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Слово  
к юбилейному изданию

Идея выпуска собрания сочинений святителя Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского, 
зрела уже давно. И прежде всего — в огромном любящем серд-
це почившего епископа Якутского и Ленского Зосимы. Имен-
но он в 2010 году проводил переговоры о возможности изда-
ния трудов великого просветителя Аляски и Сибири — не ради 
украшения книжных коллекций, но для распространения при-
мера духовного подвижничества, сопряженного с неиссякае-
мым желанием просвещать и созидать.

От имени руководства Республики Саха (Якутия) хочу 
выразить глубокую благодарность Издательству Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, которое с вооду-
шевлением взялось за реализацию этого замечательного про-
екта. Несмотря на сложность и уникальность издания, наши 
коллеги обеспечили поистине высочайший уровень его каче-
ства, безупречную редакционную и научную под готовку собра-
ния сочинений святителя Иннокентия (Вениаминова).
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Отмечу также немалую заслугу представителей бизнес-
сообщества, внесших свой вклад в успех общего дела и про-
финансировавших выпуск издания. Подобные примеры меце-
натства в предпринимательской деятельности можно лишь 
приветствовать, ибо проявление милосердия, социальной 
ответственности бизнеса не только перед своими работника-
ми, но и перед обществом в целом — это один из столпов буду-
щего нашей великой страны.

В 2012 году Республика Саха (Якутия) отмечает юбилей-
ные даты: 1150-летие зарождения Российской государственно-
сти, 380-летие вхождения Якутии в состав Российского госу-
дарства, 90-летие образования Якутской автономии. В этом 
календаре 215-летие со дня рождения святителя Иннокентия 
(Вениаминова) особенно ценно, потому что напоминает нам  
о том, как неустанный труд и энтузиазм человека дают добрые 
плоды и по сей день.

Егор Борисов, 
Президент Республики Саха (Якутия)

Апостол,  
ниспосланный Богом

«Оставить родину и идти в места отдаленные, дикие, лишенные 
многих удобств жизни, для того, чтобы обращать на путь исти-
ны людей, еще блуждающих во мраке неведения, и просвещать 
светом Евангелия еще не видевших сего спасительного све-
та,  — есть дело поистине святое, равноапостольное. Блажен, 
кого изберет Господь и поставит на это служение!»  — писал 
преосвященный Иннокентий (Вениаминов)1. Сорок четыре 
года своей жизни он неустанно трудился на миссионерском 
и просветительском поприще, простирая свою деятельность 
на Алеутские, Командорские и Курильские острова, Аляску  
и Чукотку, Амурский край, Восточную Сибирь, Камчатку  
и Дальний Восток. Святитель Иннокентий не был теоретиком, 
рассуждающим в уютном кабинете о методологии и принци-
пах миссионерской работы, но сам шел к людям с проповедью  

1 Наставления высокопреосвященного Иннокентия, бывшего архиеписко-
па Камчатского, Курильского и Алеутского, нушегакскому миссионеру иеро-
монаху Феофилу // Церковные ведомости. М., 1903. № 3. С. 97. 
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Апостол,  
ниспосланный Богом

Христа. Им двигала любовь, которая не различает ни нацио-
нальности, ни социального положения, ни образовательно-
го уровня, но в каждом человеке видит образ Божий. Его не 
пугали ни стужа, ни снег, ни ледяные волны, ни огромные рас-
стояния.

В Якутске будущий митрополит Московский и Коломен-
ский прожил семь лет (1853–1860), посвятив это время жерт-
венному служению северным народам. «Даруй мне глас Твой 
возвещать истину и правду Твою, им же даруй слух, дабы они 
слышали и узнавали в моем гласе Твой глас!» — молился святи-
тель Господу, доверившему ему эти народы. И паства с радостью  
принимала его свидетельство, потому что он проповедовал не 
словами только, а всем своим существом и жизнью. В письме 
к митрополиту Филарету от 29 апреля 1854 г. святитель писал: 
«Усердием якутов ко мне и, можно сказать, пламенным жела-
нием видеть меня, для того чтобы принять благословение 
через меня, я чрезвычайно утешался. Доказательством перво-
му служит то, что они более чем на 300 верст расчистили доро-
гу для проезда моего, а последнему — то, что они задолго и из 
неблизких мест собирались на те станции, где я должен был 
останавливаться для перемены лошадей, и именно для того, 
чтобы принять мое благословение, и приняв оное, крестились 
и благодарили Бога за то»1.

Привлекая местных умельцев, святитель построил в Якут-
ской области около 20 храмов. Он благоустраивал приходы, 
открывал церковно-приходские школы по улусам. Сохрани-
лись его предписания о строительстве часовен в селениях, об 
открытии в Якутске духовной семинарии, о порядке ведения 
делопроизводства в церквях и приходах. Святитель составил 
особый устав попечительства и находил источники денеж-
ных средств для призрения нуждающихся, сирот и заклю-
ченных. 

Миссионерское служение имеет смысл лишь в том слу-
чае, когда в его основе лежит уважение к национальной куль-
туре и традициям каждого народа. Объезжая свою огромную 
епархию, святитель Иннокентий убеждался в том, что мест-

1 Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского: 
1828–1855: в 3 т. Кн. 1. СПб., 1897. С. 420.

ное население сознательно может усвоить христианские исти-
ны только на родном наречии. Родившись на Лене, он с детства 
общался с якутами и тунгусами, поэтому очень хорошо знал 
их быт, культуру и обычаи. И, прозревая будущее якутского 
народа, архиепископ Иннокентий благословил священника-
миссионера Димитрия Хитрова1, изучившего якутский язык, 
на создание азбуки и краткой грамматики, а спустя некоторое 
время по инициативе святителя в 1855 г. в Якутске был создан 
Комитет по переводу основных богослужебных книг на якут-
ский язык. 

Свидетелем его переводческих трудов стал русский писа-
тель И. А. Гончаров: «Я случайно был в комитете, который 
собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь пере-
водом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский 
язык. Перевод вчерне уже окончен. Когда я был в комитете, 
там занимались окончательным пересмотром Евангелия от 
Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты  
с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение 
строго взвешивалось и поверялось всеми членами.

Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якут-
ском языке для выражения многих не только нравственных, 
но и вещественных понятий, за неимением самых предметов. 
Например, у якутов нет слова “плод”, потому что не существует 
понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже 
дикого яблока: нечего было и назвать этим именем. Есть ряби-
на, брусника, дикая смородина, или, по-здешнему, кислица, 
морошка — но то ягоды. Сами якуты, затрудняясь названием 
многих занесенных русскими предметов, называют их русски-
ми именами, которые и вошли навсегда в состав якутского язы-
ка. Так, хлеб они и называют “хлеб”, потому что русские на учили 
их есть хлеб, и много других, подобных тому. Так поступал пре-
освященный Иннокентий при переложении Евангелия на але-
утский язык, так поступают перелагатели Священного Писания 
и на якутский язык. Впрочем, так же было поступлено и с сла-
вянским переложением Евангелия с греческого языка.

Один из миссионеров, именно священник Хитров, зани-
мается, между прочим, составлением грамматики якутского 

1 Будущего епископа Уфимского и Мензелинского Дионисия (1818–1896). 
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языка для руководства при обучении якутов грамоте. Она уже  
кончена. Вы видите, какое дело замышляется здесь. Я слышал, 
что все планы и труды здешнего духовного начальства уже 
одобрены правительством»1. 

К 1858 г. в московской Синодальной типографии были изда-
ны 16 духовных книг на якутском языке: все книги Нового 
Завета, кроме Апокалипсиса; из Ветхого Завета Бытие и Псал-
тирь; книга «Указание пути в Царствие Небесное», богослужеб-
ные книги, поучения, а также азбука и грамматика якутского 
языка, составленные протоиереем Димитрием Хитровым. Рус-
ские священнослужители-миссионеры были творцами якут-
ской грамоты, составителями словарей, что впоследствии при-
вело к формированию якутского литературного языка.

Святитель Иннокентий всегда радел о христианском воспита-
нии детей с раннего возраста. Он выписал из Москвы очень про-
стую в изложении «Краткую священную книгу», перевод которой 
поручил священнику Петру Попову2. Эта книга стала первым изда-
нием, выпущенным Якутской областной типографией (1866 г.) 

Поистине пророческие слова о святителе Иннокентии ска-
зал И. А. Гончаров: «О нем писали и пишут много, и много 
будут писать, и чем дальше населяется, оживляется и гумани-
зируется Сибирь, тем выше и яснее станет эта апостольская 
фигура… Вот природный сибиряк, Самим Господом Богом 
ниспосланный апостол-миссионер!»3

Совершение Божественной литургии на якутском языке 
было давнишним желанием архиепископа Иннокентия, а пере-
вод и издание богослужебной литературы сделали эту мечту 
реальностью. С волнением ожидая этот день, святитель писал 
А. Н. Муравьеву 16 апреля 1859 г.: «…нынешний год для якут-
ского края будет весьма замечателен и в истории якутов дол-
жен составить эпоху. Помолитесь Господу, чтобы Он благосло-
вил это наше дело»4.

И вот настал знаменательный день — 19 июля 1859 г. В якут-
ском Троицком соборе святитель в первый раз служил Боже-

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 533–534.
2 Будущий епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский Павел 

(1813–1877). 
3 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». С. 600.
4 Письма. Т. 2. С. 168.

ственную литургию, частично переведенную на якутский 
язык, при участии восьми первых выпускников областной 
духовной семинарии. Вскоре после этого радостнейшего собы-
тия родоначальники Дюпсинского, Борогонского, Мегинско-
го и Баягантайского улусов написали прошение архиепископу  
о том, чтобы день, когда они впервые за богослужением услы-
шали слово Божие на родном языке, был навсегда признан 
праздничным днем.

В 1858  г. по предложению святителя Иннокентия было 
образовано Якутское викариатство, а в декабре 1869  г. был 
подписан императорский указ об образовании с 1870 г. само-
стоятельной Якутской и Вилюйской епархии, о чем он так дав-
но ходатайствовал, сознавая все неудобство управления кра-
ем издали.

На торжественное открытие высокопреосвященнейший 
митрополит Московский Иннокентий послал икону Свя-
той Живоначальной Троицы с вложенной частицей древа от 
Животворящего Креста Господня с надписью: «Благословение 
граду Якутску и новоучрежденной епархии Якутской».

Следуя миссионерскому завету святителя Иннокентия, 
перевод литургических песнопений продолжился и в наше 
время. 30 октября 2011  г. в Преображенском соборе  г. Якут-
ска Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста прозвучала 
полностью на якутском языке — впервые в истории якутско-
го народа, спустя 152 года после первого богослужения, совер-
шенного в 1859 г.1

Северные народы хранят о святителе Иннокентии благо-
дарную память. День его причисления к лику святых, 6 октя-
бря,  — день особого нашего благодарения Господу за то, что 
этот великий подвижник явил всем нам образ подлинной хри-
стианской жизни.

Епископ Якутский и Ленский Роман (Лукин)

1 Перевод М. В. Дьячковского под редакцией Н. Н. Ефремова, С. Т. Руфова 
и С. А. Леонтьевой. Богослужение совершал иерей Павел Слепцов.
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Дорогие читатели! Книга, которую вы держите в руках, вклю-
чает в себя первый и второй тома собрания сочинений святи-
теля Иннокентия (Вениаминова) — апостола Америки, просве-
тителя северных народов. Эта книга — новый этап в истории 
издания трудов и писем святителя. По сей день они издава-
лись преимущественно репринтом или в новой орфографии, 
но без подробных комментариев. В настоящее собрание сочи-
нений включены кроме ранее изданных никогда не публико-
вавшиеся материалы  — административные документы, раз-
мышления и письма, которые были обнаружены в результате 
кропотливой работы в многочисленных архивах. Труды, уже 
известные читателю по дореволюционным изданиям, публи-
куются в новой орфографии с комментариями, соответству-
ющими современным научным данным. Это собрание сочи-
нений нельзя назвать полным, потому что наследие святителя 
огромно и российские и зарубежные архивы еще не изучены  
в достаточной степени. Однако с уверенностью можно сказать, 

что оно является уникальным по количеству новых материа-
лов, комментариев, иллюстраций и карт.1 

В первом томе собраны сочинения миссионерского и гомиле-
тического характера, созданные в период пребывания святителя 
на Алеутских островах и о. Ситка (ныне о. Баранова). Во второй 
том вошло сочинение «Записки об островах Уналашкинского 
отдела», которое печатается по петербургскому изданию 1840 г. 
и включает подробное описание территорий русских владений  
в Северной Америке и его коренного населения. 

История российских владений в Северной Америке насчи-
тывает в широком смысле 135 лет — начиная с августа 1732 г.,  
когда подштурман И. Федоров и геодезист М. Гвоздев на боте 
«Святой Гавриил» открыли американский берег и в тече-
ние двух суток лавировали вдоль него, установив, что это не 
остров, «но земля великая». В 1741 г. пакетботы «Святой Петр» 
и «Святой Павел» под управлением В. Беринга и А. Чирикова 
подошли к северо-западным берегам Америки от 55°21́  сев. ш.  
и прошли далее на запад, до залива Аляска, а на обратном 
пути миновали полуостров Аляску и южные берега Алеутских 
островов. Капитан Беринг и бóльшая часть экипажа «Святого 
Петра» нашли свою смерть на пустынном безымянном остро-
ве (ныне о. Беринга), потерпев кораблекрушение, а пакетбот 
«Святой Павел» в 1742 г. вернулся в Петропавловскую гавань 
с большим грузом мехов каланов и морских котиков, что поло-
жило начало колонизации Северной Америки русскими про-
мышленниками. В 1799 г. конкуренция нескольких купеческих 
кланов закончилась образованием Российско-американской 
компании (РАК), которая и осуществляла управление россий-
скими колониями в Северной Америке (Аляска, Алеутские 
острова, Александровский архипелаг и селение Росс в Верхней 

1  Труды святителя на алеутско-лисьевском и колошенском языках не пред-
назначены для широкого читателя и адресованы скорее специалистам в обла-
сти филологии и лингвистики (см., напр.: Вениаминов И. Алеутский букварь. 
М., 1836; Евангелие от Матфея: на алеутско-лисьевском и русском языках. 
М., 1840; Замечания о колошенском и кадьякском языках и отчасти о про-
чих российско-американских, с присовокуплением российско-колошенского 
словаря / Составил Иван Вениаминов, в Ситхе. СПб., 1846; Священник 
И. Вениаминов, в Уналашке. Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка. 
СПб., 1846). Полная библиография трудов святителя Иннокентия будет опу-
бликована в последнем томе настоящего собрания сочинений.
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Калифорнии) до продажи их Северо-Американским Соеди-
ненным Штатам в 1867 г. (селение Росс было продано раньше,  
в 1841 г.). Слово «американская» в названии означало террито-
риальную принадлежность, сама же компания отвечала инте-
ресам Российской империи, и иностранного капитала в ней 
никогда не было. 

История христианства в Северной Америке начинается 
практически одновременно с ее промышленной колонизаци-
ей. Сначала веру во Христа принесли с собой наиболее благо-
честивые купцы и члены их семей, а затем по прошению купца  
Г. И. Шелихова, одного из руководителей российских амери-
канских колоний и фактического основателя РАК, в Север-
ную Америку в 1793 г. была отправлена духовная мис-
сия, которая получила название Первая Кадьякская миссия. 
Монахи-миссионеры, иноки Валаамского и Коневецкого мона-
стырей, крестили местных жителей и проповедовали слово 
Божие с помощью переводчиков, так как не знали местного 
языка. В силу различных обстоятельств деятельность миссии 
практически прекратилась к 20-м годам XIX в.

Прибытие в 1824 г. на Алеутские острова священника Иоан-
на Вениаминова положило начало новой эре в просвещении 
североамериканских народов. Проведя много лет среди сво-
ей паствы (территорию приходов и миссионерской деятельно-
сти священника Иоанна Вениаминова читатель найдет на кар-
те, прилагаемой к изданию), будущий святитель Иннокентий 
всем сердцем полюбил ее. Среди результатов его деятельно-
сти — создание алеутской письменности и грамматики, мис-
сионерские сочинения на местных языках и монументальный 
труд «Записки об островах Уналашкинского отдела». 

Главный правитель русских колоний в Северной Америке  
(с 1829 по 1835 г.) контр-адмирал Ф. П. Врангель высоко оце-
нил этот труд, отмечая «верность наблюдений, отчетливость 
в изложении и многообъемлющую подробность в описании 
избранного предмета»1.

1  Разбор сочинения священника [Иоанна] Вениаминова «Записки об ост-
ровах Уналашкинского отдела», составленный контр-адмиралом [Ф. П.] Вран-
гелем // Десятое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград. СПб., 
1841. С. 259–272. (Интересно отметить, что это издание хранилось с неразре-
занными страницами в фонде РГБ ровно 170 лет.)

По своему смирению сам святитель не считал свой труд чем-
то выдающимся и называл его просто «материалами», одна-
ко ясно давал себе отчет в том, как важны эти сведения для 
русской науки. Он был убежден, что «лучше написать посред-
ственно о том, что знаешь и чего не знают другие, нежели, зная, 
не написать совсем ничего»1. В 1840 г. «Записки…» были отме-
чены Демидовской премией и не потеряли научного значения 
до наших дней2. 

Редакционная подготовка «Записок  
об островах Уналашкинского отдела» 

Издательство Московской Патриархии, принимая решение 
переиздать «Записки об островах Уналашкинского отдела»  
в новой орфографии впервые в полном объеме3, поставило 
перед собой сложную задачу. Мы ясно понимали, что чтение 
текста XIX века без комментирования для современного читате-
ля будет затруднительным. Для того чтобы чтение книги стало 
увлекательным и познавательным, мы обращались за разъясне-
ниями к специалистам. Издательство Московской Патриархии 
выражает глубочайшую признательность Михаилу Алексан-
дровичу Локощенко, кандидату географических наук, доцен-
ту, ведущему научному сотруднику кафедры метеорологии  
и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ло- 
моносова; Инне Михайловне Есеновой, старшему научному 

1  Священник Иоанн Вениаминов, в Уналашке. Опыт грамматики алеутско-
лисьевского языка. СПб., 1846. С. I, XV.

2  См., напр.: Степанова М. В. Вениаминов как этнограф. М.; Л. 1947; То-
карев С. А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. 
С. 153; Федорова С. Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII 
века — 1867 г.). М., 1971. С. 23–24 (С. Г. Федорова на с. 27–28 приводит отзыв 
американского ученого Х. Эллиота о «Записках…»: «Сочинение Вениаминова 
есть единственное, без которого мы блуждали бы во тьме»). В 1984 г. «Записки 
об островах Уналашкинского отдела» были переведены на английский язык  
и изданы в США, см.: Notes on the Islands of the Unalashka District. By Ivan Venia-
minov / Transl. by L. T. Black and R. H. Geoghegan. University of Alaska Press, 1984. 

3  В 2010 г. вышло в свет репринтное издание части второй «Записок» в Из-
дательской группе URSS: Вениаминов И. Замечания об алеутах (из «Записок об 
островах Уналашкинского отдела»). М., 2011, и в 2011 г. — части третьей: Ве-
ниаминов И. Записки об атхинских алеутах и колошах (колюжах, тлинкитах). 
М., 2011. Фрагменты «Записок» в новой орфографии были опубликованы  
в изд.: Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского, 
апостола Сибири и Америки. М., 1997. С. 204–253.
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сотруднику Государственного биологического музея им.  
К. А. Тимирязева (Москва); Наталье Сергеевне Фоминой, мето-
дисту по экологическому просвещению ФГУ «Государствен-
ный природный биосферный заповедник “Командорский” им. 
С. В. Маракова» (Командорские о-ва); Валентину Васильевичу 
Якубову, кандидату биологических наук, старшему научному 
сотруднику Биолого-почвенного института Дальневосточно-
го отделения РАН (Владивосток). Особую ценность в насто-
ящем издании имеют сведения, предоставленные Геннадием 
Михайловичем Яковлевым  — алеутом, уроженцем о. Медный. 
Карты составлены доктором географических наук, профессо-
ром кафедры картографии и геоинформатики факультета гео-
графии и геоэкологии СПбГУ Галиной Николаевной Озеровой 
и кандидатом географических наук, доцентом кафедры Татья-
ной Михайловной Петровой. Выражаем также нашу призна-
тельность Михаилу Ивановичу  — чтецу храма во имя Всех 
святых Северной Америки (приход Православной Церкви  
в Америке, O.C.A.) в Гамильтоне (Онтарио, Канада), веб-
мастеру сайта этого храма (All Saints of North America Orthodox  
Church, http://www.asna.ca/) за кропотливую работу по оциф-
ровке алеутских и тлинкитских текстов в соответствии с изда-
нием 1840 г.

Материал, собранный свт. Иннокентием в «Записках об 
островах Уналашкинского отдела», настолько обширен и раз-
нообразен, что при составлении комментариев было принято 
решение их ограничить и уделить особое внимание алеутским 
названиям животных и растений, сведениям из жизни фло-
ры и фауны данного региона, устаревшим словам и терминам. 
Ряд комментариев посвящен великим ученым и мореплавате-
лям, за подвигами которых с глубочайшим интересом следило 
мировое сообщество в XVIII—XIX вв. (издания по результатам 
российских открытий и исследований немедленно переводи-
лись на европейские языки и публиковались за рубежом, мно-
гие иностранные ученые считали за честь принимать участие  
в этих путешествиях). С некоторыми из отважных мореплава-
телей (например, капитанами Литке и Врангелем) свт. Иннокен-
тий был знаком лично и сохранял с ними дружбу на многие годы. 

Необходимо отметить, что деление островов Алеутско-
го архипелага на группы, а также названия отдельных остро-

вов у свт. Иннокентия отличаются от иных классификаций его 
современников и отчасти от современной. Путаница в названиях 
Алеутских островов возникла с начала их открытия и получила 
отражение в географических картах и путевых журналах. После 
продажи Аляски в 1867 г. Соединенным Штатам Америки мно-
гие географические объекты были переименованы, что усложня-
ет их поиск по старым изданиям на современных картах. Таблицу 
сопоставлений названий островов читатель найдет в рецензии 
контр-адмирала Ф. П. Врангеля (см. приложение 1). Без сокраще-
ний публикуются уникальные метеорологические наблюдения 
свт. Иннокентия, которые он проводил с 1825 по 1834 г. Науч-
ный анализ этих наблюдений читатель найдет в приложении 2.

Иллюстративный материал подбирался преимущественно  
в изданиях, близких по времени к написанию книги. Виды, планы 
и пейзажи, а также лица, одежда и быт местных жителей в основ-
ном взяты из изданий: Путешествие флота капитана Сарычева по 
северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточно-
му океану, в продолжении осьми лет при географической и астро-
номической Морской экспедиции, бывшей под начальством фло-
та капитана Биллингса, с 1785 по 1793 г.: в 3 ч. (с атласом) (СПб., 
1802) (гравюры для атласа были выполнены с зарисовок Луки 
Воронина, участника экспедиции); Путешествие вокруг света, 
совершенное по повелению государя императора Николая I, на 
военном шлюпе «Сенявине» в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах фло-
та капитаном Федором Литке (СПб., 1835–1836). Животный мир 
иллюстрируют рисунки А. Постельса: Атлас к зоологии, состоя-
щий из 52 листов, и распределение животных с названиями их 
на четырех языках (СПб., 1847). Растительный мир представлен 
рисунками из книги американского ботаника, основателя Бота-
нического сада Нью-Йорка Натаниэля Л. Бриттона: An illustra-
ted flora of the northern United States, Canada and the British posses-
sions (New York, 1913). Виды вулканов штата Аляска взяты с сайта 
Alaska Volcano Observatory (http://www.avo.alaska.edu/), ряд иллю-
страций предоставлен Цифровым архивом штата Аляска (http://
vilda.alaska.edu/). Животный и растительный мир этого региона 
иллюстрируют фото сотрудников Командорского заповедника  
О. Белонович, С. и В. Фоминых (см. цветную вкладку).

Редакционную работу затруднило отсутствие точных ука-
заний святителя на использованные источники. Обозначить 



22

Святитель Иннокентий, просветитель Америки и Сибири. 
Том 1. Апостол Америки (1824–1840)

23

От издательства

все места скрытого цитирования не представлялось возмож-
ным, однако в большинстве случаев ссылки на установлен-
ные страницы изданий даются в примечаниях. Комментарии 
автора к «Запискам…» оставлены в постраничных примечани-
ях к основному тексту, все остальные комментарии вынесены 
в конец книги (в тексте номерá концевых примечаний заклю-
чены в квадратные скобки). Стилистическое редактирование 
авторского текста не производилось, оставлены без изменений 
падежные управления и синтаксические конструкции (исклю-
чая пунктуационную правку). Ссылки и аллюзии на Священное 
Писание, которое в изобилии и почти всегда по памяти (и по 
этой причине зачастую не всегда точно) цитировал свт. Инно-
кентий, установлены редактором. Примечания, присутствовав-
шие в изданиях И. П. Барсукова XIX в., публикуются с пометой  
«Ив. Б.». Сокращения развернуты в угловых скобках, встав-
ки и пояснения приводятся в квадратных скобках. Редакция 
Издательства Московской Патриархии надеется, что отдель-
ное издание «Записок об островах Уналашкинского отдела»  
с более подробными комментариями и богатым иллюстратив-
ным материалом ждет своего часа. 

Общая структура собрания сочинений
В целом собрание сочинений представляет собой материалы, 
расположенные в хронологическом порядке, последователь-
но отражающем служение святителя. В издании будут исполь-
зованы материалы из публикаций В. Крылова и И. Барсукова,  
а также письма свт. Иннокентия к К. Т. Хлебникову1. Источни-
ки публикаций указаны в примечаниях к тексту. Значительная 
часть текстов увидит свет впервые. Это материалы из архивов 
Москвы и Санкт-Петербурга: Отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки (ОР РГБ), Отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), Российско-
го государственного исторического архива Москвы (РГИАМ), 
Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), Рос-
сийского государственного исторического архива (РГИА), Рос-
сийского государственного архива древних актов (РГАДА) и др.  

1  ГАПО. Ф. 445. Оп. 1. Д. 161. Л. 1–30 об. Впервые опубликовано в: 
М.: Мысль, 1994. С. 157–189.

Отдельным блоком в последнем томе собрания будут даны 
ранее не публиковавшиеся материалы из Отдела рукописей 
Библиотеки Конгресса США (Manuscript Division of Library of 
Congress), а также материалы из Центрального архива ФСБ 
России о репрессированных потомках святителя Иннокентия. 
Исключительная заслуга в том, что новые материалы станут 
общественным и научным достоянием, принадлежит Игорю 
Александровичу Курляндскому, кандидату исторических наук, 
старшему научному сотруднику Института российской исто-
рии РАН (Москва).

* * *
По высоте своего служения свт. Иннокентий равен святым 

равноапостольным Кириллу и Мефодию, просветителям сла-
вян,  — созданные им алфавит, грамматики и словари легли  
в основу современной письменности североамериканских наро-
дов. По самоотверженности и редкому трудолюбию он не усту-
пал русским исследователям-гидрографам начала XIX в., о кото-
рых спустя почти столетие с восхищением писал вице-адмирал  
С. О. Макаров (1848–1904): «Каждый из командиров, следуя к месту 
своего назначения, выбирал непременно такой путь, по кото-
рому никто еще не шел… Капитаны начала нынешнего (XIX. — 
Ред.) столетия, оказавшие крупные услуги в свое время, послужат 
в будущем примером любви и преданности к делу. Будущим моря-
кам предстоит плавать не с теми кораблями и не с теми средства-
ми, но можно пожелать, чтобы в них была та же любовь к изу-
чению природы»1. Перефразируя слова легендарного адмирала, 
пожелаем современным миссионерам, несущим к людям слово 
Божие при помощи средств передвижения и массовых комму-
никаций, о которых во времена свт. Иннокентия не приходилось  
и мечтать, чтобы в их сердцах не переставала гореть та же любовь 
ко Христу и ближнему, что и в сердце великого апостола Америки.

Ж. П. Григорьева,
зав. отделом научно-богословских изданий 

Издательства Московской Патриархии

1  Макаров С. О. «Витязь» и Тихий океан. Гидрологические наблюдения, 
произведенные офицерами корвета «Витязь» во время кругосветного плава-
ния 1886–1889 годов, и свод наблюдений над температурою и удельным весом 
воды Северного Тихого океана: в 2 т. СПб., 1894. Т. 1. С. 337.
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Жизнь  
и апостольские труды 
святителя Иннокентия 
(Вениаминова)

Не могут и не должны быть забыты люди, посвятившие себя 
апостольской проповеди. Жизнь их, исполненная евангель-
ской любви, назидательна и поучительна. Одним из таких 
людей был митрополит Московский и Коломенский Инно-
кентий (Попов-Вениаминов), апостол Америки и Сибири, 
жизнь которого прошла в великих трудах, жестоких лише-
ниях и суровых подвигах. После почти полувекового миссио-
нерского служения он завершил свой святительский путь  
в Москве, став достойным преемником святителя Филарета 
(Дроздова).

Святитель Иннокентий родился 26 августа 1797 года в селе  
Ангинское Верхоленского уезда Иркутского округа. В кре-
щении получил имя Иоанн в честь патриарха Цареградского 
(память 2/15 сентября). Отец его, пономарь Евсевий Попов, 
несмотря на скромное образование, был редким по тому 
времени педагогом. Даровитый мальчик быстро обучился 

грамоте и уже в семь лет мог прекрасно читать Апостол за 
литургией. В 1803 г. он лишился отца, и его взял в свой дом 
дядя, диакон Димитрий Попов, живший тогда в Иркутске.  
На десятом году жизни Иван был принят в Иркутскую духов-
ную семинарию. За отличные успехи в богословских нау-
ках ректор семинарии архимандрит Павел (Некрасов) пред-
ложил Ивану принять фамилию Вениаминов  — в память 
почившего в 1814 г. иркутского епископа Вениамина (Багрян- 
ского).

С ранних лет Иван Вениаминов выделялся из среды уча-
щихся. Любил уединение и большую часть времени прово-
дил за учебой. В свободное время он занимался механикой,  
о которой получил первоначальные сведения от своего дяди  
(к тому времени овдовевшего и принявшего монашество) 
иеромонаха Давида, который служил в церкви при архиерей-
ском доме, а дальнейшие, более обширные,  — от переселен-
ца Клима, приглашенного иркутским преосвященным для 
устройства на соборной колокольне часов. Любознательный 
и способный семинарист часто посещал Клима, который не 
только обучал его, но и поручал ему изготавливать детали. 
Беря у Клима уроки, он дополнительно читал много книг по 
механике. Вскоре Иван сконструировал водяные часы, в кото-
рых станок и колеса были сделаны при помощи ножа и шила, 
выброшенных из семинарской кухни, циферблат — из бумаги, 
стрелки — из лучинки, а вода налита была в берестяной туе-
сок и капала на привешенную под его дном жестяную дощечку, 
производя нечто, похожее на стук маятника; через каждый час 
ударял колокольчик по одному разу, что очень занимало его 
товарищей, так как многим в то время в Иркутске не доводи-
лось видеть никаких часов. А изобретенные Иваном карман-
ные солнечные часы по простоте своей конструкции вскоре 
появились у многих его товарищей, любовь и уважение кото-
рых он прочно заслужил. 

Эти увлечения, однако, не мешали главному  — учебе.  
В годичной ведомости о студентах и учениках Иркутской 
семинарии за 1816 год значится: «Студент богословия Иван 
Вениаминов, Иркутской округи Ангинской слободы, Ильин-
ской церкви умершего (в 1803 г.) пономаря Евсевия Иванова 
Попова сын, 20 лет, поступивший в семинарию 1808 г. марта  
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