
РУССКАЯ АЛЯСКА 
И ПРАВОСЛАВИЕ

А.А. Хисамутдинов



— 4 — 
 
 

 
 
 
 
 

А.А.  Хисамутдинов 
 

 
РУССКАЯ АЛЯСКА 
И ПРАВОСЛАВИЕ 

 

Монография 

Научное электронное издание 

 
 

Научный редактор 
Т.В. Прудкогляд, канд. ист. наук, профессор  

кафедры журналистики и издательского бизнеса ДВФУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток 
Издательство Дальневосточного университета  

2015 



УДК 269 
ББК 86.37      
          Х51 

Рецензенты: 
Ю.В. Аргудяева, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института истории,  

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; 
А.Ф. Старцев, д-р ист. наук, заведующий отделом этнографии, этнологии и антропологии 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

Хисамутдинов, А.А. 
Х51  Русская Аляска и православие [Электронный ресурс] : монография / 

А.А. Хисамутдинов ; науч. ред. Т.В. Прудкогляд. – Электрон. дан. – Владивосток : 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. – Режим доступа: https://evols.library.manoa. 
hawaii.edu/. – Загл. с экр. 

ISBN 978-5-906739-63-6 

Книга посвящена русскому православию на Аляске. Зародившись во времена 
Российско-Американской компании, она продолжила свою деятельность и после продажи 
Аляски. Если на первом этапе на ней лежали в основном миссионерские функции, то в 
конце XIX и первой половине XX века русское православие стало центром религиозной и 
культурной жизни русских американцев. 

The book is dedicated to the Russian Orthodoxy in Alaska. Having originated in the period of 
the Russian-American company, it continued its activities after the sale of Alaska. If it had mostly 
missionary function at first, then at the end of the 19th and the first half of the 20th century the 
Russian Orthodoxy became the center of religious and cultural life of Russian Americans. 

Key words. Russian America. Russian Orthodoxy. Russians in Alaska. The American Orthodox 
mission. The Aleutian and Alaska diocese. Publisher A. Honcharenko. 

УДК 269 
ББК 86.37      

Научное электронное издание 

Хисамутдинов Амир Александрович  

РУССКАЯ АЛЯСКА И ПРАВОСЛАВИЕ 
Монография 

Компьютерная верстка И.В. Руднева 

Издательство Дальневосточного университета, 
690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 47 

Тел. 8 (423) 254-48-14. E-mail: tvpress@mail.ru 

18,60 Мб 
© Хисамутдинов А.А., 2015 
© Оформление. ООО «Издательство 

 ISBN 978-5-906739-63-6 Дальневосточного университета», 2015 

mailto:tvpress@mail.ru


Содержание

Предисловие..................................................................................................... 4

Продажа территорий российско-американской компании 
и русская община на Аляске.......................................................................... 6

Православная церковь: алеутская и аляскинская епархия..................... 15

Периодическая печать, А. Гончаренко........................................................ 25

Православие в Америке................................................................................ 32

Примечания................................................................................................... 45

Список использованной литератеры......................................................... 49



4

Предисловие
Огромную роль в формировании русской диаспоры в США сыграла право-
славная церковь. Для подавляющего большинства выходцев из России она 
была важна не только в религиозном отношении, но и как культурный центр. 
Автора заинтересовала история православия этого периода как исторический 
срез начального формирования русской диаспоры по всей Америки. 
Несмотря на свои скромные возможности, Алеутская и Аляскинская епархия 
сделала очень многое, чтобы сохранилась русская память о первопроходцах 
на Американском континенте, а также заложила основу Американской право-
славной церкви в Америке (Orthodox Church in America). Огромное значение 
имела и инициатива Агапия Гончаренко, основавшего русское издательское 
дело в США. Огромную помощь американские православные священники 
оказали беженцам из России после окончания братоубийственной Граждан-
ской войны.

К сожалению, остается немало белых пятен о том, как продолжало жить 
на Аляске коренное население, принявшее православие. До сих пор в разных 
частях этого американского штата можно видеть обветшалые православные 
храмы. Увы, почти пришли в негодность и православные погосты. К сожале-
нию, постепенно исчезают и бесценные архивные материалы, хранящиеся в 
приходах. Поэтому автор и решил предпринять попытку описания начальной 
деятельности американского православия.

Во время кратких поездок на Аляску автор пытался внимательно изучить 
сохранившиеся материалы о русском православии в этих местах. К сожале-
нию, ушла из жизни давняя коллега профессор Лидия Блэк, много лет зани-
мавшаяся коренными народами Аляски и историей православия. Автор посе-
тил ее могилу на Кадьякском кладбище и почтил память этого талантливого 
антрополога. 

При изучении источников особое внимание обращалось на эмигрант-
скую периодическую печать, и здесь ждало немало открытий. Оказалось, что 
сан-францисские газеты «Новая заря» и «Русская жизнь» регулярно расска-
зывали о жизни русских на Аляске. Даже в далеком Китае русские интере-
совались историей православия в Америке. Тогда и был сделан вывод о том, 
что не только религия сплачивала беженцев из России, но и память о бывших 
территориях Российско-американской компании. А в Музее русской культу-
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ры в Сан-Франциско сохранились уникальные фотографии, в том числе пра-
вославного священника Макария Баранова. 

Автор приносит благодарность русскому библиографу Гавайского уни-
верситета в Гонолулу Патриции Полански (Patricia Polansky) и сотруднику 
Музея русской культуры в Сан-Франциско Иву Франкьену (Yves Franquen) 
за помощь в работе и возможность использовать в настоящем издании мате-
риалы зарубежных коллекций. Большую помощь оказали также директор му-
зея (Alutiiq Museum) на Кадьяке Свен Хаакенсон (Sven Haakenson) и местные 
жители Аляски. За подготовку к изданию настоящей книги особая благодар-
ность Ивану Рудневу. 

Автор предполагает продолжить изучение православия русских амери-
канцев и будет признателен за любые замечания или дополнения.

Хисамутдинов Амир Александрович, 
доктор исторических наук, профессор 
Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток). 
690041. Владивосток, ул. Полетаева, № 49. 
khisamut@yahoo.com
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Становление русской общины берет начало с продажи территорий Россий-
ско-Американской компании (РАК). 30 марта 1867 г. был подписан договор 
об этом, а 18 октября того же года в Ново-Архангельске состоялась передача 
всей территории американским представителям. На основании 3-й статьи до-
говора русское население имело право в течение трех лет вернуться в Россию 
или же принять американское гражданство. До 1877 г. все население Аляски  
находилось в подчинении военных властей США, затем руководство перешло 
к департаменту казначейства. Многие отмечали, что американцы в это время 
управляли населением гораздо хуже, чем правление РАКа. Наблюдалось по-
всеместное притеснение, как коренного населения, так и немногочисленной 
русской общины1. Повсеместно стали закрываться школы, открытые в свое 

 Продажа территорий российско-американской компании 
и  русская община на Аляске

 Алеуты на Аляске и их первобытные жилища.
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время РАКом. А. Гончаренко заявлял: «Несчастные дети в Аляске, со дня пе-
ремены флага, шляются на улицах в праздности и пьянстве. Русское духовен-
ство на Аляске вовсе оставило детей без всякого призрения»2. Многочислен-
ные жалобы о притеснении русских дошли до Санкт-Петербурга. 123 русских 

Остров Св.Павла. Обход  со Св. Крестом домов. Четыре раза в году, на Рождество Христово, 
Богоявление, Пасху, и день Петра и Павла, священник со Святым Крестом и Святой Водой 
навещает каждый дом и совершает краткие молебствия в них. На св.Пасху, по принятому 
здесь обычаю, куличи и яйца освящают на дому при таких вот обходах. На фотографии, 29-
го июня с/ст. 1940 года о.Макарий Баранов выходит из дома Григория Руковишникова, позади 
него Лев Устиков, мальчик помошник, бас Павел Титов, тенор Иларион Миловидов, осталь-
ные члены хора ещё не вышли. По сторонам крыльца мальчики, любители сопровождать 
«процессии».
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Остров Св.Павла. Типы Цправославных  детей — алеутов. Сфотографировано летом 1951 
года. Возраст от 6 до 8 лет. Вениамин Мизикин, Иасон Бурдуковский-в белой шапке, Стефан 
Лиханов, протоирей о.Макарий Б., Зина Громова, в жилах которой много русской крови, с бан-
тиком на голове Мария Мандрикина, прозванная «Говорюшкой» за её ласковый разговорчивый 
характер. Впереди неё её сестра Линда.

и креолов, в основном  пожилые люди, бывшие служащие РАКа, обратились 
с общим ходатайством помочь им переехать во Владивосток. При детальном 
рассмотрении прошения выяснилось, что вовсе не все подписавшие его хотят 
вернуться в Россию, большинство просто испытывают материальные про-
блемы3. Это письмо заставило американские власти забеспокоится, и сенатор 
Гаррисон внес соответствующий законопроект. С 5 мая 1884 г. вступил в силу 
закон, установивший гражданское управление Аляской. «Одним словом, — 
писал Г. Лозинский, — поторопившись с продажей Аляски, правительство 
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обнаружило большую непредусмотрительность в отношении населения, го-
ворившего на русском языке и православного. В результате получился чрез-
вычайный урон для русского дела, уцелевшего только благодаря тем глубоким 
корням, которые оно успело пустить, вопреки всем ожиданиям, в сознание не 
только креольского, но и туземного населения»4.

Назвать точную цифру русских, оставшихся на Аляске, трудно, но, несо-
мненно то, что это число было незначительным. В то же время здесь жило 
немало смешанных семей. «Былая русская отсталость, — писал И.К. Окун-
цов, — чувствуется в Аляске и по сие время. Там по праздникам все еще на-
певают: «Придытэ выно пыйте!» Пьют почти все русские люди. Пьют и их па-
стыри. Экономическое положение их незавидное. Много работают, охотятся, 

Местное население. о.Кадьяк
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рыболовничают, но мало получают, а условия жизни дорогие. В Аляске все, 
кроме рыбы и мяса, дорого. Все же там есть значительное скопление русских 
выходцев»5. Повсеместное оживление американской экономики в начале 20 
века внесло некоторое изменение в жизни русских на Аляске. В 1907 г. на Аля-
ску привезли группу жителей Кавказа для работы на железной дороге. Для их 
вербовки на Кавказ отправился американец, который заманивал всех расска-
зами о том, как много на Аляске золота. Набралась группа из 40 осетин и чер-

Обработка рыбы. о.Кадьяк
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кесов, которые через Либаву выехали в Нью-Йорк. «Когда пароход подходил 
к Статуе Свободы, — писала газета «Новая заря», — горцы решили выйти 
на американскую землю в черкесках с газырями, в папахах, с кинжалами и 
шашками, в ноговицах. Когда пароход подошел к пристани, кавказцы выстро-
ились и представляли красивое зрелище. Иммиграционные власти были так 
удивлены и поражены, увидев неизвестных людей в невиданной форме, воо-
руженных, что они запросили свое бюро, что делать с горцами. Не представ-
ляло ли это вооруженное нападение на Америку? В конце концов, их спусти-
ли на берег, но они очутились под арестом. Кавказцы не знали английского 
языка, и не было никаких переводчиков. Наконец, иммиграционные власти 
попросили священника русской церкви помочь им разобраться с кавказца-
ми»6. Под поручительство священника прибывшим разрешили спуститься на 
берег. Вскоре они уехали в Сиэтл, а оттуда на Аляску. Здесь они хорошо об-

Обработанные шкуры о.Кадьяк
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строились. «У кавказцев много детей — настоящие ингуши, — писал тот же 
Окунцев. — Иные тут пооткрывали духаны. У некоторых имеются упряжки 
собак в 800 долларов или оленьи фермы. Кавказцы мечтают о том времени, 
когда они смогут перебраться на Анадырь и похозяйничать в северо-восточ-
ном углу Сибири»7.

Перед началом второй мировой войны большого русского населения на 
Аляске не наблюдалось. Из Харбина сюда перебралась   небольшая группа 
русских. Когда бывший офицер каппелевской армии С.В. Меркурьев органи-
зовал Общество ветеранов Великой и гражданской войн, оно насчитывало 
всего 8 человек8. 

Во время деятельности РАКа в Ново-Архангельске (Ситка) здесь распо-
лагалась ее главная контора. С продажей компании русских в Ситке почти не 

Наружный вид Ситкинского Собора во имя св.Архистратига Михаила.
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осталось, но продолжала действовать Свято-Михайловская церковь, постро-
енная в 1848 г. Вокруг ее прихода и собирались немногочисленные русские 
жители окрестных мест9. Важным событием в истории Ситкинской церкви 
было посещение ее президентом Гардингом 22 июля 1923 г. Епископ Алексий 
преподнес ему просфору с изображением на ней Казанской иконы, а церков-
ный староста П.И. Костромитинов — часть кольчуги А.А. Баранова10. В 1927 г. 
все документы на Ситкинский кафедральный собор были переданы митропо-
литу Платону. Прихожане решили восстановить права на управление церко-
вью и предложили Иоанну (Злобину) вернуть в Ситку церковное имущество, 
в частности, книги11. Собор, красивый памятник старины, сгорел 2 января 
1966. При пожаре погибло много редчайших вещей. В ноябре 1976 г. состоя-
лось торжественное освящение восстановленного храма12.

Джюно, Аляска. Св.Николаевская церковь с северной стороны. Влево от неё дом священника, 
который первоначально был Церковной школой вплоть до 1941 года.



14

В Ситке существовали также русский приют для мальчиков и единствен-
ная русская семинария, которая была закрыта в 1909 г. 

В столице штата Аляска Джуно имелся небольшой приход. В 1894 г. из 
Москвы были присланы деньги на постройку Свято-Николаевской церкви и 
приходского дома. Немного позже поступили средства на постройку школы13. 
Земля для этих построек была пожертвована. Имелась земля и для православ-
ного кладбища. Со временем многое стало приходить в запустенье. Из-за фи-
нансовых сложностей был продан церковный дом. Так как приход был немно-
гочисленный, верующие так и не смогли его сохранить14. К 1930 г. в Джуно 
жило еще несколько русских. Один из них, А.Кашеваров, говорил: «Я счи-
таю себя русским, и мы между собой говорим по-русски и думаем по-русски. 
Мы — это несколько семейств, которые остались на Аляске после 1867 г.»15.

Джюно, Аляска. Кладбище, общее.  Уголок православной части. Яков Андерсен-Индиа-
нин-Тклинкет, православный, принадлежащий к «Лягушачьему роду» и эта эмблема и поме-
щена на его надгробном  памятнике.
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Православная церковь: алеутская и аляскинская епархия
Единственным связующим звеном бывших служащих РАКа и членов их семей 
друг с другом была православная церковь. Священный Синод регулярно вы-
делял средства, как на постройку храмов, так и на поддержание школ. Послед-
ний (времени РАКа) епископ Аляскинский Павел вернулся в Россию. В 1870 г. 
Ново-Архангельская викарная епископская кафедра стала самостоятельной, 
и епископ Иоанн (Митропольский) получил титул Алеутского и Аляскинско-
го. В 3-й статье договора о продаже территорий РАКа была статья о том, что 
православная церковь будет находиться под защитой правительства США. К 
сожалению, в дальнейшем это не нашло отражения в заботе американских 
властей. «Мы имеем здесь два кладбища, — писал Митропольский, — одно 
(общее) вне городской крепости, а другое частное (малое) в городе. Как скоро 
снят был военный пост, разрушение началось с общего кладбища. Там изру-

Могилы с «Русскими»крестами в селении Акутан. 
Снято американцем с обного из катеров без указания места.
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блены и перетащены все кресты и оградки на могилах, так что теперь нет и 
следа кладбища. Затем сломана и растаскана городская крепость, разрушена 
вся ограда нашего малого кладбища и начинается разрушение самого кладби-
ща, рубятся кресты и растаскиваются оградки на могилах. На этом кладбище 
была православная церковь, которая за ветхостью, года четыре назад, была 
разобрана, а на том месте, где был святой престол, поставлена маленькая ча-
совенка, огороженная с четырех сторон. В настоящее время пол ограды уже 

Кодиак. Аляска. Русская церковь.Остров Кодиак. Первые Миссионеры  сюда, именно на Коди-
ак, прибыли в 1794 году, с каковой даты и считается начало Русского Православия в Аляске 
а,затем, и С.Штатах.Изображённая церковь с  утварью времён Императрицы Екатерины 
Второй, подарками вельмож  её  времени,  некоторыми колоколами,  отлитыми на Кодиа-
ке около тогоже времени первым Управителем и Завоевателем  Ситки и той части Аляски 
Александром Андреевичем Барановым, редкими иконами и книгами сгорела в июне 1942 года 
дотла., сохранить ничего не удалось. 
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разрушен, а скоро можно ожидать разрушения и самой часовенки»16. Раз-
рушения коснулись построек православной церкви по всей Аляске, налицо 
было сворачивание православной деятельности17.
  В 1872 г. кафедру епископа перевели в Сан-Франциско. Несмотря на это,  
архиереи продолжали больше следить за деятельностью православной церк-
ви на Аляске, чем на других американских территориях.  Много трудностей 
выпало на долю епископа Нестора. Во время одной из поездок он решил по-
кончить жизнь самоубийством, выбросившись в море. «С одной стороны, — 
писал епископ Леонтий, — у него было на ответственности огромное дело 
устроения кафедры в Сан-Франциско, при необходимости выказать свет 
Православия пред инославием, со всем величием и красотою богослужебных 
форм нашей отечественной церкви, притом в самых культурных условиях 
современной жизни. С другой стороны, его томило духовное обязательство 

Церковь на острове Афогнак, который против острова Кодиак. Снято в 1938 году, когда там 
настоятельствовал о.Александр Присадский.
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не оставлять без душевного попечения простосердечных и убогих пасынков 
природы в северной Аляске, нуждавшихся в постоянной привязанности, в 
заботах о них и в жизни с ними в самых примитивных условиях сурового 
севера»18. После смерти епископа Иоанна аляскинские приходы управлялись 
из Санкт-Петербурга, а на местах — Аляскинским духовным правлением. 
В сентябре 1891 г. Алеутскую кафедру занял епископ Николай. В это время 
здесь было 9 приходов и 30 часовен, прихожанами которых являлось 15 тыс. 
человек19. Постепенно православная жизнь стала налаживаться, и на рубеже 
19 и 20 веков достигла своего расцвета. В 1904 г. на Аляске по отчету еписко-
па Иннокентия было 20 церквей, 60 часовен, 20 священников и 40 учителей. 
В основном прихожанами были представители коренных народностей. Дей-
ствовала Уналашская школа, которая получила в 1893 г. название 2-классной 

Уналяска. Вознесенский собор. Сфотографировано в 1951 году. Перед ним речка Илилюк, вы-
текающая из озера в котором много Гольцов, как до сих пор называют алеуты, по аншлийски 
«Траутс». За церковью Уналяскинский залив. Влево от колокольни разные церковные строе-
ния; двухэтажный  домик духовенства, левее,  вплотную к дому, здание Ц. Школы и детского 
приюта. 
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Уналяска. Внутренний вид Вознесенского храма. Все иконы на иконостасе отличного письма, 
верхний ряд икон, над белой частью иконостаса, написаны на одной сплошкой ленте, особенно 
хорошей работы неизвестного художника, перед первой мировой войной, возможно что в 1914 
году, был прислан в дар Уналяскинскому Храму Покойным Императором  Николаем Вторым. 
На престоле, под стеклянным покрытием Дарохра – нительница, высотою в 25 инчей, из 
серебра, золота с богатыми рисунками по ней синей эмалью. Вещь редкой ценности и по ма-
териалу, и по работе, и по размерам.  Старинное паникадило, семь св.Площаниц , на боковых 
стенах в серебрянных с позолотой окладах Иконы,как, например  Целителя Пантелеймона. 
Старинное Евангилие в богатом окладе, а под ним Святой Антимино, тот самый, который 
«Иерей Иоан Вениаминов» в 1823-24 гг. привёз на своей груди.
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Группа Аляскинских церквей: Церковь в Кадьяке(сгоревшая в 1943 году), Св.Михайловский 
Собор в Ситке, со стороны колокольни. Церковь на о-ах Георгия, Церковь в Кеках. Церковь в 
Уналяске. 

церковно-миссионерской школы с причетническим курсом имени Иоанна Ве-
ниаминова, также существовал детский приют имени Сергия Радонежского, 
были открыты школы в Ситке (им. Иннокентия Вениаминова) и в Кадъяке20. 
В 1906 г. произошло еще одно знаменательное событие. Указом Священного 
синода от 31 октября Чукотская миссия была присоединена к Аляскинскому 
викарию — благодаря тому, что туда было легче добраться. 1 сентября того же 
года Иннокентий открыл Ситкинскую семинарию21.

Во время Первой мировой войны была предпринята попытка возрожде-
ния русской культуры на Аляске. Свидетельством этого стало издание жур-
нала «Православная Аляска», первой номер которого вышел в конце 1916 г., 
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Митрополит Иннокентий, в миру Иоан Вениами-
нов-Полоз-Громов, служивший митрополитом 45 лет 
на Аляске и скончавшийся Митрополитом Москов-
ским(род.1797 г ум. в 1879 г )

а второй — в феврале 1917 г. 
(28 с.) Затем вновь наступил 
застой. «Русский язык, — пи-
сал епископ Алексий, — до 
сих пор сохранился среди 
туземцев во многих местах 
Аляски благодаря церкви. 
Богослужение совершает-
ся на церковно-славянском 
языке. Конечно, американцы 
стараются ввести англий-
ский язык. С этой целью 
везде открыты Public school, 
и русский язык исчезает»22. 
В 1929 г. на Аляску приехал 
архимандрит Иоанн. Внача-
ле его назначили настояте-
лем на о. Св. Павла, а в 1936 
г. перевели настоятелем ка-
федрального собора в Сит-
ке. В 1942 г. он был назначен 
администратором церквей 
Аляски. Его деятельность на 
этом поприще была успеш-
ной. 10 марта 1946 г. в Свято-Троицком соборе Иоанн был 
хиротонисован в сан епископа. Своей ближайшей задачей он 
поставил открытие пасторской школы23. В то время на Аляске 
жили и русские священники. На о. Святых Петра и Павла с 1937 
г. служил священник М.Баранов, который занимался и просве-
тительской деятельностью среди русских, постоянно публикуя 
свои впечатления о жизни на Аляске. На этом острове прожи-
вали около 250 православных алеутов24. 

Американские православные деятели не оставляли без 
внимания Аляску. Первым в Америке, кого церковь решила 
канонизировать, стал монах Герман, похороненный на о. Ело-
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вый, около Кадьяка (по-
становление собора Аме-
риканской метрополии от 
11 марта 1969)25. Долгое 
время на о. Кадьяк слу-
жил архимандрит Герасим 
Шмальц, бывший монах 
Оптиной пустыни, кото-
рый провел на острове 
полвека26. Он писал: «Рус-
ский язык еще слышен, но 
уже не в каждом селении. 
Его забывают дети русских 
отцов и алеуток-матерей. 
И удивляться тут нече-
му, так как русских школ 
у нас нет, зато американ-
ские — в каждом селении, 
американизация идет вов-
сю, русское вовсю вытрав-
ливается. Богослужение 
в своей церкви я служу 
по-славянски, а проповедую по-русски. Но в других селе-
ниях, где по-русски никто не знает, возгласы приходится 
говорить по-английски, а проповедовать при помощи пере-
водчика»27. Особенно большие проблемы возникали, если 
свирепствовали эпидемии, когда целые селения вымирали, 
а выжившие дети отдавались в протестантские приюты 
или семьи. Естественно, никто из них уже не знал о своем 
русском прошлом. Аляска постоянно входила в состав Се-
веро-Американского митрополичьего округа. К 1938 г. на 
ней было 16 приходов, около 10 часовен, церквей в Ситке, 
Джуно, на о. Прибылова и т.д. Такое устойчивое положе-
ние продолжалось многие годы. Епископ Алексий отмечал: 
«Моя паства насчитывает около 8 тысяч душ, все туземцы, 

Преп. Герман в иконном виде.
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большинство из них алеуты, которые считают себя русскими, хотя по-русски 
они не говорят»28. К 1947 г. на Аляске находилось до 100 церквей и часовен, 
прихожанами которых были алеуты, эскимосы и др. коренные народности29. 
Одно время некоторые приходы хотела занять Московская патриархия, но 
американские власти не дали разрешения.

Остров Св.Павла, группы Прибыловях островов.  Наружный вид храма Во Имя Пра-
воверных Апостолов Петра и Павла.
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Обложка. Юбилейный сборник в память 150-летия Русской Православной Церкви в Северной 
Америке. Том Первый.
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Периодическая печать, А. Гончаренко
Русская периодическая печать Аляски зародилась в Сан-Франциско благода-
ря Агапию Гончаренко, священнику из Греции, бежавшему в Англию. Одной 
из причин этого, как писал сам Гончаренко, был его предполагаемый арест 
за «сочувствие крепостным братьям, проповедовал их освобождение»30. По-
работав у Герцена, Гончаренко решил уехать на Аляску, чтобы быть ближе к 
России. 1 января 1865 г., имея греческий паспорт на имя священника Агапия 
из Афин, Гончаренко высадился в Бостоне. Имея тесные связи с Герценом и 
Огаревым в Лондоне, он хотел основать на Аляске независимое русское изда-
ние, которое могло бы снабжать нелегальной литературой русский Дальний 
Восток. Гончаренко стал первым русским и греческим православным священ-

о.Кадьяк. Аляска.
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Агапий Гончаренко
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ником в США и сыграл важную роль в жизни русской диаспоры в Америке. 
Сразу по приезде он открыл русскую домовую церковь на квартире греческо-
го консула в Нью-Йорке, затем освятил место для будущей церкви в Новом 
Орлеане. Чтобы заработать деньги для типографии, Гончаренко преподавал 
греческий язык и занимался граверными работами. Вскоре он купил шрифты 
и отправился в Калифорнию, чтобы оттуда уехать на Аляску. 6 ноября 1867 
г., приехав в Сан-Франциско, он узнал, что территория Российско-Американ-
ской компании продана США. Понимая, что в Ситке он сразу же попадет под 
цензурную власть американских военных властей, Гончаренко решил обосно-
ваться в Сан-Франциско и оттуда посылать литературу на Аляску31. В пер-
вом номере своего издания А. Гончаренко писал: «Мы видим, что Америка 

о.Кадьяк. Аляска.
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и Сибирь обращаются лицом к лицу, чтобы работать вместе на пользу чело-
вечества. Понимая это, мы поставили в Америке русский станок, сознавая, 
что книгопечатание есть единственное средство соединять народы, низвер-
гать всякого рода идолов и способствовать благоденствию народов»32. Чуть 
позже А. Гончаренко более конкретно пояснил цель своего издания. С одной 
стороны, он хотел заняться просветительской деятельностью среди русских в 
Америке, не оставляя без внимания и алеутов, знающих русский язык. С дру-
гой, его привлекала возможность распространять свое независимое издание 
в Сибири и на русском Дальнем Востоке33.

Со временем Гончаренко пришлось отказаться от распространения своего 
издания в России, и он целиком сконцентрировался на тихоокеанском побе-

Церковь о.Кадьяк. Аляска.
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режье США. Особенно важное значение, он придавал разъяснению прав быв-
ших служащих РАКа, оставшихся на постоянное местожительство в Америке. 
«Вы находитесь теперь в отношении к другим штатам или областям как млад-
ший несовершеннолетний брат к старшему — совершеннолетнему. В скором 
времени из Вашингтона будет определен временный управитель, он изъяс-
нит вам  установления, законы и обычаи Союзного народа, заведет школы 
и устроит порядок во всем. Через год или два, когда вы обучитесь Союзным 
порядкам, сами себе изберете управителя между вами. Кто знает, быть может, 
Иван или Петр, которые теперь занимаются рыбной ловлей, через два года 
будет губернатором  в вашей стране (будет таким барином, как бывший ваш 
князь Максутов). В республике управители избираются выборно, да Петр, 
рыбак умный малый, он сумеет делать порядки в Вашем округе, дадите за 
него большинство голосов, и он будет губернатором. В Америке у кого голова 
на плечах и в голове-то не пусто, тот князь, тот барин. А глас Народа — глас 

Церковь. о.Кадьяк
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Божий!»34. Гончаренко объяснял, что никаких обязательств у русских перед 
компанией нет. Они могут покупать и продавать, где хотят. Немаловажным 
было и то, что Гончаренко сообщил сведения о минимальной заработной пла-
те (5 долларов в день), существовавшей тогда в США. Гончаренко настаивал 
на продолжении просвещения русского населения на Аляске, на замене воен-
ное положения гражданским управлением. Он посылал бесплатно около 200 
номеров своего журнала на Аляску. «Несмотря на все свои неудачи и трудно-
сти, - писал он, - я иду по начатому пути прямо, не отступаю ни на один шаг 
перед сопротивлением врагов моих и врагов справедливости. Я хочу правды, 
стремлюсь к пользе вашей и, веря в успех, иду грудью вперед, не оглядываясь 
на прежние неудачи, смотря на победу с надеждой и верой. Прошу вас, дру-
зья мои, действуйте со мною и не отвергайте моих братских советов. Я один 
не могу достигнуть цели, т.е. вашего благоденствия. Вы должны помочь мне 

Кладбище. о.Кадьяк
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трудолюбием, честностью и трезвым поведением заслужить уважение аме-
риканцев»35. Подводя итог своей годовой деятельности, Гончаренко писал: 
«Тяжелое было время! Я был писателем, наборщиком, заносщиком, делал всю 
работу сам один, работал до усталости, до умерщвления, сокращая расходы, 
чтобы даром посылать вам журнал, дабы вы знали, что вы свободны, что вы 
граждане республики. Невольная сила меня влекла к вам. Были минуты, что я 
отчаивался в продолжении моей работы, издержки требовались большие, от 
вас я не получал вознаграждения за труд. Но русский человек, страдающий от 
деспотизма богатства с одной стороны, а, с другой, сибиряки каторжные, пол-
ные доблести и чести, далее наши свободные лондонские друзья, их знакомые 
виды и образы давали нам веру и силу работать для вас во имя Свободы»36.
Эти слова были напечатаны в последнем номере его журнала.

Колокола. о.Кадьяк
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Святой Патриарх Тихон

Православие в Америке
До 1918 г. в Америке действо-
вала православная миссия из 
России, и в некоторых церк-
вях (Сиэтл и др.) большинство 
прихожан относились с сим-
патией к Советской России. 
Гражданская война обострила 
противоречия внутри многих 
приходов на американском 
континенте. В 1919 г. прекрати-
лась связь православной мис-
сии с Московской патриархи-
ей. Согласно постановлениям 
Всероссийского церковного 
собора 1917 — 1918 г. и указа 
патриарха Тихона о епархиях, 
временно отрезанных от выс-
шей церковной власти, прихо-
ды в Америке были объявлены 
временно самоуправляющими-
ся. Позднее это решение привело к тому, что по всей Амери-
ке прокатилась волна судебных процессов между старыми 
приходами, провозгласившими связь с Москвой, и новыми, 
которые пополнялись русскими беженцами, приехавшими 
после окончания гражданской войны. На Детройтском со-
боре в 1924 г. главой церкви в Америке избрали митропо-
лита Платона, который был епархиальным архиереем. Под 
его началом оказалось 14 приходов, которые объявлялись 
автономными. Они не входили в общение с Московской 
патриархией, которая резко осудила их за это. Основны-
ми идеями Американской православной митрополии было 
окормление американцев русского происхождения и тех, 
кто навсегда решили связать свою судьбу с Америкой. 

  С самого начала создания Американской митрополии 
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прихожане неоднозначно относи-
лись к внутренним изменениям. 
Особенно их беспокоило положе-
ние со священниками. «Я совер-
шенно не знаю, что творится на 
всем протяжении православной 
церкви в Америке. Но, если судить 
по письму, а это письмо послано 
из довольно далекого Сиэтла, ле-
жащего в несколько сотнях милях 
от С.-Франциско, то можно ду-
мать, что в некоторых местах С.Ш. 
Америки русско-православные 
священники, если не торгуют мо-
литвами, то не относятся к молит-
ве с должным вниманием»37. Эти 
строки принадлежат известному 
священнику П.Булгакову, который 
близко знал патриарха Тихона. Он 
критически относился и к роли 
митрополита Платона. Вот что он 
писал об одном из его выступле-
ний: «Почти половину речи он по-
святил самохвалению, особенно, 
когда оратор говорил о своих под-
вигах в борьбе с большевиками, 
обладая, по его словам, геройскою 
натурой и железной волей. […] 
Да, умственный и особенно нрав-
ственный уровень американского 
духовенства в массе весьма невысок. Масса примеров таких, 
о каких в России и не слыхивали. Но есть и очень достойные 
пастыри»38. 

Американская митрополия неоднократно пыталась объе-
диниться с Зарубежным синодом. В частности, на совещании 

Епископ Филипп Аляскинский
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в Белграде (1936) представите-
ли митрополии участвовали в 
выработке «Временного поло-
жения о Русской православной 
церкви за границей». Так было 
создано Высшее церковное 
управление в составе четырех 
равноправных единиц: Ближ-
невосточной, Дальневосточ-
ной, Западно-Европейской и 
Американской. На соборе в 
Нью-Йорке неохотно согласи-
лись с этим временным поло-
жением, 105 — за, 9 — против 
и 122 — воздержалось39. После 
первого собора Американской 
православной церкви в Пит-
тсбурге (1922) в дальнейшем 
они проходили: в Детройте 
(1924), в Кливленде (1934), 
в Питтсбурге и Нью-Йорке 
(1937) и Кливленде (1946). На 
последнем соборе в Кливлен-
де были учтены переговоры 
с Алексием, архиепископом 
Ярославским и Ростовским, 
который был командирован в 
США патриархом с предложе-
нием обсудить отношения40. 
В 1947 г. приехал Григорий, 
митрополит Ленинградский и 
Новгородский — с предложением воссоединиться с Москвой, 
обещая самую широкую автономию. Эти переговоры проходи-
ли не в простой обстановке. В частности, Московская патриар-
хия предала митрополита Феофила и его сподвижников  цер-

Архиепископ Александрб. Аляскинский и Канадский 
с 1919 года с.Американский
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ковному суду за несогласие 
принять ее предложения41. 
Правда, впоследствии эта 
мера была отменена.

В 1963 г. митрополит Ле-
онтий вновь встретился с 
представителями патриар-
хии. На этой встрече стало 
ясно, что Москва больше 
не будет настаивать на пол-
ном подчинении и готова 
всесторонне обсудить все 
вопросы. Этому помешала 
смерть Леонтия, но встре-
чи между Московским па-
триархатом и Северо-Аме-
риканской митрополией 
продолжались на нефор-
мальном уровне. В 1969 г. со-
стоялось несколько встреч 
в Нью-Йорке, Женеве и То-
кио, в результате которых 
были обобщены принципы 
объединения: «Православ-
ное каноническое единство на данной территории базируется 
на принципе отдельной иерархии, через которую верующие 
объединены с экуменической церковью». При этом было опре-
делено, что статус тех приходов, которые не захотят стать ча-
стью новой автокефальной церкви, останется открытым. Также 
предусматривалось, что приходы в Америке, находившиеся в 
ведении  Московской патриархии, войдут в Американскую ав-
токефальную церковь. При желании прихожан или настояте-
ля некоторые могли подчиняться напрямую Москве. Это было 
большой, если не самой главной, уступкой друг другу. Такие при-
ходы рассматривались как временные, до полного и постепен-

Архиепископ Николай
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ного вхождения их в 
православную цер-
ковь Америки. В сен-
тябре 1969 г. Большой 
собор епископов ми-
трополии одобрил 
эти соглашения. По-
сле этого прошли 
епархиальные съезды 
по всей Америке42. 
Мнение иерархов по 
этому поводу было 
различным. К при-
меру, архиепископ 
Иоанн (Шаховский) 
писал: «Почему Аме-
риканская митро-
полия, возбудившая 
вопрос об автокефа-
лии, сейчас заинтере-
совала Московскую 
патриархию — очень 
просто, Потому что, 
если бы Московская 
патриархия замедлилась бы, автокефалия могла бы быть по-
лучена от Греческой церкви». При этом Иоанн отмечал, что 
Зарубежная церковь имеет полное право на свое независимое 
существование43.

Предоставляя автокефалию, Московская патриархия отка-
зывалась от каких-либо особых прав на американском конти-
ненте. Она оставляла за собой лишь подворье в Нью-Йорке 
(Свято-Николаевский собор на 98-й ул.). Патриархия не имела 
права открывать свои приходы и назначать новых священни-
ков44. 18 мая 1970 г. на заседании Священного Синода патри-
архии в Москве был совершен акт вручения Патриаршего и 

Епископ Владимир
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синодального томоса об учрежде-
нии Автокефальной православной 
церкви в Америке. Добровольно 
остались в каноническом подчине-
нии патриарха Московского и всея 
Руси следующие церкви и прихо-
ды на тихоокеанском побережье 
Северной Америки: монастырь 
Св. Димитрия в Белфлауэре (Ка-
лифорния), Свято-Николаевский 
собор в Сан-Франциско, храм во 
имя Всех Святых, в земле Русской 
просиявших, в Сан-Франциско и 
церковь Казанской иконы Божией 
Матери в Сан-Диего (Калифор-
ния). Всего по Америке было 43 
прихода и клира, которые изъяви-
ли желание подчиняться Москве45. 
Автокефалия означала, что право-
славная Америка получала статус, 
равный всем поместным право-
славным церквам, имела голос на 
общеправославных соборах Все-
ленской церкви. 

Деятели Русской православной 
зарубежной церкви выступили 
резко против решения принять 
автокефалию от Московской па-
триархии, которую считали поро-
ждением Советской власти46. Надо 
отметить, что подавляющее большинство русских, приехав-
ших из стран Дальнего Востока после 1945 г., вливалось или 
образовывало в Америке приходы Русской православной за-
рубежной церкви. 

Русские священники стали приезжать из Китая в США 

Архиепископ Евдоким Алеутский 
и с.Американский
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сразу же после окончания граж-
данской войны, но наиболее мас-
совый характер эта эмиграция 
приняла после 1945 г. Из Шанхая 
приехал епископ Иоанн (Мак-
симович), опубликовавший в 
Сан-Франциско свои проповеди. В 
1941 г., живя в Китае, открыла свое 
подворье в Сан-Франциско игуме-
нья Ариадна (Мичурина). В 1948 г. 
она эмигрировала со своими мона-
хинями в США. В 1990 г. ее посвя-
тили в схи-игуменьи. Автором бо-
лее десяти богословских книг был 
В.М. Демидов. Уехав в  1927 г. из 
Харбина в США, он стал настояте-
лем церкви в Сан-Франциско. Он 
также преподавал в пастырской 
школе при Свято-Тихоновском 
монастыре в Пенсильвании и заве-
довал типографией Свято-Троиц-
кого монастыря. 

Появление новых епархий, пе-
реход некоторых приходов в дру-
гие юрисдикции вызывал много 
вопросов у рядовых прихожан. 
«Но опять таки, непонятно одно: 
почему целый сонм епископов, об-
ладающих такими высокими до-
бродетелями и идеалами, которые 
отсутствуют у мирян, не могут смиренно, со страхом Бо-
жиим, со здравым смыслом, сознавая какой ущерб наносит 
разделение их на юрисдикции и им самим, и пагубно отра-
жается на душах вверенной им паствы, вместе собраться и 
решить вопрос объединения в одно целое стадо всех русских 

Иннокентий, Епископ Аляскинский, Митр. 
Московский
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православных людей, не жела-
ют избрать единого верховно-
го управителя, единой церк-
ви для всех и ликвидировать 
юрисдикции?47»   

Несмотря на противоре-
чия, Американская православ-
ная церковь стремилась нала-
дить нормальные отношения 
с РПЗЦ, нередко проводились 
совместные службы48. Разно-
гласия в основном не касались 
веры, а больше носили идео-
логический характер. РПЗЦ 
придавала большое значение 
патриотическо-монархическо-
му движению. Американская 
митрополия не брала на себя 
таких функций: «Она имеет 
цели чисто апостольского ха-
рактера. Вмещая верующих 
всех идейных и политических 
направлений, она выше националистического эроса, считая 
себя на службе не у земных царей или претендентов на цар-
ство, а у самого Царя Небесного»49.

Противоречия существовали почти во всех крупных рус-
ских общинах. К примеру, из Свято-Спиридоновского прихо-
да в Сиэтле отделилась группа прихожан, которые основали 
Свято-Николаевскую церковь РПЗЦ. Несмотря на то, что оба 
прихода испытывали огромные трудности в строительстве 
зданий церквей, неоднократные попытки объединиться ниче-
го не дали. Таких примеров можно привезти десятки. Многие 
с огорчением воспринимали распри, которые время от време-
ни возникали в разных штатах Америки.  «Пора понять, — пи-
сал И.Автомонов, - что нелады церковные тяжелым гнетом, 

Митрополит Платон



40

ложатся на верующих, создают ссоры и недоброжелательство между знако-
мыми, друзьями и родственниками, нарушают всю жизнь колонии, отталки-
вают молодежь не только от церкви, но и вообще от веры, заставляют многих 
уходить в лоно других юрисдикций»50.

С течением времени нередко церковные службы стали вестись на англий-
ском языке, что резко критиковало старшее поколение. Молодежь стала более 
равнодушна к религии. Да и приходы стали играть все более роль своеобраз-
ных клубов. Часто до службы или после нее можно видеть прихожан, бесе-
дующих на разные темы. Налицо кризис православия, который с середины 
1960-х годов начал расширяться. В основном он был вызван тем, что стало 
уходить из жизни старшее поколение русской диаспоры51. К 1970 г. 80 про-
центов верующих Американской православной митрополии и не менее 65 
процентов ее духовенства являлись американцами по рождению и по языку52. 

После окончания Второй мировой войны русская община Аляски попол-

Церковь. о.Кадьяк
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БАРАНОВ, Макарий Андреевич (1 февр. 1888, Орловская губ. — 11 марта 1969, Калистога, 
Калифорния). Окончил реальное (1901) и военное (1905) училища. Капитан, служил в Амур-
ской области и Хабаровске, участвовал в экспедиции В.К. Арсеньева. Участник 1-й мировой и 
гражданской войн: офицер 39-го Сибирского стрелкового полка, воевал во Французском экспе-
диционном корпусе, помощник русского военного агента в Париже, полковник. После смерти 
единственного сына рукоположен в сан священника в Сиэтле. Протоиерей. 25 лет служил на 
о. Св. Павла (о-ва Прибылова) на Аляске. Организовал в Сан-Диего приход Северо-Американ-
ской митрополии (1940). Вышел в отставку (1962). Автор статей о православных приходах 
на Аляске.

нилась за счет русских староверов. Они уехали из Китая в Бразилию, а оттуда 
в штат Орегон. Здесь их стало беспокоить проблема ассимиляции. «В Орегоне 
нам стало трудно, — писала Олимпиада Басаргина, — потому что американцы 
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окружали нас, и для пользы детей мы стали думать о переезде на другое место. 
Мы стали посылать людей в Аляску, чтобы они осмотрели местность. Прохор 
Мартюшев и Григорий Гостевский ездили на Аляску несколько раз, и нашли 
эту землю. Прохор и Павел Касачев поехали покупать землю в кредит, но дали 
часть денег наличными»53. 22 июня 1967 г. русские приобрели 640 акров зем-
ли в южной части Кенайского полуострова. Вскоре началось переселение из 
Орегона54. В новом поселке, получившим имя Николаевск-на-Аляске, был из-
бран Волостной совет. К 1974 г. жители построили новую школу, в которой 
имелась русская программа. «Все старообрядцы нашего поселения, — писал 
П.Г. Мартыненко, — носят исключительно свои национальные костюмы: вы-
шитые рубашки, широкие цветные сарафаны. Также и дети в школу ходят в 

о.Кадьяк. Аляска.
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Остров Св.Павла. Внутренний вид петропавловской церкви.Сфотографировано летом 1951-
го года. Верхнии иконы писаны в России и перенесены из старой церкви; нижние- Спасителя, 
Богоматери  и двух Архангелов, -Михаила и Гавриила- писаны на Святой Афонской горе лет 
25-ть тому назад. Подсвечники, паникадила  у икон  привезены  из России ещё для первого 
здания храма.Стоят: настоятель храма протоиерей о.Макарий А.Баранов/ с  13-го мая  1936 
года/, он же Благочинный Уналяскинского отдела в настоящее время./ Два алтарных мальчи-
ка: у образа Богоматери — Константин Громов, у образа спасителя — Андрей Руковишников. 
В жилах обоих немало русской крови.

своих костюмах. Благо, в Америке не наблюдается никакой формы. Учителя 
обоего пола приобрели наши костюмы и нередко приезжают в национальных 
костюмах. Жизнь наша на Аляске стабилизируется с каждым годом. Развели 
молочный скот, кур, огороды, оранжереи. Главная доходная статья — рыбный 
промысел»55.
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Джюно, Аляска. 1943 год. Настоятель Св. Николаевской церкви протоирей М.А. Баранов.
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В этой книге вы сможете узнать историю распространения и развития пра-
вославия на Аляске и  в Северной Америке. Вы увидите какое значение имеет 
православие для местного населения и русских переселенцев. Также вы уз-
наете о выдающихся деятелях Русской православной церкви и просвящения.
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