
ЮБИЛЕЙНОЕ ПОСЛАНIЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ИЛАРIОНА, 

Митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Iоркскаго,  
Первоiерарха Русской Зарубежной Церкви, 

ПО СЛУЧАЮ 800-ЛѢТIЯ  
СВЯТОГО БЛАГОВѢРНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО  

И 100-ЛѢТIЯ I ВСЕЗАРУБЕЖНАГО СОБОРА

Съ любовью и чувствомъ ликованія о Матери Божіей 
привѣтствуя возлюбленныхъ о Господѣ собратьевъ-
архипастырей, всечестныхъ отцовъ, дорогихъ 

нашихъ братьевъ и сестеръ, сердечно поздравляю всѣхъ 
и съ преддверіемъ празднованія 800-лѣтія рождества 
великаго князя Александра Невскаго и 100-лѣтія I 
Всезарубежнаго Собора архипастырей, клира и мірянъ, 
дѣятелей Русской Зарубежной Церкви!

Какіе возгласы приличны нынѣшнему юбилейному 
году? — Конечно, не возгласы только устъ насъ, 
грѣшныхъ. Ихъ однихъ недостаточно для достойнаго 
прославленія подвиговъ и памяти великаго князя 
Александра и добрыхъ дѣлателей Виноградника Христова 
въ Сербіи, 100 лѣтъ тому назадъ оказавшаго теплый 
каноническій пріютъ Блаженнѣйшему митрополиту 
Кіевскому и Галицкому Антонію (Храповицкому), 
архипастырямъ, пастырямъ и паствѣ Русской Зарубежной 
Церкви и благословившаго имъ преподобными руками 
Преосвященныхъ членовъ Священнаго Архіерейскаго 
Собора Сербской Православной Церкви, состоявшагося въ 

концѣ августа 1921 года, благоустраивать свою церковную 
жизнь за предѣлами Россіи и пастырски окормлять  
русскихъ бѣженцевъ.

Въ сей особый годъ 800-лѣтія рождества святого 
благовѣрнаго Александра, мудраго дипломата и правителя, 
и 100-лѣтія I Всезарубежнаго Собора, прошедшаго съ 21 
ноября по 2 декабря 1921 года въ Сремскихъ Карловцахъ 
— русскіе православные люди, въ разсѣяніи сущіе, 
призываются къ усиленной молитвѣ, оказанію добрыхъ 
дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ и частому обращенію къ 
скрижалямъ исторіи, чтобы, черпая въ ней необходимыя 
силы и вдохновеніе, въ крѣпости и обновленіи духа 
продолжать терпѣливое несеніе своего жизненнаго креста. 
Къ нашимъ житейскимъ юбилеямъ мы усердно готовимся 
и юбиляра чествуемъ; такъ должны мы соединить себя въ 
одинъ общій сонмъ и съ большимъ усердіемъ удерживать 
себя въ Святомъ Православіи, не посрамляя ни памяти 
преподобнаго князя, ни нашихъ приснопамятныхъ 
предшественниковъ въ Зарубежьи, ни чести нашей дорогой 
Матери — Помѣстной Русской Православной Церкви.
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Памятуя суровую и многотрудную жизнь благовѣрнаго 
Александра, «милостиваго паче мѣры», какъ о немъ 
отзывается лѣтописецъ, и благодѣянія Божія, явленные 
намъ черезъ него, соберемся духомъ вокругъ этого 
святого борца за Православіе, чтобы почтить его святую 
память, вспомнить его жизнь, изучить и распространить 
его наслѣдіе. Пусть его имя отъ предстоящаго лѣтняго 
празднованія (30 августа/12 сентября) и до зимняго дня 
памяти (23 ноября/6 декабря) будетъ у всѣхъ на устахъ 
и въ сердцѣ. Дадимъ передъ его священной иконой 
обѣтъ стараться въ мѣру своихъ скудныхъ силъ хранить 
Отеческую вѣру, Церковь и свою Народность, какъ  
дары Божіи.

Поминая многочисленныхъ русскихъ православныхъ 
людей, оказавшихся на чужбинѣ и нашедшихъ въ ней 
мѣсто упокоенія, низко и съ благодарностью кланяюсь 
Святѣйшему Патріарху Порфирію и возглавляемой имъ 
Сербской Православной Церкви, съ которой у насъ общіе 
отцы и наставники, какъ выразился приснопамятный 
митрополитъ Черногорскій и Приморскій Амфилохій 
(Радовичъ; +2020 г.), выступавшій на IѴ Всезарубежномъ 
Соборѣ въ 2006 году. Наши Церкви связываютъ 
поистинѣ братскіе узы, о которыхъ свидѣтельствовали 
особыя отношенія между іерархами, духовенствомъ и 
вѣрующими нашихъ народовъ. Святѣйшій Патріархъ 
Сербскій Варнава (Росичъ; +1937  г.) часто посѣщалъ 
различныя русскія собранія, вечера памяти и торжества 
эмигрантовъ, но особое вниманіе онъ всегда оказывалъ: 
«Обществу попеченія о духовныхъ нуждахъ русскихъ». 
Въ своемъ словѣ на Патріаршей интронизаціи онъ 
сказалъ: «Мы, празднующіе сегодня славу нашей Церкви, 
нашей Патріархіи, должны помнить, что съ нами сегодня 
участвовала и Русская Церковь въ лицѣ митрополита 
Антонія, великаго богослова. Призываю васъ помянуть 
православный русскій народъ, который страдаетъ, 
гонимый антихристомъ». А по поводу восшествія на 
Первосвятительскій Престолъ Святѣйшаго Патріарха 
Варнавы митрополитъ Антоній, помимо всего прочаго, 
писалъ и слѣдующее: «Его голова и сердце вмѣщаютъ въ 
себѣ благія вліянія Югославіи, Россіи и Греціи. Я былъ съ 
нимъ близко знакомъ въ бытность мою архіепископомъ 
Харьковскимъ; онъ жилъ тогда въ одной квартирѣ со 
мной, и мы постоянно совершали службы, чередуясь 
другъ съ другомъ». А протоіерей Петръ Бѣловидовъ, 
пользовавшійся любовью и уваженіемъ какъ русскихъ, 
такъ и сербовъ въ Бѣлградѣ, послѣ Божественной 
литургіи въ одной изъ русскихъ церквей преподнесъ 
новоизбранному Святѣйшему Патріарху Варнавѣ бѣлый 
клобукъ со словами: «Примите, Святѣйшій Владыко, 
бѣлый клобукъ, какъ знакъ искренней преданности и 

благородной/БЛАГОДАРНОЙ?  любви русскихъ». Въ 
своемъ отвѣтномъ словѣ Его Святѣйшество пояснилъ, что 
бѣлый клобукъ — это символъ русскихъ митрополитовъ, 
въ которомъ бѣлизна означаетъ чистоту, а брилліантовый 
крестъ — это крестъ страданій Русской Церкви.

Съ любовью вспоминая историческій путь Русской 
Зарубежной Церкви и завѣтныя имена нашихъ общихъ 
съ Сербской Православной Церковью подвижниковъ 
— Святѣйшихъ Патріарховъ Сербскихъ Димитрія и 
Варнавы, Блаженнѣйшихъ митрополитовъ Антонія и 
Анастасія, святителей Iоанна (Максимовича), Николая 
(Велимировича) и Мардарія (Ускоковича), преподобнаго 
Iустина (Поповича), схиархимандрита Амвросія 
(Курганова) и многихъ другихъ, смиренно прошу всѣхъ 
васъ усердно молиться о спасеніи христолюбивыхъ и 
крестоносныхъ братскихъ народовъ русскаго и сербскаго, 
и «подражать вѣрѣ ихъ» (Евр. 13, 7).

Призываю всѣхъ нашихъ священнослужителей, 
прихожанъ и богомольцевъ отмѣтить это время какимъ-
либо добрымъ дѣломъ. Пусть каждый внесетъ свое участіе 
въ празднуемые юбилеи. Можно пожертвовать своимъ 
трудомъ, временемъ или средствами на приходской 
храмъ, монашескія обители, Архіерейскій Синодъ Русской 
Зарубежной Церкви или иныя церковныя учрежденія, на 
содержаніе нашихъ престарѣлыхъ; на обученіе нашихъ 
дѣтей въ приходскихъ школахъ, на церковно-общественныя 
организаціи, ведущія важную работу съ молодежью. Пусть 
каждый заинтересуется нашей богатѣйшей исторіей. Пусть 
каждый регулярно обращается въ молитвѣ къ великому 
князю Александру съ просьбой о помощи и заступленіи, 
при этомъ поминая и усопшихъ основоположниковъ 
Русской Зарубежной Церкви, защищавшихъ Православіе 
въ весьма сложныхъ условіяхъ. Ихъ взоры устремлены на 
насъ, за нашими плечами ихъ наслѣдіе, а это обязываетъ 
насъ трудиться. Все это и будетъ посильнымъ для каждаго 
изъ насъ прославленіемъ памяти великаго полководца 
Невскаго и по нашему усердію вниманіемъ къ этимъ 
священнымъ юбилеямъ.

Да поможетъ намъ въ этомъ Преблагословенная Дѣва 
Богородица, «во Успеніи своемъ насъ не оставляющая». 
Аминь.

Испрашивая святыхъ молитвъ, остаюсь съ любовью  
о Господѣ,

+ИЛАРIОНЪ,
Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Iоркскій
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви

Успеніе Пресвятой Богородицы, 2021 г.
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Ко дню свѣтлой 
памяти 
Св. Благовѣрнаго и Великаго Князя Александра Невскаго  

(30 августа 1917 г).

Перепечатано из «Владимірскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей», № 34 за 1917 г., сс. 308-310.

Двѣсти слишкомъ лѣтъ тому назадъ, когда на 
берегахъ Невы устроилась новая столица 
государства россійскаго, гор. Владиміръ уступилъ 

къ настоящему дню новому престольному граду свою 
драгоцѣнную святыню, мощи Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго, въ залогъ крѣпости государственной 
молитвеннымъ предстательствомъ сего угодника Божія, 
стяжавшаго себѣ съ небеснымъ прославленіемъ земную 
славу мужественнаго поборника и твердаго стоятеля за 
землю русскую. Не въ силу только своихъ княжескихъ 
обязанностей, какъ глава государства, Благовѣрный 
Князь защищалъ отечество наше. Достигшая великаго 
подвига эта защита была со стороны Благовѣрнаго Князя 
выраженіемъ той самоотверженной любви, основаніемъ 
для которой можетъ быть только доходящая до 
самозабвенія вѣра Христова. 

Въ то время, когда жилъ и дѣйствовалъ угодникъ 
Божій Александръ, отечество наше находилось подъ 
игомъ дикихъ варваровъ-монголовъ. Пользуясь этимъ 
бѣдствіемъ нашимъ, западные сосѣди наши: литва, шве-
ды и нѣмцы, стремились къ завоеванію и порабощенію 
окраинныхъ областей нашего отечества. На западѣ Россіи, 
приблизительно тамъ, гдѣ теперь, вблизи прорваннаго 
врагомъ нашего рижскаго фронта, среди развала нашей 
жизни, идетъ борьба съ нѣмцами, неустанно боролся съ 
предками ихъ нашъ Благовѣрный Князь Александръ, 
побѣдоносно отражая ихъ нашествіе на русскую землю. 
Всѣ ратные подвиги Святаго Князя начинались усердною 
молитвою; укрѣпляясь религіозными побужденіями, и 
вліяніями, онъ получалъ для своихъ подвиговъ видимую 
и невидимую сверхъестественную помощь. Вѣра Христова 
служила источникомъ того безграничнаго одушевленія, 
которымъ проникался не только онъ, но и всѣ его 
сподвижники въ борьбѣ за свободу дорогого отечества. 
„Братья, говорилъ онъ,—немного насъ, а врагъ силенъ, 
но не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ!» Эти призывныя слова 
любимаго Князя внушили такое одушевленіе воинамъ, 
что мужественнымъ выступленіемъ противъ враговъ 

они совершили славную побѣду надъ шведами и добыли 
Князю своему названіе „Невскаго». Въ другой разъ, при 
вступленіи въ бой съ ливонскими нѣмцами, Благовѣрный 
Князь воскликнулъ: „Разсуди, Боже, споръ мой съ этимъ 
высокомѣрнымъ народомъ,»—тогда воины, въ порывѣ 
воодушевленія, сказали Князю: „О, честный и дорогой 
нашъ Княже! Приспѣлъ часъ сложить намъ за тебя свои 
головы»—и знаменитое „ледяное побоище» закончилось 
побѣдою надъ врагами. Вотъ что создаетъ вѣра Христова 
въ сердцахъ вѣрныхъ своихъ послѣдователей при защитѣ 
ими своего отечества. И не даромъ, когда на пути изъ 
далекой ставки монгольскаго хана послѣдовала кончина 
Благовѣрнаго Князя Александра, на печальное сообщеніе 
въ храмѣ Владимірскомъ о томъ, что „закатилось это 
солнце земли русской», народъ отвѣтилъ чувствомъ 
полнаго отчаянія и безнадежности: „погибаемъ, 
погибаемъ!...» Въ этомъ болѣзненномъ крикѣ народномъ 
мы слышимъ признаніе того высокаго значенія, какое 
имѣлъ Благовѣрный Князь Александръ Невскій для 
земли русской, являясь въ подвигахъ своихъ истиннымъ 
примѣромъ любви къ отечеству.

Далеко намъ до этой любви,—она мало обозначается 
въ насъ. Чтобы это чувство было дѣйственнымъ, всег-
да глубокимъ и сильнымъ, необходимо одновременно 
съ воспитаніемъ въ духѣ вѣры Христовой, принимать 
особенныя мѣры для развитія въ себѣ тѣхъ чувствованій, 
которыми проявляется любовь къ отечеству. Начинаясь 
въ семьѣ, такое направленіе воспитанія развивается и 
укрѣпляется въ дальнѣйшемъ добрыми школьными и 
жизненными вліяніями. Путемъ воспитанія патріотизма 
въ отдѣльныхъ лицахъ достигается то, что и весь 
народъ, проникаясь сознаніемъ необходимости вѣрой 
и правдой служить своему отечеству, образуетъ собою 
тѣсно сплоченную великую семью дружную и стойкую. 
Вдохновляя человѣка на подвиги безграничнаго 
самоотверженія, дѣйствующая въ гражданахъ такого 
государства любовь къ отечеству не является однако 
только временнымъ состояніемъ, возникающимъ при 
какихъ-либо исключительныхъ обстоятельствахъ. 
Какъ чувство глубокое, такая любовь проявляется въ 
постоянной предусмотрительности, проницательности и 
чуткости къ истиннымъ нуждамъ отечества. При этомъ, 
чѣмъ трагичнѣе положеніе отечества, тѣмъ полнѣе и 
ярче проявляется доходящая до самоотверженія любовь 
къ нему со стороны гражданъ, предусматривающая, въ 
чемъ состоитъ въ извѣстное время благо отечества и 
какія опасности ему угрожаютъ. Говорить, что война 
рождаетъ героевъ,—она же должна вызывать людей на 
патріотическій подвигъ, если только не замерла въ нихъ 
любовь къ отечеству, какъ чувство полное и искреннее, 
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имѣющее въ основѣ своей вѣру Христову. Вѣра Христова 
является той силой, которая управляетъ чувствами и 
руководитъ подвигами человѣческими. Вѣрою, говоритъ 
св. апостолъ, благочестивые люди побѣждали царства, 
творили правду, были крѣпки на войнѣ, обращали въ 
бѣгство полки чужихъ. (Евр. іі, 33—34). 

Невольно при этомъ переносится мысль къ нашему 
времени. Не отъ того-ли, что въ сердцахъ нашихъ изсякла 
вѣра Христова, ужасныя бѣдствія постигаютъ отечество 
наше? Вѣдь мы знаемъ, какъ многіе изъ русскихъ людей 
открыто глумятся нынѣ надъ вѣрой Христовой, надъ 
установленіями и порядками церкви православной. 
Дошли до того, что не стѣсняются даже требовать, чтобы 
самое наставленіе въ Законѣ Божіемъ при воспитаніи 
дѣтей и юношества исключено было изъ ряда школьныхъ 
наставленій, какъ дѣло свободное, совершаемое въ 
свободномъ государствѣ каждымъ по личному его 
усмотрѣнію. Савлъ, Савлъ! что ты Меня гонишь,—мож-
но сказать таковымъ словами Господа,—трудно тебѣ идти 
противъ рожна (Дѣян. 9, 45). Развѣ можно отметать вѣру 
въ Господа и ставить ее отдѣльно отъ жизни человѣческой. 
Горе непокорнымъ сынамъ, говоритъ Господь устами 
пророка, которые дѣлаютъ совѣты, но безъ Меня, и 
заключаютъ союзы, но не по духу Моему (Ис. 30, і). 
Люди безъ вѣры въ Господа являются первыми врагами 
своего отечества. Они уничтожаютъ и разрушаютъ то, 
что созидалось вѣками; они съ рабской угодливостью 
готовы служить для достиженія своихъ идейныхъ, а не 
рѣдко и корыстныхъ цѣлей даже врагу своему въ явный 
ущербъ интересамъ родной земли. Какъ ни прискорбно 
отмѣтить, но вѣрно то, что преступленія совершаются 
преимущественно тѣми людьми, изъ сердца которыхъ 
вытравлена вѣра Христова. Еще въ ветхомъ завѣтѣ 
Господь называлъ такихъ людей „народомъ мятежнымъ», 
которые не хотятъ слушать Закона Господня, которые 
провидящимъ говорятъ: „перестаньте провидѣть» и 
пророкамъ: „не пророчествуйте намъ правды, говорите 
намъ лестное, предсказывайте пріятное, сойдите съ 
дороги, уклонитесь отъ пути, устраните отъ глазъ нашихъ 
святаго Израилева* (Ис. 30, 9).

Мы знаемъ, какъ печально кончилась исторія народа 
еврейскаго, достигшаго до такого упадка вѣры. Послу-
шайте, что говоритъ Господь этому народу, и вы увидите, 
какъ тождественны переживаемыя нами несчастія при 
существующемъ упадкѣ вѣры нашей: „Во что васъ битъ 
еще? Вся голова ваша въ язвахъ; отъ подошвы ноги до 
темени головы нѣтъ здороваго мѣста. Земля ваша опу-
стошена, города ваши сожжены огнемъ; поля ваши на 
глазахъ вашихъ съѣдаютъ чужіе (Ис. I, 5). Въ народѣ 
вашемъ одинъ будетъ угнетаемъ другимъ, и каждый 

ближнимъ своимъ; юноша будетъ нагло превозноситься 
надъ старцемъ, простолюдинъ надъ вельможею (Ис. 3, 
4—5). Отъ угрозы одного побѣжитъ тысяча, отъ угрозы 
пятерыхъ побѣжите такъ, что остатокъ вашъ будетъ какъ 
вѣха на вершинѣ горы (Ис. 30, 17]). Обращу на тебя руку 
Мою, какъ въ щелочи очищу тебя (Ис. I, 25). И будете какъ 
дубъ, котораго листъ опалъ, и какъ садъ, въ которомъ 
нѣтъ воды (Ис. I, 30)”. 

Прошли вѣка и дивныя пророчества эти, какъ слово 
Божіе, данное на вѣчныя времена, сбываются и надъ 
нами на глазахъ нашихъ, въ то время, когда мы среди 
посѣтившихъ насъ бѣдствій всю силу полагаемъ въ себѣ 
и отвергаемъ святаго Израилева. Въ самомъ дѣлѣ, что 
произошло въ отечествѣ нашемъ? Послѣдовало нападеніе 
вражіе на нашу землю,—намъ нужно защищаться. Правда, 
врагъ сильно подготовился къ борьбѣ съ нами, но развѣ 
мы не побѣждали враговъ? Славная исторія отечества 
нашего открываетъ намъ такія страницы блестящихъ 
героическихъ подвиговъ, что они сдѣлали-бы честь лю-
бому народу. Не говоря о завоеваніяхъ, умножившихъ 
владѣнія наши до полноты, которой не имѣетъ ни одно 
государство въ мірѣ, мы свергли монгольское иго, пе-
режили лихолѣтье во времена самозванцевъ, изгнали 
завоевателя всей Европы Наполеона изъ своей страны, 
когда поражены были въ самое сердце и Москва лежала 
подъ пепломъ,—намъ-ли страшиться врага, который три 
года тому назадъ поднялся на насъ? Къ томѵ-же,—мы 
не одни. Еще ранѣе полученной поддержки себѣ среди 
народовъ стараго и новаго свѣта, первоначальнымъ 
могучимъ размахомъ своимъ, мы совершили цѣлый рядъ 
блестящихъ побѣдъ, напомнивши всей Европѣ о былой 
славѣ русскаго оружія, а теперь позорно бѣжимъ съ поля 
битвы, отдавая цѣлыя области непріятелю, съ цвѣтущими 
городами и сильно развитой промышленностью. Гдѣ же 
сила и крѣпость наша? Гдѣ величіе нашего духа и боевая 
слава, прогремѣвшая о насъ по всему міру? Мы долж-
ны были знать, что на войнѣ счастье перемѣнчиво и 
перенести съ терпѣніемъ и выдержкой посѣтившія насъ 
неудачи на Карпатахъ и въ завоеванной Галиціи. Со вся-
кой неудачей можно справиться бодрому духу,—только 
не теряйся, мужественно смотри въ глаза стоящей предъ 
тобою опасности, будь стойкимъ и твердымъ, чтобы ве-
сти за собой слабыхъ и малодушныхъ. Не въ томъ бѣда, 
что послѣ пораженій въ Галиціи отошла отъ обороны 
страны и управленія государствомъ прежняя власть. 
Наше отечество ни минуты не оставалось безъ власти. 
Тотчасъ-же и не захватомъ какимъ-нибудь, а рѣшеніемъ 
Государственной Думы управленіе страной временно 
вручено было лучшимъ людямъ русской земли, которые 
призваны были хотя и при прежней самодержавной 
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власти, но выборомъ всего народа къ законодательному 
творчеству и давно стояли на стражѣ интересовъ 
государственныхъ. Поставлены были и новые вожди къ 
арміи нашей, получившей подкрѣпленіе снарядами отъ 
союзниковъ. Кажется, можно было съ надеждой смотрѣть 
впередъ и среди даже военныхъ событій ждать прочнаго и 
твердаго устроенія русской земли на началахъ, какія могли 
быть указаны волею народа на Собраніи Учредительномъ. 
Но недостало у насъ выдержки ждать спокойно этого 
устроенія. Начавшейся революціей взята была подъ 
сомнѣніе новая власть, какъ недостаточно демократичная, 
и съ этого времени начинается неустойчивость власти, 
постоянная смѣна ея представителей, замедленіе 
и даже полная остановка государственной работы 
въ то время, когда она должна быть ускоренной въ 
виду неотложности военныхъ нуждъ и различныхъ 
сложныхъ, нерѣдко неожиданныхъ положеній, при бы-
стро смѣняющихся событіяхъ государственной жизни. 
Свобода отъ режима прежней власти, при отмѣнѣ 
несовмѣстимыхъ съ нею сдерживающихъ установленій, 
привела къ широкому примѣненію произвольныхъ 
дѣйствій, отвѣчающихъ болѣе личнымъ взглядамъ и 
интересамъ, чѣмъ порядку государственному и пользѣ 
общественной. Всѣ устремились скорѣе закрѣпить 
дарованную свободу, понимая её каждый по своему, 
включительно до безнаказанности предосудительныхъ и 
даже преступныхъ дѣйствій. Въ то время, когда всѣ силы 
народные, какъ это требовалось обстоятельствами дѣлъ, 
должны были подняться до самаго крайняго напряженія, 
начинается упадокъ производительнаго труда,—мы стали 
больше говорить, чѣмъ дѣлать. Рабочіе потребовали, какъ 
можно больше получать, какъ можно меньше работать, 
всѣмъ распоряжаться, ни за что не отвѣчать. Въ нашей 
арміи создалось постыдное равнодушіе къ защитѣ 
отечества, непослушаніе начальству и даже самовольное 
оставленіе фронта, что привело насъ къ уступкѣ новыхъ 
областей и создало опасность дальнѣйшаго движенія 
непріятеля внутрь страны. Уменьшеніе на мѣстѣ, въ 
селахъ и деревняхъ, рабочихъ рукь, отвлеченныхъ войной, 
сокращеніе дневныхъ рабочихъ часовъ, употребленіе 
механической и живой силы на фабрикахъ и заводахъ для 
надобностей войны, изветшаніе подвижного состава на 
желѣзныхъ дорогахъ, упадокъ промышленности сельско-
хозяйственной вслѣдствіе сокращенія площади посѣва и 
посадки на поляхъ и въ огородахъ за недостаткомъ рабочей 
силы,—все это привело къ ужасающей дороговизнѣ, 
къ упадку цѣнности бумажнаго рубля и къ недостатку 
предметовъ первѣйшей необходимости. Дошло дѣло до 
того, что наша страна, которая могла быть житницей для 
всей Европы, которая заключаетъ въ себѣ неисчислимыя 

лѣсныя, минеральныя и всякаго рода другія богатства 
для отопленія, становится лицомъ къ лицу предъ 
всѣми ужасами голода и холода въ то время, когда 
нужны особенныя силы для борьбы со врагомъ, все еще 
могучимъ и стойкимъ. Вотъ къ чему мы пришли. Полное 
обнищаніе ожидаетъ насъ. Нѣтъ спокойствія въ сердцахъ 
нашихъ. Вмѣсто братскаго равенства и имущественнаго 
общенія утвердились въ нашей средѣ обособленность, 
недовольство другъ другомъ, общій безпорядокъ и какое-
то неудержимое стремленіе къ соблюденію каждымъ 
своей выгоды при отчаянномъ и почти безнадежномъ 
положеніи нашего отечества. Когда только что начался 
развалъ въ нашей арміи, но уже можно было предвидѣть 
грядущія бѣдствія въ странѣ, мы слышали болѣзненное 
признаніе новой власти, что „отечество въ опасности*,—а 
теперь на многолюдныхъ съѣздахъ и совѣщаніяхъ, при 
обсужденіи положенія, прямо и открыто говорятъ: „оте-
чество на краю гибели*!.. 

Нынѣ, когда прошли восторги революціи, мож-
но сказать, что тѣ, кто въ началѣ революціи своимъ 
вмѣшательствомъ въ дѣло временной власти сѣяли 
вѣтеръ, теперь пожали бурю, настолько грозную и раз-
рушительную, что для Временнаго Правительства 
не оказалось возможнымъ сдержать ее мирными  
средствами революціи. 

А помните, что было? Въ первые дни революціи, ког-
да только что утвердилось новое правительство, люди 
на улицахъ цѣловались и плакали отъ радости, что 
взошло и надъ нашей землей солнце свободы, которое 
своими живительными лучами согрѣетъ ее и возраститъ 
на нивѣ народной новые плоды общественности и 
государственности. И не напрасны были эти надежды. 
Вѣдь свобода—драгоцѣнный даръ, великое и благо-
родное зиждущее начало. Тамъ, гдѣ она примѣняется 
разумно и правильно не переходя въ своеволіе, всегда 
вредное и гибельное, гдѣ она сообразуется съ законами 
высшаго Божественнаго порядка и требованіями строгой 
нравственности—тамъ она вноситъ радость и миръ, спо-
койное и разумное творчество жизни; тамъ же, гдѣ нѣтъ 
этого, гдѣ люди гордо ставятъ свою волю на мѣсто велѣній 
Божественныхъ при устроеніи своей жизни,— тамъ и 
бываетъ то, что случилось съ нами. Мы опьянѣли отъ 
свободы, желая испить её полною чашей, и забыли про то, 
что должно быть въ основѣ всѣхъ дѣяній человѣческихъ. 
Можно свергнуть царя земного, можно избрать себѣ 
какихъ угодно, даже негодныхъ правителей, что и 
допускаетъ Господь, когда говоритъ: поставлю юноши 
князи ихъ и ругатели будутъ управлять ими (Ис. 3, 4)—
но свергнуть Царя Небеснаго, устроить свою жизнь безъ 
соображеній съ закономъ Божественнымъ это—дерзость, 
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которой не прощаетъ и не проститъ намъ Господь, если 
не обратимся на путь новой жизни. Всѣ формы жизни 
измѣняются въ зависимости отъ развитія самой жизни, 
законъ Божественный неизмѣненъ на всѣ времена. По той 
силѣ, что владѣетъ Вышній царствомъ человѣческимъ 
(Дан. 4, 22), при всякомъ правительствѣ, каково бы оно 
ни было, монархическое или республиканское съ ихъ 
разновидностями, велѣнія Божественнаго закона всегда 
должны быть обязательны для людей и немыслимо 
упразднить ихъ совершенно изъ жизни человѣческой.

О томъ, что произошло съ нами, слѣдуетъ глубоко 
сожалѣть и къ тому, что было ошибочнаго въ нашихъ 
дѣйствіяхъ вслѣдствіе неправильнаго пониманія свободы, 
не возвращаться. Мы оказались теперь въ положеніи 
больного, надъ которымъ только что совершена серьезная 
операція. Оперированное мѣсто обычно болитъ, облага-
ется какой то особенно чувствительной болѣзненностью, 
и кажется больному, на первыхъ порахъ, что не при-
шло къ нему здоровье и послѣ операціи. Но приходитъ 
время, чувство боли въ области операціи затихаетъ и 
страданіямъ больного наступаетъ конецъ. Болѣзненность, 
которую мы теперь переживаемъ, это—анархія, неупо-
рядоченность жизни, наступившая послѣ революціи. 
Несомнѣнно, она тяжела для насъ, она вызываетъ 
страданіе наше, но ее нужно перетерпѣть и, не жалѣя объ 
источникѣ былого страданія, томившей и мучившей насъ 
болѣзни, терпѣливо ожидать, когда возстановится полный 

порядокъ и съ нимъ наступитъ полное выздоровленіе 
наше. Однако какъ въ болѣзняхъ послѣ операціи, такъ и 
здѣсь, въ обстоятельствахъ жизни нашей, нужно придти 
на помощь тѣмъ больнымъ, которые сами не имѣютъ 
достаточно силы воли и сознанія разумно перенести 
послѣопераціонный періодъ. Для этого необходимо намъ 
прежде всего создать условія спокойнаго существованія. 
Нужно принять всѣ мѣры къ охраненію жизни, свободы 
и благосостоянія гражданъ отъ посягательства на нихъ, 
откуда бы эти посягательства ни исходили. Нужно всѣхъ 
обезпечить тепломъ и хлѣбомъ. Необходимо въ корнѣ 
пресѣчь и разъ навсегда покончить съ возможностью 
открытыхъ выступленій противъ государственнаго 
порядка. Пора оставить политику непротивленія злу,—
иначе оно разрастется и въ немъ погибнетъ вся наша 
свобода. Нужно спокойно дожидаться Учредительнаго 
Собранія, рѣшеніе котораго (и только его одного!) явится 
результатомъ голосованія подлинныхъ гражданъ Россіи, 
призванныхъ къ устроенію Русской земли.

 И еще одно нужно, самое главное..... Нужно всенародное 
покаяніе и молитвы ко Господу, да содѣетъ Онъ Своимъ 
заступленіемъ спасеніе наше. Господи, помилуй насъ! 
Вдохни мужество въ сердца воиновъ нашихъ, будь нашею 
мышцею въ день печали нашея и спасеніемъ нашимъ во 
время тѣсное (Ис. 33, 2). Аминь. 

Протоіерей А. Васильевъ.

ИЗЪ ИСТОРIИ КИТАЙСКОЙ 
ДУХОВНОЙ МИССIИ*
«ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНIИ РОССIЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 
МИССIИ ВЪ КИТАѢ ЗА 1938 ГОДЪ»

(продолженіе) *

*Начало смотрите «Православная Русь», № 2 за 2021 г.

ПРЕДСѢДАТЕЛЮ АРХIЕРЕЙСКАГО СИНОДА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ АНАСТАСIЮ, 
МИТРОПОЛИТУ КИШИНЕВСКОМУ И ХОТИНСКОМУ

Начальника Россійской Духовной Миссіи въ Китаѣ 
архіепископа Виктора

Рапортъ

Храмы въ другихъ городахъ Китая

Городъ Тяньцзинь. На братской могилѣ русскихъ 
воиновъ, павшихъ въ 1900 году въ сраженіяхъ съ 
возставшими боксерами,1 осаждавшими иностранны 
посольства въ Пекинѣ, въ чудномъ паркѣ, на бывшей 
Русской концессіи, въ 1910 году была сооружена 
каменная гранитная часовня. Въ 1929 году русскимъ 
благотворителемъ И.В. Кулаевымъ2 часовня эта была 
передѣлана въ храмъ въ честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы, а въ 1930 году расписана внутри стѣнною 
живописью. Въ 1937 году храмъ этотъ оказался въ районѣ 
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военныхъ дѣйствій, доступъ въ него былъ закрытъ, 
церковную утварь пришлось вывезти и перенести 
богослуженіе на англійскую концессію въ домъ №120 по 
Медусъ роудъ, предоставленный безвозмездно для этого 
душеприказчиками Е.А. Батуевой3. Есть надежда, что 
занятый войсками районъ скоро будетъ освобожденъ и 
тогда откроется доступъ въ этотъ всѣми любимый храмъ.

Тяньцзинскій Свято-Покровскій храмъ, его 
благотворительныя и просвѣтительныя организаціи и 
вся стройная, доселѣ въ полной мѣрѣ существующая, 
церковно-общественная жизнь прихода обязаны 
своимъ возникновеніемъ и развитіемъ своему 
первому настоятелю іеромонаху Виктору, нынѣ 
благополучно здравствующему начальнику Россійской 
Духовной Миссіи, Высокопреосвященнѣйшему  
архіепископу Виктору.

При храмѣ имѣется Православное Братство и на его 
иждивеніи существуютъ при поддержкѣ общественности 
и прихода:

1. Русская гимназія, въ которой обучаются 112 дѣтей 
обоего пола. Гимназія помѣщается въ особомъ зданіи, 
пожертвованномъ для этой цѣли.

2. Домъ милосердія имени преподобнаго Серафима 
Саровскаго чудотворца. Въ домѣ имѣютъ 15 женщинъ и 
17 мужчинъ. Предполагается расширить Домъ милосердія 
до 100 человѣкъ. При Домѣ домовая церковь (о ней будетъ 
ниже).

3. Храму принадлежитъ библіотека съ 2600 книгъ 
свѣтскаго содержанія. Деньги отъ эксплуатаціи 
этой библіотеки идутъ въ фондъ русскаго  
православнаго кладбища.

4. Русское православное кладбище находится за 
городомъ. Оно обнесено новою кирпичною оградою 
въ 1938 году съ церковными воротами. На кладбищѣ 
сооруженъ кирпичный храмъ въ честь Всѣхъ святыхъ, 
гдѣ совершаются богослуженія по установленнымъ 
днямъ. Кладбище управляется Комитетомъ избраннымъ 
Православнымъ Братствомъ и содержится въ  
образцовомъ порядкѣ.

Настоятелемъ храма состоитъ строитель двухъ 
харбинскихъ храмовъ протоіерей Михаилъ Рогожинъ4, 52 
лѣтъ. Служитъ 32-й годъ. Окончилъ духовную семинарію 
и двухгодичные миссіонерскіе курсы при Казанской 
духовной академіи.

Въ Тяньцзинѣ имѣется Свято-Иннокентіевская 
миссіонерская церковь, открытая въ 1929 году для нуждъ 
православныхъ китайцевъ. Помѣщается въ наемномъ 
зданіи. Настоятелемъ храма состоитъ священникъ-
китаецъ Ѳеофанъ Жуи5. Священствуетъ 10 лѣтъ. Имѣетъ 

спеціальное миссіонерское образованіе, полученное въ 
Пекинской духовной семинаріи.

Молитвенный домъ въ честь преподобнаго Серафима 
Саровскаго чудотворца при Домѣ милосердія.

Открытъ въ 1931 году, обслуживаетъ насельниковъ 
Дома и проживающихъ вблизи Дома православныхъ. 
Священникомъ состоитъ Ростиславъ Ганъ6, 28 лѣтъ. 
Священствуетъ 3 года. Окончилъ Харбинскіе пастырскіе 
курсы и Политехническій институтъ.

Г[ородъ] Мукденъ. Церковь Спаса Нерукотворнаго. 
Построена изъ гранита на православномъ кладбищѣ въ 
1912 году Комитетомъ по увѣковѣченію памяти русскихъ 
воиновъ, жизнь свою положившихъ въ сраженіяхъ 
съ японцами. Сооружена по проекту Великаго Князя 
Петра Николаевича7. Имѣетъ видъ богатырскаго шлема. 
Звонница-колокольная одного типа съ церковью, съ 7-ю 
колоколами общимъ вѣсомъ 100 пудовъ и 20 фунтовъ. 
Имѣется въ приход Начальное русское училище и 
Реальное. Настоятелемъ храма состоитъ протоіерей Iуда 
Приходько8. Священствуетъ 30 лѣтъ. Отроду 63 года.

Г[ородъ] Синьцзинь (Чаньчунь бывшій — нынѣ 
столица Маньчжудиго). Въ городѣ въ 1922 году открытъ 
молитвенный домъ въ честь святителя Николая 
Чудотворца. Храмъ военно-походный, вывезенный 
войсками Бѣлой арміи изъ Приморья въ 1922  г. Къ нему 
приписанъ молитвенный домъ въ городѣ Гиринѣ. Въ 
обоихъ городахъ русскихъ мало. Школъ русскихъ 
нѣтъ. Настоятелемъ состоитъ игуменъ Петръ,9 60 лѣтъ. 
Священствуетъ 27 лѣтъ.

Городъ Дайренъ. Свято-Михайловская церковь 
въ Дайренѣ. Храмъ кирпичный изъ расширенной 
кладбищенской часовни-памятника. Помѣщается на 
православномъ кладбищѣ, сооруженномъ въ 1912 году. На 
кладбищѣ имѣется домъ причта и сторожка. Въ городѣ 
имѣется Русская гимназія. Настоятелемъ состоитъ 
заслуженный протопресвитеръ Петръ Рождественскій10. 
Кандидатъ Казанской Духовной Акамедіи. 70 лѣтъ. На 
службѣ болѣе 45 лѣтъ.

Г[ородъ] Чифу. Свято-Николаевскій молитвенный 
домъ въ Чифу. Помѣщается въ наемномъ домѣ. Школы 
русской нѣтъ. Настоятелемъ состоитъ священникъ 
Меѳодій Панинъ11, 53 лѣтъ, священствуетъ 22 года.

Г[ородъ] Циндао. Свято-Софійская церковь въ Циндао 
построена въ 1927 году. Церковь и участокъ подъ нею до 
1938 года были записаны на церковнаго старосту лично. Въ 
1938 году приходъ реорганизованъ, имущество записано 
на настоятеля и церковнаго старосту. Начата перестройка 
храма и заново постройка дома для причта. Новостоящіеся 
храмъ въ старинномъ стилѣ, вмѣстимостью до 500 
человѣкъ, заканчивается постройкою въ августѣ мѣсяцѣ 
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сего года. Кирпичный домъ для причта строится въ 
оградѣ храма. Денежныя средства поступили отъ 
жертвователей и особенно отъ рабы Божіей Александры 
Астафьевой, нынѣ почившей. Есть Русская гимназія, гдѣ 
обучается до 40 дѣтей обоего пола. Настоятелемъ храма 
состоитъ протоіерей Валентинъ Синайскій,12 48 лѣтъ. 
Священствуетъ 22 года.

Близъ Циндао, въ горахъ Лаошань. Въ 1938 году 
пріобрѣтенъ на имя Миссіи участокъ для сооруженія на 
немъ санаторія для туберкулезныхъ. При санаторіи храмъ 
въ честь святого великомученика Пантелеимона. Храмъ и 
домъ причта заканчиваются постройкою въ семъ году. По 
мѣрѣ поступленія средствъ будутъ возводиться постройки 
для санаторіи. Въ чудномъ климатѣ Лаошаньскихъ горъ 
благоустроенная санаторія явится добрымъ дѣломъ 
христіанской помощи больнымъ туберкулезомъ. 
Завѣдующій построкой санаторіи и настоятелемъ храма 
состоитъ игуменъ Садокъ13, 52 лѣтъ, на службѣ 25 лѣтъ.

Г[ородъ] Манила (Филиппины). Свято-Иверская 
церковь сооружена на собственномъ участкѣ на 
пожертвованія отъ прихожанъ въ 1937 году. При церкви 
домъ для причта. Русскихъ школъ нѣтъ. Настоятелемъ 
церкви состоитъ протоіерей Михаилъ Ерохинъ14, 67 лѣтъ, 
священствуетъ 35 лѣтъ.

Г[ородъ] Гонконгъ. Свято-Петропавловскій 
молитвенный домъ помѣщается въ наемномъ зданіи. 
Сооруженъ на пожертвованія отъ прихожанъ. Русскихъ 
школъ нѣтъ. Есть проектъ постройки новаго постояннаго 
храма. Настоятелемъ состоитъ протоіерей Димитрій 
Успенскій15. 53 лѣтъ, священствуетъ 26 лѣтъ. Окончилъ 
духовную семинарію и Восточный институтъ во 
Владивостокѣ. Онъ же обслуживаетъ духовныя нужды 
православныхъ людей въ Амоѣ, Сватау и Макао, гдѣ 
имѣется молитвенный домъ. Въ названныхъ портахъ 
совершаются богослуженія въ установленное время 
протоіереемъ Димитріемъ Успенскимъ.

Г[ородъ] Кантонъ. Молитвенный домъ въ честь Божіей 
Матери, иконы ея «Нечаянной радости». Вслѣдствіе 
военныхъ событій въ настоящее время число прихожанъ 
храма уменьшилось до 50 душъ. Настоятель храма 
священникъ Аѳанасій Шалобановъ16.

Г[ородъ] Ханькоу. Свято-Александро-Невская церковь 
сооружена на пожертвованія служащихъ торговыхъ 
фирмъ болѣе 50 лѣтъ тому назадъ. Имѣетъ старинную 
и богатую утварь. При церкви двухэтажный домъ для 
причта. Въ настоящее время часть дома сдается подъ 
квартирой и средства поступаютъ на содержаніе храма 
и причта. Въ 1938 году въ Ханькоу происходили крупныя 
военныя событія, нарушающія правильную жизнь 
прихода. Теперь жизнь входитъ въ норму и положеніе 

русскихъ улучшается, а вмѣстѣ съ тѣмъ улучшается и 
положеніе церкви. Есть небольшая русская школа съ 10 
учениками. Въ 1938 году въ самый разгаръ военныхъ 
событій настоятелемъ храма былъ назначенъ священникъ 
Владиміръ Якушевъ17 56 лѣтъ. Священствуетъ 7 лѣтъ. 
Окончилъ пастырскіе курсы въ Харбинѣ.

На дачахъ Е.Н. Литвиновой18 въ Кулинѣ имѣется 
домовая церковь, богослуженія въ которой совершаютъ 
живущіе на дачѣ священнослужители. Эта домовая 
церковь приписана къ Ханькоускому храму.

ХРАМЫ ГОР[ОДА] ШАНХАЯ
Свято-Богородицкій соборъ. Строится онъ на 

земельномъ участкѣ, записанномъ на имя начальника 
Миссіи и его викарія. Постройка начата въ 1933 году. 
Соборъ желѣзобетонный, обложенный кирпичемъ и 
облицованъ штукатуркою. Имѣется еще два придѣла: въ 
честь святого Иннокентія и ап[остола] Симона Зилота.

Соборъ еще не освященъ полнымъ освященіемъ. 
Богослуженія совершаются по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ. Вмѣстимость собора до 2000 
молящихся. Въ настоящее время идетъ внутренняя отдѣлка. 
Предстоитъ установка пароваго отопленія. На постройку 
израсходовано болѣе 70000 дол[ларовъ] мѣстныхъ, еще 
потребуется до 15000 мѣстныхъ дол[ларовъ]. На этомъ же 
участкѣ въ 1929 году была сооружена временная Св[ято]-
Гавріиловская церковь, служащая въ настоящее время 
Крестовой церковью викарнаго епископа Шанхайскаго, и 
трехэтажный кирпичный домъ, сооруженный на средства 
Е.Н. Литвиновой. Въ этомъ домѣ помѣщаются: епископъ 
Шанхайскій, его канцелярія, канцелярія собора, китайская 
миссіонерская школа и общежитіе братіи собора и Свято-
Гавріиловской церкви.

Во главѣ шанхайской паствы стоитъ Преосвященнѣйшій 
Iоаннъ, епископъ Шанхайскій19, который съ истинной 
ревностью проходитъ свое служеніе на пользу русскихъ 
православныхъ людей громаднаго города.

Благочиннымъ шанхайскихъ церквей состоитъ 
престарѣлый, всѣми уважаемый ученый архимандритъ 
Макарій20, кандидатъ Казанской духовной академіи,  
71 года.

Къ собору приписаны:
а) Молитвенный домъ въ честь Божіей Матери, иконы 

Ея «Умягченіе злыхъ сердецъ» при Убѣжищѣ старушекъ 
Русскаго Православнаго Братства въ г. Шанхаѣ. Храмъ въ 
наемномъ помѣщеніи, обслуживаетъ нужды насельницъ 
Убѣжища и близживущихъ православныхъ людей. 
Настоятелемъ состоитъ священникъ Николай Колчевъ21.

Домовая церковь въ честь св[ятого] великомуч[еника] 
Димитрія Солунскаго при Коммерческомъ училищѣ 
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въ 1937 году. Обслуживается законоучителями 
училища. Богослуженія совершаются по воскреснымъ 
и праздичнымъ днямъ въ учебное время года. Поетъ 
училищны хоръ.

Домовая церковь въ честь св[ятыхъ] мученицъ Вѣры, 
Надежды, Любови и Софіи при женской гимназіи Лиги 
русскихъ женщинъ. Сооружена стараніемъ генерала 
Дитерихс[а] М.К.22 и его жены Софіи Эмиліевны. 
Находится въ наемномъ помѣщеніи при гимназіи. Въ 
гимназіи обучается 70 дѣвоч[екъ]. Настоятелемъ храма 
и законоучителемъ гимназіи состоитъ іеромонахъ 
Аѳанасій,23 38 лѣтъ, священствуетъ 10 лѣтъ.

Св[ято]-Николаевскій храмъ-памятникъ убіенному 
государю императору Николаю Александровичу и его 
Августѣйшему семейству. Храмъ желѣзно-бетонный, 
чудной архитектуры, проектъ военнаго инженера 
полковника А.И. Яро[а]24. Сооруженъ на пожертвованія 
прихожанъ — военныхъ въ 1932  г. До сооруженія 
постояннаго храма Св[ято]-Николаевскій приходъ 
находился въ юрисдикціи Миссіи, потомъ перешелъ 
въ Харбинскую епархію, затѣмъ въ юрисдикцію 
митрополита Евлогія и, наконецъ, въ 1936 году приходъ 
снова возвратился въ вѣдѣніе Миссіи. Построенъ 
храмъ на арендованномъ участкѣ. Въ 1937 году долгъ по 
постройкѣ достигалъ суммы 20,000 дол[ларовъ], въ этомъ 
же 1937 году въ апрѣлѣ мѣс[яцѣ] настоятелемъ храма былъ 
назначенъ протоіерей Михаилъ Рогожинъ, стараніемъ 
котораго долгъ уменьшился на 17000 долларовъ и теперь 
не превышаетъ 3000 долларовъ. Участокъ еще не оплаченъ. 
Наблюденіе за приходомъ и забота о сборѣ средства 
на выкупъ участка Начальникомъ Миссіи временно 
поручена второму викарію — Преосвященнѣйшему 
Ювеналію, епископу Синзянскому25, который имѣетъ 
свое пребываніе при храмѣ. Св[ято]-Николаевскій храмъ 
считается военнымъ храмомъ, такъ какъ большинство 
его прихожанъ являются военными, они же состоятъ 
гаранторами за долги храма и его строителями. При 
храмѣ дѣйствуетъ церк[овно]-приход[ской] совѣтъ. Всѣ 
прихожане зарегистрированы въ приходскую книгу.

Св[ято]-Воскресенскій храмъ молитвенный домъ на 
Вейсайдѣ или Бродвеѣ въ  г. Шанхаѣ. Первый каменный 
храмъ построена въ 1904 году въ Чапеѣ, который въ 1927 
году въ результатѣ военныхъ дѣйствій былъ разрушенъ 
и теперь тамъ имѣется пустующій участокъ. Въ 1928 году 
храмъ былъ возстановленъ, а въ 1932 году окончательно 
разрушенъ. Вмѣсто разрушеннаго храма былъ открытъ 
молитвенный домъ въ честь Воскресенія Христова на 
Вейсайдѣ, но въ 1937 году и этотъ храмъ былъ разрушенъ 
во время военныхъ дѣйствій. Въ концѣ 1938 года этотъ 
храмъ былъ возстановленъ снова въ наемномъ домѣ. Въ 

настоящее время число прихожанъ его увеличивается 
и ведется подготовка къ постройкѣ храма. При храмѣ 
есть реальное училище, въ которомъ обучается свыше 
100 дѣтей обоего пола. Настоятелемъ храма и законо-
учителемъ училища состоитъ архимандритъ Діонисій26.  
Кандидатъ богословія.

Въ Шанхаѣ при общежитіи сестеръ Богородице-
Владимірской женской обители (Харбинской епархіи) 
открытъ молитвенный домъ для нуждъ сестеръ обители. 
Молитвенный домъ и общежитіе помѣщаются въ 
наемномъ зданіи. Въ общежитіи проживаетъ 20 сестеръ и 
кромѣ того — 20 дѣвочекъ Ольгинскаго дѣтскаго пріюта. 
Во главѣ общежитія состоитъ игуменія Аріадна27.

Г[ородъ] Портъ-Артуръ. На военномъ кладбищѣ 
имѣется часовня, сооруженная послѣ русско-японской 
войны. На кладбищѣ погребено около 40,000 тысячъ 
защитниковъ крѣпости. Весьма массивный мраморный 
памятникъ на кладбищѣ воздвигнутъ въ память 
доблестныхъ воиновъ японскимъ правительствомъ. 
Кладбищемъ и часовней завѣдуетъ и совершаетъ служеніе 
іеромонахъ Германъ28.

ХРАМЫ И ПОДВОРЬЯ ВЪ МАНЬЖУ-ДИ-ГО
Благовѣщенское подворье въ  г. Харбинѣ. Храмъ 

сооруженъ при основаніи подворья, но сгорѣлъ въ 1918 году, 
при чемъ во время пожара чудесно сохранилась большая 
икона Благовѣщенія Божіей Матери, нынѣ пользующаяся 
особымъ почитаніемъ у богомольцевъ. Въ 1918  г. 
сооруженъ новый храмъ, на колокольнѣ котораго имѣются 
прекрасные колокола, главный изъ нихъ вѣситъ 250 пудовъ. 
При храмѣ сооруженъ придѣлъ въ честь пр[еподобнаго] 
Сергія Радонежскаго чуд[отворца]. Въ настоящее время на 
участкѣ Миссіи, рядомъ съ этимъ храмомъ сооружается 
новый кирпичный храмъ, прекрасной архитектуры, въ 
византійскомъ стилѣ, вмѣстимостью до 2000 молящихся. 
Теперь идетъ внутренняя отдѣлка и приближается время  
освященія храма.

При подворьѣ имѣются три дома, одинъ для братіи, 
одинъ для причта и одинъ для сдачи въ аренду, суммы 
отъ аренды поступаютъ на содержаніе храма и подворья. 
При подворьѣ былъ свѣчной заводъ, нынѣ закрытый 
по просьбѣ Харбинской епархіи. Въ подворьѣ имѣетъ 
пребываніе съ 1920 года Высокопреосвященнѣйшій 
Мелетій, архіепископъ Харбинскій и Маньчжурскій29. 
Онъ ведетъ всѣми дѣлами подворья и сооруженіемъ 
новаго храма, согласуя всѣ запросы съ Начальникомъ 
Миссіи. При подворьѣ имѣется небольшой штатъ 
священнослужителей: архимандрита — 2, игуменъ — 1, 
протоіерей — 1, діакона — 2, монахъ — 1, монахини — 4. 
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Принадлежащій Миссіи участокъ подворья обнесенъ 
кирпичной оградой съ такими же церковными вратами.

Ст[анція] Маньжурія. Св[ято]-Иннокентіевскій 
соборъ, каменный, съ такою же колокольней, 
двухпрестольный — придѣлъ въ честь св[ятого] Николая 
чуд[отворца]. Соборъ построенъ въ 1917 году, а въ 1926 году 
весь участокъ земли обнесенъ прекрасной кирпичной 
оградой. При соборѣ два деревянныхъ дома, построены 
въ 1903 году: одинъ площадью 50 кв[адратныхъ] сажень, 
другой — 10 кв[адратныхъ] сажень. Кромѣ того, 
имѣется помѣщеніе богадѣльни  въ 15 кв[адратныхъ] 
сажень и сторожка въ 10 кв[адратныхъ] сажень. Собору 
принадлежатъ два земельныхъ участка, пожертвованныхъ 
И.В. Кулаевымъ въ пользу пріюта имени епископа Iоны. На 
одномъ изъ участковъ имѣется каменный домъ площадью 
въ 30 кв[адратныхъ] сажень. Въ оградѣ собора находится 
смѣшанная школа, въ которой обучается 113 дѣтей. Въ 
пріютѣ имени епископа Iоны пребываютъ 4 мальчика 
и 10 дѣвочекъ. Въ богадѣльнѣ проживаетъ 1 мужчина и 
8 старушекъ. Настоятель собора священникъ Артемій 
Глинскій30 55 лѣтъ. Священствуетъ 25 лѣтъ. Окончилъ 
Московскіе пастырскіе курсы (прот[оіерея] Восторгова)31.

Г[ородъ] Хайларъ. Казанско-Богородицкая церковь 
деревянная, на кирпичномъ фундаментѣ, построена 
прихожанами въ 1929 году. Къ церкви пристроена 
кирпичная колокольня. Имѣется домъ для причта. На 
отдѣльномъ, принадлежащемъ Миссіи, участкѣ находится 
сторожка. Въ приходѣ имѣется русская гимназія. 
Настоятель — священникъ Ѳеодоръ Боголюбовъ32, 43 
года. Священствуетъ съ 1923  г. Окончилъ 5 кл[ассовъ]  
духо вной семинаріи.

Какагаши-Дайренъ. Женская обитель съ храмомъ 
въ честь Божіей Матери, иконы ея Табынская. При 
храмѣ имѣется два дома. Игуменіей монастыря состоитъ 
Ангелина, въ міру Антонина Ѳеодоровна Теренина33. Въ 
обители 7 сестеръ.

Г[ородъ] Калганъ. Въ городѣ проживаетъ до 40 
русскихъ православныхъ. Русская эмиграція устраиваетъ 
тамъ курортъ для туберкулезныхъ больныхъ. Въ городѣ 
имѣется православное кладбище, на которомъ до 
Боксерскаго возстанія былъ храмъ. Въ семъ году совѣтъ 
Миссіи начинаетъ подготовку къ устроенію въ наемномъ 
помѣщеніи и назначеніи священникомъ миссіонера, 
чтобы противодѣйствовать проповѣди адвентистовъ.

Во всѣхъ приходахъ имѣются церковно-приходскія 
организаціи. Разрабатывается вопросъ о приведеніи ихъ 
по возможности къ однообразному приходскому уставу.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Здѣсь имѣется въ виду Ихетуаньское (Боксерское) 

возстаніе (1898-1901) противъ иностраннаго 
вмѣшательства въ экономику и религіозную  
жизнь Китая.

2. Кулаевъ Иванъ Васильевичъ (1857-1941). Русскій 
предприниматель и благотворитель. Родился 
въ селѣ Тюльково Енисейской губерніи (нынѣ 
Балахтинскій районъ Красноярскаго края). Съ 1902 г. 
жилъ въ Харбинѣ. Занимался торговлей пушниной, 
мукомольнымъ дѣломъ, золотодобычей. Въ 1920 г. 
переѣхалъ въ США. Въ 1930 г. основалъ въ Санъ-
Франциско благотворительный фондъ. На деньги 
фонда въ Харбинѣ было построено нѣсколько 
храмовъ. Скончался въ 1941 г. въ Лосъ-Анжелесѣ.

3. Рѣчь идетъ о Евдокіи Александровнѣ Батуевой, 
уроженкѣ города Малмыжъ Вятской губерніи (нынѣ 
Кировская область). Е.А. Батуева вдова домовладельца 
Михаила Д. Батуева. Извѣстно, что она скончалась въ 
Тяньцзынѣ 30 августа 1930 г. Другихъ свѣдѣній о ней 
пока не найдено.

4. Рогожинъ Михаилъ Петровичъ, протоіерей (1889-1959). 
Родился въ городѣ Лаишево Казанской губерніи. Въ 
1906 г. закончилъ Казанскую духовную семинарію. 
Въ 1922 г. въ городѣ Владивостокѣ рукоположенъ въ 
священники. Въ эмиграціи въ Харбинѣ. Служилъ 
настоятелемъ въ нѣсколькихъ храмахъ Русской 
Миссіи. Перешелъ въ Московскую Патріархію. 
Скончался въ Краснодарѣ 8 августа 1959 г.

5. О священникѣ Ѳеофанѣ Жуи пока не  
найдено свѣдѣній.

6. Ганъ Ростиславъ Адольфовичъ. (1911-1975). Протоіерей. 
Родился въ Маньчжуріи. Учился въ Харбинѣ. 
Закончилъ политехническій институтъ. Въ 1953 г. 
переѣхалъ съ семьей въ Австралію. Служилъ 
настоятелемъ въ Свято-Покровской церкви въ 
городѣ Кабраматта. Сотрудничалъ съ зарубежными 
православными изданіями. Умеръ 8 декабря 1975 г. 
Похороненъ на кладбищѣ Роквудъ недалеко  
отъ Сиднея.

7. Великій князь Петръ Николаевичъ Романовъ (1864-1931). 
Генералъ-лейтенантъ Русской императорской арміи. 
Занимался архитектурой, въ томъ числѣ церковнымъ 
зодчествомъ, и живописью. Въ періодъ Гражданской 
войны вмѣстѣ съ родственниками отбылъ изъ Крыма 
на британскомъ крейсерѣ «Мальборо». Умеръ въ 
Антибѣ, Франція 17 мая 1931 г. Похороненъ въ Каннахъ 
въ криптѣ храма архангела Михаила вмѣстѣ съ 
супругой Великой княгиней Милицей Николаевной 
(1866-1951).
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8. Приходько Iуда Михайловичъ (1875-1958). Протоіерей. 
О времени прибытія въ Китай этого священника 
свѣдѣній пока не найдено. Въ 1955 г. переѣхалъ въ 
СССР. Служилъ настоятелемъ Успенскаго храма  
въ Донецкѣ.

9. О игуменѣ Петрѣ свѣдѣній пока не найдено.
10. Рождественскій Петръ Александровичъ (1870-

1940) Протопресвитеръ. Родился въ селѣ Савруши 
Казанской губерніи. Окончилъ Казанскую духовную 
семинарію. Въ Граждансккую войну былъ военнымъ 
священникомъ въ войскахъ генерала В.О. Каппеля. Съ 
1922 г. въ Харбинѣ. Служилъ въ нѣсколькихъ храмахъ 
Харбинской епархіи. Затѣмъ служилъ въ храмахъ 
Пекинской епархіи. Скончался 19 октября 1940 г. въ 
городѣ Дайренъ. Похороненъ рядомъ съ храмомъ 
Архангела Михаила на воинскомъ кладбищѣ.

11. Панинъ Меѳодій, протоіерей. Объ этомъ священникѣ 
извѣстно, что онъ умеръ 28 апрѣля 1946 г. въ Китаѣ.

12. Синайскій Валентинъ Никодимовичъ (1891-1981). 
Протоіерей. Родился въ городѣ Новотроицкъ 
Оренбургской губерніи. Окончилъ Оренбургскую 
духовную семинарію. Служилъ военнымъ 
священникомъ въ казачьихъ частяхъ Бѣлой 
арміи. Съ 1919 г. жилъ въ Харбинѣ. Служилъ въ 
Пекинской епархіи, затѣмъ состоялъ благочиннымъ 
Тяньцзинскаго округа. Въ 1945 г. перешелъ въ 
Московскую Патріархію. Съ 1953 г. жилъ въ СССР. 
Умеръ въ городѣ Кривой Рогъ.

13. Садокъ (въ міру Стефанъ Жеребцовъ), архимандритъ. 
О мѣстѣ и датѣ рожденія пока свѣдѣній не найдено. 
Извѣстно, что онъ въ 1913 г. поступилъ послушникомъ 
въ Успенскій монастырь въ Пекинѣ. Съ 1917 г. въ 
санѣ іеромонаха служилъ въ Пекинской епархіи. Въ 
1956 г. выѣхалъ въ СССР. Служилъ въ Краснодарской 
епархіи. Скончался въ Краснодарѣ.

14. Ерохинъ Михаилъ, протоіерей. Объ этомъ 
священникѣ пока свѣдѣній не найдено.

15. Успенскій Димитрій Ивановичъ (1886-1970). 
Протоіерей. Родился въ г. Вязники Владимірской 
губерніи. Окончилъ Владимірскую духовную 
семинарію въ 1907 г. Затѣмъ Институтъ восточныхъ 
языковъ во Владивостокѣ. 14 января 1913 г. былъ 
рукоположенъ во священника. Съ 1920 по 1927 гг. 
жилъ въ китайскомъ городѣ Тяньцзинѣ. Съ 1927 г. о. 
Димитрій служитъ въ Россійской духовной миссіи въ 
Китаѣ. Въ 1934 г. перешелъ въ Московкую Патріархію. 
Скончался въ Гонконгѣ 17 января 1970 г.

16 Шалобановъ Аѳанасій, протоіерей. Объ этомъ 
священникѣ свѣдѣній пока не найдено.

17. Якушевъ Владиміръ, священникъ. О немъ пока 
свѣдѣній не найдено.

18. Литвинова Елизавета Николаевна (1886-1946). 
Предпринимательница и благотворительница. 
Родилась въ Тюмени. Замужемъ за купцомъ 1 гильдіи 
Семеномъ Андреевичемъ Чирковымъ. Выѣхалъ съ 
нимъ въ Китай. Послѣ смерти мужа въ 1906 г. вышла 
замужъ за предпринимателя Семена Васильевна 
Литвинова. Щедро жертвовала деньги на нужды 
Китайской Миссіи.

19. Архіепископъ Iоаннъ (въ міру Михаилъ Борисовичъ 
Максимовичъ, 1896-1966). Епископъ РПЦЗ. 
Архіепископъ Западно-Американскій и Санъ-
Францисскій. Прославленъ РПЦЗ въ ликѣ святителей 
въ 1994 г. Въ 2008 г. прославленъ Архіерейскимъ 
Соборомъ РПЦ. Святитель Шанхайскій и Санъ-
Францисскій чудотворецъ.

20. Макарій (въ міру Счастневъ Василій Ѳеодоровичъ, 
1868-1943), архимандритъ. Родился въ Казани. 
Окончилъ Казанскую духовную академію. Во время 
гражданской войны назначенъ священникомъ 
въ штабъ командующаго Дальневосточной арміи 
генералъ-лейтенанта Н.А. Лохвицкаго. Въ эмиграціи 
въ Китаѣ. Въ составѣ Русской Духовной Миссіи 
въ Китаѣ. Съ 1939 г. — благочинный Шанхайскихъ 
приходовъ. Съ 1940 г. — помощникъ начальникъ 
Русской Духовной Миссіи въ Китаѣ (РПЦЗ).

21. Колчевъ Николай Iоанновичъ (1882-1974). Протоіерей. 
Родился 4 апрѣля 1882 г. въ Шацкомъ уѣздѣ 
Тамбовской губерніи. Въ 1916 г. окончилъ Тамбовскую 
духовную семинарію. Со времени прибытія въ 
Китай служилъ въ нѣсколькихъ храмахъ Китайской 
Духовной Миссіи. Съ 1949 г. — на островѣ Тубабао 
(Филиппины). Въ 1950 г. вмѣстѣ съ семьей покинулъ 
Тубабао и перебрался въ Аргентину. Въ 1955 г. 
переѣхалъ въ США. Служилъ настоятелемъ церкви 
Казанской иконы Божіей Матери. Умеръ 12 сентября 
1974 г. въ Санъ-Франциско. Похороненъ на  
Сербскомъ кладбищѣ.

22. Дитерихсъ Михаилъ Константиновичъ (1874-1937). 
Русскій военачальникъ. Участникъ Русско-японской, 
Первой міровой и Гражданской войнъ. Правитель 
Пріамурскаго края въ 1922 г. Родился въ Петербургѣ 
въ семьѣ полковника Константина Александровича 
Дитерихса и Ольги Iосифовны Мусницкой. Окончилъ 
Пажескій корпусъ. Въ эмиграціи въ Китаѣ. Жилъ въ 
Шанхаѣ. Съ 1930 г. Предсѣдатель Дальневосточнаго 
отдѣла РОСАа. Умеръ 9 октября 1937 г. Похороненъ 
въ Шанхаѣ на кладбищѣ Лю-Кавей, которое было 
уничтожено во время «культурной революціи». Жена 
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Софія Эмильевна, урожденная Бредова, во второмъ 
бракѣ (1885-1944). Похоронена вмѣстѣ съ мужемъ.

23. Аѳанасій (въ міру Николай Аѳанасьевичъ Стуковъ, 
1901-1970). Архимандритъ. Родился 12 декабря 1901 г. 
въ селѣ Байхорѣ Забайкальской области (нынѣ 
Красночикойскій районъ Забайкальскаго края). 
Окончилъ Верхнеудинское Реальное училище. Во 
время гражданской войны оказался въ Читѣ, гдѣ годъ 
учился въ Военномъ училищѣ. Затѣмъ былъ назначенъ 
на Дальній Востокъ въ составѣ Бѣлой арміи. Былъ 
дважды раненъ. Въ 1923 г. съ отступающими частями 
Бѣлой арміи попалъ въ Маньчжурію. Прибывъ въ 
Пекинъ въ 1929 г. принялъ монашескій постригъ. 17 
января 1947 г. о. Аѳанасій прибылъ изъ Китая въ Санъ-
Франциско (США). Былъ назначенъ священникомъ 
въ Свято-Скорбященскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
и завѣдующимъ Русской гимназіи при соборѣ. 
Скончался 31 августа 1970 г. въ Санъ-Франциско.

24. Яронъ Александръ Ивановичъ (1875-1935). Военный 
инженеръ, архитекторъ. Родился въ Петербургѣ. 
Окончилъ 3-й Московскій кадетскій корпусъ, затѣмъ 
Александровское военное училище (1892-1894). Въ 
1894 г. началъ службу въ артиллеріи; въ 1897-1900 
гг. учился въ Николаевской инженерной академіи, 
получилъ спеціальность военнаго инженера. 
Архитектурное образованіе получилъ въ Германіи, гдѣ 
закончилъ Высшіе архитектурные курсы въ Берлинѣ. 
Работалъ архитекторомъ въ Ревелѣ (Таллинъ). Съ 1919 
по 1922 гг. находился на службѣ во Владивостокѣ въ 
должности командира порта. Въ 1922 г. эмигрировалъ 
въ Китай и жилъ въ Шанхаѣ. Построилъ въ этомъ 
городѣ зданіе Архіерейскаго дома, Свято-Николаевскій 
храмъ-памятникъ и другихъ. Умеръ и похороненъ въ 
Шанхаѣ и былъ похороненъ на кладбищѣ Ханчжао. 
Въ 1950-хъ годахъ его прахъ былъ перевезенъ сыномъ 
Иваномъ въ Бразилію, а оттуда дочь Ольга перевезла 
прахъ отца и перезахоронила на Сербскомъ кладбищѣ 
въ Санъ-Франциско.

25. Архіепископъ Ювеналій (въ міру Иванъ Кельсіевичъ 
Килинъ, въ схимѣ Iоаннъ, 1875-1958). Архіепископъ 
Ижевскій и Удмуртскій. Родился въ селѣ Арзамасцево 
Вятской губерніи. Въ 19?? г. постриженъ въ 
монашество. Съ 1920 г. въ Харбинѣ. 16 февраля 1935 г. 
хиротонисанъ во епископа Синьцзянскаго. Въ 1947 г. 
вернулся въ СССР. Скончался 28 декабря 1958 г. въ  
г. Ижевскѣ.

26. Архіепископъ Діонисій (въ міру Дмитрій Ивановичъ 
Дьяченко, 1882-1967). Епископъ РПЦ. Архіепископъ 
Санъ-Францисскій и Калифорнійскій. Родился 
въ станицѣ Тифлисская Кубанской области (нынѣ 

станица Тбилисская, Краснодарскій край). Окончилъ 
Ставропольскую духовную семинарію и Казанскую 
духовную академію. Въ 1914 г. рукоположенъ во 
священника. Послѣ 1917 г. эмигрировалъ въ Китай 
и жилъ въ Шанхаѣ. Въ 1935 г. былъ постриженъ 
въ монашество въ Шанхайскомъ каѳедральномъ 
соборѣ и затѣмъ тамъ же возведенъ въ санъ 
архимандрита епископомъ Шанхайскимъ Iоанномъ 
(Максимовичемъ). Переѣхалъ въ США и былъ въ 
подчиненіи митрополита Ѳеофила (Пашковскаго). 
Въ 1957 г. перешелъ въ Московскій Патріархатъ и 
былъ возведенъ въ санъ архіепископа и назначенъ 
на Калифорнійскую каѳедру. Скончался въ Санъ-
Франциско и похороненъ въ Нью-Iоркѣ на кладбищѣ 
Маунтъ-Оливетъ.

27. Аріадна (въ міру Августа Александровна Мичурина, 
1900-1996), схиигуменія. Родилась въ Пермской 
губерніи. Подвизались въ Чедынскомъ женскомъ 
монастырѣ. Въ 1918 г. игуменія монастыря Руфина 
(Кокорева) покинула монастырь вмѣстѣ насельницами 
переселившись во Владивостокъ. Монахиня 
Богородице-Владимірскаго женскаго монастыря 
въ Харбинѣ. Стала игуменіей монастыря въ 1938 г. 
Въ Шанхаѣ было открыто монастырское подворье, 
насельницы котораго во главѣ съ игуменіей Аріадной 
переѣхали въ Санъ-Франциско. Приняла схиму  
въ 1990 г.

28. Рѣчь идетъ о послѣднемъ смотрителѣ кладбища 
іеромонахѣ Германѣ (Исаевѣ), въ прошломъ 
полковникѣ генштаба русской императорской арміи. 
Кромѣ этихъ свѣдѣній объ о. Германѣ пока не найдено 
болѣе подробныхъ свѣдѣній.

29. Митрополитъ Мелетій (въ міру Михаилъ Васильевичъ 
Заборовскій, 1868-1946). Митрополитъ Харбинскій и 
Маньчжурскій. Родился въ селѣ Гилевское Тюменскаго 
уѣзда Тобольской губерніи въ семьѣ священника. Въ 
1889 г. окончилъ Тобольскую духовную семинарію, 
и въ этомъ же году сталъ священникомъ. Въ 1898 г. 
принялъ монашескій постригъ. На слѣдующій годъ 
закончилъ Казанскую духовную академію. Въ 1908 г. 
хиротонисанъ во епископа Барнаульскаго. Въ іюнѣ 
1920 г. эмигрировалъ въ Маньчжурію. Съ 1922 г. 
епископъ Харбинскій. Въ 1931 г. возведенъ въ санъ 
митрополита и возглавилъ Харбинскую епархію. 
Въ 1945 г. перешелъ въ Московскую Патріархію. 
Скончался 6 апрѣля 1946 г. въ Харбинѣ. Похороненъ въ 
Благовѣщенскомъ храмѣ, который былъ взорванъ  
въ 1970 г.

30. Глинскій Артемій Трофимовичъ (1884-1956). 
Протоіерей. Во время Гражданской войны военный 
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священникъ Бѣлой арміи на Восточномъ фронтѣ. 
Прибылъ въ Харбинъ изъ Кореи. Перешелъ въ 
Московскую Патріархію. Въ 1955 г. переѣхалъ въ СССР. 
Жилъ въ Уфимской области.

31. Восторговъ Iоаннъ Iоанновичъ (1864-1918). Протоіерей. 
Проповѣдникъ, церковный писатель, миссіонеръ. 
Разстрѣлянъ въ Москвѣ большевиками. Прославленъ 
въ ликѣ святыхъ РПЦ въ 2000 г.

32. Боголюбовъ Ѳеодоръ Васильевичъ. Протоіерей. 
Извѣстно, что о. Ѳеодоръ до 1927 г. служилъ въ Свято-
Иннокентіевской церкви на станціи Маньчжурія. Въ 
1945 г. былъ арестованъ совѣтскими органами. Умеръ 

въ тюрьмѣ города Хайлара. Другихъ свѣдѣній пока  
не найдено.

33. Ангелина (въ міру Теренина Антонина Ѳеодоровна). 
Игуменія. Родилась въ Симбирской губерніи въ 
дворянской семьѣ. Приняла монашескій постригъ въ 
Богородицко-Владимірскомъ женскомъ монастырѣ 
въ Харбинѣ. Подвизалась въ Покровскомъ женскомъ 
монастырѣ при Русской Духовной Миссіи въ Пекинѣ. 
Возведена въ санъ игуменіи въ 1936 г.

Продолженіе слѣдуетъ

Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

О МОНАСТЫРСКИХЪ 
ПОСЛУШАНIЯХЪ

Спросили авву Агаѳона: что — больше: тѣлесный ли 
подвигъ, или душевное дѣланіе? Старецъ отвѣчалъ: 
подвижника можно уподобить древу: тѣлесный 

подвигъ — листьямъ его, а душевное дѣланіе — плоду. 
Писаніе говоритъ: всяко древо, еже не творитъ плода 
добра, посѣкаемо бываетъ и во огнь вмѣтаемо. Изъ этого 
явствуетъ, что цѣль всего монашескаго жительства — 
стяжаніе плода, т. е. умной молитвы. Впрочемъ, какъ 
нужны для древа покровъ и украшеніе листьями, такъ 
нуженъ для монаха и тѣлесный подвигъ»1

Свято-Троицкій монастырь со дня своего основанія 
спросилъ изъ насельниковъ твердыхъ въ умной молитвѣ 
и тѣлесномъ подвигѣ, то есть въ послушаніи. Малымъ 
числомъ эти насельники создавали православную обитель 
молитвой и своимъ самоотверженнымъ трудомъ во  
славу Божію.

Основатель монастыря архимандритъ Пантелеимонъ 
на протяженіи всей своей жизни въ обители занимался 
монастыркимъ хозяйствомъ. Давая совѣты по успѣшному 
вѣдѣнію хозяйства, онъ ставилъ въ примѣръ возведенія 
братскаго корпуса въ 1934-35 гг.: «Прежде насъ было 5 
человѣкъ, но когда мы начинали постройку: напримѣръ 
корпусъ 16 комнатъ и домовая церковь въ 1934 г. начали, 
а въ 1935  г. былъ покрытъ и на половину оконченъ; въ 
типографіи: 1. бол[ьшая] комната внизу и 5 ком[натъ] 
спальныхъ, когда только получили 2 толстыхъ балки въ 
подвалѣ черезъ годъ окончили, также и въ дровникѣ, 

черезъ годъ въ дровникѣ были приготовлены 10 комнатъ, 
даже такую постройку какъ храмъ, подвальное помѣщеніе 
черезъ 2 года окончили <…>»2.

Продолжая мысль о. Пантелеимона, хочется отмѣтить, 
что въ 1940  г. въ монастырѣ жили 9 насельниковъ, но 
въ слѣдующемъ году въ монастырѣ была устроена 
типографія, и началось изданіе духовной литературы, а 
въ концѣ 1943  г. было принято рѣшеніе о строительствѣ 
каменнаго монастырскаго храма.

Монастырская братія, строго слѣдовала уставу обители, 
преодолѣвая любыя трудности, духовно крѣпла и 
возводила монастырь.

Большое подспорье братіи оказали прибывшіе 
изъ Ладоміровой (Словакія) монахи изъ тамошняго 
монастыря. Послѣ ихъ пріѣзда 1 декабря 1946  г. продол-
жилось строительство храма.

Какъ распредѣлялись послушанія среди братіи 
показываетъ строгая распорядительность о. 
Пантелеимона: «Мнѣ для успѣшнаго вѣдѣнія хозяйства 
нужны постоянныхъ не меньше 6 человѣкъ, и для разныхъ 
построекъ тоже 6 человѣкъ, изъ нихъ 3 человѣка отъ 
хозяйственныхъ послушаній: отъ кухни, и дойки коровъ, 
также эти 5 человѣкъ могутъ быть на церковныхъ службахъ 
во дни воскресные и праздничные, а въ будничніе дни 
могутъ быть только въ воскресенье вечеромъ на вечернѣ 
и утренѣ, и въ понедѣльникъ утромъ на Литургіи, когда у 
насъ нѣтъ сухого сѣна для уборки»3.
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Эти строки о. Пантелеимонъ писалъ въ 1951  г. Онъ 
старался закончить весеннія полевыя работы: «У насъ 3 
лодаши и 3 трактора, 50 людей рабочихъ, я думалъ, что мы, 
если дружно возьмемся, то отъ 1 мая до 20 мая закончимъ 
весеннія полевыя работы, а потомъ до сѣнокоса закон-
чимъ сарай <…>4.

Въ 1961 г., согласно отчету о хозяйственной дѣятельности 
монастыря на полевыхъ работахъ использоваось большое 
количество техники. Къ примѣру въ 1961 г. въ монастырѣ 
насчитывалось 7 тракторовъ и одинъ бульдозеръ. Кромѣ 
того сельскохозяйственныхъ машинъ и транспортныхъ 
средствъ было болѣе 30-ти. Въ ихъ число входили: 
комбайнъ, разнаго рода машины для обработки зерна, 
кукурузы и картофеля, сѣялки, плуги и бороны, 6 телѣгъ 
для перевозки сѣна.

На территоріи монастыря находилась собственная 
автомастерская съ большимъ наборомъ инвентаря, 
въ которой силами братіи производился ремонтъ 
сельскохозяйственной техники, тракторовъ, другихъ 
средствъ передвиженія, въ томъ числѣ большихъ 
грузовиковъ.

Кромѣ того имѣлись сараи для храненія сель-
скохозяйственнаго инвентаря, два элеватора и мельница.

Съ годами расширялось монастырское хозяйство. 
Требовались дополнительныя рабочія руки для исполненія 
послушаній. Объ этомъ напоминалъ настоятель 
монастыря архіепископъ Аверкій (Таушевъ) въ 1962  г.: 
«Вообще наше большое и все болѣе развѣтывающееся 
монастырское дѣло очень нуждается въ свѣжихъ рабочихъ 
силахъ, которыхъ весьма недостаетъ во всѣхъ отрасляхъ 
монастырскихъ послушаній. Основоположники мона-
стыря съ каждымъ годомъ старѣютъ, а молодыхъ почти 
никого не поступаетъ»5.

Требовалось дополнительная помощь и въ типографіи: 
«Типографія наша весьма нуждается въ работникахъ, 
а иначе она можетъ въ одинъ непрекрасный, а весьма 
печальный день, вовсе остановиться, что будетъ большимъ 
ущербомъ для всей Русской Зарубежной Церкви»6.

Въ монастырѣ изъ года въ годъ шло строительство. 
Возводились храмы, часовни, братскій корпусъ, зданіе 
семинаріи. Для паломниковъ была выстроена гостиница. 
По обслуживанію, ремонту и обновленію этихъ 
монастырскихъ объектовъ также несли послушанія 
монастырскіе насельники.

Такъ въ умной молитвѣ, тѣлесномъ послушаніи 
и смиреніи братіей создавался и укрѣплялся Свято-
Троицкій монастырь: «Отъ послушанія раждается 
смиреніе, отъ смиренія же — даръ разсудительности 
(духовной), отъ разсудительности — даръ разсмотрѣнія, а 
отъ сего — прозрѣніе. Кто же не пожелаетъ итти добрымъ 

путемъ послушанія, видя, что отъ него проистекаютъ 
такія блага? О сей то великой добродѣтели добрый Пѣвецъ 
сказалъ: уготовалъ если благостію Твоею, Боже, нищему 
(Пс. 67, 11) послушнику пришествіе Твое въ сердце его» 
(Сл. 4-е, 105)7.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Избранныя изреченія святыхъ иноковъ и повѣсти 

изъ жизни ихъ, собранныя епископомъ Игнатіемъ 
(Брянчаниновымъ), 1903 г., Санктъ-Петербургъ, стр. 48.

2. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Arch-
bishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 20. Folder 9.

3. Тамъ же.
4. Тамъ же.
5. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Arch-

bishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 20. Folder 
22. «Свято-Троицкій монастырь и Свято-Троицкая 
Духовная Семинарія» (Докладъ 26-му Епархіальному 
Собранію 1962 года).

6. Тамъ же.
7. Монашеская жизнь по изреченіямъ о ней св. отцевъ 

подвижниковъ. Выпускъ первый. Кіевъ, 1889 г., стр. 45.

ПРИЛОЖЕНIЕ
Чтобы наглядно показать гдѣ и кѣмъ выполнялись 

монастырскія послушанія, приводимъ соотвѣтствующій 
списокъ, составленный по всей вѣроятности въ концѣ 40-
хъ годовъ прошлаго вѣка*.

СПИСОКЪ ПОСЛУШАНIЙ:

Хозяйственныхъ:

I) Постройки:
1. Монахъ Варлаамъ (Нахай) — спеціалисты: 

строители.
2. Ряс[офорный] монахъ Гурій[Голосовъ]
3. Монахъ Георгій
4. Ряс[офорный] монахъ Тихонъ (Сивоконь)
5. Григ[орій] Наз[арьевичъ] Дворниченко — 

плотники, слесаря и стол[яры]

II)  Полевое послушаніе:
(Въ вѣдѣніи архимандрита Пантелеимона)
1. Архимандритъ Пантелеимонъ (Нижникъ)
2. Iеродіаконъ Флоръ (Ванько), спеціалистъ
3. Монахъ Iовъ (Котенко)
4. Послушникъ Николай Ризанъ
5. Послушникъ Борисъ Хведчукъ
6. Послушникъ Владиславъ. Въ случаѣ надобности 

на дойкѣ коровъ.
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III) Молочное хозяйство:
Завѣд[ующій] игуменъ Iосифъ (Колосъ)
1. Ряс[офорный]-монахъ Геронтій (Нѣжновъ)
2. Монахъ Iаковъ (Машерукъ), (сапожникъ и 

уборщикъ).
3. Ряс[офорный]-монахъ Амвросій

Привлекаются къ дойкѣ коровъ: іерод[іаконъ] 
Алипій (Гамановичъ), посл[ушники] Николай, 
Тихонъ, Владиславъ, Борисъ Хведчукъ, Андрей 
и ряс[офорный] монахъ Iоаннъ, послѣднихъ въ 
случаѣ необходимости.

IѴ) Огородъ:
Завѣд[ующій] іеромонахъ Нектарій.
1. Iеромонахъ Нектарій (Чернобыль)
2. Послушникъ Андрей (дойка коровъ).
3. Монахъ Геласій (Митусовъ), (пасѣка).
4. Монахъ Филаретъ (Писарикъ), (заготовщикъ).
5. Иванъ Левыкинъ (на полдня).

Ѵ) Пасѣка:
1. Монахъ Геласій (Митусовъ).
2. Iеродіаконъ Лавръ (Шкурла)

ѴI) Куроводство:
1. Монахъ Филаретъ (Писарикъ), (портной, 

заготовщикъ).
2. Ряс[офорный] монахъ Амвросій
3. Ряс[офорный] монахъ Геронтій (Нѣжновъ), (оба и 

въ коровникѣ).

ѴII) Ряс[офорный] монахъ Iоаннъ (дойка, огородъ).

ѴIII) Кухонное послушаніе:
1. Монахъ Владиміръ (Сухобокъ), (помощ[никъ] 

библіотекаря).
2. Послушникъ Георгій Никольскій.
3. Iеродіаконъ Сергій (Ромбергъ), — Келарь 

(метранпажъ** и аптекарь).
4. Борисъ Хведчукъ — полдня.

IХ). Хлѣбопекарня:
1. Iеродіаконъ Флоръ (Ванько), (половое хозяйство).
2. Послушникъ Борисъ Киценко (типографія).

Х) Линотайпъ:
1. Iеромонахъ Нектарій (Чернобыль), (огородъ)
2. Iеродіаконъ Лавръ (Шкурла), (пасѣка).
3. Послушникъ Алексій (и шьетъ книги).

ХI). Печатня:
1. Архидіаконъ Сергій (Ромбергъ), (метранпажъ, 

келарь и аптекарь).

2. Iеромонахъ Антоній (Медвѣдевъ), завѣд[ующій] 
печатней.

3. Монахъ Варнава[Андреевъ] (славянск[ая] 
печатн[я].

4. Послушникъ Борисъ Киценко, накладчикъ 
(хлѣбопекъ).

5. Архим[андритъ] Аверкій (Таушевъ) — главн[ый] 
корректоръ.

ХII). Фальцовачная и брошюровачная:
1. Фальцовачная и брошюровачная:
1. Игуменъ Филимонъ (Никитинъ), завѣд[ующій] 

брош[юровочной], (духовникъ монаст[ыря]).
2. Iеродіаконъ Пименъ (Качанъ), (фальц[овочная] 

машин[а]).
3. Послушникъ Василій (Прохоровъ), (переплетчикъ).
4. Братъ Мих[аилъ] Дм[итріевичъ] Фалилѣевъ 

(брошюровка, ветер[инарный] врачъ).

ХIII). Иконописная:
1. Игуменъ Кипріанъ (Пыжовъ), (благочин[ный], 

экклесіархъ).

*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy 
Trinity Monastery papers. Коллекція списковъ братства 
Свято-Троицкаго монастыря. Temporary Box 9, Folder 
11.

Списокъ напечатанъ на пишущей машинкѣ по 
старой орѳографіи безъ даты. Въ квадратныхъ 
скобкахъ указаны мірскія фамиліи монашествующихъ.

**Верстальщикъ.

Продолженіе слѣдуетъ
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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ПАМЯТИ НАСЕЛЬНИКОВЪ  
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МОНАСТЫРЯ
Iеродіаконъ Иннокентій (Петровъ) 1915-1983

Тебѣ, Спасѣ, молимся, Твоего сладкаго 
причастія преставльшагося сподоби, и всели 
въ скиніяхъ праведныхъ, во обителехъ свя-
тыхъ Твоихъ, въ небесныхъ селеніихъ, бла-
гоутробіемъ Твоимъ презирая его прегрѣ-
шенія, и подая ему упокоеніе.

Въ концѣ сентября 1983  г. обрѣлъ мѣсто 
своего упокоенія на братскомъ кладбищѣ 
въ Свято-Троицкомъ монастырѣ 

іеродіаконъ Иннокентій (Петровъ).
Господь привелъ отца Иннокентія въ 

православную обитель издалека. Путь 
будущаго монастырскаго насельника былъ 
многотруднымъ: съ Дальняго Востока, черезъ 
Харбинъ и Австралію въ окрестности небольшой 
американской деревни Джорданвилль къ 
стѣнамъ Свято-Троицкаго монастыря.

Отецъ Иннокентій (въ міру Игорь 
Николаевичъ Петровъ) родился въ селѣ 
Полтавка (въ прежнее время Полтавская) Приморскаго 
края въ семьѣ Уссурійскаго казака Николая Кононовича 
Петрова и его жены Наталіи Кузминичны. Въ семьѣ 

Петровыхъ были еще сыновья: Николай, Борисъ и  
дочь Надежда.

Отецъ, Николай Кононовичъ учительствовалъ въ 
сельскомъ двухклассномъ училищѣ. Его братъ Владиміръ 

тоже служилъ по преподавательской части и 
былъ учителемъ въ Донской школѣ.

Позже семья Петровыхъ переселились 
въ поселокъ Богуславскій, что находится 
не такъ отъ Полтавки. Въ 1913  г. въ поселкѣ 
Богуславскомъ было открыто двухклассное 
училище, куда Николай Кононовичъ былъ 
назначенъ на должность завѣдующаго. Въ 
1914  г. онъ былъ награжденъ Серебряной 
медалью съ надписью «За усердіе» на  
Александровкой лентѣ.

Поселокъ Богуславскій, съ 1903  г. входившій 
въ составъ Гродековскаго станичнаго округа, 
былъ основанъ казаками, переселившимися съ 
рѣки Уссури въ 1879 г. и первоначально, до 1885 г. 
носилъ названіе Лѣсное.

Въ 1922  г. семья Петровыхъ перебралась въ 
Китай и обосновалась въ Харбинѣ. Петровы жили 
въ центрѣ города въ районѣ Пристани. Рядомъ 

Ӏеродіаконъ Иннокентій (Петровъ), 20 марта 1976 г.

Семья Петровыхъ: Первый рядъ: слѣва направо:  слѣва направо: сынъ Николай; 
отецъ Николай Кононовичъ;  мать Наталія Кузьминична;  дочь Надежда (въ 
замужествѣ Клепачева). Второй рядъ слѣва направо: cынъ Борисъ; cынъ Игорь – въ 
монашествѣ іеродіаконъ Иннокентій
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съ ихъ домомъ находились три русскихъ православныхъ 
храма: Иверскій, Благовѣщенскій и Софійскій. Игорь 
любилъ ходить на церковныя богослуженія. Послѣ 
окончанія школы онъ работалъ въ лѣсопромышленной 
компаніи «Кондо» на желѣзнодорожной станціи 

«Яблоня». Нѣсколько лѣтъ спустя открылъ 
собственное дѣло. Занимался торговлей лѣсомъ 
и пчеловодствомъ.

Въ 1944 г. Игорь женился. Въ молодой семьѣ 
появился первенецъ, дочь Алла.

Послѣ 1945  г. русскіе эмигранты начали 
покидать Харбинъ. Только въ 1956  г. родители 
Игоря, его братъ Николай и сестра Надежда 
покинули Харбинъ и направились въ Австралію. 
Семья Игоря, получивъ семейную визу, выѣхала 
въ Австралію въ концѣ 1957  г.1 На поѣздѣ они 
добрались до Гонконга. Затѣмъ на самолетѣ съ 
пересадкой въ столицѣ Филиппинъ Маниле и 
далѣе въ австралійскій городъ Сидней, куда они 
прибыли 31 декабря 1958 г.

Изъ воспоминаній дочери о. Иннокентія: «Наши 
спонсоры были нашими знакомыми, и мы съ мамой у нихъ 
остановились поначалу а потомъ снимали комнату, папа 
снималъ комнату уже отдѣльно отъ насъ. Сразу пошли 
они работать, такъ какъ пріѣхали безъ ничего. Тутъ въ 
Сиднеѣ папа ходилъ въ Архіерейскую Крестовую церковь 
во имя Всѣхъ Святыхъ въ Землѣ Россійской просіявшихъ 
въ районѣ Кройдонъ и въ Петропавловскій Каѳедральный 
соборъ въ Стратфильдѣ».

Игорь Николаевичъ Петровъ трудился на строительствѣ 
Покровскаго храма въ городѣ Кабраматтѣ. Въ то время 
онъ жилъ у своей сестры Надежды.

16 апрѣля 1961 г. И.Н. Петровъ былъ рукоположенъ въ 
діакона. Согласно указу Саввы (Раевскаго), архіепископа 
Сиднейскаго и Австралійско-Новозеландскаго: «Руко-

Отецъ Иннокентій съ дочерью на Успенскомъ кладбищѣ,  
іюль 1975 г.

Отецъ Иннокентій съ дочерью и ея мужемъ на монастырской 
пасѣкѣ.

Діаконъ Игорь Петровъ во время богослуженія въ Австраліи 1963 г.
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положенный 16 апрѣля сего года діаконъ Игорь Петровъ 
назначается для служенія при Архіерейской Крестовой 
церкви во имя Всѣхъ Святыхъ въ землѣ Россійской 
просіявшихъ <…>2.

3 апрѣля 1962  г. въ Австралію изъ Китая прибываетъ 
архимандритъ Филаретъ (Вознесенскій), хорошо знавшій 
Игоря по Харбину.

Въ 1963 г. архимандритъ Филаретъ былъ хиротонисанъ 
во епископа Брисбенскаго, а въ 1964  г. былъ избранъ 
Первоіерархомъ РПЦЗ.

Въ 1965 г. митрополитъ Филаретъ посѣтилъ австралійскій 
приходы РПЦЗ. Съ владыкой путешествовала Курская 
Коренная икона Божіей Матери.

Чудотворная икона посѣтила и храмъ, въ которомъ 
служилъ о. Игорь: «Въ понедѣльникъ днемъ Чудотворная 
икона находилась въ Архіерейской церкви въ Кройдонѣ 
и передъ нею безпрерывно возносились моленія 
протоіереемъ Викторомъ Лотоцкимъ. Народъ все 
прибывалъ, чтобы еще разъ приложиться къ иконѣ 
Владычицы Небесной и попрощаться съ Митрополитомъ. 
Къ молебну, служившемуся епископомъ Антоніемъ, 
собралось почти все сиднейской духовенство. Прощается 
съ прихожанами о. Игорь, отбывающій въ Свято-
Троицкую семинарію <…>. Выносятъ изъ храма нашу 
зарубежную святыню… Многіе падаютъ на колѣни, 
чтобы отдать послѣдній земной поклонъ Владычицѣ 
Небесной…»3.

Въ 1965  г. въ концѣ Крестопоклонной недѣли 
митрополитъ Филаретъ прибылъ въ Свято-Троицкій 
монастырь, гдѣ уже проживалъ о. Игорь. Въ началѣ 
шестой недѣли Великаго поста архіепископомъ Аверкіемъ 
(Таушевымъ) былъ совершенъ монашескій постригъ 
о. Игоря Петрова: «Что ти есть имя?» вопрошаетъ 
новопоставленнаго Владыка митрополитъ и послѣ 
пожеланія ему спасенія въ его подвигахъ начинаетъ свое 
напутственное слово — отъ лица не только своего, но и отъ 
лица настоятеля и духовнаго отца и всей братіи и всѣхъ 
насельниковъ монастыря и всѣхъ присутствующихъ4. 
Отца Игоря постригли въ малую схиму съ именемъ 
Иннокентія въ честь святителя Иннокентія Иркутскаго.

Отецъ Иннокентій закончилъ курсъ семинаріи въ 
1967  г. Служилъ іеродіакономъ. Произносилъ ектеніи съ 
необычной интонаціей, которая говорила о его стараніи 
какъ-то особо почтить Бога и Его Пречистую Матерь. 
Пригодились его навыки пчеловода. Онъ трудился на 
монастырской пасѣкѣ. Исполнялъ послушаніе по уборкѣ 
храма, зажигалъ въ храмѣ лампады. Старался помогать въ 
послушаніяхъ братіи.

Своими воспоминаніями о послушаніи на пасѣкѣ въ тѣ 
годы подѣлился протоіерей Стефанъ Павленко: «Отецъ 

Иннокентій былъ замечательный, трудолюбивый и глубоко 
духовно настроенный монахъ, само собой разумѣется что 
каждое дневное послушаніе начиналось и оканчивалось 
молитвой — либо въ рабочей хижинѣ, лицомъ къ иконамъ, 
либо на дворѣ, обернувшись въ сторону монастырскаго 
храма — спокойно и усердно испрашивая Божію помощь 
на рабочій день, или благодаря за успѣшно оконченный 
подвигъ дня. Во время работъ, когда было возможно, о. 
Иннокентій разсказывалъ о своей жизни на Дальнемъ 
Востокѣ, объ охотѣ на медвѣдей и — самое удивительное 
— об охотѣ на уссурiйскихъ тигровъ. Я не помню всѣхъ 

деталей охоты, только что о. Иннокентій утверждалъ, что 
не ты охотишься на тигра а тигръ преслѣдуетъ въ охотѣ 
тебя, а ты долженъ его уловить до того, что онъ тебя 
поймаетъ. И добавлялъ, предупреждая: «Въ случаѣ если 
мне пришлось бы охотиться на тигра, его нужно убить 
первымъ же выстрѣломъ, потому что тигръ знаетъ кто его 
ранилъ, и найдетъ его и отомститъ!» Такими разсказами 
отвлекалъ меня о. Иннокентій, когда пчелы жужжали 
вокругъ моей головы, и я начиналъ подумывать о другомъ 
послушаніи».

У могилы іеродіакона Иннокентія на слѣдующій день 
послѣ погребенія 29 сентября 1983 г.
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Въ іюнѣ 1975 г. дочь о. Иннокентія пріѣхала изъ Австраліи 
къ нему въ гости съ мужемъ. Отецъ и дочь вмѣстѣ 
молились въ дни празднованія престольнаго праздника 
Свято-Троицкой обители. Это была долгожданная встрѣча 
послѣ долгой разлуки.

Послѣ отъѣзда дочери о. Иннокентій продолжалъ жить 
и молиться въ монастырѣ. Архіепископъ Лавръ, уже 
послѣ кончины о. Иннокентія, вспоминалъ о немъ: «По 
ночамъ стоялъ и молился у себя, иногда находили его 
согнутымъ почти до земли и въ полусонномъ состояніи. 
Когда ему говорили, чтобы онъ ложился и отдыхалъ, то 
онъ отшучивался»5.

Такъ шелъ годъ за годомъ. За три года до своей кончины 
о. Иннокентій заболѣлъ. Его освободили отъ послушанія 
на пасѣкѣ, о чемъ очень переживалъ. Въ 1982 г. дочь Алла 
вмѣстѣ съ мужемъ еще разъ пріѣхала въ монастырь 
навѣстить больного отца въ больницѣ, гдѣ она ежедневно 
находилась съ нимъ.

Вечеромъ, 25 сентября 1983 г. о. Иннокентій скончался. 
На слѣдующій день его тѣло привезли въ монастырь и 
было совершено послѣдованіе на исходъ души. Читали 
псалтирь.

Отпѣваніе и погребеніе новопреставленнаго іеро-
діакона Иннокентія совершилъ архіепископъ Лавръ съ 
монастырской братіей 28 сентября.

Вѣчная память!

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Къ моменту выѣзда изъ Харбина въ Австралію Игорь 

Петровъ былъ уже въ разводѣ со своей женой.
2. Выдержка взята изъ текста Указа, который хранится 

личномъ архивѣ семьи Петровыхъ.
3.  На проводахъ иконы и Первоіерарха въ Сиднеѣ. 

«Православная Русь»,  1965 г., № 7, с. 11.
4. . Постригъ діакона Игоря Петрова. «Православная 

Русь»,  1965 г., № 8, с. 13.
5. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy 

Trinity Monastery papers. Коллекція послужныхъ 
списковъ насельниковъ монастыря. Temporary Box 1, 
Folder 8.

ПОСЛѢСЛОВIЕ
Судьба семьи Петровыхъ похожа на судьбы сотенъ 

тысячъ такихъ же людей, которыхъ разсѣяло по міру 
послѣ событій 1917  г. въ Россіи. Благодаря дочери о. 
Иннокентія, Аллѣ Игоревнѣ Поляковой, удалось узнать о 
всѣхъ членахъ семьи Петровыхъ нѣкоторыя свѣдѣнія.

Какъ уже отмѣчалось, послѣ 1945 г. въ Китаѣ начались 
измѣненія въ политической жизни страны. Представители 
многочисленной русской діаспоры принимали рѣшеніе 

покинуть Харбинъ и другіе города Китая. Семья 
Петровыхъ, какъ извѣстно, перебралась въ Австралію, но 
не вся. Младшій братъ о. Иннокентія Борисъ, еще въ 1947 г. 
вернулся въ СССР, и былъ сразу же арестованъ. Срокъ 
отбывалъ въ Новосибирской области. Во время тюремнаго 
заключенія онъ познакомился со своей будущей женой 
Надеждой. Она отсидѣла 10 лѣтъ. Только въ 1956  г. ее 
освободили по недоказанности обвиненія. Позже Надежду 
реабилитировали. Борисъ предположительно былъ 
освобожденъ въ 1957  г. Статья, по которой его осудили, 
пока неизвѣстна, но реабилитаціи онъ не подлежитъ. 
Весной Борисъ и Надежда были направлены на работу въ 
Барнаулъ. Борисъ родился 8 января 1921  г. въ Градеково 
Приморского края. Скончался въ Барнаулѣ 31 мая 1992 г.

Въ 1956  г. въ Австралію выѣхали отецъ, мать, старшій 
братъ отца Иннокентія Николай и сестра Надежда.

Отецъ Николай Кононовичъ, родился 24 ноября 1879 г. 
во Владивостокѣ, согласно офиціальнымъ даннымъ, но по 
всей вѣроятности его отецъ принадлежалъ къ уссурійскимъ 
казакамъ, которые переселились въ Приморскій край съ 
рѣки Уссури въ 1879 г. Николай Кононовичъ скончался въ 
австралійскомъ городѣ Брисбенъ 3 сентября 1957 г.

Мать Наталія Кузминична родилась 28 августа 1894  г. 
по офиціальнымъ даннымъ тоже во Владивостокѣ. 
Скончался въ Сиднеѣ 24 августа 1965 г.

Сынъ Николай Николаевичъ родился 3 мая 1909  г. 
такъ же во Владивостокѣ, но въ это время его отецъ 
былъ преподавателемъ въ селѣ Полтавка (Полтавская) 
Приморскаго края.

Дочь Надежда Николаевна въ замужествѣ Клепачева 
родилась 30 іюля 1909 г. такъ же указано, что родилась во 
Владивостокѣ. Скончалась въ Сиднеѣ 8 января 2000 г.

Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія
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50-ЛѢТНIЙ ЮБИЛЕЙ
Силою Креста Своего, Спаси насъ, Господи

Въ маѣ 1971 года въ третій день 
праздника Пресвятой Троицы 
послѣ Божественной литургіи 

былъ организованъ крестный ходъ 
къ мѣсту освященія нагорнаго креста, 
установленнаго на высокомъ холмѣ 
на западной границѣ мона стыр- 
ской земли.

У подножія креста была сооружена 
Голгоѳа изъ бѣлаго мрамора съ 
вложенной въ нее главой Адама и 
надписью: «Вознесите Господа Бога 
нашего подножію ногу Его, яко свято 
есть». На обратной сторонѣ Голгоѳы 
была выбита памятная надпись: 
«Сей честный крестъ водруженъ 
во славу Святой Единосущной, 
Животворящей и Нераздѣльной 
Троицы студентами 5-го курса Свято-
Троицкой Духовной Семинаріи 
съ помощью щедрыхъ жертвъ 
благочестивыхъ православныхъ хри-
стіанъ въ лѣто отъ Рождества по 
плоти Бога Слова 1971 мѣсяца мая».

Крестный ходъ во главѣ съ 
епископомъ Манхеттенскимъ Лав-
ромъ (Шкурлой) отправился изъ 
Свято-Троицкаго храма мимо 
монастырскаго озера на вершину 
холма. Освященіе креста возглавилъ 
архіепископъ Аверкій (Таушевъ), 
встрѣтившій крестный ходъ на холмѣ. 
Послѣ освященія креста владыка 
Аверкій сказалъ поученіе «Крестъ — 
язвы бѣсамъ».

Нагорный крестъ 50 лѣтъ 
возвышается надъ монастырскими 
просторами, осѣняя Свято-Троицкую 
обитель крестнымъ знаменіемъ. 
Особенно это ощущается, когда 
стоишь у креста на холмѣ и видишь 
главный монастырскій храмъ и 
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Успенское кладбище съ одноименной церковью, стоящей 
въ самой его серединѣ.

Здѣсь, у креста, съ особымъ чувствомъ ощущается  
сила молитвы:

Да воскреснетъ Богъ, и расточатся врази Его, и да 
бѣжатъ отъ лица Его ненавидящіи Его.

Яко исчезаетъ дымъ, да исчезнутъ, яко таетъ воскъ отъ 
лица огня, тако да погибнутъ бѣси отъ лица любящихъ 
Бога и знаменующихся крестнымъ знаменіемъ, и 
въ веселіи глаголющихъ: радуйся, Пречестный и 
Животворящій Кресте Господень, прогоняяй бѣсы силою 
на тебѣ пропятаго Господа нашего Iисуса Христа, во адъ 
сшедшаго и поправшаго силу діаволю, и даровавшаго 
намъ тебѣ Крестъ Свой Честный на прогнаніе  
всякаго супостата.

О, Пречестный и Животворящій Кресте Господень,
Помогай ми со Святою Госпожею Дѣвою Богородицею 

и со всѣми святыми во вѣки. Аминь.

Имена выпускниковъ Свято-Троицкой Духовной 
Семинаріи 1971 года, своимъ трудомъ и молитвою 
воздвигшіе нагорный крестъ:

Ганъ Серафимъ
Кичаковъ Виталій
Лебедевъ Александръ
Лукьяновъ Павелъ
Павленко Стефанъ
Петренко Георгій
Сабельникъ Стефанъ
Сѣмовскихъ Петръ
Шереметьевъ, Георгій
Шо Iоаннъ

Андрей Любимовъ
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