
История Японской православной церкви 日本ハリストス正教会史

Содержание лекции: Регламент – 90 минут

1. Первые православные японцы: Дамиан Гонза и Кузьма Соза из 
Сацума, Владимир Иосифович Яматов (7 минут)

2. Экспедиция Е.В. Путятина на фрегатах «Паллада» и «Диана» (7 
минут)

3. Архиепископ Николай Японский (Ива́н Дмитриевич Каса́ткин) 
ニコライ・カサートキン  (7 минут)

4. Первый японский православный свещеник Павел Савабэ パウエ
ル 沢辺  (7 минут)

5. Ирина Ямасита イリナ 山下 りん (16.06.1857-26.01.1939) - 
первая японская иконописица

6. Структура Японской православной церкви: предстоятели 
церкви, известные храмы, прихожане (7 минут)

7.  Предстоятель Японской православной церкви Митрополит 
Даниил (Иуда Нусиро Икуо イウダ 主代 郁夫) (7 минут)

8. Собор Воскресе́ния Христо́ва 東京復活大聖堂  в квартале 
Канда-Суругадай в Токио (7 минут)

9. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы 生神女福音大聖
堂 в Киото (7минут)

10. Церковь Воскресения Христова 主の復活聖堂  Сю-но в городе 
Хакодате префектуры Хоккайдо (7 минут)



Первые японцы в России
1600 - католик Николай, который прибыл на Русь вместе с монахом-августинцем 
Николаем Мело. Был арестован и сослан в Соловецкий монастырь за совершение 
католической службы, в 1611 году казнён.
1701 - рыбак Дэмбэй, оказавшийся на Камчатке в 1701/1702 году. Не имея 
возможности возвратиться в Осаку из-за политики Сакоку 鎖国 (сакоку), был 
привезен в Москву по приказу Петра I для преподавания японского языка. 
1783 - на Алеутский островах разбилось судно «Синсё-мару». Команда судна 
оказалась в плену у местных жителей, была освобождена русскими 
промышленниками и отправлена в Санкт-Петербург
1790 - капитана судна, Дайкокуя Кодаю, приняла Екатерина II. Для возвращения 
Кодаю и его земляков, установления торговых сношений с Японией, в следующем 
1792 году была отправлена экспедиция Адама Лаксмана, добившаяся для русских 
права торговли через Нагасаки и вернувшая японцев на родину.
1854 - Владимир Иосифович Яма́тов (1820-1885) первый преподаватель японского. 
Этот японец, носивший имя Масуда Косай 増田甲斎, попал в Россию благодаря 
экспедиции адмирала Путятина. Фрегат «Диана» из-за землетрясения 10.12.1854, 
разбился в Симодской гавани, русский экипаж расположился в Хэда близ Симода. К 
переводчику И.А. Гошкевичу, изучающему японский язык, стал приходить для 
упражнений японец Масуда. Японское правительство решило его казнить. Когда 
Масуда узнал об опасности, он бросился к Гошкевичу и умолял спасти его. Масуду 
уложили в ящик и тайно перенесли, под видом багажа, на судно, которое было нанято 
русскими для возвращения на родину.В 1870 году Яматову предложили преподавать 
японский язык на китайско-монгольском факультете восточных языков. Яматов 
согласился вести его безвозмездно и открыл свой курс в сентябре того же года. 
1872 - Яматов занимался приёмом дипломатической миссии Ивакуры. Он поменял 
имя, крестился, женился, помог Гошкевичу составить японско-русский словарь (15 
тысяч словарных единиц), за который тот получил Демидовскую премию.



Евфи́мий Васи́льевич Путя́тин 
(08.11.1803-16.10.1883) - 

адмирал, государственный 
деятель и дипломат. 

Фрегат «Паллада» вышел из Кронштадта 07.10.1852г.
Корабль шёл по маршруту: Кронштадт - Портсмут (30.10.1852) - Мадейра (18.01.1853) - 
острова Зелёного Мыса - мыс Доброй Надежды (10.03.1853) - остров Ява - Сингапур - 
Гонконг (весна-лето) - Нагасаки (09.08.1853) - Шанхай - Нагасаки (22.12.1853) - 
Ликейские острова (январь 1854) - Манила → остров Батан - Камигин - порт Гамильтон - 
Императорская гавань (22.05.1854).

 Экспедиция Е.В. Путятина на фрегатах «Паллада» и «Диана»
В состав экспедиции вошли И. А. Гончаров (чиновник торгового ведомства, секретарь 
Путятина, известный русский писатель), И. А. Гошкевич (чиновник, знаток китайского и 
корейского языков), А. Ф. Можайский и архимандрит Аввакуум (учёный-востоковед, синолог). 
Фрегатом «Паллада» руководи флигель-адъютант И. С. Унковский. В ходе путешествия 
выяснилось, что фрегат «Паллада» оказался непригоден для такой экспедиции, и из Петербурга 
был вызван другой, более надёжный 52-пушечный фрегат «Диана» под командой С.С. 
Лесовского. Спустя месяц после визита Перри, 12.08.1853г. «Паллада» прибыла в Нагасаки, 
японские уполномоченные приняли письмо 09.09.1853. Так как переговоры затянулись, Путятин 
отправился в Манилу и Корею. Экспедицией были открыты заливы Посьета, Ольги и острова 
Римского-Корсакова. 11.07.1854г. прибыл фрегат «Диана» (в заливе Де-Кастри), а фрегат 
«Паллада» был отбуксирован в Константиновскую бухту Императорской Гавани, где он был 
затоплен в 1856г.  Путятин на фрегате «Диана» прибыл в порт Симода 22.11.1854г. (спустя 
полгода после второго визита Перри). 10.12.1854г. в Симоде начались переговоры, однако 
11.12.1854г. Из-за землетрясения и цунами фрегат «Диана» был серьёзно повреждён, корабль 
экспедиции затонул. Экипаж экспедиции переселился на берег, где помог местному населению 
(в Симоде из 1000 домов уцелело только 60). Экспедиция была расквартирована в деревне Хэда. 
В городе Симода 26.01.1855г. в храме Гёкусэндзи был подписан договор о дружбе и торговле 
между Россией и Японией (Симодский трактат).

Согласно Симодскому трактату устанавливались дипломатические 
отношения; открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где 
разрешались торговые сделки под присмотром японских чиновников; в 
одном из портов назначался российский консул (Иосиф Гошкевич), а 
устанавливались границы: Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и 
островова Хабомаи. Сахалин объявлялся демилитаризованной зоной.



Архиепископ Николай Японский (Ива́н Дмитриевич Каса́ткин) ニコライ・カサートキ
ン (01.08.1836- 03.02.1912) - миссионер, основатель Православной церкви в 
Японии, почётный член Императорского православного палестинского общества. 
Прославлен в лике святых как равноапостольный.
Родился в д. Береза Тверской области в семье дьякона. Окончил Бельское 
духовное училище, Смоленскую духовную семинарию, в 1857 году поступил в 
Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1860 году подал заявку  на 
должность настоятеля церкви в городе Хакодатэ при русском консульстве в 
Японии. 02.07.1861г.  прибыл в Хакодатэ, самостоятельно изучал японский язык, 
культуру японцев. Первым японцем, обращённым в христианство в 1868 году, 
стал самурай Такума Савабэ, пришедший в дом к о. Николаю, чтобы убить его. 
Но святитель остановил его, сказав, что нельзя судить о каком-либо предмете, не 
зная его. Впоследствии он часто беседовал с о. Николаем, с вниманием слушал 
учение, а затем принял православие и в конце концов стал священником. К 1870 
году православная община насчитывала свыше 4000 человек, а к 1912 году - 
около 33 тысяч человек и 266 православных общин. За полвека службы в Японии 
покидал её только дважды: в 1870 (возведён в сан архимандрита, открыта русская 
духовная миссия в Токио в ведении Камчатской епархии), в 1880 (возведён в сан 
епископа Ревельского, викария Рижской епархии). Перевёл на японский язык 
Священное Писание, богослужебные книги, создал духовную семинарию, 
начальные школы для девочек и мальчиков, библиотеку, приют, издавал 
православный журнал «Церковный вестник». 08.03.1891 года был освящен 
кафедральный Воскресенский собор (называемый Николай-до). Во время русско-
японской войны остался в Японии, но в богослужениях участия не принимал: 
«Сегодня по обычаю я служу в соборе, но отныне впредь я уже не буду 
принимать участия в общественных Богослужениях нашей церкви… Доселе я 
молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена 
между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за 
победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к 
своей родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в 
отношении к своей стране». 24 марта 1906 года Святейший Синод возвёл его в 
сан архиепископа Японского. В том же году было основано Киотоское 
викариатство. После смерти архиепископа Николая император Мэйдзи лично дал 
разрешение на захоронение его останков в пределах города, на кладбище Янака.



Павел Савабэ パウエル 沢辺(Савабэ Такума 沢辺 琢磨), 13.02.1834 (Тоса)-25.06. 
1913 (Токио) - священнослужитель Русской православной церкви, миссионер, 
ученик Николая (Касаткина), первый японец, ставший православным священником.
Родился в семье самурая (двоюродный брат Сакамото Рёмы). Вместе с ним изучал 
кэндо и философию. Долгое время был ронином, зарабатывал на жизнь уроками 
фехтования, ездя по разным городам и селениям Японии. Приехав в Хакодате, 
женился на дочери синтоистского жреца Савабэ и стал его приёмным сыном. После 
смерти тестя принял жреческий сан и место служения. Савабэ Такума проникся 
Сонно Дзёи 尊皇攘夷 и неприязненно относился к духовенству, был убеждён, что 
религия сокрушает японский дух изнутри, потому священников надо уничтожать в 
первую очередь. В 1865 Савабэ Такума намеревался убить Николая («Вы пришли 
сюда, чтобы погубить нашу страну»), но иеромонах спросил его «Справедливо ли 
осуждать то, чего ты не знаешь? Позволь мне рассказать тебе о нашей вере». Савабэ 
Такума заинтересовался услышанным и с того дня начал изучать христианское 
учение. Затем доктор Сакаи Токурэй , Урано и Судзуки, присоединились к группе 
слушателей. Это было опасно так как проповедь была запрещена законом. В апреле 
1868 года отец Николай крестил Савабэ, Сакаи и Урано, дав им имена апостолов — 
Павел, Иоанн и Иаков. Они стали первыми японцами, принявшими православие.
После крещения не стал скрывать своего обращения и отказался от жреческой 
должности. Его бывшие прихожане плевали ему вслед, вдогонку неслись 
оскорбления. Жена помешалась от горя и ужаса. В припадке безумия она подожгла 
свой дом. Местные власти арестовали Павла и посадили в тюрьму. Жрецом в старой 
кумирне по наследственному праву семьи Савабэ стал восьмилетний сын Павла, 
который кормил этим себя и больную мать. Впоследствии сын Павла тоже принял 
православие. Со временем борьба с христианством в Японии была прекращена 
императорским указом, и архимандрит Николай стал распространять 
миссионерскую работу на Токио. Павел Савабэ был послан им в Токио для оценки 
миссионерских возможностей в районе Токио-Йокогама. Отчет Павла был исполнен 
оптимизма, он советовал Николаю приехать в Токио как можно быстрее. 
Савабэ стоял у истоков русской православной церкви в Сэндае. С его помощью 
архимандрит Николай смог в 1871 году открыть православный приход в Токио.



Ирина Ямасита イリナ 山下 りん (16.06.1857-26.01.1939) - первая японская иконописица.

Родилась 16.06.1857 в самурайской семье. В 1872 в Токио занималась живописью и 
японскиой гравюрой укиё-э 浮世絵 у Тоёхара Кунитика. В 1876 поступила в Школу искусств 
при Технологическом колледже, где изучала европейскую живопись у итальянца Антонио 
Фонтанези. В период обучения познакомилась с Масако Ямамура и архимандритом 
Николаем (Касаткиным). В 1878 была крещена с именем Ирина, а одной из первых её работ 
на религиозную тему стал эскиз к обложке журнала «Сэйкё симпо» (Православный вестник).
В 1879 архимандрит Николай согласовал для японки Масако Ямамура стажировку в 
иконописной мастерской Новодевичьего Воскресенского монастыря в Петербурге, но Санкт-
Петербург была направлена Рин Ямасита. По дороге в Россию, Рин посетила храм Святой 
Софии в Константинополе, а в Александрии впервые надела европейское платье. Она 
прибыла в Петербург в марте 1881 года и стала первой женщиной-японкой, приехавшей 
учиться в Россию. Хотя в мастерской Воскресенского монастыря ориентировались на письмо 
в «греческом стиле», среди учителей был также ректор Императорской Академии художеств 
Фёдор Иванович Иордан, который привил Рин уважение к западному искусству. Молодая 
японская иконописица посещала Эрмитаж, делая копии с работ известных мастеров, а 
влияние Ф. И. Иордана сказывалось на её творчестве до конца жизни.

Весной 1883 года, из-за проблем со здоровьем, конфликта с игуменьей Воскресенского 
монастыря Евсторией, запрещавшей девушке посещать Эрмитаж, а также неудачного эпизода 
в личной жизни, художница выехала в Японию, где поселилась в Токио при православной 
миссии. Поддержку иконописице, проработавшей при храме до 1918 года, оказывал 
начальник миссии Николай (Касаткин), ласково называвшей её «наша иконописица Ирина 
Петровна». После смерти епископа, Рин вернулась в свой родной город Касама.

Скончалась 26 января 1939 года.



Церковь Воскресения Христова 主の復活聖堂  - церковь в городе 
Хакодате префектуры Хоккайдо. Ценная культурная 
достопримечательность Японии.
1859 - основана русским консулом в Хакодате Иосифом Гошкевичем. 
Первый православный храм, построенный в Японии.
1861- в церкви работал Иван Касаткин, который заложил основы 
будущей Японской православной церкви
1873-1898 - при храме действует начальная школа
1884-1893 - при храме действует школа для девочек
1907 - церковь сгорела в пожаре в Хакодате
1916 – закончились восстановительные работы завершились. Новый 
храм был построен кирпичным, в византийском и русском стиле.
В 1988 году церковь была занесена в список ценных культурных 
памятников Японии. Она подчиняется Восточно-Японской епархии 
Японской Православной Церкви, которая заведует общинами Хоккайдо 
и региона Тохоку.

Церковь является одной из достопримечательностей Хакодатэ и 
одновременно центром русского культурного влияния. За бой 
церковных колоколов жители города называют её на буддийский строй 
Гангандэра (ガンガン寺 , «монастырь бом-бом»).

14 сентября 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, совершавший Первосвятительский визит в Японскую 
Автономную Православную Церковь, посетил Воскресенский храм

Иосиф Антонович Гошке́вич 
(1814 – 1875) - российский 
лингвист, востоковед и 
естествоиспытатель. Состоял на 
дипломатической службе, первый 
дипломатический представитель в 
Японии (1858-1865).



Собор Воскресе́ния Христо́ва 東京復活大聖堂  -православный 
собор в Токио, квартал Канда-Суругадай, Тиёда. Известен также 
под названием «Николай-До» ニコライ堂 . Имеет официальный 
статус важного памятника культуры Японского государства (с 
1962 года).
Собор построен в русско-византийском стиле. По форме 
представляет собой крест правильной формы с неширокими 
крыльями. Храм рассчитан на 2000 человек. Высота купола с 
крестом 35 метров; высота колокольни 40 метров; высота от пола 
до свода купола  26 метров.
На колокольне находится восемь больших и малых колоколов. 
Внутри стены храма белые. Окна высокие, с витражами. Часть 
икон собора — копии произведений В. М. Васнецова и М. В. 
Нестерова. Иконостас собора покрыт золотом и платиной. В 
алтарной части на белой центральной стене находятся три 
круглые иконы: Божией Матери «Знамение» (диаметром 2,6 
метра), Архангела Михаила и Архангела Гавриила (по 1,8 метра в 
диаметре).



Собор Благовещения Пресвятой Богородицы 生神女福音大聖
堂 — кафедральный собор Киотосской и Западнояпонской 
епархии Японской православной церкви, расположенный в 
городе Киото в Японии.

1880 - приобретён участок в Киото
1901 - окончание строительства собора. Меценатом В. Г. 
Дудышкиным заказан иконостас (мастер Епанешников). 
Повреждённые при транспортировке из России иконы были 
восстановлены иконописицей Ириной Ямасита.
1903 - освящение храма епископом Николаем (Касаткиным). 
Первый настоятель храма священник Симеон Мии.
2010 -  в Благовещенском храме Киото большинство 
прихожан из православных семей в 3, 4 и 5 поколении. Хор 
храма состоит также из прихожан. Раз в месяц происходят 
спевки. При храме действуют приходской совет и 
сестричество, выпускается газета Храм посещают и русские 
прихожане, иностранные студенты из других православных 
стран. Иногда приходят и неправославные японцы, включая 
молодежь. Большая их часть просто интересуется необычной 
архитектурой в центре исторического центра Японии, но 
некоторые из них начинают приходить в храм регулярно и 
принимают крещение. Примерно раз в год на экскурсию 
приходят студенты из протестантского университета.



Япо ́нская Правосла́вная Церковь 
日本ハリストス正教会 - автономная 
церковь Японии, входящая в 
состав Московского Патриархата. 
Насчитывает около 46 000 
прихожан (0,03% от общего 
населения).

Предстоятели Японской Правосла́вной Церкови 
1880-1912 Николай (Касаткин)
1912-1940 Сергий (Тихомиров)
1940-1941 Арсений Ивасава в/у, мирянин
1941-1946 Николай (Оно)
1946-1947 Самуил Удзава в/у, протоиерей

В юрисдикции Московской Патриархии
1947-1954 Николай (Оно)
1954-1966 Антоний Такай, протопресвитер
1966-1967 Николай (Саяма), архимандрит
1967 Ювеналий (Поярков), епископ Зарайский
1967-1970 Николай (Саяма)
В юрисдикции «Американской митрополии»
1947-1952 Вениамин (Басалыга)
1952-1962 Ириней (Бекиш)
1962-1964 Никон (де Греве)
1962 Амвросий (Мережко) в/у
1964-1970 Владимир (Нагосский)

1970-1972 Владимир (Нагосский)
1972-1999 Феодосий (Нагасима)
2000 Петр (Арихара)
с 2000 Даниил (Нусиро)



Митрополи́т Дании́л (Иуда Нусиро Икуо イウダ 主
代 郁夫) - предстоятель Японской православной 
церкви с титулом «Высокопреосвяще́нный 
Архиепи́скоп Токи́йский, Митрополи́т всей Япо́нии» 
(東京の大主教  全日本の府主教 ). 
Тезоименитство — 30 августа (12 сентября), 
обретение мощей благоверного князя Даниила 
Московского.

Родился 05.09.1938г. в г. Тоёхаси префектуры Айти. 
Крещён с именем Иуда в честь апостола Иуды Фаддея, 
брата Господня.
1962 - факультет французской литературы в Айти
1965 - Токийская духовная семинария
1968 - Свято-Владимирская духовная академия в Нью-
Йорке (США
1969 -  дьякон в Токийском соборе Воскресения 
Христова 
1972 - настоятель храма апостола Матфея в Тоёхаси
1999 - принял монашеский постриг с наречением 
имени Даниил (в честь Даниила Московского), 
возведён в сан игумена, определён епископом 
Киотоским.
2000 - митрополит Токийский и всей Японии, 
глава Автономной Японской православной церкви.
2003 - награждён Орденом святого благоверного князя 
Даниила Московского (I степени)


