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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

 

Особые отношения связывают Россию с Востоком. В этом, 

несомненно, прослеживается заслуга русских миссионеров и дипломатов, 

поскольку, благодаря их мужеству, самоотверженности, умению 

ориентироваться в сложной и быстроменяющейся политической обстановке, 

крепли внешнеполитические связи России и возрастал ее авторитет. Проходя 

служение, порой во враждебных условиях, наши соотечественники 

отстаивали государственные интересы России на Дальнем Востоке. В 

результате привлечения талантливых людей к дипломатической 

деятельности, их продуманной тактики и мудрой политики народы Дальнего 

Востока соприкасались не только с государственной политикой, но и с 

личными качествами дипломатов, их взглядами и религиозными 

убеждениями, проникаясь симпатией и уважением к людям и стране, 

которую они представляли
1
. 

Длительное время имена представителей российских дипломатических 

и миссионерских структур на Востоке упоминались только в специальной 

литературе. Их деятельность изучалась историками в контексте общих 

курсов истории развития дипломатических отношений и миссионерской 

деятельности на Дальнем Востоке. Не стала исключением в этом и 

жизнедеятельность первого консула Российской империи в Японии И.А. 

Гошкевича. На долгие годы память выдающегося дипломата и православного 

миссионера в России была предана забвению. Если на исследовательском 

уровне его деятельность как-то освещалась, то официальные структуры не 

проявляли к ней никакого интереса. Лишь последние годы ознаменованы 

                                                 
1
 Кирилл (Гундяев), митрополит. Религия и дипломатия. Взаимодействие Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата с Министерством иностранных дел России // Материалы конференции «Религия и 

дипломатия» (Москва, 27–28 апреля 2001 года). URL: https://mospat.ru/archive/2001/06/nr106173/ (дата 

обращения: 23.04.2015). 
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переломом в отношении к этой личности как российского, так и 

белорусского Министерств иностранных дел. 

В то же время необходимо отметить, что по инициативе писателя В. 

Гузанова в 1989 г., еще до распада СССР, в г. Хакодате был установлен 

памятный бюст И.А. Гошкевичу – первому российскому консулу в Японии, а 

также открыт музей, посвященный его жизни и деятельности. В августе 1994 

г. был создан Фонд имени И.А. Гошкевича, который занимается укреплением 

экономических и культурных связей Беларуси и Японии. Во многом 

благодаря деятельности фонда о консуле помнят на его малой родине – 

Беларуси. В честь Иосифа Антоновича в доме культуры г. Островец 

(Гродненская область, Республика Беларусь) открыт и действует музей, 

разработан экскурсионный маршрут по родным местам консула. В местной 

школе организован памятный уголок, посвященный И.А. Гошкевичу. Там же, 

в Островце, воздвигнут памятник известному земляку. В поселке Мали 

Островецкого района (имение, ранее принадлежавшее И.А. Гошкевичу) 

также установлен памятный знак в честь дипломата
2
. Каждые два года в 

Островце проводятся научные чтения имени И.А. Гошкевича. Они 

посвящены общественным, научным и культурным связям Беларуси и 

Японии, поскольку многое из того, что сделал И.А. Гошкевич для 

объединения двух народов, оказалось забытым в наши дни. 

В июне 2004 г. на Си-Айленде президент России В.В. Путин 

встречался с премьер-министром Японии Дзюнитиро Коидзуми. Встреча 

была ознаменована 150-летием подписания трактата о торговле и границах с 

Японией, что свидетельствует о стратегической важности и приоритете 

российско-японских отношений. Этому событию была посвящена научная 

конференция, состоявшаяся в том же году в Санкт-Петербурге. В 2004 г. в 

честь 150-летия экспедиции Е.В. Путятина в северной столице был издан 

                                                 
2
 См. напр.: Смолик А.И. Иосиф Гошкевич: Просветитель, дипломат, ученый // Народная асвета. 2012. № 9. 

С. 86.  
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каталог выставки «Миссия в Японию», где упоминается и деятельность И.А. 

Гошкевича
3
.  

В следующем году МИД РФ подготовил выставку ЭКСПО-2005, 

посвященную 150-летию установления российско-японских 

межгосударственных отношений. 

В 2014 г. широко отмечался 200-летний день рождения И.А. 

Гошкевича. В Белорусском государственном университете прошли 

Международные чтения, посвященные деятельности дипломата.  

37-я Генеральная конференция ЮНЕСКО внесла в Календарь 

памятных дат на 2014–2015 гг. празднование 200-летнего дня рождения И.А. 

Гошкевича. Данному событию была посвящена международная выставка в 

Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Позже выставка 

демонстрировалась в Минске, Париже и Хакодате. В рамках выставки 

состоялись выступления и пресс-конференции дипломатических служб при 

участии духовенства Русской и Японской Православных Церквей
4
. 

Таким образом, сегодня минуло 200 лет со дня рождения И.А. 

Гошкевича, но его деятельность не забыта, напротив, она имеет актуальное 

значение для исследований. Происходящие в мировом масштабе события 

наглядно демонстрируют актуальность обращения к персоналии И.А. 

Гошкевича. 

Объект исследования – жизненный путь И.А. Гошкевича в контексте 

исторической эпохи его времени. 

Предмет исследования – деятельность И.А. Гошкевича как ученого, 

миссионера и дипломата. 

Хронологические рамки исследования – 1814–1875 гг., обусловлены 

годами жизни И.А. Гошкевича. 

Историографический обзор Изучение историографии данной 

проблемы показало, что крупные исследования посвященные жизни и 

                                                 
3
 Миссия в Японию. К 150-летию экспедиции адмирала Е.В. Путятина // Каталог выставки. СПб., 2005. 60 с. 

4
 См. «В Хакодате прошли памятные мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения И.А. Гошкевича – 

первого русского консула в Японии». URL: http://www.eparhia.ru/patriarhia/?id=147406 (дата обращения: 

14.03.2015). 

http://www.eparhia.ru/patriarhia/?id=147406
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деятельности И.А. Гошкевича, как в России, так и за рубежом в настоящее 

время отсутствуют.  

В России наиболее весомыми исследованиями по теме являются две 

работы А.П. Кузнецова 2007 г. (бакалаврская работа)
5
 и 2009 г. 

(переработанная и дополненная)
6
. Автор предпринял попытку изучения 

русско-японских отношений второй половины XIX века в контексте 

деятельности И.А. Гошкевича. В трудах рассмотрена роль И.А. Гошкевича в 

качестве переводчика дипломатической миссии генерал-адъютанта Е.В. 

Путятина в Японии, а также в качестве первого русского консула в Хакодате. 

В центре внимания автора – наиболее полно изученный и широко 

освященный в печати «японский период» жизни И.А. Гошкевича, хотя в 

работе 2009 г. присутствуют краткие разделы, посвященные детству 

дипломата и его деятельности в составе 12-й Пекинской духовной миссии. К 

безусловным достоинствам трудов А.П. Кузнецова следует отнести 

привлечение материалов на иностранных языках, в том числе японском. Тем 

не менее в целом оба издания имеют ярко выраженный компилятивный 

характер, прослеживается явная зависимость от материалов ранее 

опубликованных работ доктора исторических наук, профессора МГИМО Э.Я. 

Файнберг. Указанные недостатки не обесценивают результатов 

вышеуказанных трудов, поскольку до них в отечественном востоковедении 

была предпринята лишь одна попытка объединить историю возникновения, 

становления и последующего развития русского имперского консульства в 

Японии и жизнедеятельность И.А. Гошкевича в качестве самостоятельной 

научной темы. 

Первой крупной научной работой в российской историографии, где 

впервые упоминалась деятельность И.А. Гошкевича в Японии стала 

монография Э.Я. Файнберг, посвященная русско-японским отношениям в 

                                                 
5
 Кузнецов А.П. Вклад И. А. Гошкевича в становление русско-японских отношений в XIX веке. СПб.: 100 

Аж, 2007. 128 с. 
6
 Кузнецов А.П. Первый консул России в Японии Иосиф Антонович Гошкевич. СПб.: Политехника-сервис, 

2009. 205 с. 
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1697–1875 гг.
7
 В работе воссоздаются исторические события почти 200-

летнего периода. На основе колоссального количества архивных источников 

и ряда иных документов, в том числе материалов зарубежных исследований. 

Жизнь и деятельность И.А. Гошкевича в данной работе рассматривается 

очень кратко, в сугубо профессиональной сфере первого российского 

консула в Японии. 

Несколько позже Э.Я. Файнберг опубликовала научную статью, 

посвященную непосредственно И.А. Гошкевичу
8
. Данные исследовательские 

работы ценны тем, что автору посчастливилось первой из советских 

исследователей ознакомиться с архивными материалами указанного периода. 

По сути, в руках автора побывали практически все затрагивающие данную 

проблематику отечественные архивные материалы, находящиеся в 

хранилищах МИД СССР. Труды Э.Я. Файнберг до сего времени являются 

базовыми. Без ссылок на них не обходится ни одна крупная публикация, 

посвященная русско-японским отношениям в период пребывания И.А. 

Гошкевича в Японии.  

Кроме вышеперечисленных исследований в трудах российских ученых 

специально данная тема специально не освещалась. Имя И.А. Гошкевича 

упоминалось в связи с изученными именами других русских граждан в 

Японии. В 1980-е гг. в работе Г.Д. Ивановой
9
, исследовании П.Э. Подалко

10
 

имеются упоминания о деятельности И.А. Гошкевича, показан его вклад в 

развитие дипломатических связей. В основном, авторы, посвятившие свои 

труды взаимоотношениям России и Японии, затрагивают личность И.А. 

Гошкевича в своих исследованиях лишь косвенно. Хотя, существует ряд 

статей или отдельных частей в главах работ отечественных историков и 

востоковедов, где жизнь и деятельность И.А. Гошкевича рассматривается 

                                                 
7
 Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697–1875 гг. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960. 314 с. 

8
 Файнберг Э.Я. И.А. Гошкевич – первый русский консул в Японии (1858–1865 гг.) // Историко-

филологическое исследование: Сб. ст. к 70-летию Н.И. Конрада. М.: Наука, 1967. С. 505–509. 
9
 Иванова Г.Д. Из истории русско-японских культурных связей. (деятельность первых русских ученых в 

Японии) // Япония (ежегодник). 1982. М.: Наука, 1983. С. 244–251. 
10

 Подалко П.Э. Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в 

Японии в конце XIX – начале ХХ века. М.: Ин-т востоковедения РАН, Крафт+, 2004. 352 с 
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более или менее подробно. В целях систематизации вышеуказанных трудов 

целесообразно разделить их на группы. 

К первой группе относятся библиографические справочники и 

указатели, в которых содержатся сведения о И.А. Гошкевиче и его 

деятельности, а также о событиях, относящихся к периоду установления 

российско-японских и российско-китайских отношений. 

В качестве примера можно назвать изданный в 2005 г. каталог 

выставки «Миссия в Японию. К 150-летию экспедиции адмирала Е.В. 

Путятина»
11

. Каталог включает Симодский договор, подписанный адмиралом 

Е.В. Путятиным, а также другие документы, относящиеся к русско-японским 

отношениям рассматриваемого периода. К данной группе можно причислить 

библиографический указатель трудов И.А. Гошкевича, созданный А.П. 

Кузнецовым
12

. 

Во вторую группу можно включить общие исследования, 

посвященные истории российско-китайских и российско-японских 

отношений XIX века, изданные в разные годы, а также опубликованные 

официальные документы и комментарии к ним. Сюда относятся 

рассмотренные выше труды: Э.Я. Файнберг «Русско-японские отношения 

1697–1875». (М., 1960); «Русско-китайские отношения 1689–1915. 

Официальные документы». (М., 1958). Доктор японской истории, профессор 

университета Флориды Дж.А. Ленсен предпринял попытку 

систематизировать данные о деятельности русских дипломатов на Дальнем 

Востоке и в Восточной Азии с 1858 по 1924 г. и о советских дипломатах в 

Японии с 1925 по 1968 г
13

. Данный справочник пользуется популярностью и 

авторитетом у исследователей до сегодняшнего дня, хотя и не лишен 

существенных фактических ошибок
14

. В другом труде Дж.А. Ленсена
15

, а 

                                                 
11

 Миссия в Японию. К 150-летию экспедиции адмирала Е.В. Путятина // Каталог выставки. СПб., 2005. 60 с. 
12

 Кузнецов А.П. Вклад И.А. Гошкевича… С. 121–123. 
13

 Lensen G.A. Russian Diplomatic and Concular Officials in East Asia. Tokyo, 1968. 294 p. 
14

 См., напр.: Кириченко Е.Б. Российский дипломатический представитель в Хакодате А.Э. Оларовский 

(1870–1874гг.) // Новый исторический вестник. 2012. № 32. С. 49–56. 
15

 Lensen G.A. The Russian push towards Japan – Russo-Japanese relations (1697–1875). Prinseton, New Jersey, 

1959. 390 p. 
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также в работе Дж. Гаррисона
16

 проанализированы русско-японские 

отношения, в контексте которых затрагивается и период деятельности И.А. 

Гошкевича в качестве российского имперского консула.  

В исследовании Дж. Гаррисона оценка русско-японских отношений 

определяется как экспансия Россией Японии, а роль русских экспедиций в 

исследовании о. Сахалин и островов Курильской гряды представляется 

весьма незначительной
 17

. Однако Дж.А (Григорий Александрович) Ленсен, 

родившийся в семье эмигрантов из России, прекрасно владеющий русским и 

японским языками, неоднократно приезжавший в СССР и Японию, приводит 

факты тесных связей русских с японцами и ярко демонстрирует, что 

«культура русских была для японцев притягательной, и они относились к ней 

с симпатией»
18

. В перечисленных изданиях можно ознакомиться с общими 

тенденциями развития отношений и хронологий событий.  

Третья группа трудов включает современные публикации в 

периодической печати, посвященные жизнедеятельности И.А. Гошкевича. 

Так, после 2000-х гг. появляются исследования биографии И.А. Гошкевича, 

созданные на основе архивных материалов Национального исторического 

архива Белоруссии (НИАБ). В частности, работа И.Л. Вернер посвящена 

неизвестным фактам биографии дипломата
19

, недавно опубликованная статья 

В.Г. Шадурского, вносит новые подробности в жизнеописание Иосифа 

Антоновича
20

.  

Следует упомянуть статью Н.И. Обуховой, в которой автор обращается 

к попытке восполнить ряд пробелов в изучении деятельности И.А. 

Гошкевича в период его пребывания в Пекине в составе 12-й духовной 

                                                 
16

 Harrison J.A. Japans Northern frontier. A preliminary study in colonization and expansion with special reference 

to the relations of Japan and Russia. Gainesville, 1953. 300 p. 
17

 Harrison J.A. Japans Northern frontier. Р. 50–51. 
18

 Lensen G.A. The Russian push towards… Р. 4. 
19

 Вернер И.Л. Неизвестные факты биографии И.А. Гошкевича // Архивариус. Минск, 2002. Вып. 2. С. 29–

32. 
20

 Шадурский В.Г. Иосиф Гошкевич как символ белорусско-японского сотрудничества (к 200-летию со дня 

рождения известного дипломата и ученого-ориенталиста) // Журнал международного права и 

международных отношений. 2014. № 2. URL: http://www.evolutio.info/content/view/2248/235/ (дата 

обращения: 23.03.2015). 
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миссии
21

, однако без использования архивных материалов данная работа 

получилась малоинформативной.  

Есть труды и японских авторов, изданные в России, в частности Е. 

Накамура посвятил свою работу миссионерской деятельности И.А. 

Гошкевича
22

. 

Не обделило вниманием личность И.А. Гошкевича и православное 

духовенство: краткая статья преподавателя Минской духовной академии, 

доктора церковной истории священника Гордея Щеглова
23

 (к 150-й 

годовщине установления российско-японских отношений); работа доцента 

СПбДА архимандрита Августина (Никитина), в которой автор весьма 

информативно описывает основные вехи жизненного пути И.А. Гошкевича
24

. 

 Статьи других авторов опубликованы в журналах «Восток» (1994)
25

, 

«Проблемы Дальнего Востока» (1991)
26

и др. 

Четвертая группа включает художественную и научно-популярную 

литературу. Данный вид трудов можно разделить на две части. К первой 

относятся работы современников И.А. Гошкевича, в частности, произведения 

И.А. Гончарова
27

, изданные в разное время. Другие произведения подобного 

характера были написаны в ХХ веке. Это – крупная работа В.Г. Гузанова, 

направленная на воссоздание художественного образа И.А. Гошкевича. 

Данная книга носит научно-популярный характер, но содержит материалы 

ряда советских архивов, что придает ей значимость и ценность для 

                                                 
21

 Обухова Н.И. Христианская миссия в Пекине в судьбе Иосифа Гошкевича // Журнал международного 

права и международных отношений. 2014. № 3. URL: http://www.evolutio.info/content/view/2288/235/ (дата 

обращения: 23.03.2015). 
22

 Накамура Е. Гошкевич – Татибана: миссия выполнима // Родина. 2005. №10. С. 94–95. 
23

 Щеглов Г. Одиссей из Белой Руси // Ступени. 2004. №3 (15). URL: http://minds.by/zhurnal-stupeni/arhiv-

nomerov-za-2004-god/stupeni-3-15-stan-blizhnim-hristu/odissej-iz-beloj-rusi#.VRQAkJWJhjp (дата обращения: 

12.12.2014). 
24

 Августин (Никитин) архимандрит. И.А. Гошкевич – миссионер, дипломат, востоковед. // Доклад на VIII 

Международных Кирилло-Мефодьевских чтениях. 2002 г. URL: http://sobor.by/8km4tenia_nikitin.htm (дата 

обращения: 14.11.2014). 
25

 Гавриков A.A. Святитель Николай и его «Письма из Японии»: по страницам «Московских ведомостей» // 

Восток. М., 2007. № 5. С. 127–131. 
26

 Ипатова А.С. Письма архимандрита Поликарпа (из истории Российской духовной миссии в Пекине) // 

Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 2. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-

1860/Polikarp/text.htm (дата обращения: 23.03.2015). 
27

 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в 2-х т. Л.: Наука, 1986. 880 с.; Он же. Русские в 

Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов (Из путевых заметок). СПб., 1855. 238 с. 
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исследователя
28

. В.Г. Гузанову принадлежит еще одна небольшая научно-

популярная работа, посвященная известным людям, которые трудились на 

Дальнем Востоке. Так, одна из глав книги рассказывает о жизни и 

деятельности И.А. Гошкевича
29

. Есть и работа белорусского автора В.П. 

Грицкевича
30

.  

Пятая группа материалов – интернет-ресурсы, в частности портал 

goshkevich.by. Данный сайт посвящен описанию жизни и деятельности И.А. 

Гошкевича. Наполнение сайта включает в себя географические карты 

путешествий Гошкевича, его биографические данные, ряд научных трудов, 

литературу и материалы о жизни и деятельности консула. Следует отметить, 

что этот интернет-ресурс изобилует ошибками
31

. 

Обзор источников 

В работе были использованы преимущественно письменные 

источники. 

К основной группе источников, составивших базу работы можно 

отнести неопубликованные архивные документы и материалы рукописных 

отделов российских библиотек. В работе были использованы материалы: 

Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), Архива 

востоковедов Института восточных рукописей (ИВР) РАН, Российского 

государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Национального исторического архива 

Республики Беларусь (НИАБ), Российского государственного архива древних 

актов (РГАДА) Научно-исследовательского отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки (НИОР РГБ), отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки (ОР РНБ). 

                                                 
28

 Гузанов В. Одиссей с Белой Руси. Минск: Беларусь, 1969. 291 с. 
29

 Гузанов В. Первопроходец // Океан и человек. Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 

1991. С. 180–181. 
30

 Грицкевич В.П. От Немана к берегам Тихого океана. Минск, 1986. 303 с. 
31

 См., напр.: биографический раздел сайта http://goshkevich.by/biography/, где говорится о «ссылке» 

Гошкевича в Пекин за участие в деятельности по переводу Ветхого Завета на русский язык, а также 

неправильно указано место рождения Иосифа Антоновича.  

http://goshkevich.by/biography/
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Значительная часть документов, связанных с И.А. Гошкевичем, 

обнаружена в РГИА, где исследования проводились под непосредственным 

руководством научного руководителя. В фонде Канцелярии обер-прокурора 

Синода была исследована переписка И.А. Гошкевича и графа Е.В. Путятина с 

Первенствующим членом Святейшего Синода, митрополитом Новгородским 

и Санкт-Петербургским Исидором (Никольским) (1799–1892 гг.). (См.: Ф. 

797. Оп. 34–II. Д. 18). 

Материалы фонда Канцелярии Синода (Ф. 796. Оп. 139. Д. 245) 

повествуют о назначении протоиерея Василия настоятелем хакодатской 

церкви и назначении к нему «за старостию лет» псаломщиком его сына 

Ивана Махова, который под непосредственным руководством И.А. 

Гошкевича составил первую в Японии русскую азбуку. (См.: Оп. 141. Д. 

2522). В данном фонде находится личный архив вице-директора Азиатского 

департамента МИД Н.И. Любимова, который в 1839–1843 гг. исполнял 

обязанности пристава 12-й Пекинской духовной миссии (Оп. 448. Д. 33; Д. 6), 

где содержится его переписка с начальником 12-й Пекинской духовной 

миссии архимандритом Поликарпом (Тугариновым), черновики отчетов, 

дневниковые записи. 

Материалы фонда Духовно-учебного комитета при Синоде содержат 

сведения о И.А. Гошкевиче, как о выпускнике XIII курса Санкт-

Петербургской духовной академии. Здесь исследованы разрядные списки 

выпускников, а также отзывы о защищенных ими диссертациях (Ф. 802. Оп. 

2. Д. 337). 

Некоторые детали деятельности И.А. Гошкевича на должности консула 

выявлены в документах финансовой отчетности хакодатского консульства, 

обнаруженных в фонде Архива Государственного совета (Ф. 1152. Оп. 6. Д. 

441). 

Использованы материалы фонда Главного правления Российско-

американской компании, где имеется отчет об экспедиции вице-адмирала 

Е.В. Путятина в азиатские порты (Ф. 15. Оп. 1. Д. 6). 
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В ГАРФ наиболее значимые документы для исследования были 

обнаружены в личном фонде Великого князя Константина Николаевича (Ф. 

722. Оп. 1. Д. 501; Д. 437), где имеются донесения консула И.А. Гошкевича, в 

которых отражена позиция японского правительства в сахалинском вопросе, 

а также дипломатическая переписка об установлении границ с Японией, 

донесения о плавании фрегата «Паллада», вырезки из иностранных газет и 

др. 

В личном фонде посла Российской империи в Китае, Японии, Швеции 

и Греции Е.К. Бюцова и его супруги (Ф. 862. Оп. 1. Д. 164; Д. 166) 

обнаружена переписка Е.К. Бюцова с равноапостольным Николаем, где в 

цитатах встречается переписка последнего с И.А. Гошкевичем. 

В РГАДА в личном фонде директора департамента внутренних 

сношений Азиатского департамента МИДа барона Ф.Р. Остен-Сакена (Ф. 

1385. Оп. 1. Д. 1821) обнаружено письмо И.А. Гошкевича в котором 

упоминается о миссионерской, педагогической и научной деятельности 

русского консульства в Хакодате и личном участии в ней равноапостольного 

Николая. 

Материалы НИАБ свидетельствуют о месте и времени рождения и 

крещения
32

 И.А. Гошкевича, детских и юношеских годах его жизни, а также 

социальном и материальном положении семьи Гошкевичей. К числу 

наиболее ценных материалов можно отнести документы фонда Минской 

духовной консистории (Ф. 136), где содержатся: клировые ведомости (Оп. 1. 

Д. 40627), документы Минской духовной семинарии (Оп. 1. Д. 11217), 

рапорты и прошения местному архиерею (Оп. 1. Д. 26404; Д. 26670; Д. 9827), 

документы духовных консисторий (Оп. 1. Д. 12684), записи в метрических 

книгах (Оп. 13. Д. 514). 

Следует отметить, что в настоящее время доступ к фондам АВПРИ 

невозможен, по причине проходящего ремонта здания. В работе 

                                                 
32

 Факт крещения православным священником в православной церкви имеет принципиальное значение, 

поскольку некоторые исследователи утверждают, что отец Иосифа Гошкевича священник Антоний 

Гошкевич был униатским священником. См., напр.: Мальдис А. Посланник из Островца. URL: 

http://www.sb.by/kultura/article/poslannik-iz-ostrovtsa.html (дата обращения: 11.05.2015). 

http://www.sb.by/kultura/article/poslannik-iz-ostrovtsa.html


 14 

использовано ограниченное число копий документов фонда Департамента 

личного состава и хозяйственных дел (Ф. 159. Оп. 464. Д. 998), где 

содержится послужной список И.А. Гошкевича, включающий информацию о 

назначениях на ведомственные должности, награждениях, назначениях 

жалования, пенсий и т.п., а также копии ряда документов из фонда 

«Настоятель в Хакодате» (Ф. 161. Оп. 134. Д. 3), где помещена переписка 

равноапостольного Николая с Азиатским департаментом МИДа и Святейшим 

Синодом
33

. 

Ограниченное значение для исследований имел личный фонд И.А. 

Гошкевича. (Ф. 13) из архива востоковедов ИВР РАН, где находятся работы 

самого И.А. Гошкевича, рукописи на восточных языках, географические 

карты и литературные произведения иностранных авторов. Каких-либо 

биографических данных, личной и официальной переписки на русском языке 

в фонде обнаружить не удалось.  

Письма И.А. Гошкевича служебного и личного характера к генерал-

губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову (1826–1871) были 

обнаружены в НИОР РГБ, в личном фонде последнего (Ф. 137. К. 80. Ед. хр. 

18). В переписке содержится информация о родственных связях И.А. 

Гошкевича, упоминается о его желании вернуться на государственную 

службу в Сибирь или на Дальний Восток после отзыва из Японии. Данная 

переписка подтверждает факт возвращения консула из Японии в Санкт-

Петербург сухим путем через Николаевск-на-Амуре и Иркутск, тогда как у 

ряда авторов указывается путь через Суэцкий канал, Черное море и Одессу
34

. 

Материалы данного фонда дают основания опровергнуть общепринятую дату 

смерти первой жены консула, Елизаветы Степановны.  

Также ограниченно задействован фонд святителя Филарета 

Московского (Ф. 316. К. 12. Ед. хр. 10.) материалы которого позволяют 

понять склонность графа Е.В. Путятина к миссионерской деятельности. 

                                                 
33

 Данные материалы демонстрировались на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения И.А. 

Гошкевича. 
34

 Гузанов В. Одиссей с Белой Руси. С.273. 
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В ОР РНБ автором были обнаружены ранее не публиковавшиеся 

материалы личного фонда митрополита Виктора (Святина) (Ф. 1457). В 

основном это рукописные копии писем из официальной переписки между 

начальником 12-й Пекинской духовной миссии архимандритом Поликарпом 

(Тугариновым) и Азиатским департаментом МИД. Среди материалов фонда 

можно выделить: проект докладной записки императору «О 

предварительных мерах по отправлению новой Пекинской миссии» (Оп.1. Д. 

89), о формировании состава миссии (Оп. 1. Д. 92), послужные списки членов 

миссии (Оп. 1. Д. 95), о занятиях членов миссии (Оп. 1. Д. 104; 117) письма 

начальника миссии (Оп. 1. Д. 118–124) и др..  

Тексты неопубликованных архивных источников в работе цитируются 

по правилам современной орфографии с сохранением стилистики документа. 

В исследовании использована обширная группа опубликованных 

источников, среди которых можно выделить четыре группы. Прежде всего, 

это опубликованные архивные материалы, которые следует включить в 

первую группу. Среди них, безусловно, следует отметить ряд 

сохранившихся писем из переписки И.А. Гошкевича с равноапостольным 

Николаем
35

, а также инструкцию консулу в Японии от Азиатского 

департамента МИД
36

. 

Во вторую группу вошли опубликованные филологические труды 

И.А. Гошкевича: «Японско-русский словарь» (1857), «О корнях японского 

языка» (1899), а также исследования, изданные в сборнике «Труды 

Пекинской духовной миссии»
37

. 

К третьей группе можно отнести опубликованные источники личного 

происхождения – дневниковые записи, литературу мемуарного характера, 

                                                 
35

 Онищенко В.А. Письма Николая (Касаткина) к бывшему русскому консулу в Японии И.А. Гошкевичу // 

Известия Восточного института. 2007. № 14 С. 294–311. 
36

 Куликов В.И. «Ведению консульства подлежат...». Инструкция первому российскому консулу в Японии 

И.А. Гошкевичу // Исторический архив. 2011. № 1. С. 175–182. 
37

 Гошкевич И.А. Императорское, или благовонное, пшено // ТЧРДМП. Т. 3. СПб., 1857. С. 127–129; Он же. 

О китайских счетах // Указ. соч. Т. 2. СПб., 1853. С. 169–194; Он же. О разведении шань-яо // Указ. соч. Т. 3. 

СПб., 1857. С. 121–124; Он же. О шелководстве // Указ. соч. Т. 3. 1857. С. 413–450; Он же. Способ 

приготовления туши, белил и румян у китайцев // Указ. соч. Т. 1. СПб., 1852. С. 361–382; Он же. Хонкон: Из 

записок русского путешественника // Указ. соч. Т. 3. СПб., 1857. С. 395–409; Он же. О корнях японского 

языка. Вильно, 1899. 109 с. 
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эпистолярное наследие, где содержится информация об экспедиции адмирала 

графа Е.В. Путятина, русской духовной миссии в Китае, письма и 

воспоминания участников первого русского консульства в Японии и др. В 

частности богатый материал дают воспоминания соратника И.А. Гошкевича 

по Русской духовной миссии в Пекине В.П. Васильева. «Воспоминания об 

И.И. Захарове» изданные в «Журнале Народного просвещения», а так же 

«Дневник» архимандрита Аввакума (Честного)
38

. 

Четвертая группа источников состоит из публикаций периодической 

печати, относящихся к начальному периоду становления русско-японских 

отношений, в периодических изданиях рассматриваемого периода: 

«Богословский вестник», «Морской сборник», «Северная пчела»
39

. 

Работая над темой, автор лично побывал на месте рождения и 

последнем месте жительства И.А. Гошкевича в республике Беларусь, посетил 

местные краеведческие музеи, предполагаемое место захоронения консула и 

Островецкую среднюю школу, где создан памятный уголок И.А. Гошкевича. 

Автором проведена фотосъемка памятников, посвященных И.А. Гошкевичу.  

На основе всех групп источников в работе раскрывается жизненный и 

творческий путь И.А. Гошкевича, его роль как ученого, миссионера и 

дипломата.  

Цель исследования – составить жизнеописание И.А. Гошкевича и 

проанализировать его деятельность в качестве ученого миссионера и 

дипломата. 

В связи с поставленной целью необходимо выделить ряд задач: 

выявить основные вехи биографии И.А. Гошкевича; 

раскрыть сущность научной деятельности И. А. Гошкевича и выявить 

вклад, внесенный им в развитие отечественного востоковедения и 

языкознания; 

                                                 
38

 Васильев В.П. Воспоминания об И.И. Захарове // Журнал Народного просвещения. 1855. № 11. С. 3–20. 

Аввакум (Честной), архимандрит. Дневник кругосветного плавания на фрегате «Паллада». Письма из Китая 

(1857–1858) Тверь: ТвГУ, 1998. 218 с. 
39

 Движение судов сибирской флотилии // Морской сборник. 1859. №9. С.81–94; Страница из истории 

православной русской миссии в Китае (Письма миссионера) // Богословский вестник. 1897. № 5. С. 225–239. 
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определить роль и значение дипломатической и миссионерской 

деятельности И.А. Гошкевича во время службы в составе 12-й Пекинской 

православной духовной миссии (1839–1848) и в составе дипломатической 

миссии генерал-адъютанта Е.В.Путятина в Японию (1852–1855); 

проанализировать консульскую деятельность И.А. Гошкевича в 

Японии (1858–1865) и обосновать ее значение для Русской Православной 

Церкви. 

Методология исследования 

 В качестве определяющего принципа научного исследования в 

диссертационной работе выбран принцип историзма, который предполагает 

изучение явлений в их исторической последовательности (возникновение – 

формирование – развитие), а также оценку каждого явления в конкретно-

историческом контексте.  

Для понимания глобальных событий, процессов и явлений посредством 

изучения «малого» и «частного» в работе использовался микроисторический 

метод, который для более полного охвата предмета исследования путем 

обобщения фрагментов исследовательского материала дополнен синтезом. 

В качестве основного исследовательского приема использовался 

историко-биографический метод, который предполагает воссоздание 

индивидуальной биографии И.А. Гошкевича и реконструкцию этапов его 

жизненного пути.  

Теоретическая значимость исследования  

Полученные в ходе исследования результаты, формируют целостный 

образ И.А. Гошкевича, как ученого, миссионера и дипломата, вносят вклад в 

разработку научных проблем, лежащих в сфере истории миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви, имеют значение для истории 

дипломатической деятельности, востоковедения, языкознания и 

естественнонаучных дисциплин. Введение в научный оборот большого 

количества неопубликованных архивных материалов позволяет привлекать 

данную работу в качестве базы для последующих исследований. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы, выводы и обобщения, полученные в ходе исследования, можно 

использовать при рассмотрении вопросов истории взаимоотношений между 

Россией и Китаем, Россией и Японией, а также при подготовке учебных 

пособий и чтении лекций по миссиологии, истории внешних связей и 

истории миссий Русской Православной Церкви.  

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа 

является фактически первым комплексным исследованием жизненного и 

творческого пути ученого, православного миссионера и дипломата И.А. 

Гошкевича. Раскрыта и обоснована значимость деятельности И.А. Гошкевича 

в становлении и последующем развитии Православия на территории Японии 

во второй половине XIX века.  

Впервые выявленные на уровне диссертационного исследования 

результаты научной, миссионерской и дипломатической деятельности И.А. 

Гошкевича представлены как результат целостного процесса воспитания и 

образования в православных духовных школах и учреждениях. Обилие 

фактического материала, полученного на основании анализа ранее не 

публиковавшихся архивных материалов, обуславливает новизну 

исследования. 

Апробация исследования 

Данная работа прошла апробацию на двух международных 

конференциях посвященных жизни и деятельности выдающего русского 

миссионера равноапостольного Николая Японского: 

1) Жизненный путь первого консула России в Японии И.А. Гошкевича: 

Доклад // Международная конференция «Духовное наследие 

равноапостольного Николая Японского». Николо-Угрешская духовная 

семинария 16 февраля 2015 г. 

2) Переписка святого равноапостольного Николая Японского с И.А. 

Гошкевичем: Доклад // Международная конференция «Духовное наследие 
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равноапостольного Николая Японского» Николо-Угрешская духовная 

семинария 16 февраля 2016 г. 

Осуществлены две публикации: 

1. Иосиф Гошкевич – востоковед, миссионер и дипломат // Церковь и 

время. 2015. № 4 (73). С. 242–278.  

2. Жизнеописание первого консула России в Японии И.А. Гошкевича // 

Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-

Угрешской православной духовной семинарии. М.: ООО «Изд-во ПЕНАТЫ 

И КНИГА», Вып. 5. 2016, С. 243–255.  

Описание структуры работы 

Данное диссертационное исследование состоит из введения, двух глав 

и заключения. 

Во введении дается обоснование актуальности выбранной темы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

рассматривается степень изученности темы, формулируются цели, задачи и 

методология исследования, приводится обзор источников. 

В первой главе рассматривается семья, окружение, образование, 

научная деятельность И.А. Гошкевича, а также уделяется внимание 

деятельности И.А. Гошкевича как лингвиста и ученого-натуралиста, 

последовательно оценивается его вклад в развитие отечественного 

востоковедения и языкознания. 

Вторая глава посвящена дипломатической и миссионерской 

деятельности И.А. Гошкевича. Рассматриваются этапы его службы в составе 

Русской православной миссии в Китае, дипломатической миссии генерал-

адъютанта Е.В. Путятина в Японию консульской и миссионерской 

деятельности в Японии, а также последующей попечительской деятельности.  

В заключении работы подводятся итоги, определяются перспективы 

дальнейшей исследовательской деятельности по данному направлению. 
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Глава 1. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.А. 

ГОШКЕВИЧА 

 

1.1. Краткий биографический очерк 

 

Иосиф Антонович Гошкевич родился в 1814 г. в местечке Стреличево, 

Речицкого уезда Минской губернии (в настоящее время Гомельская область 

Республики Беларусь)
40

. 

Запись в метрической тетради Михайло-Архангельского храма с. 

Стреличева от 23 апреля 1814 г. свидетельствует о том, что в этот день в 

местном храме был крещен младенец Иосиф. Мальчик родился 4 апреля 1814 

г. у священника этой же церкви Антония Ивановича Гошкевича и его 

супруги Гликерии Яковлевны
41

  

Как следует из архивных данных, совершителем всех церковных 

таинств и треб данного прихода непременно был сам отец Антоний. Однако 

для крещения новорожденного был приглашен благочинный Брагинского 

уезда, священник с. Глуховичи Иаков, а свидетелем «при отправлении требы 

(sic!) был шляхтич Александр Василевский»
42

. 

Иосиф Гошкевич происходил из потомственного священнического 

рода. Отец Иосифа, священник Антоний, родился в 1785 г. также в семье 

священника. В 1804 г. закончил Могилевскую семинарию и после выпуска 

был определен в Могилевскую духовную консисторию в качестве 

канцелярского служителя. В 1806 г. Антоний Иванович был переведен в том 

же чине в Минскую духовную консисторию, а в 1809 г. архиепископом 

Минским Иовом (Потемкиным) (1752-1823) был рукоположен «во 

священника к Стреличевской церкви Речицкого уезда»
43

. 

                                                 
40

 Существуют иные точки зрения на время и место рождения И.А. Гошкевича, однако они не 

подтверждаются архивными данными. См., напр.: Вернер И.Л. Указ. соч. С. 29–32. 
41

 НИАБ. Ф. 136. Оп. 13. Д. 514. Л. 594 об. 
42

 Там же. 
43

 Там же. Оп.1. Д. 40481. Л. 98–99. 



 21 

Согласно данным Ведомостей Минской епархии, храм представлял 

собой возведенное «тщанием прихожан»
44

 деревянное однопрестольное 

сооружение, год постройки которого к 1834 г. (дата записи в клировых 

ведомостях) был уже неизвестен
45

. В архиве сохранились лишь данные о том, 

что в 1795 г. церковь была присоединена «от унии ко благочестию»
46

. 

Однако, храм мог быть построен значительно раньше указанной даты, 

поскольку в Ведомостях имеются указания на то, что некоторые элементы 

конструкции храма подгнили и церковь покосилась
47

. 

К приходу данной церкви принадлежали три рядом расположенные 

деревни, а общее число прихожан составляло 1150 человек, среди которых 

ни раскольников, ни униатов не было
48

. 

В семье священника Антония Гошкевича воспитывались четыре сына и 

дочь. Жили Гошкевичи в собственном деревянном доме, построенном на 

церковной земле. Семья была весьма небогатой и испытывала значительную 

нужду. Так, в октябре 1833 г., рассказывая о своем бедственном положении, 

о. Антоний пишет епископу Минскому и Гродненскому Евгению прошение о 

назначении жалованья: «На содержание священно и церковно служителей 

никакой хлебной ссылки не производится… А посему прожитие священно и 

церковно служителей весьма скудно»
49

. Прошение осталось без ответа. 

Священно и церковнослужителям данной церкви оклад назначен не был
50

. 

Начальное образование Иосиф Гошкевич получил в приходской школе, 

где учителем был его отец. Исследователи указывают на то, что в те годы 

иерей Антоний Гошкевич был в дружеских отношениях с известным 

историографом и агиографом протоиереем Иоанном Григоровичем, который 

и оказал духовное влияние на юного Иосифа. Он часто бывал у них в гостях, 

                                                 
44

 НИАБ. Ф. 136. Д. 40627. Л. 106. 
45

 Там же. 
46

 Там же. Д. 40481. Л. 98. Указаний на то, что данный храм был построен униатами в указанной Ведомости 

не имеется. Среди ряда белорусских исследователей бытует мнение о том, что о. Антоний был униатским 

священником. Данная точка зрения явно не состоятельна, поскольку все архивные документы прямо 

свидетельствует о противоположном.  
47

 НИАБ. Ф. 136. Оп.1. Д. 40481. Л. 98. 
48

 Там же. 
49

 Там же. Д. 9827. Л. 2–2 об. 
50

 Там же. Д. 12684. Л. 11. 
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беседовал с молодым Иосифом, давал читать отрывки из своих сочинений, 

чем пробудил в нем интерес к литературе
51

. С детства Иосиф увлекался 

чтением. Любознательному отроку особенно нравились произведения Г.Р. 

Державина, А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина
52

. 

Младшие братья Иосифа учились в духовных учебных заведениях: 

Андрей – в Слуцком уездном духовном училище на высшем отделении, 

Иоанн – в Слуцком 2-годичном приходском училище. Старший брат Федор 

был женат и служил пономарем в Рудобельской церкви Бобруйского уезда
53

. 

Сам Иосиф двенадцати лет от роду был отправлен в Минскую духовную 

семинарию. Учился он отлично, получая из Семинарского правления пособие 

в 9–10 рублей ассигнациями
54

.  

12 августа 1835 г. инспектор семинарии, иеромонах Геласий, подает в 

духовную консисторию сопроводительное письмо со списком назначения 

выпускников семинарии
55

. Из 23 выпускников духовной школы восемь 

оканчивают ее по первому разряду. Трое из «перворазрядников» 

направляются в духовные академии для продолжения образования. Первым в 

разрядных списках значится имя И.А. Гошкевича. Его отправляют в Санкт-

Петербургскую духовную академию на казенный кошт
56

. 

Во время обучения в Санкт-Петербургской духовной академии И.А. 

Гошкевич показал незаурядные способности в изучении иностранных 

языков. В разрядных списках выпускников знания И.А. Гошкевичем 

древнегреческого языка оценены как очень хорошие, современных 

европейских языков (английского, французского и немецкого) – очень 

хорошие, древнееврейского языка – «с выдающимися успехами»
57

. 

                                                 
51

 См., напр.: Щеглов Г., иерей. Одиссей из Белой Руси. URL: http://minds.by/zhurnal-stupeni/arhiv-nomerov-

za-2004-god/stupeni-3-15-stan-blizhnim-hristu/odissej-iz-beloj-rusi#.VRQAkJWJhjp (дата обращения: 

05.08.2015). 
52

 Там же. 
53

 НИАБ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 9827. Л. 2 об. 
54

 Там же. 
55

 Там же. Д. 11217. Л. 1. 
56

 Там же. Л. 2–2 об. 
57

 Цит. по: «Беловолосый консул» – знаменитый и неизвестный // Астравецкая Прауда. URL: 

http://www.ostrovets.by/?p=40809 (дата обращения: 07.02.2015). Ср.: РГИА. Ф. 802. Оп. 2. Д. 337. Л. 27 об – 

28.  

http://www.ostrovets.by/?p=40809
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В 1839 г. И.А. Гошкевич закончил академию вторым кандидатом, 

согласно разрядным спискам, и был назначен в состав 12-й Пекинской 

духовной миссии, где пребывал в течение десяти лет
58

.  

По возвращении из Пекина в столицу в 1850 г. И.А. Гошкевича 

производят в коллежские асессоры, а 1 января 1851 г. назначают драгоманом 

(переводчиком) VI класса Азиатского департамента МИД
59

. 

На должности министерского переводчика И.А. Гошкевич прослужил 

два года. За это время он передал привезенные из Китая коллекции 

насекомых и рептилий в экспозицию Зоологического музея Императорской 

академии наук и опубликовал ряд статей в сборнике «Труды членов 

Российской Духовной миссии в Пекине». 

В 1852 г. начинается формирование кругосветной экспедиции генерал-

адъютанта Е.В. Путятина. Цель миссии – открытие японских портов, 

подписание торговых договоров и договоров о дружбе между соседними 

странами. Летом 1852 г. И.А. Гошкевич был командирован в 

дипломатическую экспедицию Е.В. Путятина в качестве переводчика и 

чиновника для особых поручений
60

. 

Путешествие в Японию проходило на борту фрегата «Паллада», где 

И.А. Гошкевич познакомился с русским писателем И.А. Гончаровым (1811–

1891гг.), исполнявшим обязанности секретаря начальника экспедиции
61

. И.А. 

Гончаров отзывается о И.А. Гошкевиче как о превосходном переводчике, 

личные качества которого приводили писателя в восторг. «Ни в то что не 

вмешивается, ни веселый, ни грустный; ни от чего ему ни больно, ни 

холодно; на все согласен, что предлагают другие; со всеми ласков до 

дружбы, хоть нет у него друзей, но и врагов тоже нет. Куда его не повези, 

ему все равно; он всем доволен, ни на что не жалуется», – писал о нем 

Гончаров
62

. 
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Иосиф Антонович вернулся в Россию весной 1856 г. Его участие в 

миссии Е.В. Путятина было высоко оценено российским правительством. 26 

августа 1856 г. И.А. Гошкевич был награжден медалью «В память войны 

1853–1855гг.» из темной бронзы
63

. 

Вместе с И.А. Гошкевичем в Санкт-Петербург прибыл и беглый 

японский ронин Татибана Кумэдзо (творческий псевдоним – Косай). Японца 

причислили к Азиатскому департаменту Министерства иностранных дел на 

должность переводчика. Приятели жили в одной небольшой квартире, 

занимаясь переводами документов для Азиатского департамента. В январе 

1858 г. Косай принял крещение с именем Владимир в Благовещенском храме 

на Васильевском острове. Крестным отцом японца стал И.А. Гошкевич. 

Примечательно, что именно благодаря этому событию в канун Рождества 

1873 г. митрополит Исидор (Никольский) назначил однокурсника 

равноапостольного Николая Японского по академии священника данного 

храма о. Иоанна Демкина ответственным за сбор добровольных 

пожертвований в пользу миссии в Японии
64

. 

Во время отпуска, который И.А. Гошкевич проводил на малой родине, 

он познакомился со своей будущей супругой. Офицерская вдова, Елизавета 

Степановна Бахштейн, имеющая от первого брака сына Владимира, стала 

верным спутником И.А. Гошкевича
65

. 

21 декабря 1857 г. он был назначен Российским императорским консулом в 

Японии с пребыванием в г. Хакодате. И.А. Гошкевич находился на посту 

консула в Хакодате семь лет (с 1858 по 1865 г.), занимаясь не только 

дипломатической, но также и миссионерской, культурной и 

просветительской деятельностью.  

В 1865 г. И.А. Гошкевича отзывают в Санкт-Петербург и назначают на 

должность драгомана V класса при Азиатском департаменте МИДа. 
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Отставной консул снимает небольшую квартиру неподалеку от Академии 

наук и все свободное время посвящает чтению книг, которые были 

недоступны в Японии
66

.  

Пребывая в столичном учреждении, И.А. Гошкевич вновь погружается 

в среду, где ярко выражено кумовство и социальное неравенство. 

Дипломатическая элита не принимает его, несмотря на то что драгоман вхож 

к самому Великому князю Константину Николаевичу
67

. Ситуация 

осложняется тем, что И.А. Гошкевича обвиняют в растрате казенных денег, 

и, по некоторым данным, лишают части пенсии
68

. Отставной консул 

пытается заручиться поддержкой знакомых чиновников, просит их 

ходатайствовать о возвращении на государственную службу в 

Дальневосточный регион, однако его просьбы остаются без ответа
69

. 

В 1866 г. претерпевает изменения личная жизнь И.А. Гошкевича. Он 

знакомится со старшей дочерью отставного полковника Вощинина – Ольгой. 

Девушка отвечает драгоману взаимностью. Между влюбленными 

завязыается бурный роман, который отчасти становится нам известным по их 

переписке. Письма уже немолодого Иосифа Антоновича наполнены 

юношеской страстью. Влюбленные проводят помолвку и всерьез начинают 

строить планы на будущее. Однако в последний момент все рушится. И.А. 

Гошкевича увольняют из МИДа, Ольга знакомится с молодым офицером и 

вскоре выходит за него замуж
70

. 

До сих пор не вполне понятной остается основная причина увольнения 

И.А. Гошкевича с государственной службы. У самого Иосифа Антоновича 

было подозрение, что его невзлюбил некто «весьма влиятельный из 

немцев»
71

. В свою очередь, известный советский синолог, автор 

фундаментальной «Библиографии Китая», П.Е. Скачков отмечает: 
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«Совершенно неожиданно А.А. Татаринов, И.А. Гошкевич и И.И. Захаров в 

конце февраля 1866 года были одновременно уволены в отставку»
72

.  

Выйдя в отставку в чине коллежского советника, И.А. Гошкевич 

оставляет своего пасынка Владимира в Санкт-Петербурге и навсегда 

покидает столицу
73

. Дипломат покупает небольшое поместье в деревне Мали 

Виленской губернии (ныне Островецкий район Гродненской области) и 

остается жить в сельской глуши. Здесь он встречает свою последнюю 

любовь. Избранницей консула стала дочь отставного полковника Е.С. 

Матчина, с которой 20 октября 1867 г. полковой священник, протоиерей 

Иоанн Скробов, в походной церкви расквартированного неподалеку 

кавалергардского полка венчает И.А. Гошкевича
74

. В 1872 г. у супругов 

рождается наследник, которого они называют Иосифом. 

После отставки И.А. Гошкевич продолжал заниматься научной 

деятельностью в филологической сфере вплоть до своей смерти в 1875 г.  

Местный врач, доктор Козловский засвидетельствовал: «3 мая 1875 года 

умер помещик имения Мали, статский советник Иосиф Гошкевич в возрасте 

60 лет от нарывов в правом легком»
75

. Похороны состоялись 6 мая на 

кладбище при Островецкой церкви
76

. Трехлетнему сыну дипломата остались 

в наследство его научные труды, доброе имя отца и дворянский титул, 

который Иосиф Антонович получил вместе с орденом Св. Владимира 

незадолго до смерти. 

И.А. Гошкевич прожил яркую наполненную событиями жизнь, 

большую часть которой он провел вдали от родины. Иосиф Антонович 

историческим очевидцем важных для событий, современником видных 

деятелей того времени, а также активным участником политической и 

культурной жизни Российской империи.  
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1.2. Деятельность в сфере естествознания 

 

Деятельность И.А. Гошкевича в области естественных наук началась во 

время его пребывания в Пекине в составе духовной миссии (1939–1848 гг.), 

где помимо миссионерских обязанностей, он занимался непрофильными для 

выпускника духовного учебного заведения вопросами – научными 

наблюдениями в области астрономии и метеорологии, а также исследованием 

агропромышленного комплекса Китая. Необходимо заметить, что данное 

направление деятельности стало не личным выбором И.А. Гошкевича, а 

выполнением императорского указа. 

Узнав, что астрономия у китайцев в большом почете, Николай I 

повелел одного из кандидатов Пекинской миссии «по сношении с 

академическим начальством» отправить в Пулковскую обсерваторию, «дабы 

практически там заняться и усовершенствовать себя в астрономии»
77

. На эту 

должность был назначен И.А. Гошкевич. Помимо астрономических 

исследований Иосиф Антонович должен был заниматься 

метеорологическими и физическими наблюдениями, для проведения которых 

ему были отпущены необходимые приборы и инструменты, в число которых 

были включены телескоп, а также электрическая и пневматическая 

машины
78

. 

Приехав в Поднебесную, И.А. Гошкевич занялся сооружением и 

обустройством первой на территории миссии «обсерватории для магнитных 

наблюдений»
79

. После подготовки к работе метеостанции главным занятием 

И.А. Гошкевича стал сбор метеорологических данных, в которые входили 

наблюдения «над термометром, барометром и психрометром, а в течение 

первых пяти лет – над поклонением магнитной стрелки»
80

. Архимандрит 

Поликарп докладывал, что Иосиф Антонович добросовестно исполнял 
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возложенное на него послушание на протяжении всего времени пребывания в 

Пекине, «повторяя свои наблюдения в течение дня девять раз»
81

. И.А. 

Гошкевич самостоятельно занимался вычислениями полученных в ходе 

наблюдения данных и регулярно отправлял результаты в астрономическую 

обсерваторию Академии наук в Пулково. Исследования миссионера 

получили одобрение членов Академии и публиковались. Так, архимандрит 

Поликарп свидетельствует о том, что присланные Иосифом Антоновичем 

материалы «удостаивались напечатывания от начальства»
82

. 

Исследования, проводимые И.А. Гошкевичем по части сельского 

хозяйства, заключались в изучении и описании возделываемых китайцами 

культурных растений, а также применяемых при этом методах и 

приспособлениях
83

. В качестве наиболее приоритетного направления 

исследований И.А. Гошкевичу указывалась: «мануфактурная и заводская 

промышленность, красильное искусство»
84

. 

Поскольку инструкция предписывала И.А. Гошкевичу изучение 

агропромышленного комплекса Китая, его научно-исследовательские труды  

были связаны с сельским хозяйством и кустарным производством. Проведя 

сбор и анализ сведений о способах возделывания сельскохозяйственных 

культур и кустарной промышленности, И.А. Гошкевич написал целый ряд 

статей, которые были «подвергнуты внимательному рассмотрению и 

найдены весьма удовлетворительными»
85

. Все они впоследствии были 

опубликованы в сборнике «Труды членов Российской духовной миссии в 

Пекине». 

В работе «Императорское, или благовонное, пшено…»
86

 русский 

миссионер рассматривает способы выращивания риса в Китае, находя его 

весьма трудоемким. Исследователь, опираясь на личные наблюдения, делает 

вывод о полезных свойствах получаемого зерна и рассматривает 
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возможности возделывания данной культуры в России. Вполне закономерно, 

что результаты проводимых исследований И.А. Гошкевич проецирует на 

российские условия или сравнивает российскую практику с китайской, 

указывая на достоинства и недостатки обеих. 

Так, например, в переведенной статье «О шелководстве»
87

 И.А. 

Гошкевич обращает внимание читателя на то, что в это время в России уже 

имели опыт шелководства и разведения шелкопряда, однако качество 

получаемой продукции было значительно ниже китайского
88

. Поэтому, 

рассматривая технологию производства шелка, автор акцентирует внимание 

читателя на китайской специфике этого ремесла. Так, например, он 

указывает, что разведение тутового шелкопряда является прерогативой 

«благородного мужа», поскольку китайцы давно заметили, что гусеницы 

подчиняются только мужчинам. Женщинам отводится роль прялок и ткачих. 

В ходе проведенного исследования И.А. Гошкевич полностью переводит на 

русский язык китайскую брошюру «О шелководстве и воспитании 

шелковичных червей», которая была направлена на рассмотрение Азиатского 

департамента МИДа
89

. 

Примечательно, что для написания своих статей И.А. Гошкевич 

использует не только личные наблюдения, но и углубляется в историю 

рассматриваемого вопроса, изучает тематическую литературу, проводит 

собственные опыты. 

В частности, в статье о способах производства китайцами некоторых 

красок
90

 И.А. Гошкевич анализирует способы приготовления румян, туши и 

белил и находит, что по данному вопросу в Китае издано огромное 

количество литературы. Однако авторы, описывающие технологии 

изготовления туши, сами ее никогда не производили. Из множества 

имеющейся по данной теме литературы для И.А. Гошкевича стала полезной 
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только одна книга, в содержании которой читателю предлагались знания о 

реальном составе туши. 

Иосиф Антонович проверил на практике и установил, что 

рекомендации подавляющего большинства изданных ранее книг не дают 

возможности получить тушь хорошего качества. Проведенные исследования 

позволили ему сделать вывод о том, что в составе качественной китайской 

туши непременно должны присутствовать основные компоненты: сажа и 

клей. В завершении работы И.А. Гошкевич подробно рассматривает процесс 

получения туши, описывает тонкости ее приготовления в зимнее и летнее 

время, а также необходимые для ее производства приборы и дозировку 

компонентов. 

Другой раздел статьи исследователь посвятил китайским белилам, 

которые также высоко ценились в России. И.А. Гошкевич рассказывает 

читателю, что белила состоят из крахмала, который, в свою очередь, 

получают из «сарацинского пшена»
91

, а также рассматривает способ их 

получения
92

. 

Изучая вопрос о приготовлении румян, И.А. Гошкевич в мельчайших 

подробностях описывает технологический процесс их приготовления. 

Исследователь рассказывает о добыче красящего пигмента – кармина из 

красильного чертополоха–сафлора, лепестки которого используют для 

изготовления краски желтого и красного цветов. Иосиф Антонович не 

забывает упомянуть и о сфере применения полученного сырья, указывая, что 

эта краска входит в состав румян, помад, а также используется китайскими 

живописцами
93

. Архимандрит Поликарп отмечает, что данная статья была 

написана на высоком научном уровне и получила высокую оценку 

Азиатского департамента еще до опубликования
94

. 

Другая публикация И.А. Гошкевича посвящена китайским счетам – 

суан-пан. Здесь автор подробно описывает внешний вид устройства и 

                                                 
91

 Гошкевич И.А. Способ приготовления туши…. С. 379. 
92

 Там же. С. 381. 
93

 Там же. С. 383. 
94

 ОР РНБ. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 117. Л. 4 об.–5.  



 31 

объясняет принцип вычислений
95

. И.А. Гошкевич особо выделяет способ 

вычисления четырех правил арифметики, указывая на личную 

заинтересованность в проведении данных опытов. Исследователь обращал 

внимание читателя на «своеобразие (счетов – авт.), но подчеркивал, что 

можно успешно справляться с китайским способом счета после нескольких 

практических занятий»
96

. Данная статья написана увлекательным и живым 

языком. Кроме фактического материала в ней присутствует историческая 

справка, где автор указывает на древность арифметических вычислений в 

Поднебесной. При отправлении донесений в Азиатский департамент 

архимандрит Поликарп подчеркивал, что данная статья написана «г. 

Гошкевичем по его собственному изучению этого предмета»
97

.  

Перед отправлением в экспедицию на фрегате «Паллада» И.А. 

Гошкевич встречался с известным энтомологом, профессором Ф.Ф. 

Брандтом. Во время встречи ученый просил И.А. Гошкевича прислать из 

экспедиции в музей экспонаты редких видов насекомых
98

. 

Дипломатическая миссия Е.В. Путятина, кроме основной – подписания 

мирного договора с Японией, преследовала и научные цели. Во время 

остановок в зарубежных портах дипломаты и офицеры корабля проводили 

научные экспедиции и приобретали экспонаты для российских музеев. Флаг-

офицер фрегата, лейтенант Посьет, указывал, что приобретениями 

экспедиции были черепа африканских животных, окаменелости и 

заспиртованные пресмыкающиеся
99

. 

Состав и степень участия команды в исследовательских проектах 

определял Е.В. Путятин
100

. Согласно его предписаниям, И.А. Гошкевич 

проводил геологические изыскания, а также проводил фотосъемку 

ландшафта и местного населения. Во время стоянки «Паллады» на мысе 

Доброй Надежды в 1853 г. генерал-адъютантом Е.В. Путятиным была 
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организована первая русская экспедиция вглубь Южной Африки. Во время 

восьмидневного пребывания исследователей в южноафриканских джунглях 

И.А. Гошкевич занимался не только геологией. Он проводил 

этнографические наблюдения, собирал образцы флоры, разыскивал скелеты 

ископаемых животных
101

.  

В состав данной экспедиции был включен И.А. Гончаров, благодаря 

писательскому таланту которого сохранилась красочная характеристика 

Гошкевича-натуралиста. «У И. Гошкевича в сумке всегда шевелилось что-то 

живое, а в руках всегда были пучки трав и цветов, – писал И.А. Гончаров – в 

экипаже нельзя было повернуться, везде лежали пачки, узелки, по углам 

торчали ветки и листья, за спиной – какая-то птица, в банке – змея, в ногах, в 

ящике под стеклом – букашки. В руках И. Гошкевич осторожно держал 

какую-то коробочку»
102

. 

Большую ценность научных трудов И.А. Гошкевича в то время 

представляла работа «Гонконг русского в записках путешественника», 

изданная в 1857 г. в сборнике Трудов Пекинской миссии. Автор кратко 

описывал географическое положение острова
103

, социально-политическую 

обстановку и культурную жизнь этого английского колониального 

поселения
104

. Как признанный натуралист И.А. Гошкевич обращает внимание 

на занимающихся естествознанием колонистов. Автор знакомит русского 

читателя с докторами Гарландом и Лореном. Первый знаменит тем, что 

собирает местную фауну, а второй непрестанно пополняет большую 

коллекцию морских раковин
105

. 

В своих воспоминаниях о Гонконге И.А. Гошкевич не упоминает даже 

само понятие – плен. Судя по названию статьи – «Из записок русского 

путешественника» – военнопленным он себя тоже не считал. С большой 

доброжелательностью и неизменным уважением Иосиф Антонович 
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описывает представителей колониальных властей. Исследователи отмечают 

тонкий юмор И.А. Гошкевича в описании обычаев местного населения, а 

также незаурядное умение автора подмечать интересные для европейца 

детали
106

. Находясь в плену, Иосиф Антонович продолжал научную 

деятельность. Он выступал перед местным научным сообществом, занимался 

сбором образцов местной флоры и фауны. Исследователи утверждают, что не 

угасший в критических обстоятельствах интерес к естественным наукам 

позволил дипломату стать одним из первых русских натуралистов, 

собравшим богатые коллекции представителей животного и растительного 

мира Японии, Кореи, Индокитая и Филиппин
107

. 

Тогдашнему научному миру Санкт-Петербурга Иосиф Антонович был 

хорошо известен как поставщик коллекций для Академии наук. В каком бы 

государстве не появлялся И.А. Гошкевич он неизменно собирал образцы 

минералов, флоры и фауны. Так, И.А. Гошкевич составил большие 

коллекции в Африке, на острове Бонин-Сима; на Маниле и в Китае. Одна их 

коллекций редких китайских бабочек в 1857 г. была передана им в 

Зоологический музей при Академии наук
108

. Многие из экспонатов 

коллекций, собранных и переданных музею И.А. Гошкевичем, до настоящего 

времени хранятся в Зоологическом музее Зоологического института РАН. 

Сохранившиеся описи поступления экспонатов в этот музей свидетельствуют 

о естественнонаучной деятельности И.А. Гошкевича во время пребывания на 

Дальнем Востоке. Так, в 1861 г. музей получил от него «Коллекцию японских 

пресмыкающихся в спирту», а в 1861 г. «44 экземпляра пресмыкающихся 

рыб из Хакодате»
109

. 

Необходимо заметить, что насекомых собирал не только сам Иосиф 

Антонович, но и его первая жена Елизавета Степановна вместе с пасынком 

Владимиром. Русский знаток насекомых В. Мочульский просил женщину 
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собирать для него насекомых летом 1858 г. во время отбытия русского 

консульства в Японию. Между Шилкой и Николаевском-на-Амуре госпожой 

Гошкевич были обнаружены редкие чешуекрылые, коллекцию которых она 

отправила в Петербург
110

. Однако имя Елизаветы Степановны Гошкевич не 

оставило следа в мировой энтомологии. По странному стечению 

обстоятельств отправленная ею из Николаевска посылка с бабочками шла до 

Санкт-Петербурга более двух лет. На момент поступления энтомологической 

коллекции Е.С. Гошкевич в Академию наук данные виды насекомых были 

уже описаны на основании коллекций, полученных от зарубежных 

натуралистов
111

. По причине данной задержки В. Мочульский предположил, 

что забайкальские бабочки обитают в Японии. 

Во время пребывания в Японии И.А. Гошкевич также занимался 

естественно-научными наблюдениями, составлял метеорологические сводки, 

собирал коллекции образцов флоры и фауны. Проводимые И.А. Гошкевичем 

наблюдения публиковались в изданиях Музея академии наук и 

петербургской Главной физической обсерватории. К сожалению, 

практически весь собранный И.А. Гошкевичем в Японии материал погиб во 

время пожара, уничтожившего здание консульства в 1865 г. Необходимо 

заметить, что под руководством И.А. Гошкевича сбором коллекций 

занимались и другие сотрудники российского дипломатического 

представительства
112

. 

Существует мнение, что, находясь в Пекине, И.А. Гошкевич 

использовал фотографический аппарат для фотографирования пейзажей, 

памятников старины, культовых сооружений и плотин
113

. Однако снимки не 

обнаружены до сего дня. Находясь в Японии, И.А. Гошкевич продолжал 

заниматься фотографией. Он удивлял японцев возможностью создавать 
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рисунки без кисти и красок при помощи небольшого ящика, который 

показывал всем желающим
114

. Некоторые исследователи утверждают, что 

именно И.А. Гошкевич научил японцев искусству фотографии
115

, хотя это не 

соответствует действительности, поскольку в Японии фотография появилась 

еще до приезда русского консульства в Хакодате
116

. 

И.А. Гошкевич известен как собиратель и исследователь 

этнографических, археологических и биологических коллекций. Собранный 

им богатейший материал до настоящего времени малоисследован, а также 

остается ценным элементом сохранения традиционной культуры изученных 

стран. Научной деятельностью в сфере естественных наук И.А. Гошкевич 

занимался на протяжении всей своей жизни, чем внес весомый вклад в 

развитие отечественной энтомологии, зоологии и минералогии. Также он 

впервые осуществил метеорологические наблюдения в Китае и Японии, 

результаты которых впоследствии были обработаны и опубликованы.  
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1.3. Вклад в развитие отчественной лингвистики 

 

Кроме научных изысканий в естественнонаучной сфере И.А. Гошкевич 

вошел в историю как знаток восточных языков и ученый-лингвист, 

создавший уникальные труды. Способность к изучению иностранных языков 

была присуща И.А. Гошкевичу еще в отроческом возраста, однако талант 

переводчика в полной мере начал проявляться в Санкт-Петербургской 

духовной академии 

В 1838 г. студенты СПбДА получили разрешение Синода на 

литографирование лекций. Они решили растиражировать перевод 

Священного Писания Ветхого Завета с древнееврейского на русский, 

который сами же и выполняли на занятиях по древнееврейскому языку под 

руководством протоиерея Герасима Павского. Поскольку переводов 

нескольких книг Ветхого Завета в распоряжении воспитанников академии не 

было, они решили пойти на хитрость. Молодые люди подговорили дочерей о. 

Герасима вынести из дома и передать им недостающие части перевода, что и 

было сделано
117

. 

Заполучив недостающую часть Писания, И.А. Гошкевич вместе со 

своим однокурсником и будущим коллегой по 12-й Пекинской миссии, 

впоследствии экстраординарным профессором Санкт-Петербургского 

университета, И.И. Захаровым, а также еще двумя студентами возглавили 

деятельность по подготовке издания
118

. В непосредственные обязанности 

И.А. Гошкевича входил договор с издателями. Затея студентов с успехом 

осуществилась. По данным И.А. Чистовича, ими было издано порядка 460 

экземпляров перевода в литографии Пажеского корпуса и литографии 

Генерал-губернатора
119

.  
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Во время пребывания в Пекине И.А. Гошкевич находился в 

высокоинтеллектуальном коллективе, поскольку в составе 12-й миссии в 

Пекине было несколько начинающих востоковедов, чьи имена впоследствии 

приобрели мировую известность. Это будущий академик – В.П. Васильев, 

начальник 13-й Пекинской духовной миссии, создатель китайско-русского 

словаря и транскрипционной системы китайского языка – иеродиакон 

Палладий (Кафаров), профессор Санкт-Петербургского университета по 

кафедре маньчжурского языка составитель первого полного маньчжурско-

русского словаря – И.И. Захаров.  

Основным научным занятием членов миссии в лингвистическом 

аспекте были переводы оригинальной китайской литературы, которая 

содержала описание местности и народных обычаев, религиозных систем и 

государственного устройства Китая и сопредельных с ним стран. Поскольку 

изучать китайскую культуру русскому человеку можно было, только 

находясь в составе миссии, именно в ее стенах зародилось российское 

китаеведение. Впоследствии В.П. Васильев негодовал, что во время его 

молодости для изучения восточных языков необходимо было отправиться в 

Китай и потратить на это десять лучших лет жизни, занимаясь не столько 

наукой, сколько исполнением прихотей начальника миссии, «который 

нередко оказывался врагом научного образования»
120

. 

Выдающийся отечественный синолог, академик С.Л. Тихвинский, 

анализируя переводческую деятельность миссии, оценивал ее очень высоко, 

поскольку через труды членов Пекинской миссии с фундаментальными 

китайскими трактатами по истории, философии, религии смогли 

познакомиться не только отечественные, но и зарубежные ученые. Часть 

трудов переводили на европейские языки сами миссионеры. Отмечая 

наиболее выдающихся исследователей Пекинской духовной миссии, С.Л. 

Тихвинский в первой десятке указывал имя И.А. Гошкевича
121

. 
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Находясь в Пекине, И.А. Гошкевич переводил трактаты, относящиеся к 

сельскохозяйственной тематике, а также кустарному производству предметов 

обихода, которые были хорошо известны в России. Помимо этого Иосиф 

Антонович выполнял указания начальника миссии и в отношении переводов. 

Так, в одном из отчетов архимандрит Поликарп упоминает о том, что в 

качестве дополнения к ранее отправленным трудам, поручил И.А. Гошкевичу 

перевести китайскую книгу о шелководстве и выращивании шелковичных 

червей
122

. 

 Как уже отмечалось ранее, в дипломатической миссии генерал-

адъютанта Е.В. Путятина И.А. Гошкевич состоял драгоманом – 

переводчиком и советником начальника миссии. Во время экспедиции И.А. 

Гошкевич полностью оправдал свое назначение, поскольку показал себя 

высококлассным универсальным специалистом-переводчиком. Были случаи, 

когда он общался с жителями островов Океании, наречия которых никто из 

русских путешественников не понимал
123

.  

После того как русские мореплаватели потерпели кораблекрушение и 

поселились в деревне Хэда, И.А. Гошкевич познакомился с японским 

ронином Татибана Косай, который незадолго до прибытия русских стал 

буддистским монахом
124

. Русский переводчик быстро сошелся с японцем и 

втайне от японских властей начал учиться у него японскому языку. 

Спасаясь от японского правосудия, Косай при помощи русских 

моряков был нелегально переправлен на борт немецкого торгового судна 

«Грета» и вместе с И.А. Гошкевичем покинул Японию. После захвата 

«Греты» англичанами Татибана также был объявлен военнопленным и 

отправлен в Гонконг. Во время пребывания в Гонконге и последующего 

восьмимесячного плавания в Британию И.А. Гошкевич с помощью Косая 

трудился над созданием первого японско-русского словаря
125

. Профессор 

Накамура отмечал, что длительное совместное пребывание в тяжелых 
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условиях сблизило людей настолько, что «жизнь в плену для двух любителей 

филологии стала, скорее, приятным отдыхом»
126

. 

Когда в 1856 г. И.А. Гошкевич и Татибана Косай прибыли в Петербург, 

они уже имели на руках готовый к печати японско-русский словарь. Однако 

издать его быстро не представилось возможным, поскольку отсутствовали 

японские шрифты. Кроме того, для издания требовался рецензент, а 

японского языка никто из русских ученых не знал. Поэтому рукопись была 

отправлена на рецензию во французскую Академию. После получения 

положительного отзыва от французских ученых словарь был издан в 1857 г. с 

дозволения Азиатского департамента МИД
127

. Однако при первом издании 

словаря произошел казус – книга вышла с названием: «Русско-японский 

словарь»
128

. В 1858 г. за подготовку и осуществление данного издания Иосиф 

Антонович был удостоен самой престижной неправительственной награды 

России – Демидовской премии и золотой медали. 

Исследователи свидетельствуют о том, что первые рукописные русско-

японские словари были составлены японцем по имени Гондза (в крещении 

Дамиан Поморцев) и были известны задолго до издания И.А .Гошкевича, а 

японский язык преподавался в одной из школ г. Иркутска с 1754 по 1816 г.
129

. 

Однако японско-русский словарь И.А. Гошкевича стал первым печатным 

словарем японского языка, изданным в Новое время. В России до начала XX 

века он оставался одним из лучших пособий для изучения японского языка. В 

настоящее время изданный И.А. Гошкевичем словарь – как памятник 

японского языка первой половины XIX в. – не потерял значения до сего дня. 

На японском языке словарь именовался «Ва-ро цугэн хико – 

сравнительный анализ общеупотребительных слов японского и русского 

языков». В словаре содержалось 18 тысяч слов. Книга была отпечатана с 
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использованием китайской и японской иероглифики и содержала объяснения 

японских слов. Одним из недостатков издания было отсутствие 

транскрипции на русском или латинском языках. 

В 1857 г. к Иосифу Антоновичу приходит научная известность. После 

выхода в свет «Японско-русского словаря» драгоман становится признанным 

специалистом в области японоведения. Его приглашают возглавить 

создаваемую в Императорском Казанском университете кафедру японского 

языка
130

. Однако по причине назначения консулом в Японию профессорская 

карьера И.А. Гошкевича не состоялась. 

Безусловно, И.А. Гошкевич создавал данный словарь не с нуля. 

Исследователи предполагают, что для его составления он использовал 

словарь японского языка «Синсо ретан хаябики сэцуесю» (автором которого 

был японец Масаясу Уриу), изданный в Японии в 1855 г., поскольку в нем 

слова были расположены в порядке японского алфавита. Профессор 

Накамура предполагает, что Татибана Косай приобрел этот словарь в Японии 

по просьбе И.А. Гошкевича
131

. Сам И.А. Гошкевич факта использования 

других японских словарей не скрывает. В предисловии к своему изданию 

И.А. Гошкевич пишет, что при составлении своего словаря пользовался 

несколькими книгами и небольшими словарями, которые ему подарили 

японцы. Из этих словарей он выбрал «лучший за основу для японско-

русского словаря»
132

.  

Также в предисловии Иосиф Антонович перечисляет известные в то 

время европейско-японские словари и указывает на то, что: «Составление 

предлагаемого ныне словаря начато мною в то время, когда я еще ничего не 

знал обо всех последних трудах европейских ориенталистов»
133

. Хотя 

обнаруженные архивные материалы доказывают обратное. Так, переписка 

генерал-адъютанта Е.В. Путятина с Азиатским департаментом МИД 

свидетельствует о том, что пособия по японскому языку появились на 
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фрегате «Паллада» в самом начале путешествия. Так, 18 декабря 1852 г. Е.В. 

Путятин докладывает из Лондона в Петербург о приобретении японского 

словаря и грамматики: «Японский словарь, азбука и счисление находятся уже 

в моих руках и без сомнения послужат значительным пособием в 

предстоящих сношениях с японцами»
134

. Принимая во внимание данный 

документ и учитывая интерес драгомана И.А. Гошкевича и корабельного 

священника архимандрита Аввакума (Честного) к восточной филологической 

литературе, представляется весьма странным, что словарь не попал в руки 

этим маститым ориенталистам. 

Лингвистическая деятельность Иосифа Антоновича распространялась 

не только на японский, но и на другие восточные языки. Так, в личном фонде 

И.А. Гошкевича в архиве ИВР РАН сохранилось несколько незаконченных 

рукописных словарей, в числе которых русско-японский, русско-китайский, 

русско-монгольский, маньчжурско-русский словари
135

. 

После выхода в отставку в 1867 г. И.А. Гошкевич продолжал 

заниматься научной деятельностью до самой смерти. Находясь в своем 

имении в дереве Мали, дипломат работал над книгой «О корнях японского 

языка», издать которую удалось только после смерти исследователя в 1899 г. 

в Вильно.  

Данная работа имеет узкоспециальное лингвистическое назначение, 

содержит такие разделы, как: «Элементы японского языка», «Корни 

грамматические, указательные и местоименные», «Корни знаменательные» и 

т.п. и представляет собой первую предпринятую в России попытку, 

направленную на исследование грамматических основ японского языка и 

сравнения их с грамматикой европейских, славянских и иных восточных 

языков. Безусловно, данный труд носит фундаментальный характер. 

Исследуя корни японских слов, И.А. Гошкевич пытался проследить 

генетические связи японского языка с языками индоевропейской группы. На 

основании проведенного анализа Иосиф Антонович предложил гипотезу о 
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том, что японский язык по причине закрытости Японии в своем развитии 

претерпел весьма незначительные изменения и состоит в близком родстве с 

языком китайским. Впрочем, как предполагал И.А. Гошкевич, языки 

индоевропейской группы «существовали в форме, несколько похожей на 

китайский язык»
136

. В качестве основного аргумента для подтверждения 

данной гипотезы И.А. Гошкевич сопоставлял созвучные части слов из 

языков, которыми он владел
137

. 

Проведя колоссальную исследовательскую работу, И.А. Гошкевич 

делает вывод о том, что «сходство японских корней и грамматических и 

лексических с индо-европейскими прямо бросается в глаза»
138

. На основании 

проведенного грамматического анализа ученый делает вывод 

мировоззренческого характера, утверждая, что по «внутреннему родству» 

японский народ близок к европейцам
139

. Примечательно, что в данную книгу 

издатель поместил вступительную статью, которая содержит краткую 

биографию И.А. Гошкевича. 

Будучи консулом в Японии, И.А. Гошкевич продолжал заниматься 

лингвистикой, хотя и был весьма ограничен во времени. Иосиф Антонович 

полагал, что для успешного установления общения между русскими и 

японцами следует преодолеть языковой барьер. Поэтому одним из наиболее 

важных направлений деятельности консульства стало обучение жителей 

Хакодате русскому языку. Иосиф Антонович всячески подталкивал 

сотрудников консульства к изучению японского языка и распространению 

русского языка среди местных жителей и старался поощрять их усилия.  

Наиболее эффективную деятельность по созданию пособия для 

японцев, желающих учить русский язык, предпринял чтец Иван Махов, 

который сочинил и издал первый в Японии русский букварь – «Русского 

чиновника подарок японским детям. Русская азбука»
140

. 
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Освоив японский язык в короткий срок, И.В. Махов написал и издал в 

Хакодате «печатную на свой счет русско-японскую азбуку, 400 экземпляров 

которой подарил японским детям и японцам безвозмездно к новолетию их 

1861 года»
141

. В 1861 г. японский новый год пришелся на 29 января по 

юлианскому календарю
142

. Азбуку размножали ксилографическим способом 

на вырезанных японцем Цунэки Дзюкити деревянных досках. Небольшая, 

состоящая из 20 листов, книга бесплатно распространялась не только в 

Хакодате, но и в других городах Японии, в частности в Нагасаки, где уже 

существовала русская школа для японских мальчиков. Азбука представляла 

собой изложение грамматических основ русского языка в максимально 

простой форме с построчным переводом на японский язык и небольшими 

рисунками
143

. Очевидно именно из-за простоты данная книга пользовалась 

спросом у японцев и, как сообщает И.В. Махов, они «начали охотно учиться 

по ней русской грамоте»
144

.  

И.А. Гошкевич был доволен деятельностью И.В. Махова по причине 

«превосходства в глазах японцев русского консульства перед прочими 

консульствами в Хакодате»
145

. Консул не пренебрег возможностью подарить 

буквари хакодатскому губернатору, вице-губернатору и даже передать один 

экземпляр «для поднесения сегуну»
146

. Чиновники остались довольны 

подарком. Несколько экземпляров азбуки консул отправил в Россию, в 

частности в Азиатский департамент, а также императору
147

. 

И.В. Махов был одним из наиболее деятельных сотрудников первого 

состава консульства. Он перевел с японского «историческую летопись 

Японии от начала таковой, до 1861 г., пополнив ее собственными 

примечаниями и дополнениями»
148

 составил «Географию и статистику 

Японии», перевел на русский язык «Географическую карту острова Ниппон», 
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а также создал «карманный русско-японско-китайский словарь для 

японцев»
149

. Рукопись этого словаря была отправлена на рассмотрение в 

Императорскую академию наук
150

. 

И.А. Гошкевич понимал, что в целях упрочения связей между 

народами России и Японии деятельность по обучению японцев русскому 

языку необходимо развивать. Поэтому он всячески содействовал тому, чтобы 

японские юноши изучали русский язык непосредственно в России. В этом 

вопросе консула поддерживал губернатор Хакодате, хотя правительство 

бакуфу в этом вопросе особой поддержки губернатору не оказывало. И.А. 

Гошкевич на официальном уровне в это предпочитал не вмешиваться, однако 

указывал на реализацию таковой возможности при наличии желания самих 

японцев. 

Вскоре один из желающих продолжить обучение в России появился. 

Это был молодой японец по имени Сига Уратаро, который успешно обучался 

русскому языку. Сига обратился с просьбой об отправлении в Россию к 

русскому консулу и губернатору Хакодате. 

Приняв во внимание ходатайство официальных лиц, японское 

правительство сформировало группу студентов для обучения в Санкт-

Петербурге, выделив на обучение 3600 рублей в год
151

. В состав группы 

вошли шесть человек: Яманоути Сакудзаэмон Оцуки Хикогоро, Танака 

Дзиро, Итикава Бункити, Огата и Кодзава Сэйдзиро. Самому Сига Уратаро в 

выезде за пределы Японии было отказано. 

Японцы прибыли в Петербург в феврале 1866 г. Однако в университет 

их не приняли, поскольку было решено начать обучение с начала нового 

учебного года. И.А. Гошкевич снял для японцев дом, нанял прислугу и начал 

обучать студентов русскому языку, не проявляя при этом системности. 

Татибана Косай тоже проявлял заботу о соплеменниках, однако преподавать 
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русский язык он не мог, поскольку не знал грамматики. Студенты любили 

Косая и тепло отзывались о нем
152

.  

Безусловно, помимо обучения, русские надеялись дать японцам 

некоторое понятие о Православии. Так, равноапостольный Николай 

обращаясь с письмом к И.А. Гошкевичу, просил его познакомить японских 

студентов с православными священнослужителями с надеждой «если не 

обратить, то хотя бы расположить их к христианству, – и это бы дало важные 

шансы нам в Японии»
153

.  

На данный момент неизвестно, выполнил ли И.А. Гошкевич просьбу 

равноапостольного Николая, однако эта группа студентов обучение так и не 

начала, несмотря на то что с начала учебного года их распределили по 

специальностям. И.А. Гошкевич, по непонятным причинам, так и не 

определил их в университет. Более того, Иосиф Антонович не расселил 

студентов по разным квартирам, как это планировалось первоначально. 

Японцы продолжали жить в одном доме и, соответственно, общаться на 

родном языке. По этой причине изучение русского языка затягивалось. 

Студенты чувствовали себя в России невостребованными. В это время И.А. 

Гошкевич вышел в отставку, а режим бакуфу пал. Новое правительство 

предписало студентам вернуться на родину. 

В мае 1868 г. часть студентов (Яманоути Сакудзаэмон по причине 

болезни уехал раньше) отправились из Петербурга в Японию. Поскольку их 

путь пролегал через Европу, они вернулись в Эдо только в сентябре, 

потратив на бессмысленное путешествие в Россию три года. Один из 

студентов – Итикава Бункити – на пять лет остался в России. У него возник 

роман с русской девушкой, и вскоре родился ребенок. Итикава некоторое 

время жил в доме графа Е.В. Путятина, поскольку его отец был лично знаком 

с адмиралом, однако в 1873 г. и он вернулся в Японию. Таким образом, 

первая попытка обучения японцев в России стала неудачной. 
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Рассматривавшие вопрос приезда первой группы японских студентов 

исследователи делают вывод о том, что правительство бакуфу ошиблось в 

подборе студентов, поскольку отправленные для обучения молодые люди не 

обладали необходимыми способностями, а некоторые из них были почти 

неграмотными и должным образом не знали даже японскую иероглифику
154

. 

Следует отметить, что в России предпринимались попытки изучения 

японского языка на университетском уровне. Инициатором данного 

новшества стал назначенный министром просвещения граф Е.В. Путятин. В 

августе 1861 г. он обратился к русскому консулу в Японии с просьбой 

приобретения в Японии книг «для практического изучения языка… с целью 

содействия развития отношений с Японией»
155

. И.А. Гошкевич просьбу Е.В. 

Путятина выполнил. 

В июле 1863 г. на клипере «Разбойник» в Петербург был доставлен 

ящик с книгами, в качестве адресата было указано Министерство 

просвещения
156

. Однако к этому моменту Е.В. Путятин уже был смещен с 

должности, а новый министр не был заинтересован в изучении русскими 

студентами японского языка. Ящик с книгами попал в министерскую 

кладовку, а затем был отправлен в Императорскую публичную библиотеку
157

. 

Свою личную библиотеку И.А. Гошкевич собирал на протяжении 

многих лет. Библиотека формировалась систематически, в соответствии с 

профессиональными приоритетами дипломата. В ней были собраны карты, 

книги, рукописи, которые были необходимы для выстраивания отношений с 

Японией. Для приобретения манускриптов и книг И.А. Гошкевич 

использовал любую представившуюся возможность. Известный синолог, 

корабельный священник фрегата «Паллада», архимандрит Аввакум 

(Честной), описывая остановку судна в Шанхае, писал, что они с И.А. 

Гошкeвичем посетили живущих там англиканских миссионеров и купили 
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множество изданных ими книг на европейских и китайскoм языкaх
158

. Оба 

китаеведа были лично знакомы с протестантским миссионером Медгорстом, 

который проживал в Китае более 30 лет. При встрече англичанин подарил 

путешественникам несколько изданных им переводов
159

. 

В Японии библиотека И.А. Гошкевича пользовалась у 

соотечественников неизменной популярностью. Иосиф Антонович никому не 

отказывал в просьбе ознакомиться с собранными им книгами. Так, например, 

литература была предоставлена в полное распоряжение равноапостольного 

Николая, который за весьма непродолжительное время досконально изучил 

японские исторические и литературные памятники, что впоследствии очень 

помогло ему в миссионерском служении
160

. 

Основная часть фондов библиотеки И.А. Гошкевича в Хакодате 

сгорела во время пожара 1865 г. Однако и оставшаяся часть библиотеки, 

привезенная консулом в Россию, была огромна. Она стала самым 

значительным собранием японской литературы в Азиатском музее. 

Библиотека И.А. Гошкевича, состоявшая из полутора тысяч рукописей, 

ксилографов и печатных книг, была куплена у его сына в 1910 г. В настоящее 

время данная библиотека находится не в личном фонде И.А. Гошкевича (Ф. 

№ 13) архива ИВР РАН в Санкт-Петербурге, а расформирована по разным 

отделам фонда восточных рукописей ИВР РАН
161

. 

Подводя итоги главы, необходимо отметить, что жизненный путь И.А. 

Гошкевича непосредственным образом связан с Православной церковью. 

Получив образование и воспитание в столичной духовной академии, И.А. 

Гошкевич проявил незаурядные способности в освоении иностранных 

языков. Во многом последующие успехи Иосифа Антоновича определялись 

именно лингвистическими способностями. И.А. Гошкевич создал японско-

русский словарь, ставший, по сути, единственным пособием для изучения 
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японского языка в России до начала ХХ века. Перу дипломата принадлежит 

множество незаконченных рукописных словарей: русско-японского, русско-

китайского, русско-монгольского, маньчжурско-русского и множество 

других уникальных материалов по языкам народов Восточной Азии. Будучи 

консулом России в Японии, И.А. Гошкевич стал одним из инициаторов 

обучения японцев в России, а позже лично преподавал для них русский язык. 

Исполняя волю руководства страны, И.А. Гошкевич с успехом 

занимался несвойственной для выпускника духовной академии 

деятельностью в области астрономии, метеорологии и биологии. Во время 

пребывания в Пекине осуществил трудоемкие астрономические и 

метеорологические наблюдения, собрал ценные коллекции флоры и фауны, 

издал ряд статей, посвященных природе, быту и культуре народов Китая.  

Следует отметить, что успехи И.А. Гошкевича в области естественных 

наук и лингвистики удивительным образом сочетались с необыкновенно 

скромным и учтивым характером, простотой общения с представителями 

различных социальных слоев. Таким образом, во многом благодаря 

православному воспитанию и образованию И.А. Гошкевич стал достойным 

представителем православной России в языческих государствах Дальнего 

Востока. 
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Глава 2. МИССИОНЕРСКАЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.А. ГОШКЕВИЧА 

 

2.1. Служба в составе 12-й Пекинской духовной миссии 

 

Служба И.А. Гошкевча в составе 12-й Пекинской духовной миссии 

началась в 1839 г. после окончания им XIII курса Санкт-Петербургской 

духовной академии
162

. 

Миссия представляла собой церковно-политическое учреждение, 

начало которому было положено в 1714 г., когда император Петр I отправил 

туда архимандрита Иллариона (Лежайского) со свитой для окормления 

албазинцев. Данная миссия обладала официальным статусом, однако не 

занималась распространением православия в Китае, а следила за духовным 

состоянием албазинцев, изредка принимала торговые караваны русских 

купцов и выполняла предписания императорского правительства
163

. 

Во второй половине XVIII века китайцы резко сократили торговые 

отношения с Россией, а доступ русских торговых агентов на территорию 

Поднебесной был ограничен, миссия, по сути, стала выполнять функции 

дипломатического представительства. Уникальность данного учреждения 

прежде всего проявлялась в том, что ни одно иностранное государство в то 

время не имело своих представителей в Пекине
164

. 

До 1863 г., когда было учреждено первое посольство, миссия 

находилась в двойном подчинении. В религиозно-просветительских вопросах 

она подчинялась Синоду, а в политическом аспекте – Министерству 

иностранных дел.  

 Следует отметить, что в деятельности миссии доминировало влияние 

МИДа, поскольку оно брало на себя материально-финансовое обеспечение, 
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занималось вопросами научной и языковой подготовки членов миссии, а 

также следило за десятилетней периодичностью смены составов миссий
165

.  

На 12-ю миссию правительство возлагало ряд важных 

дипломатических функций, поэтому подготовка началась более чем за год до 

отправления – 16 октября 1838 г.. В проекте докладной записки «О 

предварительных мерах по отправлению новой Пекинской миссии» прямо 

говорилось о том, что подготовка к отправлению новой миссии «по важности 

своей требует особенных соображений»
166

. Особое внимание уделялось 

грамотному выбору нового начальника миссии и «заготовке немалого 

количества серебра»
167

. 

Правительство планировало значительно увеличить расходы на 

содержание миссии. В частности предполагалось в два раза (до 1000 рублей 

серебром) увеличить сумму на приобретение подарков китайским 

чиновникам. Подарки планировалось приобрести заранее и отправить в 

Пекин в натуральном виде. В целях повышения авторитета российской 

миссии среди китайцев, выделялось 500 рублей серебром на приобретение 

медицинских препаратов для лечения, в том числе, местного населения. В 

два раза (до 1000 рублей серебром) повышалось жалованье китайским 

учителям, которые преподавали миссионерам местные языки. В 12-й миссии 

впервые вводилось изучение тибетского языка. Значительно увеличивалась 

сумма на приобретение и строительство недвижимости. Таким образом, на 

«устойчивое течение дел миссии» всего выделялось 10 пудов серебра.
168

 

Основным требованием к начальнику миссии было надлежащее знание 

китайского языка, поскольку он был необходим для переговоров с китайским 

правительством. Выбор Азиатского департамента остановился на студенте 

XIII курса Санкт-Петербургской академии иеромонахе Поликарпе 

(Тугаринове). Иеромонах Поликарп ранее уже побывал в Пекине в составе 
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11-й миссии (выбыл досрочно по болезни), где обратил на себя внимание 

строгой нравственностью и усердием
169

. Он в совершенстве владел 

китайским и маньчжурским языками, по отзыву обер-прокурора гр. Н.А. 

Протасова обладал высокими умственными и нравственными качествами, 

чем вполне удовлетворял Азиатский департамент МИД
170

.  

27 октября 1838 г., получив уведомление о том, что миссия должна 

быть отправлена не позднее января 1840 г о. Поликарп был официально 

назначен начальником 12-й Пекинской миссии с возведением в сан 

архимандрита по окончании академического курса высших наук. 16 августа 

1839 г. епископ Ревельский Венедикт, викарий Санкт-Петербургской 

епархии, возводит иеромонаха Поликарпа в архимандриты, а 28 февраля 1839 

г. его назначают на должность настоятеля первоклассного монастыря
171

. 

Будучи знакомым с деятельностью миссионеров в Пекине и хорошо 

представляя течение жизни в закрытом мужском коллективе вдали от 

Родины, о. Поликарп начинает осторожно подбирать кадры для предстоящей 

экспедиции, приглашая в ее состав своих приятелей по академии: 

иеромонахов Гурия (Карпов) и Иннокентия (Немирова), иеродиакона 

Палладия (Кафарова). В качестве студентов были зачислены И.А. Гошкевич, 

В.В. Горский, И.И. Захаров
172

. Срок действительной службы в составе 

миссии начался 9 августа 1839 г.
173

. 

Некоторые исследователи полагают, что зачисление И.А. Гошкевича в 

состав миссии и последующая служба в Пекине стали наказанием за 

несанкционированное издание перевода Ветхого Завета на русский язык, 

когда И.А. Гошкевич «под суд, к счастью не попал», но «был выслан за 

пределы страны»
174

.  
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Здесь необходимо отметить, что в состав миссии включались только 

лучшие студенты, причем «согласно с собственным их желанием»
175

 и 

непременно по «одобрительному свидетельству Академического 

правления»
176

. Однако, справедливости ради, следует упомянуть, что 

разбирательство с И.А. Гошкевичем все-таки состоялось. Секретный указ 

Санкт-Петербургской духовной консистории № 208 от 16 мая 1845 г. 

предписывал И.А. Гошкевичу и И.И. Захарову написать объяснительную «о 

их переводе некоторых книг Ветхого Завета и издании их в типографии 

Пажеского корпуса, а также распространения сего издания»
177

. Указ 

предписывал начальнику миссии архимандриту Поликарпу (Тугаринову) 

«опросить каждого особо» и, собственноручно засвидетельствовав ответы, 

отправить протокол в Синод
178

. 

В дело вмешался Азиатский департамент, предписав начальнику 

миссии представить протокол не в Синод, а непосредственно в 

министерство
179

. Так, 10 марта 1846 г., обращаясь за поддержкой к вице-

директору Азиатского департамента Н.И. Любимову с частным письмом 

архимандрит Поликарп сетует на приятелей И.А. Гошкевича и И.И. Захарова 

по столичной академии, которые «выставили их зачинщиками, под тем 

предлогом, что уехали в Пекин, к Богдыхану оттуда их и граблями не 

достать»
180

. 

Н.И. Любимов был лично знаком с виновниками разбирательства, 

поскольку сопровождал 12-ю миссию в Пекин в качестве министерского 

пристава, а И.И. Захаров на время следования был приставлен к нему личным 

переводчиком. Обращаясь к дипломату, архимандрит Поликарп указывал на 

то, что участие И.А. Гошкевича в издании перевода имело материальные 

подтверждения, поскольку «лукавый сунул Гошкевича составлять еще 
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виньетки и выставить свою фамилию на одной из них»
181

. Понимая, что 

данное разбирательство может закончиться для И.И. Захарова и И.А. 

Гошкевича весьма плачевно, начальник миссии дерзновенно просит вице-

директора: «ради Бога пособите мне выпутать их из этой истории целых и 

невредимых»
182

. 

Примечательно, что в составе 12-й миссии, согласно распоряжению 

императора, была упразднена должность причетника
183

: «а должность сию 

будут исправлять двое из студентов миссии коллежские секретари Гошкевич 

и Горский, которые перед китайцами будут показываться за причетников»
184

. 

Таким образом, основной состав 12-й Пекинской духовной миссии 

состоял из выпускников духовной академии, имеющих опыт 

продолжительного нахождения в монастыре в отрыве от родственников и 

воспитанных в традициях семинарского братства. В этом о. Поликарп 

старался следовать инструкции, которая гласила: «Миссия должна 

представлять из себя вид семейства. Мир, любовь и взаимное доверие 

должны постоянно и неразлучно пребывать между вами»
185

. 

Однако в состав миссии были включены люди, далекие от реалий 

монастырской жизни. Художником миссии был назначен приятель и земляк 

И.А.  Гошкевича выпускник Императорской академии художеств 

«свободный некласный художник живописи портретной» К.И. Корсалин
186

. 

Врачом миссии стал воспитанник медико-хирургической академии «лекарь 

медицины» А.А. Татаринов
187

. К миссии был прикомандирован кандидат
188

 

Казанского университета В.П. Васильев, который был уравнен в правах со 

всеми остальными членами миссии и должен был состоять в «полной 
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зависимости и повиновении начальника миссии»
189

. В.П. Васильев отличался 

крайне неуживчивым характером, который проявлялся в многочисленных 

конфликтах с членами миссии, хотя в отечественной науке господствует 

точка зрения о том, что конфликтовал он только с начальником миссии, 

считая его «жестоким до самодурства»
190

.  

Действительно, в письмах В.П. Васильева наблюдается крайне 

нелицеприятный образ архимандрита Поликарпа, который, по мнению В.П. 

Васильева на фоне образованности и высоких интеллектуальных 

способностей имел взбалмошный характер и был подвержен 

раздражительности и капризам
191

. В дневниках ученого можно обнаружить 

подобные характеристики остальных миссионеров, за исключением разве 

что, самого себя. Так, например, В.П. Васильев, характеризуя членов миссии, 

называет иеромонаха Иннокентия расслабленным существом, а иеромонаха 

Гурия – лицемером. И.А. Гошкевича будущий академик именует надутой 

алгеброй скотиной, а художника миссии Корсалина – трусом и кренделем. 

Единственным положительным человеком в составе 12-й Пекинской миссии 

В.П. Васильев считает собственную персону, именуя себя истинным гением, 

не причастным никакому греху
192

. 

Несмотря на то что В.П. Васильев имел индивидуальную 

исследовательскую программу, которая была разработана Казанским 

университетом, как и остальные миссионеры он был обязан предоставлять 

начальнику миссии отчеты о проделанной работе
193

.  

Для основного состава миссии Императорской Академией наук была 

разработана программа по комплексному изучению Китая. На основании 

этой программы миссионеры изучали историю, философию, культуру, 

религию, государственное и социально-политическое устройство Китая, 
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проводили научные наблюдения и исследования в области естественных 

наук. Следует отметить, что миссионеры зачастую повторяли работу, 

начатую предшественниками, поскольку некоторые труды по составлению 

словарей, переводу древних трактатов и составлению разного рода пособий 

оставались незавершенными. Подобная деятельность отнимала много 

времени
194

. 

Инструкция предписывала каждому миссионеру избрать для себя 

какую-то область научных знаний, в которой он способен будет стать 

знатоком как в научной, так и практической сфере. Кроме этого обращалось 

внимание на то, чтобы полученные знания были полезны правительству
195

. 

Иеромонах Гурий и иеродиакон Палладий изучали буддизм, иеромонах 

Иннокентий занимался конфуцианством, историю Китая при маньчжурской 

династии исследовал В.В. Горский, И.И. Захаров составлял географические 

описания и карты, а так же занимался сбором статистических данных. А.А. 

Татаринов – осваивал китайскую медицину, И.А. Гошкевич – собирал 

сведения о сельском хозяйстве и промышленности Поднебесной, а также 

занимался сбором метеорологических данных.  

Относительно И.А. Гошкевича архимандрит Поликарп доносит в 

Азиатский департамент, что находит весьма затруднительным для него 

сочетать обязанности церковнослужителя с магнитными и другими 

подобными наблюдениями. Начальник миссии просит освободить для него 

обязанности псаломщика, а его обязанности переложить на более свободного 

Захарова, который также хорошо знаком с этим делом
196

.  

В качестве базовой дисциплины студенты изучали китайский язык, 

поскольку со второй половины XVIII столетия вся официальная переписка с 

Китаем, в том числе и составление договоров, проходила через Пекинскую 

духовную миссию
197

. Кроме перевода российско-китайских документов 
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дипломатического характера, миссионеры, случалось, переводили 

иностранные документы
198

. Так, осенью 1840 г. к архимандриту Поликарпу 

обратился чиновник Трибунала внешних сношений (Лифаньюаня) Китая с 

просьбой перевести на китайский язык ультиматум министерства 

иностранных дел Соединенного королевства. Данный документ был передан 

китайской стороне на двух языках – китайском и английском. Однако 

правительство Китая сочло необходимым обратиться к русским миссионерам 

с просьбой о переводе англоязычного варианта ноты с целью определения 

тождественности текстов
199

. 

По вышеуказанным причинам все члены миссии должны были владеть 

китайским языком на достаточно высоком уровне. Занятия по изучению 

языка начинались еще в Петербурге. В сентябре 1839 г. все члены 12-й 

миссии (за исключением В.П. Васильева) были собраны в Петербурге. Под 

руководством бывшего архимандрита Иакинфа (Бичурина) им был прочитан 

курс китайского языка, а под руководством С.В. Липовцева – курс 

маньчжурского языка. Подготовка была очень серьезной. Только на уплату 

жалованья преподавателей из Государственного казначейства выделялось 

7000 рублей ассигнациями
200

. Занятия проводились в две смены пять дней в 

неделю на протяжении трех месяцев, после чего состоялся экзамен
201

. На 

экзамене, в присутствии официальных лиц, студенты показали отличные 

результаты, и Азиатский департамент остался доволен ими доволен. По 

свидетельству архимандрита Поликарпа (Тугаринова), а в последствии и 

архимандрита Аввакума (Честного), все студенты: «хорошо освоили 

китайский язык, а Гошкевич и Захаров еще и маньчжурский»
202

.  

После успешно сданного экзамена И.А. Гошкевич был произведен в 

коллежские секретари
203

. Вместе с К. Корсалиным они ездили в Белоруссию 
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на побывку к родителям. По причине удаленности проживания родителей 

белорусы выехали позже основного состава миссии
204

. 

20 января 1840 г. миссионеры отбыли из Петербурга в Казань, где к 

ним должен был присоединиться В.П. Васильев. Из Казани миссия выехала в 

Иркутск, а оттуда в Кяхту. Из каждого крупного города о. Поликарп писал 

отчеты о продвижении миссии
205

. Ехали медленно. Поклажа экспедиции 

была огромной. Вещи были упакованы в 125 ящиков, общий вес которых (за 

исключением серебра) превышал семь тонн
206

.  

Со стороны Азиатского департамента миссию сопровождал специально 

назначенный пристав – Н.И. Любимов. Человек, который имел весьма 

поверхностное представление о российско-китайских отношениях, однако, 

сообразно занимаемой должности, должен был их устанавливать. По причине 

этого перед дипломатом встает вопрос: «Какой тон и образ действий нужны с 

китайцами?». Принимая во внимание разные точки зрения, услышанные им в 

МИДе, пристав рассуждает: «предупредительный, почти угодливый, 

которому доселе следовали», или наоборот следует занимать более жесткую 

неуступчивую позицию. «А это, так сказать, – азбука, без которой нельзя 

шагу вперед сделать»
207

.  

По прибытии в Пекин миссия разместилась на двух подворьях – 

Южном (Наньгуань) и Северном (Бэйгуань), которые располагались на 

расстоянии восьми километров друг от друга. На протяжении последних ста 

тридцати лет русские миссионеры были единственной группой европейцев, 

которые имели право легально находиться на территории материкового 

Китая. Это обстоятельство чрезвычайно радовало В.П. Васильева, который 

гордился тем, что русским дозволено бывать в столице Китая, тогда как 

европейцы могли присутствовать только в приморских городах 

Поднебесной
208

. После прибытия и обоснования миссии в Пекине 
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архимандрит Поликарп докладывал, что все члены миссии приступили к 

выполнению обязанностей, которые им были определены Азиатским 

департаментом
209

. 

Как бы ни пытались некоторые исследователи доказать, что основная 

роль миссии имела под собой политическую
210

 или торгово-экономическую 

подоплеку
211

, необходимо понимать, что основной задачей миссии было 

духовное окормление албазинцев. Начальнику миссии вменялось в 

обязанность поддерживать албазинскую общину в православной вере и 

заботиться о них как о братьях, живущих среди язычников. МИДовские 

чиновники хорошо понимали, что если албазинцы перестанут отождествлять 

себя с православием, то отправление последующих миссий в Китай будет 

невозможно
212

. 

Основным местом миссионерской деятельности были Успенский и 

Сретенский храмы, а также школа, где воспитанники обучались на русском и 

китайском языках. Иеромонах Гурий (Карпов) возглавлял обучение 

албазинцев церковному чтению и пению
213

. Сам о. Гурий свидетельствовал, 

что обучающиеся у него мальчики понимали партитуру и уже через два года 

занятий хорошо читали и пели
214

. По личному распоряжению императора в 

пекинских храмах священнослужители обязаны были заботиться об особой 

торжественности богослужения с неукоснительным соблюдением Устава. В 

храмах должна была поддерживаться идеальная чистота, а служащие 

иеромонахи должны были иметь хорошую ризницу и являть собою пример 

для албазинцев
215

. 

Следует отметить, что богослужение совершалось на церковно-

славянском языке, однако священникам предписывалось произносить 
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проповеди и поучения во время богослужения на китайском языке, в простой 

доступной для албазинцев форме
216

.  

В качестве еще одного приоритетного направления в миссионерской 

деятельности можно выделить перевод на китайский язык основных 

православных вероучительных текстов. В частности, на момент прибытия в 

Пекин 12-й миссии албазинцы уже имели перевод катехизиса на китайский 

язык
217

. Приятель о. Поликарпа по академии, член 11-й Пекинской духовной 

миссии, иеромонах Феофилакт (Киселевский) начал перевод толкования на 

Божественную литургию, однако умер, не закончив труда. Это 

обстоятельство побудило Азиатский департамент возобновить работу по 

данному переводу. Неоконченный перевод иеромонаха Феофилакта был 

отправлен в Пекин с указанием – перевести толкование до конца и издать
218

. 

Кроме этого, миссионерам было поручено издание толкования на Символ 

Веры на китайском языке
219

.  

Во время пребывания в Пекине И.А. Гошкевич заведовал 

миссионерской библиотекой, которая непрестанно пополнялась. Источники 

пополнения библиотечных фондов могли быть весьма экзотичными. Так, по 

случаю приобретения земельного участка
220

 архимандриту Поликарпу 

досталась библиотека португальской католической миссии, которая 

пребывала в Китае на нелегальном положении и была выдворена из страны 

китайским правительством
221

. Составлением каталога этой библиотеки 

занимался И.А. Гошкевич
222

. 

Члены миссии составляли учебные пособия по русскому языку, 

которые после одобрения в Азиатском департаменте поступали в 

албазинскую школу. По этим учебникам дети албазинцев занимались 
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изучением русского языка
223

. Азиатский департамент рекомендовал 

воспитывать нескольких детей непосредственно при миссии: «дабы сии 

полудикие ныне младенцы смогли сделаться рассадником православной веры 

в Китае, служили нам хорошими переводчиками или даже учителями для 

новых миссий»
224

. Дети должны были принимать участие при совершении 

богослужений, петь и читать на церковнославянском языке, а также 

прислуживать в алтаре. Планировалось, что по мере появления навыков они 

будут приниматься на должность причетников
225

.  

Кроме этого, предполагалось задействовать албазинцев и даже 

китайцев для собирания биологических и геологических коллекций, а также 

использовать их для сбора информации социально-экономического 

характера
226

. Однако сначала волонтеры должны были пройти некий искус, 

для того чтобы миссионеры могли убедиться в их скромности, честности и 

преданности
227

. Следует отметить, что данная политика МИДа имела 

определенный успех. Среди албазинцев были катехизаторы и преподаватели, 

которые имели авторитет у местного населения и за свои многолетние труды 

получали пенсию от русского правительства
228

.  

В марте 1843 г. архимандрит Поликарп докладывал, что при докторе 

помощником состоит албазинец Стефан, а метрические книги миссии 

заполняет ученик-албазинец, отмечая при этом, что данный опыт является 

первым в использовании местного населения на канцелярской службе
229

.  

Принято считать, что члены миссии не занимались миссионерской 

деятельностью вне албазинской общины. Однако это не совсем так. 

Китайское правительство содержало в Пекине училище, где обучались 

маньчжурские дети. Преподавателями русского языка в училище были 

русские миссионеры, которым кроме их преподавательских обязанностей 
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вменялось окормление данной школы
230

. В качестве некоего поощрения за 

верность православию и труды на благо миссии албазинцев угощали на 

праздничных трапезах во время празднования Пасхи, Рождества Христова и 

престольных праздников Успения и Сретения
231

. 

В основном миссионеры вели весьма замкнутый образ жизни и лишь 

изредка покидали Пекин для сбора образцов местной флоры и фауны
232

. 

Однако члены миссии все же находились в достаточно тесном общении с 

китайцами. Это были чиновники Трибунала внешних сношений Китая, с 

которыми согласовывалась любая деятельность миссионеров за пределами 

территории миссии. Также через Лифаньюань проходила вся почта миссии. 

Переписка между миссией и Петербургом осуществлялась всего три раза в 

год. Кроме этого, четыре раза в год приходила почта от Сибирского 

губернского правления из Иркутска и Кяхты. Столь редкая почтовая связь 

была обусловлена необходимостью не вызывать подозрений у местных 

властей. Азиатский департамент указывал на то, что китайцы должны видеть 

в начальнике миссии «старшего священника, а не политического агента 

России»
233

. Согласно реестру писем и посылок, в 12-ю миссию меньше всего 

писем приходило И.А. Гошкевичу. Так, за весь 1840 г. он получил только 

одно письмо
234

. 

Безусловно, государство не могло допустить того, чтобы миссия 

оставалась в стороне от участия в политической жизни. Правительство 

старалось использовать любую возможность для привлечения миссионеров к 

дипломатической деятельности
235

. Решение политических вопросов целиком 

возлагалось на начальника миссии, которому на этот случай была дана 

дополнительная секретная инструкция. В данном документе обозначались 

наиболее приоритетные направления в развитии политических и торговых 

                                                 
230

 ОР РНБ. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 89. Л. 12. 
231

 Там же. Д. 103. Л. 12. 
232

 Ипатова А.С. Письма архимандрита Поликарпа… URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Polikarp/text.htm (дата обращения: 23.03.2015). 
233

 ОР РНБ. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 89. Л. 16–16 об. 
234

 РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 6. Л. 21. 
235

 Там же. С. 210. 



 62 

связей с Китаем, в число которых входило решение вопросов: о свободном 

плавании русских судов до Тихого океана по Амуру, сокращении сроков 

пребывания духовной миссии в Пекине до 5–6 лет, а также о сношениях с 

китайским правительством по вопросам развития торговли
236

. Наиболее 

тщательно начальник миссии должен был следить за ситуацией в отношении 

торговли, проводить анализ сделок для расширения ассортимента товаров и 

увеличения его объемов.  

В непривычных для русского человека климатических условиях 

миссионеры чувствовали себя очень тяжело. Отчеты начальника миссии, а 

также частные письма членов миссии переполнены сообщениями о 

постоянных и подчас затяжных заболеваниях миссионеров.  

Так, в одном из писем В.П. Васильев пишет, что его здоровье 

«совершенно расстроено»
237

. Иеродиакон Палладий (Кафаров) докладывает о 

том, что не может более находиться в Пекине, поскольку пребывает в 

постоянной лихорадке
238

. В одном из докладов Н.И. Любимову архимандрит 

Поликарп пишет: «Захаров начинает поправляться, о. Гурий хворает… 

Татаринов после жестокой болезни все еще не может оправиться»
239

.  

Согласно отзывам архимандрита Поликарпа, с самого начала 

миссионерских трудов И.А. Гошкевич зарекомендовал себя с положительной 

стороны
240

 и 14 августа 1842 г. на очередном Совете миссии «произведен в 

Титулярные Советники»
241

. 

И.А. Гошкевич закончил службу в Пекине в конце 1848 г., но 

возвратился в Петербург лишь в 1850-м. Как уже отмечалось ранее, путь из 

Пекина в Петербург занимал очень много времени и был весьма сложным. 

Возвращающаяся миссия везла огромную поклажу. Только В.П. Васильев 

привез в библиотеку Казанского университета 51 ящик рукописей на 
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китайском и прочих дальневосточных языках
242

. По мнению заведующего 

библиотекой (до 1850 г.) Казанского университета профессора К.К. Фойгта, 

собранная Васильевым коллекция манускриптов охватывала основные сферы 

человеческих знаний и по праву считалась одной из крупнейших в Европе
243

. 

Члены 12-й миссии, пребывавшей в Пекине в очень сложный период 

первой Опиумной войны, были представлены к правительственным 

наградам: иеромонахи Гурий и Иннокентий получили ордена Св. Анны 3-й 

степени, архимандрит Поликарп – орден Св. Анны 2-й степени
244

, а И.А. 

Гошкевич 7 ноября 1844 г. был «Всемилостивейше пожалован Кавалером 

ордена Св. Станислава 3 степени»
245

. Вручение наград наглядно показало, 

что миссионеры блестяще справились с возложенными на них задачами, 

поскольку данная архимандриту Поликарпу Инструкция строго 

предупреждала, что любой миссионер может быть лишен права на получение 

наград, если его научные труды будут признаны недостаточными, или он не 

пробудет в миссии положенные 10 лет, или «своими поступками в Китае 

нанесет бесчестие имени русскому»
246

. 

Годы, проведенные И.А. Гошкевичем в Пекине, оказались для него 

полезными и плодотворными в научном плане. Он продолжал заниматься 

изучением восточных языков, участвовал в сборе ботанических и 

зоологических коллекций, проводил астрономические и метеорологические 

наблюдения, переводил оригинальную китайскую литературу. За время 

пребывания в Китае И.А. Гошкевич получил опыт пребывания на Востоке и 

практические навыки миссионерской и дипломатической деятельности, что, 

несомненно, сыграло решающую роль в его дальнейшей судьбе.  
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2.2. Участие в дипломатической миссии генерал-адъютанта Е.В. 

Путятина и в подписании Симодского трактата 

 

После возвращения из Китая за отличие по службе И.А. Гошкевич был 

произведен в коллежские асессоры и назначен переводчиком VIII класса при 

Азиатском департаменте МИД с жалованием 400 рублей.
247

.  

В начале 1851 г. происходит формирование миссии генерал-адъютанта 

Е.В. Путятина в Японию с целью установления дипломатических отношений. 

Е.В. Путятин обращается в Азиатский департамент с просьбой о выделении в 

состав экспедиции двух переводчиков. И.А. Гошкевич был назначен «для 

исправления должности переводчика китайского и маньчжурского языков» 

на время миссии в Японию
248

. Кроме И.А. Гошкевича на борту фрегата, в 

качестве корабельного священника, находился еще один известный синолог, 

знаток восточных языков – архимандрит Аввакум (Честной), насельник 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. О. Аввакум был выпускником 

Санкт-Петербургской духовной академии и участником 11-й Пекинской 

духовной миссии
249

. Очевидно, именно о. Аввакум и подал идею включить в 

состав миссии Иосифа Гошкевича. 

9 августа 1853 г. флагман российского императорского флота – фрегат 

«Паллада», шхуна «Восток», корвет «Оливуца» и барк Российско–

американской компании «Князь Меньшиков» вошли в гавань Нагасаки,
250

. 

Появление русской эскадры произвело сильное впечатление на местное 

население
251

. Эскадра сразу же была окружена караульными лодками и 

вскоре на фрегат прибыли представители японского правительства для 
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выяснения цели визита русских кораблей. Е.В. Путятин передал губернатору 

Нагасаки дипломатическое послание российского правительства и стал 

ожидать аудиенции. Русская эскадра стояла у берегов Нагасаки, почти 

ежедневно принимая японских чиновников. Через посредничество 

голландцев посланников обеспечивали продуктами питания и питьевой 

водой, однако этим все и ограничивалось. Русским морякам было отказано 

сойти на берег даже для проверки хронометров, а так же не было позволено 

похоронить по православному обычаю погибшего матроса. Правительство 

Японии всячески уклонялось от переговоров, надеясь, что русские уйдут из 

японских территориальных вод. 

Ровно через месяц русской дипломатической делегации было 

позволено сойти на берег и встретиться с губернатором Нагасаки. Поскольку 

в составе контактной группы в качестве переводчика находился архимандрит 

Аввакум (Честной), можно предположить, что именно 9 сентября 1853 г. на 

японскую землю впервые ступила нога православного священника. 

Переговоры приняли затяжной характер. 14 августа 1853 г. умер сегун 

Иэёси, поэтому политическая жизнь Японии остановилась до назначения 

нового сегуна. Узнав о смерти сегуна только 6 октября, Е.В. Путятин принял 

решение отвести эскадру в Шанхай с целью ремонта фрегата и пополнения 

запасов продовольствия
252

. 

Русская эскадра вернулась в Нагасаки 22 декабря 1853 г., но японцы 

продолжали затягивать переговоры. Они ежедневно посещали российские 

суда с подарками от имени сегуна. Е.В. Путятин так же отвечал им 

любезностями. Японцы были поражены радушием русского посланника
253

.  

Переговорный процесс затягивался. 12 января 1854 г. японская сторона 

попросила отсрочки на три-четыре года для выяснения положения дел на 

Сахалине. Японцы действительно приступили к изучению вопроса о 

заселении острова японцами, поскольку сразу во время переговоров японская 
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сторона направила экспедицию на Южный Сахалин
254

. Е.В. Путятину 

удалось вывести японских переговорщиков на обсуждение вопроса об 

установлении границ, обосновав исторические права России на острова 

Итуруп и Сахалин.  

Аналогично проходили переговоры по вопросам экономики и 

торговли. Одним из основных аргументов Е.В. Путятина было утверждение о 

заинтересованности Николая I в наличии сильного соседа у восточных 

границ Российской империи. Для усиления Японии Николай I предлагал 

помочь повысить уровень развития промышленности и культуры, а в случае 

необходимости был готов предоставить оружие. 

 В результате ряда заседаний Е.В. Путятин добился письменного 

подтверждения права наибольшего благоприятствования для русских судов, 

установления торговых отношении и государственных границ. 23 января 

1854 г. русские дипломаты получили документ, который гарантировал скорое 

заключение русско-японского договора.  

Важную роль в переговорах играл И.А. Гошкевич, который предельно 

тактично и со знанием дела выстраивал разговор, стараясь максимально 

вежливым языком передавать жесткие требования русского адмирала. В этих 

встречах И.А. Гошкевич выполнял функции переводчика с китайского языка. 

Когда проходили переговоры, он мог быстро адаптироваться к речи 

собеседников, пополнять свой словарный запас и использовать в процессе 

беседы свои знания китайского и маньчжурского языков.  

После завершения первого этапа переговоров фрегат «Паллада» отбыл 

для ремонта в российский порт. 22 мая 1854 г., прибыв в Императорскую 

гавань, дипломаты узнали, что Англия и Франция объявили России войну, 

поэтому на дальневосточном побережье ускоренно готовились к обороне. 

Обороной руководил генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. 

В целях сохранения Сибирской флотилии он приказал собраться всем 

кораблям в заливе Де-Кастри. «Паллада» туда не дошла. Разыгравшийся 
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шторм настолько сильно повредил фрегат, что дальнейшее плавание было не 

возможно. Путятин приказал отбуксировать фрегат в Константиновскую 

бухту и поставить на зимовку.  

Команда «Паллады» перешла на фрегат «Диана», который прибыл на 

смену флагману. На борту «Дианы» в качестве корабельного священника 

находился иерей Василий Махов, будущий настоятель консульского храма в 

Хакодате. По причине этого архимандрит Аввакум (Честной), отбыл в порт 

Аян, а далее сухим путем через Сибирь в Санкт-Петербург. Из знатоков 

китайского языка в экспедиции оставался только И.А. Гошкевич, которому и 

суждено было внести значительный вклад в составление текста Симодского 

договора и участвовать в его подписании. 

22 ноября 1854 г. фрегат «Диана» прибыл в порт г. Симода, где с 10 

декабря 1854 г. возобновились переговоры. И.А. Гошкевич все время был 

рядом с Е.В. Путятиным, принимая в переговорах самое активное участие. 

Однако вскоре переговоры пришлось прервать, из-за того, что в Симода 

произошло сильное землетрясение, которое значительно повредило «Диану». 

Е.В. Путятин хотел провести ремонт на месте, однако для этого требовалось 

переправить судно в бухту у деревни Хэда. Несмотря на героические усилия 

команды фрегата и японских рыбаков, буксировавших судно в бухту, 

корабль спасти не удалось. Во время очередного шторма «Диана» затонула. 

Таким образом, русская дипломатическая миссия оказалась на территории 

иностранного государства, потеряв возможность вернуться на родину. 

Положение становилось критическим. 

Спустя уже четыре дня после гибели фрегата Е.В. Путятин принимает 

волевое решение – строить судно на японском берегу самостоятельно. 

Генерал-адъютант решил проектировать будущий корабль по образцу 

«Балтиморской» шхуны, размеры которой помнил наизусть. Однако по 

счастливой случайности в личных вещах одного из офицеров «Дианы» 

сохранился январский номер журнала «Морской сборник» за 1849 г., в 

котором находился проект с чертежами, подходящей по размерам, шхуны 
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«Опыт»
255

. Данное судно было построено в России и успешно 

эксплуатировалось в составе Каспийской флотилии
256

. Е.В. Путятин одобрил 

проект. Контролировать постройку корабля было поручено молодому 

офицеру затонувшего фрегата 22-летнему мичману А.А. Колокольцову
257

. 

Заинтересованные в получении опыта кораблестроения и более быстром 

отъезде русских переговорщиков, японские власти дали согласие на 

постройку судна. В качестве благодарности за помощь глава русской миссии 

пообещал подарить бакуфу построенную шхуну, которую назвали – «Хэда», 

либо возместить расходы на ее сооружение. 

Общение между русскими и японцами налаживалось постепенно. 

Офицеров разместили в сохранившихся после землетрясения буддийских 

храмах. Для матросов были построены бараки. Совместная работа по 

восстановлению жилых домов и постройке судна сближала людей. Русские 

моряки быстро устанавливали контакт с противоположным полом. Позже 

очевидец этих событий скажет: «Жаль, что трактаты велись не с прекрасным 

полом. Тогда все порта Японии были бы открыты»
258

. 

Во время постройки судна Иосиф Антонович был переводчиком между 

русскими моряками и японцами. Во многом благодаря его деятельности 

строительство корабля в совершенно чужой языковой среде проходило 

максимально высокими темпами. Однако переводческие возможности И.А. 

Гошкевича не нужно переоценивать. О том, что языковой барьер сохранялся, 

свидетельствует тот факт, что переводчик так и не смог объяснить японским 

мастерам принципы масштабности чертежа. По этой причине макеты деталей 

изготавливались в натуральную величину, а уже по ним японские плотники 

мастерили корабельные конструкции. Понимая, что знаний японского языка 
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недостаточно, И.А. Гошкевич знакомится с Татибана Косай и под его 

руководством, втайне от властей, совершенствует знания японского языка 
259

. 

Шхуна была построена за три месяца. Ходовые качества судна, были 

великолепны, что впоследствии спасло русских моряков от гибели при 

возвращении в Россию
260

. При строительстве первого корабля европейского 

типа
261

 японцами был получен опыт сотрудничества с иностранцами в 

области судостроения. Россия сыграла важную роль в создании японского 

флота, что признается самими японцами
262

. По сути, русские моряки 

заложили базу японского кораблестроения, поскольку по образцу шхуны 

«Хэда» к 1860 г. японцы самостоятельно построили еще пять таких кораблей. 

Описывая состав японской флотилии этого времени, военный атташе 

российского консульства лейтенант П.Н. Назимов насчитывал более 20 

кораблей европейского типа постройки; в том числе паровые суда. Удивляясь 

быстрой обучаемости японцев, Назимов отмечал, что они сами управляют 

своими кораблями и самостоятельно обслуживают их. Будущий адмирал 

указывал, что японцы научились самостоятельно прокладывать маршрут и 

определять координаты судна в море
263

. Хотя еще два года назад мичман 

Корнилов с клипера «Пластун» делился своими негативными впечатлениями 

о встрече японскими судами: «содержаться грязно, в беспорядке и 

рекомендуют в своих экипажах полное отсутствие знания морского дела. 

Они даже парусов порядочно поставить не умеют»
264

. 

Сложности с постройкой судна, тяжелое положение русских моряков в 

Японии, а также активность англичан и французов на Дальнем Востоке 

побуждали к более быстрому завершению переговоров. Уже 14 декабря 1854 
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г. переговоры были продолжены. Переговорный процесс чрезвычайно 

усложнялся из-за языкового барьера. В составе русской дипломатической 

миссии японского языка никто не знал. Среди японцев также не было 

человека, владеющего русским языком. Переговорщики пользовались 

китайским и голландским языками. По этой причине трактат составлялся на 

японском, китайском русском и голландском языках
265

. Первоначальный 

вариант текста был составлен на голландском языке, который был принят за 

официальный язык переговоров. Составленный на русском языке проект 

договора переводил на голландский капитан-лейтенант К.Н. Посьет
266

. 

Японцы с голландского переводили на японский, а с японского на китайский. 

Китайский текст договора был представлен японцами русской делегации. 

Переводом с китайского занимался И.А. Гошкевич. Он же своей подписью 

заверял варианты договора на китайском языке.  

Согласование текста проходило с большими сложностями как в 

переговорном процессе, так и в истолковании переводов. Более того, в 

китайский текст договора вкралась ошибка, которая впоследствии стала 

одним из оснований для японской стороны в территориальном споре с 

Россией вокруг четырех островов Южно-Курильской гряды. Во второй 

статье договора на русском языке сформулировано положение о том, что 

российскими владениями является о. Уруп и прочие острова к северу от него. 

В китайском тексте договора слова «прочие» не было. Из данного текста 

получалось, что четыре южных острова Курильской гряды, именующихся в 

Японии «северными территориями», не входят в состав Курильских островов 

от о. Уруп на юге. В настоящее время Япония придерживается позиции 

незыблемости признания положений Симодского договора, имея основания 

для территориального спора. Таким образом, неточность перевода можно 

полностью возложить на И.А. Гошкевича, поскольку именно он не обратил 

                                                 
265

 Оригинал трактата на русском языке был утрачен во время Второй мировой войны при бомбардировках 

Токио американской авиацией. 
266

 Лещенко Н.Ф. Посольства Н.П. Резанова (1803-1805) и Е.В. Путятина (1852–1855) в Японию // 

Восточный архив. 2009. № 19 С. 44. 



 71 

внимания на существенное различие текста договоров, тем самым создав 

прецедент для территориального спора, который не разрешен до сего дня
267

. 

Заключение Симодского трактата сыграло решающую роль в 

появлении и последующем распространении Православия в Японии.  

Решающую роль в этом сыграл Е.В. Путятин. Изначально японцы хотели 

внести в договор пункт о запрете распространения христианства на 

территории своего государства, однако получили решительный отказ в 

присущей боевому генералу жесткой форме. Видя решительный отказ 

русской делегации по данному вопросу, японцы направили Е.В. Путятину 

официальную ноту, где говорилось о тотальном запрете христианства на 

японских островах на законодательном уровне. В письме также находилось 

требование о полном запрете проповеди Православия гражданами России в 

какой бы то ни было форме, даже если сами японцы будут просить их об 

этом. В ответном письме Е.В. Путятин уклончиво ответил, что, находясь на 

территории Японии, русские будут соблюдать местные законы и не станут 

вмешиваться  в религиозно-культовую жизнь японцев
268

. Данное обещание 

было воспринято японскими переговорщиками с большим удовлетворением. 

26 января 1855 г. переговоры в Симода завершились подписанием 

первого русско-японского договора, однако его ратификацию задержала 

Крымская война
269

. Обмен ратификационными грамотами произошел только 

25 ноября 1856 г.
270

. Заключение договора стало прорывом в отношениях 

между двумя странами, поскольку трактат устанавливал дипломатические 

отношения между Россией и Японией. России был предоставлен режим 

наибольшего благоприятствования. Подданные обеих сторон пользовались 
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покровительством и защитой на сопредельных территориях, где 

обеспечивалась неприкосновенность их личности и собственности. 

По итогам договора о. Сахалин оставался не разделенным, а граница на 

Курильских островах устанавливалась между Итурупом и Урупом. Для 

русских судов были открыты порты Хакодате, Нагасаки и Симода. В этих 

портах разрешались торговые сделки, которые, однако, должны были 

проходить под контролем японских чиновников. С 1856 г. в одном из 

открытых портов было разрешено пребывание русского консульства с 

правами экстерриториальности. 

Е.В. Путятин акцентировал внимание на том, что договор заключался 

на добровольной основе обеих сторон и стал документом «доброго 

согласия»
271

. В последующих отчетах Евфимий Васильевич выражал мысль о 

том, что долгожданное подписание мирного договора является 

наиважнейшим шагом двухсторонних отношений между сопредельными 

странами, за которым последует бурное развитие торгово-экономических и 

культурных отношений
272

. 

Генерал-адъютант Е.В. Путятин высоко оценил участие И.А. 

Гошкевича в сложном переговорном процессе. Он неоднократно обращался к 

руководству Азиатского департамента с просьбой наградить драгомана за 

участие в переговорах. Свои просьбы генерал-адъютант аргументировал не 

только профессиональными переводческими качествами Иосифа 

Антоновича, но и безупречным выполнением разного рода поручений, 

которые не входили в его прямые обязанности. Кроме этого, начальник 

экспедиции был удовлетворен покладистым характером И.А. Гошкевича
273

. 

Деятельность Иосифа Антоновича в сложнейших условиях и неординарных 

обстоятельствах была высоко оценена правительством. 16 октября 1857 г. он 

был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с короной. Переводчику был 
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вручен «знак отличия беспорочной службы за XV лет» и одновременно 

пожаловано 500 рублей серебром
274

. 

Во время дипломатической экспедиции генерал-адъютанта Е.В. 

Путятина И.А. Гошкевич ознакомился с японской культурой и менталитетом 

местного населения, приобрел навыки переводчика и переговорщика. 

Перенося физические трудности и психологическое напряжение, связанные с 

длительными морскими путешествиями и тяжелой политической 

обстановкой, И.А. Гошкевич приобрел навык выдержанности в нештатных 

ситуациях. Данные качества определили успех его дальнейшей деятельности 

в качестве первого консула России в Японии.  
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2.3. Консульская деятельность в Японии 

 

Согласно шестой статье Симодского договора  России предоставлялось 

право назначать своего консула в порты Симода или Хакодате
275

. При 

открытии консульства в Японии правительство объявляло своей целью в 

первую очередь воспользоваться благоприятными условиями и обеспечить 

для России доступ к прямой торговле с Японией. 

Установление и последующее развитие торгово-экономических 

отношений с Японией являлось лишь ступенькой на пути к основной цели 

России – установлению влияния на правительство бакуфу. Для этого 

предполагалась отправка в Японию высококвалифицированных и преданных 

кадров, «знающих край, нравы и местный язык»
276

. Одним из таких людей 

был И.А. Гошкевич. Он имел опыт длительного пребывания за рубежом в 

составе Пекинской духовной миссии, где познакомился с витиеватым 

восточным менталитетом, получил навыки дипломатической работы. Все эти 

качества в Иосифе Антоновиче сумел разглядеть и по достоинству оценить 

контр-адмирал Е.В. Путятин, который рекомендовал назначить И.А. 

Гошкевича первым дипломатическим агентом Российской империи в 

Японии. 

Граф Е.В. Путятин рекомендовал включить в штат консульства 

образованных людей, которые могли бы обучить японцев естественным и 

гуманитарным наукам, морскому и военному делу, медицине, русскому 

языку, поскольку во время пребывания в Японии увидел, что японцы -  

любознательный и сметливый народ, готовый быстро воспользоваться 

достижениями европейской науки и культуры, а по сему они «могут скоро 

сделаться для нас полезными или вредными соседями»
277

. Так, в состав 
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русского консульства в Японии были включены православный священник, 

доктор и морской офицер. 

Назначение И.А. Гошкевича консулом состоялось в январе 1858 г.
278

. 

Согласно инструкции, хакодатскому консулу присваивался чин VI разряда, 

что соответствовало коллежскому советнику
279

. В состав консульства вошли 

военный атташе, морской офицер П.Н.Назимов; старший врач М.П.Альбрехт; 

протоиерей Василий Махов и секретарь консульства В.Д. Овандер. Все 

сотрудники дипломатической миссии находились в непосредственном 

подчинении И.А. Гошкевича. Кроме людей И.А. Гошкевич получил в свое 

распоряжение и значительные материальные ресурсы. В частности, в полное 

ведение консула передавалось океанское судно, а на постройку консульского 

дома по личному распоряжению императора было выделено 15000 руб. 

серебром
280

. 

В феврале 1858 г. И.А. Гошкевич получил от Азиатского департамента 

инструкцию, которая определяла основные обязанности консула. В 

соответствии с данной инструкцией консул должен был соблюдать принцип 

невмешательства во внутреннюю жизнь Японии, а также содействовать 

развитию торговли между странами
281

. Судя по тексту инструкции, 

правительство возлагало на И.А. Гошкевича сложную и ответственную  

задачу – представлять политические интересы Российской империи в стране, 

с которой доселе не было дипломатических отношений
282

. 

Кроме этого, по ряду вопросов консул находился в подчинении  

генерал-губернатора Восточной Сибири, которому он должен был 

докладывать о деятельности японцев на Сахалине и островах Курильской 

гряды, оказывать содействие в вопросах образования и науки, а также 
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составить и утвердить в азиатском департаменте проект зданий консульского 

комплекса. Данная И.А. Гошкевичу инструкция определяла, что консульство 

должно находиться в черте города, иметь земельный участок, достаточный 

для размещения вспомогательных и хозяйственных построек 
283

. 

В конце февраля 1858 г. И.А. Гошкевич выехал из Петербурга. 

Продвижение посольства по дорогам России проходило очень медленно. 

И.А. Гошкевич в своем донесении Азиатскому департаменту описывал это 

так: «Причинами столь долгого продвижения в пути были: дурные дороги... и 

потом совершенная распутица»
284

. Консул питал надежду, что водный путь 

будет проходить быстрее чем сухой, однако его надежды не оправдались. В 

одном из донесений И.А. Гошкевич, описывая плачевное состояние 

Дальневосточного речного транспорта, сообщал: «плавание мое от Читы до 

Николаевска продолжалось ровно два месяца»
285

. 

Вопрос о скорости передвижения был для консула принципиально 

важным из-за сроков доставки корреспонденции, поскольку зачастую 

случалось так, что поступавшая с материка почта, к моменту получения уже 

утрачивала свою актуальность 
286

. Из последующих писем и донесений 

консула становится ясно, почему он в дальнейшем так настойчиво просил 

доставлять почту из Петербурга через Иркутск в Пекин, а оттуда морским 

путем «через Шанхай или прямо»
287

. Следует отметить, что на девять 

месяцев в году сообщение между Хакодате и Николаевском прекращалось
288

, 

поэтому в начальный период существования консульства почту доставляли 

именно таким образом. Однако плавание занимало от полутора до трех 

месяцев
289

.
 
 

Общий состав консульства с прислугой насчитывал 15 человек. 

Непосредственный участник событий, лейтенант П.Н. Назимов в своих 
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путевых записях указал состав консульства во время прибытия в Николаевск-

на-Амуре в июле 1858 года. Дипломатическое представительство состояло из  

консула И.А. Гошкевича с супругой и пасынком, секретаря консульства В.Д. 

Овандера, доктора М.П. Альбрехта с супругой и военного атташе лейтенанта 

П.Н. Назимова и прислуги
290

. Поскольку консульский священник, 

протоиерей Василий Махов находился в пути, П.В. Казакевич поручил 

благочинному судов Амурской флотилии судовому священнику парусно-

винтового корвета «Гридень», иеромонаху Филарету отбыть для временного 

служения в Хакодате и оставаться там до прибытия о. Василия. 

Отправление дипломатической миссии в Хакодате откладывалось из-за 

отсутствия свободных кораблей, однако И.А. Гошкевич не терял времени 

даром. Предвидя предстоящие затруднения со стройматериалом и 

инструментом при строительстве консульских зданий в Японии, он 

обратился в местную Полевую Провиантскую компанию для получения 

необходимых на первое время строительных материалов, которые ему были 

даны в долг
 291

.  

16 сентября 1858 г. для доставки консульства в Японию были 

назначены пароход «Америка» и клипер «Джигит». «Джигит» передавался в 

ведение консула и оставался в Хакодате. Уже на следующий день состоялось 

отплытие судов в Японию
292

. По просьбе П.В. Казакевича в Николаевске 

И.А. Гошкевич, кроме состава консульства, принял на борт четырех 

потерпевших кораблекрушение японских рыбаков. 

5 октября корабли достигли рейда Де-Кастри и встали на якорь. 

Капитан «Америки» заявил, что не может двинуться дальше, поскольку не 

имеет для этого достаточного запаса топлива и не успеет вернуться в 

Николаевск до начала зимы. И.А. Гошкевичу пришлось срочно искать новый 

корабль. В результате переговоров с подпоручиком Безманом, капитаном 

следующего в Ситху корабля Российско-американской компании «Нахимов», 
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И.А. Гошкевич получил согласие на доставку членов консульства в 

Хакодате
293

. 

24 октября 1858 г. консульство прибыло в Хакодате. Город, население 

которого не превышало шести тысяч жителей, показался дипломатам 

чрезвычайно маленьким. Жилые дома располагались в виде амфитеатра на 

трех больших террасах. Большое удивление команды российских судов 

вызвали наваленные на крышах домов камни. Так японцы защищали 

кровельное покрытие от сильных ветров, которые дули в Хакодате 

постоянно. Японцы встречали миссию торжественно. И.А. Гошкевич 

обратился к прибывшим на борт «Джигита» японским чиновникам с 

просьбой получить аудиенцию у губернатора в этот же день, чем вызвал их 

искреннее удивление, однако после того, как японцы узнали в И.А. 

Гошкевиче «старого знакомого… не более чем через пол-часа были уже 

вторично на клипере с приглашением к губернатору»
294

. 

После торжественного приема для временного проживания 

дипломатам был предоставлен расположенный в окрестностях Хакодате 

храм «Дзицугёдзи», принадлежавший «одной из самых шумных сект»
295

. 

Однако предложенное для проживания помещение оказалось проходным и 

настолько маленьким, что в нем разместились, только консул и врач со 

своими семьями. Устройство буддийского храма предполагало лишь наличие 

проходной комнаты, находясь в которой дипломаты были «окружены с двух 

сторон монахами, с третьей храмом» и на протяжении светового дня 

вынуждены были слышать «богослужение, трезвон и барабанный бой»
296

. 

Остальные члены миссии для дальнейшего проживания были 

вынуждены вернуться на «Джигит». После размещения сотрудников 

консульства в храме он стал самым посещаемым в Хакодате, поскольку 

японцы приходили не столько на богослужение, сколько посмотреть на 

русских. Только через пять дней после приезда хакодатский губернатор 
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выделил еще одну квартиру в храме, где размещалась лавка для европейцев. 

Магазин был переведен в частный дом. 

С большим трудом раздобыв план города, консул, в соответствии с 

инструкцией, начал переговоры с губернатором по поводу выделения участка 

земли под строительство комплекса консульских построек. И.А. Гошкевич, 

указывая на плане место, требовал предоставить участок «в черте города на 

одной террасе с губернаторским домом»
297

. В свою очередь, японцы, 

предлагали участок в трех километрах за городом, где впоследствии 

планировали разместить всех европейцев. И.А. Гошкевича этот вариант не 

устраивал. Иные варианты, по словам японской стороны, требовали 

согласования со столичными властями. Переговоры затягивались. 

Несмотря на это, временные здания были построены быстро и без 

каких-либо проволочек. На первоначально предложенном японцами участке 

было сооружено хозяйственное помещение, а также больница и баня
298

. 

Русские бани в Японии отличались особым колоритом, поскольку моряки 

парились «на бамбуковом полке лавровыми и апельсинными ветками», чем 

вызывали искреннее недоумение японцев
299

. Первые русские здания имели 

небольшой размер и были построены в наикратчайшие сроки, поскольку 

данная консулу инструкция предполагала быстрое возведение временных 

зданий для основных хозяйственных нужд
300

. Во всяком случае, русские 

моряки с клипера «Пластун», прибывшего в хакодатскую бухту для зимовки 

15 ноября 1858 г., отмечают, что в это время в Хакодате уже существовало 

«покойное береговое помещение для больных»
301

.  

Консульский врач М.П. Альбрехт сначала занимался только лечением 

сотрудников консульства и моряков с русских судов. Согласно донесениям 

военного губернатора Приморской области Восточной Сибири и портов 

Восточного океана, главного командира Сибирской флотилии контр-
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адмирала П.В. Казакевича, моряки с российских судов зачастую проходили 

стационарное лечение в хакодатской больнице
302

. Однако уже в апреле 1859 

г. И.А. Гошкевич получил от японских властей разрешение на лечение 

местных жителей. Японцы зачастую приходили прямо в храм, где жил врач. 

М.П. Альбрехт в шутку называл свое первое жилище – поликлиникой
303

. 

Здесь же он самостоятельно занимался приготовлением лекарств, поскольку 

штат консульства не предполагал наличия фельдшера. Кроме этого М.П. 

Альбрехт заведовал русской аптекой, которая в том числе обслуживала 

японцев
304

. 

Впоследствии к М.П. Альбрехту были прикреплены три японских 

лекаря, которые под непосредственным руководством русского врача 

проводили первичный осмотр пациентов и занимались приготовлением 

лекарств. В русскую больницу приходили те японцы, которым не могли 

помочь местные доктора. Основными заболеваниями были чесотка и 

сифилис. М.П. Альбрехт говорил: «обе (болезни – авт.) так поразительно 

распространены здесь, как я нигде этого не видал»
305

. 

Хакодатский госпиталь просуществовал до 1866 г. Лечение японцев 

проводилось как в амбулаторной, так и стационарной формах. За восемь лет 

существования госпиталя в Хакодате бесплатная медицинская помощь была 

оказана тысячам японцев. Появление госпиталя способствовало 

распространению навыков гигиены и развитию медицины в Японии
306

. Кроме 

врачебной практики, врач консульства зачастую сопровождал И.А. 

Гошкевича на переговоры с губернатором, а также занимался 

метеорологическими наблюдениями, поскольку с 1 января 1859 г. при 
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консульстве начались регулярные метеонаблюдения, а ответственным за 

ведение метеорологического журнала был назначен доктор М.П. Альбрехт
307

. 

Весьма непросто приходилось сотрудникам консульства в бытовых и 

пищевых вопросах. Красивые и дешевые ткани из местного шелка совсем не 

подходили для пошива европейской одежды. Шить одежду приходилось 

самостоятельно. И.А. Гошкевич обучал шитью японских портных и уже 

через три года несколько хакодатских ателье предлагало услуги по пошиву 

одежды европейского покроя. Питание в Хакодате того времени было 

достаточно скудным. Можно было купить картофель, овощи и рыбу. Эти 

продукты были здесь очень дешевыми. Мясо было очень дорогим и имелось 

в очень ограниченном количестве. Столь привычных для европейца 

продуктов, как сливочное масло, чай, сахар, вино и мыло в Хакодате не было 

вообще
308

. Продуты питания и предметы гигиены, к которым привыкли 

европейцы, начали появляться в Хакодате только с момента открытия 

внешней торговли – с лета 1859 г.
309

.  

Оказавшись в непростой ситуации И.А. Гошкевич принял решение 

организовать в деревне Камида подсобное хозяйство, где выпекали хлеб, 

выращивали фрукты и овощи с целью их последующей консервации. Также 

был устроен скотный двор, где русские занимались разведением птицы и 

скота, для получения мяса, молока и молочно-кислых продуктов, о способах 

приготовления последних японцы до прихода русских не знали
310

. 

В дальнейшем, согласно инструкции, сотрудники консульства должны 

были заняться составлением проекта постоянных построек, необходимых 

учреждений и, утвердив составленный проект в Азиатском департаменте, 

завершить строительство
311

. Однако японцы тянули с окончательным 

решением по вопросу о выделении участка больше трех месяцев. Лишь после 

письма И.А. Гошкевича губернатору с просьбой ускорить решение вопроса о 
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выделении земли японские власти наконец-то согласились на выделение 

земли при условии, что «беловолосый консул» больше не будет требовать 

никакого места
312

. Для строительства комплекса консульских зданий был 

выделен крупный земельный участок Рамисёмитё
313

. 

Для постройки зданий требовалось задействовать значительные 

людские ресурсы. Строителей предоставил губернатор Хакодате, который 

лично наблюдал за ходом строительства и старался выполнять все просьбы 

русских. Японцы строили по чертежам, составленным на месте И.А. 

Гошкевичем и лейтенантом П.Н. Назимовым. Строительство шло весьма 

быстро, однако качество работ зачастую оставляло желать лучшего. Так, 

лейтенант П.Н. Назимов, описывая качество производимых работ, говорил: 

«сравнительно берут дорого и делают непрочно, штукатурка обвалилась»
314

. 

Следует отметить, что изначальный просчет в способе оплаты был 

допущен русскими дипломатами, поскольку они согласились на поденную 

оплату труда, и японцы сильно злоупотребляли «бесконечными перекурами, 

до которых были весьма охочи»
315

. Разочаровавшись в данном методе 

расчетов, И.А. Гошкевич принял решение продолжать строительство по 

подряду, чем ускорил ход работ и сэкономил средства. 

Средств для постройки зданий консульства у И.А. Гошкевича не 

хватало. Однако и здесь помог Е.В. Путятин: предвидя тяжелую финансовую 

ситуацию, он оставил в 1858 г. в распоряжении консула 3000 рублей в 

серебряных слитках, которые на первых порах для расчетах с японской 

стороной использовал И.А. Гошкевич
316

. Для осуществления строительства 

данная сумма была ничтожна. В качестве сравнения следует упомянуть о 

том, что в 1859 г. путешествующему по Японии коллежскому асессору 

Максимовичу было выделено 3000 рублей серебром на покупку растений для 
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императорского ботанического сада
317

. Оказавшись в непростой финансовой 

ситуации, И.А. Гошкевич принял решение осуществить заем средств, взяв в 

долг почти 5000 рублей «крупною серебряной монетою» у японского 

правительства
318

. 

Другая проблема заключалась в том, что японские строители не 

понимали принципов европейской архитектуры. Требовались консультации 

по каждой детали стройки, что сильно тормозило ход работ. Дабы не 

затягивать строительство, И.А. Гошкевич решил внутреннее пространство 

помещений оформить в японском стиле, тогда как внешний вид сооружений 

оставался европейским. По утвержденному плану административное здание 

имело два этажа, а четыре дома для проживания семей были одноэтажными. 

К апрелю 1860 г. основная часть строительства была завершена. 

Здания консульства получились красивыми и необычными для 

японцев. Позднее И.А. Гошкевич назовет свои постройки первым 

образчиком европейской архитектуры, который первое время привлекал 

зевак из разных мест Японии, и «в нем побывала не одна сотня 

посетителей»
319

. 

Около зданий консульства был разбит небольшой, но красивый сад, 

который Иосиф Антонович называл «лучшим в Хакодате»
320

. Впоследствии 

этот сад выгорел в результате пожара, но на его месте был разбит другой, по 

словам равноапостольного Николая, «очень порядочный»
321

. 

После обоснования на постоянном месте И.А. Гошкевичу, согласно 

инструкции, необходимо было сблизиться с влиятельными людьми из 

местных органов власти, что он и делал, стараясь наладить с японцами 

дружественные отношения. Следует отметить, что японскими правилами 

любые сношения с иностранцами, кроме официальных и деловых встреч, 
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были строго запрещены
322

. Однако консул использовал любую возможность  

для ознакомления японцев с русской культурой. Приглашал их в 

консульство, где всегда кипела жизнь. Русские дипломаты «готовили 

“Ревизора”, маскарад, дамский пикник в лазарете и издавали “Сплетник”, 

еженедельный судовой журнал»
323

. В дни празднования Нового года, 

Рождества и Святок проходили балы и прочие увеселительные мероприятия, 

на которых постоянно присутствовали японские чиновники, неизменно 

получавшие подарки. Русские женщины, одетые в национальные одежды 

раздавали японцам конфеты, разноцветные картинки и детские книжки. Во 

время празднования Нового года по европейскому календарю проводился 

бал-маскарад, на который также приглашались «многие японские 

чиновники». И.А. Гошкевич с удовлетворением отмечал: «имена всех танцев 

записаны японцами»
324

. 

Таким способом консул знакомил японцев с типичной жизнью 

русского человека, стремясь показать покладистость характера русского 

человека и природную широту русской души. Задумка консула в полной 

мере удалась. Близкие связи русских дипломатов с местными чиновниками 

становились прочным фундаментом сотрудничества в торговых и 

политических отношениях. И.А. Гошкевич умело пользовался своим 

влиянием. В период его консульства продолжались переговоры по поводу 

расширения торговли и открытия для русских моряков новых портов. Так, в 

1859 г. при непосредственном участии И.А. Гошкевича в г. Эдо был 

заключен очередной русско-японский договор о торговле и мореплавании.  

Данное соглашение разрешало свободную торговлю между 

государствами, вводило регулировку валютных курсов и разрешало Японии 

иметь своих представителей в России. Для ратификации данного договора 

И.А. Гошкевич в сопровождении Елизаветы Степановны и супруги врача, 

госпожи Альбрехт, ездил в столицу г. Эдо. Из уважения к русскому консулу 
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японцы предоставили ему возможность отбыть из Эдо сухим путем, 

пересекая по суше весь остров Хонсю. Подчеркивая свое расположение к 

русскому дипломатическому представителю, сегун предоставил И.А. 

Гошкевичу для сопровождения особую свиту с многочисленными слугами, 

которые на протяжении 24-х дней несли их в паланкинах. Этот случай стал 

первым путешествием европейца по внутренней Японии. Самураи княжества 

Сэндай, пораженные невиданным бесчестием, оборудовали засаду в надежде 

убить иностранцев, однако русские дипломаты избежали гибели лишь 

потому, что случайно изменили маршрут
325

. 

Особую роль сыграл И.А. Гошкевич в решении Сахалинского вопроса. 

Хакодатский губернатор регулярно сообщал консулу о предложении 

японского правительства о разграничении Сахалина и установлении 

контроля над Южной оконечностью острова. Губернатор неоднократно 

говорил, что Россия является огромной страной, и территория «величиной в 

ружейный выстрел»
326

 для нее не представляет особой ценности, однако 

руководствуясь доброй волей, Япония при установлении на острове 

демаркационной линии «охотно уступит Вам места, на которых Вашим 

правительством недавно выстроены дома»
327

. Сами японцы «тихой сапой» 

проводили колонизацию Сахалина, что не могло остаться незамеченным
328

. 

И.А. Гошкевич докладывал в министерство о том, что на южном побережье 

острова японцы раздают лояльным к ним местным князьям право на ловлю 

рыбы и обещают их племенам защиту и покровительство
329

. В результате 

переговоров с И.А. Гошкевичем губернатор Хакодате признавал, что роль 

катализатора в сахалинском вопросе играют западные государства, 

заинтересованные в обострении противоречий между Россией и Японией
330

. 

Консул напоминал, что переговоры по вопросу использования территории 
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острова не могут скоро закончиться, и японцы будут продолжать «отстаивать 

южную часть острова»
331

. 

Понимая, что во многом от его действий зависит не только 

дальневосточная, но и мировая политика, консул старался действовать очень 

осторожно. Чрезвычайно мягкая риторика И.А. Гошкевича вовсе не говорит 

о его безучастии к отстаиванию интересов России на Сахалине. Консул, как 

знаток восточного менталитета, старался не раздражать японцев. Однако 

выгоду для России он никогда не упускал. Учитывая подходящую 

политическую обстановку, дипломат находит благоприятный момент, когда 

несколько осложняются отношения японцев с англичанами, и 

незамедлительно просит генерал-губернатора Восточной Сибири М.С. 

Корсакова отправить российский корабль для обследования южных бухт 

Сахалина, указывая, что в это время данный маневр можно совершить «без 

ущерба для российско-японских отношений»
332

.  

Проводимая И.А. Гошкевичем политика не приводила к появлению 

напряженности в русско-японских отношениях на Сахалине. Однако сразу же 

после отставки первого консула в марте 1866 г. произошло вооруженное 

столкновение между русскими и японцами, в результате которого появились 

раненые с обеих сторон
333

. Политика Российской империи сменилась на 

более жесткую. В ходе последующих переговоров сменивший И.А. 

Гошкевича, консул Е.К. Бюцов заявил, о своем намерении начать 

полномасштабную экспансию острова
334

. Обращаясь к отставному консулу, 

равноапостольный Николай прокомментировал грядущие последствия 

возможного противостояния: «Перепортят они дело без Вас»
335

.  

Следует отметить, что И.А. Гошкевич стремился завязать знакомства 

не только с японцами, но и с европейцами. Так, очевидец свидетельствует о 

том, что жена консула, Елизавета Степановна, ездила вместе с супругом в 
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Эдо, по дороге составляя описание японских островов. В качестве 

помощницы и спутницы Гошкевичей во время путешествия находилась 

супруга богатого английского купца – госпожа Флетчер
336

. Примечательно, 

что данное описание, по свидетельству И. Махова, было издано во 

французских журналах, а русские журналы довольствовались 

перепечатыванием краткого содержания описания японских островов
337

. 

Следует отметить, что данный литературный труд в настоящее время не 

обнаружен.  

Хорошие отношения с иностранцами достигались благодаря умению 

И.А. Гошкевича прогнозировать конфликтные ситуации и обходить «острые 

углы» в решении спорных вопросов, при этом не поддаваясь на провокации. 

В то же время консул был весьма строг к своим сотрудникам, держа под 

контролем не только дипломатов, но и всех прибывавших в Хакодате 

русских моряков.  

Одним из наиболее приоритетных требований консула стало изучение 

его сотрудниками японского языка. За время пребывания в Хакодате 

японский язык успешно освоили секретарь консульства М.Ф. Цивильков
338

,
 

псаломщик, а позже и письмоводитель консульства И.В. Махов, врач М.П. 

Альбрехт. Они помогали другим сотрудникам консульства в общении с 

японцами и в освоении языка. И.А. Гошкевич поощрял изучение японского 

языка сотрудниками консульства, что не только облегчало им исполнение 

служебных обязанностей, но и сближало с коренными жителями. Зачастую 

консул лично помогал сотрудникам консульства при выполнении ими своих 

обязанностей, по ходу обучая их японскому языку. В частности, он помогал 

врачу М.П. Альбрехту вести ежедневный прием больных.  

Среди наиболее успешных учеников в изучении языка был и 

равноапостольный Николай, которого И.А. Гошкевич называл одним из 
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наиболее деятельных членов консульства. Консул отмечал, что о. Николай в 

кратчайшие сроки смог освоить японский язык до разговорного уровня и при 

общении с японцами не нуждался в переводчике
339

. Обращая внимание на то, 

что равноапостольный имеет среди японцев множество друзей, И.А. 

Гошкевич упоминает об уживчивом характере священника и предрекает 

успех «предположительной им религиозной цели»
340

.  
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2.4. Строительство храма в Хакодате и покровительство Православию в 

Японии  

 

Одним из первых русских путешественников, обративших внимание на  

интерес японцев к русской религиозной культуре, стал руководитель 

дипломатической миссии в Японии (1852–1855гг.) генерал-адъютант Е.В. 

Путятин. Будучи человеком очень набожным, Евфимий Васильевич, по 

словам обер-прокурора Святейшего Синода графа А.П. Толстого, всеми 

силами «пламенно стремится к осуществлению своей любимой мысли о 

обращении язычников и магометан»
341

. 

Поcле заключения мирного договора с Японией в 1855 г. и получения 

возможности открытия первого на японских островах российского 

консульства именно Е.В. Путятин внес предложение о включении 

священника в состав назначенного в Японию консульства и строительстве 

православного храма в Хакодате. Император Александр II нашел данное 

предложение весьма полезным и повелел назначить «священника к 

консульству нашему в Хакодате с жалованием 2500 рублей серебром в 

год»
342

. 

На должность настоятеля консульской церкви Е.В. Путятин 

рекомендовал назначить бывшего корабельного священника фрегата «Диана» 

протоиерея Василия Емельяновича Махова, который ранее уже бывал в 

Японии в составе дипломатической миссии 1852–1855 гг. Граф 

характеризовал священника сугубо положительно. «Поведения весьма 

благородного, обязанности своего звания выполняет с большим 

благочестием и усердием» – писал о нем адмирал
343

. 

17 февраля 1858 г. Святейший Синод предписывает архиепископу 

Курскому и Белгородскому Илиодору (Чистякову) предложить о. Василию 

для дальнейшего пастырского служения место настоятеля консульской 
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церкви в Хакодате. «Если он пожелает и чувствует в себе достаточно сил и 

способностей»
344

. Протоиерей без колебаний согласился с предложением, 

указав, что «усердно желает поступить на священническое место в Хакодате, 

чувствуя в себе еще достаточно сил и способностей»
345

.  

30 апреля 1858 г. о. Василий отбыл в Петербург, где поступил в 

распоряжение Морского министерства. Любопытно, что по прибытии в 

столицу дотоле здоровый протоиерей начинает жаловаться на недомогание и 

«сообразуясь со многими летами и старческой немощью» подает в Синод 

прошение о назначении ему в помощь псаломщиком своего сына
346

. 

Примечательно, что 38-летний выпускник Курской духовной семинарии, 

Иван Васильевич Махов, за две недели до подачи данного прошения, «по 

причине болезни», вышел в отставку из числа служащих санкт-

петербургской комиссариатской комиссии, где состоял чиновником для 

особых поручений
347

. Поданое протоиереем прошение было удовлетворено. 

Махов-младший был назначен в штат хакодатской церкви на должность 

чтеца с окладом 833 рубля 33 копейки серебром
348

. 

15 мая 1858 г. Маховы составляют «Докладную записку» на имя 

монарха, в которой высказывают свои предложения по организации и 

устройству храма в Хакодате, и от имени о. Василия подают ее в 

императорскую канцелярию. Ссылаясь на опыт пребывания в Японии, о. 

Василий указывает на то, что постройку храма целесообразно производить 

отдельным зданием. Однако насчет внешнего вида будущего храма он даже 

не упоминает. Его больше заботит внутреннее устройство церкви. По 

причине этого, в «записке» детально описывается предполагаемый интерьер 

храма. 

По мнению о. Василия, иконостас должен состоять из местных икон, 

царских и боковых врат. Над царскими вратами священник планирует 
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разместить икону «Тайной вечери», а к местным иконам предлагает 

установить два паникадила и сбоку поставить аналой для псаломщика. В 

алтаре протоиерей предлагает разместить престол, на котором непременно 

должны находиться два подсвечника, жертвенник, запрестольные крест и 

икона, а также выносная свеча. О. Василий хлопочет о выдаче антиминса, 

приобретении напрестольного Евангелия, дарохранительницы, 

напрестольных крестов, священных сосудов «со всеми прочими 

принадлежностями… и другие мелкие вещи»
349

. 

Кроме этого, протоиерей намеревается приобрести комплект 

иерейского облачения, а также «напрестольные покровы и катапетасмы»
350

. В 

качестве непременных атрибутов хакодатского храма в списке значится 

комплект богослужебных книг и купель для крещения. Кроме этого батюшка 

упоминает о необходимости наличных денег для приобретения восковых 

свечей, ладана, лампадного масла, кагора, муки для печения просфор и 

других мелочей и просит выдать денежные средства под личную 

ответственность
351

. 

Однако ни богослужебной утвари, ни средств на ее приобретение 

священнику выдано не было. 20 июня 1858 г. о. Василий получил известие о 

том, что ему предписано установить в Хакодате походную церковь и 

совершать богослужения в ней. Саму церковь со всеми полагающимися 

принадлежностями предполагалось доставить в Японию на российском 

боевом корабле, по сему никаких дополнительных расходов на приобретение 

и транспортировку в Японию церковной утвари не полагалось
352

. Получив из 

кабинета Его Величества только золотой наперсный крест
353

, который 

полагался священникам заграничных миссий, протоиерей Василий Махов с 

сыном выдвинулись в Японию
354

. Маховы прибыли в Хакодате летом 1859 
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года. Российский консул И.А. Гошкевич разместил их в японском доме, 

неподалеку от пристани
355

. К моменту приезда настоятеля церковь была 

построена и подготовлена к совершению богослужения
356

. 

Постройка хакодатского храма проходила постепенно, по мере 

накопления средств. На начальном этапе строительства комплекса 

консульских зданий И.А. Гошкевич, согласно инструкции, планировал 

разместить домовый храм непосредственно в одной из комнат здания 

консульства. Однако офицеры и матросы стоящих на хакодатском рейде 

русских кораблей начали собирать пожертвования на строительство отдельно 

стоящего здания церкви
357

. На фундаменте из крупного желтого камня было 

построено основное помещение будущего храма в виде каркасного 

деревянного четверика, обитого внахлест тесовой доской. Позже деревянная 

поверхность была оштукатурена и выкрашена белой краской
358

. 

Впоследствии к храму, с западной стороны, где располагался главный вход, 

была пристроена колокольня в виде четверика. Вскоре оба строения были 

объединены в единый храмовый комплекс под черепичной, а позже медной 

кровлей. 

Как утверждает исследователь японского православного храмового 

зодчества С.С. Левошко, И.А. Гошкевич впервые применил ранее не 

известную в Японии систему перекрытий. На примере первого хакодатского 

храма страна восходящего солнца впервые встретилась с православным 

зодчеством, которое было выполнено по традиционной для Японии 

строительной технологии
359

. 

Несомненно, еще на стадии архитектурного решения, И.А. Гошкевич, 

стремился показать местному населению величие Православия посредством 

строительства здания церкви «чтобы и по наружному виду возвысить ее в 
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глазах японцев не только перед храмами других христианских исповеданий, 

но в особенности местными буддийскими»
360

. Задумка консула удалась. 

Белоснежный храм резко выделялся на унылом фоне городских строений. Он 

как бы парил над городом, олицетворяя величие Православия, создавая 

впечатление, что Хакодате является русским городом
361

. 

Впоследствии, уже во время настоятельства равноапостольного 

Николая, церковь была значительно расширена за счет возведения двух 

равновеликих пристроек с северной и южной сторон. Таким образом, 

хакодатский храм принял форму равноконечного креста. Колокольня и глава 

на четверике были увенчаны позолоченными деревянными крестами, ярко 

блистающими на солнце
362

. На колокольне была устроена звонница, где 

имелось 5 колоколов, «из которых, – по словам И.А. Гошкевича – самый 

большой по весу 80 с лишком пудов»
363

. Колокола были отлиты японцами в 

Хакодате. В ценах того времени их стоимость была колоссальной – 1250 

рублей серебром
364

. 

Примечательно, что И.А. Гошкевич в письме к митр. Исидору 

(Никольскому), сознательно завышает вес колокола. По свидетельству 

равноапостольного Николая вес самого большого колокола составлял 60 

пудов
365

. Из-за басовитого звука большого колокола местные японцы назвали 

церковь – «Храм бом-бом» (Ган-ган дэра)
366

. 

Во внутренней отделке храм походил на помещения местных 

буддистских храмов, поскольку деревянный пол устилали соломенные 

циновки
367

. Деревянный каркас внутри четверика был обит холстом, «по 

которому наведена особая гладкая штукатурка»
368

. Внутри храма стены были 

украшены резными деревянными элементами, которые впоследствии были 
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расписаны и покрыты сусальным золотом. Изначально в храме был 

установлен походный иконостас, который был привезен протоиереем 

Василием Маховым. Позже, уже при настоятельстве о. Николая он был 

заменен «новым, с резными вызолоченными царскими вратами, карнизами и 

другими украшениями»
369

. 

Икон в храме было недостаточно, да и качество их написания весьма 

удручало И.А. Гошкевича. Он сетовал, что «только две иконы и 

запрестольный образ Святой Троицы написаны порядочно, другие же 

произведения художников-самоучек»
370

. 

Во внутренней отделке и украшении храма принимали участие все 

сотрудники консульства – помогали кто чем мог. Один из участников тех 

событий позже вспоминал: «При консульстве строилась церковь. Дамы 

украшали ее, а наши живописцы писали образа»
371

. 

Открытие храма для совершения в нем богослужений состоялось летом 

1859 г. и стало значимым событием для находившихся в Хакодате христиан. 

Европейцы шли в православный храм, не чураясь конфессионального 

различия, поскольку факт открытия христианского храма в стране, где 

исповедовать христианство было запрещено под страхом смертной казни, 

олицетворял собой чудо. Русские моряки с удивлением отмечали: «Нам, 

только что недавно видевшим Папенберг, с которого бросали католических 

монахов в море, удалось присутствовать при освящении христианского 

храма, поставленного во имя Воскресения, а на другой день видеть в этом 

храме португальца (матроса с китобойного судна) молящегося между нами. 

Странная случайность»
372

. 

Упоминаемое Н. Казнаковым освящение храма, могло быть 

водосвятным молебном, которым отмечалось окончание строительных работ 

и начало богослужения. Следует отметить, что литургия в храме не 

совершалась до момента его освящения. Освящение храма иерейским чином 
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и служение первой на японских островах литургии было совершено 13 

ноября 1860 г. благочинным судов Амурской флотилии иеромонахом 

Филаретом
373

. Данное событие действительно олицетворяло мысль о 

воскресении христианства в Японии после более чем двухвекового гонения. 

И.А. Гошкевич по этому поводу говорил: «Это обстоятельство породило 

мысль освятить ее в честь Воскресения Христова»
374

. 

Таким образом, к концу 1860 г. база для проповеди Православия в 

Японии была полностью создана. Однако не доставало самого главного – 

человека, способного эту проповедь осуществлять. Престарелый протоиерей 

Василий Махов для этой роли явно не подходил ни по возрасту, ни по 

образованию, ни по наличию желания изучать японский язык и местную 

культуру. В сложившейся ситуации И.А. Гошкевич принимает судьбоносное 

для Японии решение: он обращается в Святейший Синод с просьбой 

назначить настоятелем Хакодатской церкви священника с академическим 

образованием 
375

. В качестве одной из задач консульского священника 

дипломат указывал на «содействие по распространению христианства»
376

.  

Просьба консула была выполнена. В августе 1860 г. в Хакодате пришло 

известие о назначении новым настоятелем консульской церкви выпускника 

СПбДА иеромонаха Николая (Касаткина). Узнав об этом протоиерей 

Василий Махов незамедлительно покинул Хакодате, так и не отслужив в 

Японии ни одной литургии и не получив «прогонных» на обратный путь. Он 

прибыл в Санкт-Петербург19 декабря 1860 г.
377

. 

Примечательно, что сын протоиерея чтец Иван Махов, 18 августа 1860 

г. «лишился голоса» и обратился к консулу с прошением об освобождении 

его от занимаемой должности и отправке в Петербург
378

. Прошение было 
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удовлетворено, однако Иван Васильевич принял решение остаться при 

консульстве до получения денег на обратную дорогу. В это время он 

исполнял обязанности письмоводителя консульства. Некоторые 

исследователи утверждают, что в это время он совершал богослужения 

мирянским чином и даже называют его диаконом, хотя это не соответствует 

действительности
379

. 

9 июня 1861 г., то есть через неделю по прибытии равноапостольного 

Николая
380

, Иван Васильевич Махов, также не получив «прогонных», 

покинул Хакодате со справкой «о грудной болезни, полученной от 

исполнения служебных обязанностей»
381

. После отъезда И.В. Махова в штат 

консульства другого псаломщика долго не назначали, по этой причине 

равноапостольному Николаю приходилось совершать службы суточного 

круга в одиночку. Ревностный иеромонах очень переживал, что вместо 

литургии ему зачастую приходилось служить обедницу
382

. Богослужения 

совершались для сотрудников консульства и русских моряков. Однако 

местное население очевидно могло присутствовать в храме даже в время 

богослужения. Во всяком случае, И.А. Гошкевич отмечает, что 

«богослужение в праздники привлекает много японцев»
383

. Хотя, по 

свидетельствам очевидцев, японцы были весьма индифферентны к религии. 

Так, П.Н. Назимов отмечал: «Женщины преимущественно наполняют храмы 

во время служения, мужчины же весьма редко, офицеры никогда»
384

.  

Для Православия в Японии начинался новый этап. Под руководством 

консула молодой равноапостольный Николай начинает изучение японского 

языка и культуры. Его деятельность не ограничивается обучением. 

Одновременно он преподает в русской школе японским детям русский язык, 

а также, по собственному желанию, проводит с ними занятия по арифметике, 

истории и географии. 
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Узнав от И.А. Гошкевича, что японцы рассматривают христианство, 

как чернокнижие, что и является главной причиной гонений; он принимает 

решение распространить среди местного населения краткое и доступное для 

понимания понятие о Православии. По мнению равноапостольного Николая, 

для этой цели лучше всего подходила история христианства
385

. И.А. 

Гошкевич, вспоминая о деятельности о. Николая, пишет: «В мою бытность 

история ветхозаветной Церкви была не переведена, но составлена 

о.Николаем на японском языке. Затем он уже давно приступил к изложению 

подобным же образом жизни Иисуса Христа и его учения и потом будет 

следовать распространение и дальнейшая история христианства»
386

. 

Хотя первый японец, Т. Савабе, был крещен лишь в 1868 г. И.А. 

Гошкевич указывает, что проповедь равноапостольного Николая достигла 

цели гораздо раньше: «Еще в мою бытность в Хакодате несколько японцев 

желали креститься, разумеется, тайно; но о. Николай по моему совету 

откладывает это, чтобы поспешностью не испортить всего дела»
387

. 

Безусловно, И.А. Гошкевич, как дипломатический представитель России не 

хотел осложнения международных отношений и, соблюдая условия договора 

о нераспространении христианства в Японии, рекомендовал 

равноапостольному отложить открытую миссионерскую деятельность до 

наступления более подходящего момента. 

13 февраля 1865 г. российское дипломатическое представительство 

постигло несчастье – в английском консульстве возник пожар, который 

перекинулся на российские постройки. Выгорело основное здание 

консульства, в котором находилась библиотека И.А. Гошкевича, а также 

многочисленные гербарии, коллекции насекомых и пресмыкающихся, 

которые консул собрал в Японии. В борьбе с огнем удалось отстоять лишь 

церковь.  
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Многолетнее пребывание консула на Дальнем Востоке начало 

сказываться на его здоровье. Дипломата беспокоила прогрессирующая 

болезнь легких и стремительно ухудшающееся зрение
388

. В начале марта 

1864 г. И.А. Гошкевич подает в Азиатский департамент МИДа прошение об 

увольнении с должности консула, однако, руководство медлит с ответом
389

. 

Обращаясь к генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову, 

дипломат просит «замолвить словечко и подвинуть дело» о своей отставке
390

. 

Тяжелой утратой стала и смерть самого близкого человека. 

В отечественной историографии принято считать, что супруга консула, 

Елизавета Степановна, умерла в возрасте 43 лет 5 сентября 1864 г., что 

подтверждается данными с надгробия ее могилы на хакодатском кладбище. 

Однако, эти данные, по-видимому, не соответствуют действительности, 

поскольку в письме к М.С. Корсакову, датированному 25-м июня 1864 г., 

И.А. Гошкевич называет свою жену «покойной»
391

. Согласно данному 

письму, имеются все основания полагать, что Елизавета Степановна умерла 

не позднее 25 июня 1864 г.  

Казалось, что полоса несчастий настигла И.А. Гошкевича. В 1865 г. во 

время пожара было уничтожено основное здание консульства, а вместе с ним 

погибла богатейшая личная библиотека дипломата
392

. Иосиф Антонович 

после всех этих событий чувствует горечь потери любимой женщины, 

одиночество, усталость и смертельную тоску. По словам исследователей, 

подшучивая над собой, консул называет себя часовым, смена которого 

задерживается по забывчивости командования
393

. 

В начале марта 1865 г. прошение И.А. Гошкевича об отставке было 

удовлетворено. Консул отбыл в Россию, потеряв в Японии собственное 

здоровье, любимую женщину и результаты многолетней научной 
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деятельности. Единственной ниточкой связывающей его с Японией был 

хакодатский храм, который оставался предметом постоянных забот И.А. 

Гошкевича. Даже перед отъездом, несмотря на крайнюю нехватку денег, 

консул оставил о. Николаю крупную сумму на содержание церкви
394

. 

Спасением для него становится отзыв в Санкт–Петербург. В 1865 г. 

дипломата назначают на должность драгомана V класса при Азиатском 

департаменте МИДа. И.А. Гошкевич снимает небольшую квартиру 

неподалеку от Академии наук, и все свободное время посвящает чтению 

книг, которые были недоступны в Японии
395

. После возвращения в Петербург 

И.А. Гошкевич продолжал оказывать посильную помощь равноапостольному 

Николаю. Так, по свидетельству графа Е.В. Путятина, дипломат первым 

возглавил сбор средств в пользу Воскресенского храма в Хакодате и 

просветительской деятельности равноапостольного Николая
396

. 

Отставной консул приложил немало усилий для распространения в 

России представлений о совершенно неизвестной тогда Японии. Если раньше 

о Японии печатались материалы, касающиеся в основном торгово-

экономических отношений
397

, то в 1865 г. из публикаций И.А. Гошкевича в 

«Северной пчеле» и «Морском сборнике»
398

 Россия узнала о том, что в 

Японии, несмотря на полный запрет христианства, звучит православная 

проповедь русского иеромонаха Николая
399

. Иосиф Антонович рассказывает 

о том, что всей своей деятельностью равноапостольный старается завоевать 

авторитет Православия у японцев. Несмотря на крайнюю ограниченность в 
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средствах, он «употребляет много денег на вспомоществование больным, что 

также располагает народ в нашу пользу и в пользу христианства»
400

. 

Дипломат сообщает об успехе данного рода деятельности и 

установлении дружественных отношений с японцами, которые зачастую 

проявляются в совместной деятельности. В частности, консул увлекательно 

рассказывал о совместном строительстве модели ветряной мельницы, 

которая в Японии была неизвестна до прибытия русских дипломатов
401

. 

Прежде всего, по запросам святого Николая, Иосиф Антонович 

отсылает в Хакодате книги. Просьбы иеромонаха поражают. Ему требуются: 

словари, учебники по навигации, горному и военному делу, географии, 

физике и истории. Зная о намерении равноапостольного Николая 

организовать издание книг непосредственно в Хакодате, И.А. Гошкевич 

обращается к высокопоставленному МИДовскому чиновнику барону Ф.Р. 

Остен-Сакену, с просьбой отправить в консульство «литографический 

станок, на котором японские книги печатать будет и удобнее и дешевле»
402

. 

Однако главным предметом забот дипломата остается Воскресенский 

храм. И если богослужебные книги были собраны еще в бытность первого 

настоятеля протоиерея Василия Махова, то икон и богослужебной утвари 

недоставало
403

. И.А. Гошкевич лично обращается к столичному митрополиту 

Исидору (Никольскому) с просьбой о  передаче в пользу хакодатского храма 

столь необходимых для совершения богослужения вещей как: напрестольные 

Евангелие и крест, кадило, хоругви, венцы, запрестольный крест и иерейские 

облачения
404

. Красота и гармоничность хакодатского храма играли важную 

роль в распространении Православия на японских островах. Так, 

равноапостольный Николай в одном из писем к отставному консулу писал, 
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что «в Хакодате много помогает делу миссии благолепие тамошней церкви. 

А им мы обязаны Вам»
405

. 

Святой Николай, ценил И.А. Гошкевича не только за материальную 

поддержку, но и за его личные и профессиональные качества. До конца своей 

жизни равноапостольный ежедневно молился об Иосифе Антоновиче. Так, в 

письме к племяннику отставного консула священнику Леониду Гошкевичу 

святитель упоминал: «Память о дорогом Иосифе Антоновиче никогда не 

оставляет меня. Имя его в помянике моем стоит ближайшим к моим самым 

близким родным, и я всегда молюсь о спасении его, веря в то же время, что 

Господь уже приял его в число спасенных, за его необыкновенную доброту и 

за честное служение Отечеству»
406

. 

 Подводя итоги главы, необходимо отметить, что, пребывая в Китае и 

Японии, находясь в гуще событий и четко выполняя возложенные 

обязанности, И.А. Гошкевич приобрел уникальный опыт миссионерской и 

дипломатической деятельности. Освоив восточные языки, познакомившись с 

менталитетом и традициями местного населения, он разобрался в 

политической обстановке и приобрел важнейшие для дипломата качества: 

тактичность, вежливость и уважительное отношение к языческой культуре. 

В период консульской деятельности И.А. Гошкевич проявил себя, как 

талантливый дипломат. Благодаря искусству дипломатического общения, 

личной честности и уважению к местным традициям он смог установить 

связь с японским правительством и, несмотря на происки западных держав, 

представить Россию другом и союзником Японии, что стало главным 

результатом деятельности И.А. Гошкевча в политическом аспекте. Кроме 

дипломатической деятельности И.А. Гошкевич содействовал просвещению 

японского народа и созданию благоприятных условий для успешной 

проповеди Православия в Японии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной работе на основании ранее не публиковавшихся 

источников рассмотрен жизненный путь первого консула Российской 

империи в Японии И.А. Гошкевича. Освещены основные этапы его 

биографии, проанализирован разносторонний характер научной, 

миссионерской и дипломатической деятельности. В процессе проведенного 

анализа архивных документов обнаружены новые факты, дополняющие 

описание деятельности И.А. Гошкевича в разные периоды его жизни. 

Используемые в диссертации документы позволяют описать жизненный путь 

И.А. Гошкевича с момента рождения в белорусской глубинке в многодетной 

семье сельского священника. С двенадцати лет начинается обучение И.А. 

Гошкевича в православных духовных школах, где юноша выделяется 

способностями в освоении иностранных языков и примерным поведением.  

Склонность к освоению иностранных языков и достойное поведение 

стали основными причинами зачисления И.А. Гошкевича в состав 12-й 

Пекинской духовной миссии, с которой началась его миссионерская 

деятельность на Дальнем Востоке. Пекинская духовная миссия стала школой, 

которая научила И.А. Гошкевича трудиться и приносить пользу Отечеству в 

сложнейших, а порой и в открыто враждебных условиях. Наряду с 

миссионерской деятельностью в Пекине И.А. Гошкевич совершенствовал 

навыки в  естественных науках и лингвистике. Он вел систематические 

астрономические и метеорологические наблюдения, а также изучал 

агропромышленный комплекс Китая. Переводил оригинальную китайскую 

литературу, проводил собственные опыты и эксперименты для 

подтверждения результатов исследований. Находясь в Китае, И.А. Гошкевич 

впервые принял участие в сборе и составлении уникальных коллекций флоры 

и фауны Поднебесной, а также положил начало формированию личной 

библиотеки на восточных языках. 
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Миссионерская деятельность И.А. Гошкевича была высоко оценена 

русским правительством. По возвращении из Пекина ему был присвоен 

очередной классный чин и вручены государственные награды. Результаты 

проведенных И.А. Гошкевичем исследований были опубликованы в Трудах 

Пекинской духовной миссии, чем подтвердилась их актуальность и научная 

ценность. Для прохождения дальнейшей службы И.А. Гошкевич был 

оставлен при Азиатском департаменте МИДа. 

Вскоре, исполнительный чиновник и первоклассный специалист по 

восточным языкам, И.А. Гошкевич был вновь командирован на Дальний 

Восток в качестве переводчика и советника при дипломатической миссии 

генерал-адъютанта Е.В. Путятина, которая отправлялась в Японию для 

подписания мирного договора. И вновь возложенные на драгомана 

обязанности были выполнены блестяще, а его действия получили высокую 

оценку начальства. При непосредственном участии И.А. Гошкевича был 

подписан «Японско-российский договор о дружбе».  

В данном путешествии в полной мере проявился лингвистический 

талант И.А. Гошкевича. Находясь в походных условиях, он быстро освоил 

японский язык и составил первый японско-русский словарь, который до 

начала XX века оставался практически единственным русскоязычным 

пособием для изучения японского языка. Занятия лингвистикой И.А. 

Гошкевич не прекращал до самой смерти. Он написал книгу «О корнях 

японского языка», которая стала финальным аккордом его языковедческой 

деятельности. По сей день данный труд остается востребованным среди 

японоведов.  

После учреждения русского консульства в г. Хакодате первым 

консулом был назначен И.А. Гошкевич. Прожив в Хакодате семь лет (1858–

1865 гг.), И.А. Гошкевич создал в Японии уголок русской культуры. Под 

непосредственным руководством дипломата был возведен комплекс 

консульских построек, включавший в себя школу и больницу для местного 

населения. С уверенностью можно сказать, что деятельность первого 
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русского консула в Хакодате в значительной степени способствовала 

взаимному знакомству и сближению народов России и Японии.  

Велика заслуга И.А. Гошкевича перед Православием. По сути, он 

является крестным отцом Японской православной церкви. По личной 

инициативе консула и по его проекту было осуществлено строительство 

первого в Японии православного храма, в котором была совершена первая на 

японских островах Божественная литургия. До сего дня Воскресенский храм 

является визитной карточкой г. Хакодате.  

Видя нарастающий интерес японцев к русской культуре, в том числе в 

религиозном аспекте, И.А. Гошкевич обратился в Синод с просьбой 

направить на должность настоятеля консульского храма священника с 

академическим образованием, способного к миссионерской деятельности. 

Откликнувшийся на призыв консула студент столичной академии Иван 

Касаткин своим решением, фактически, обозначил начало Японской 

православной Церкви. И.А. Гошкевич всячески способствовал деятельности 

ровноапостольного Николая по изучению японского языка, истории и 

культуры японского народа, помогал материально. После отъезда в Россию 

Иосиф Антонович первым в России возглавил сбор средств в пользу 

хакодатского храма. 

Всестороннее исследование жизни и деятельности И.А. Гошкевича 

выявило лакуны в его биографии, что открывает необходимость для ее 

дальнейшего изучения. В частности, это годы нахождения И.А. Гошкевича в 

английском плену, деятельность по сбору пожертвований для храма в 

Хакодате, переписка с равноапостольным Николаем. Интересными для 

исследователя могут стать такие направления деятельности И.А. Гошкевича, 

как языкознание, синология, японоведение. Ждет своего исследователя 

эпистолярное наследие И.А. Гошкевича, где предположительно имеются 

материалы по истории русско-японских, русско-китайских отношений, а 

также малоизученные факты биографии И.А. Гошкевича. Поскольку 

библиотека И.А. Гошкевича была расформирована по различным фондам 
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ИВР РАН, выявление и восстановление целостности коллекции представляет 

значительный научно-исследовательский интерес, так как позволит ввести в 

научный оборот документы международного значения. 

Память об И.А. Гошкевиче сохраняется до сих пор. Он известен, не 

только как один из основателей дипломатической миссии и Православной 

церкви в стране Восходящего солнца. И.А. Гошкевич является символом 

дружбы и взаимного уважения народов России, Белоруссии и Японии. Имя 

выдающегося дипломата увековечено в названии залива в Японском море и 

улицы в г. Минске, одного из видов дальневосточных насекомых – 

Бархатницы Гошкевича
407

. Иосифу Антоновичу установлены памятники в г. 

Островец, г. Хакодате и п. Мали. 

И.А. Гошкевич был ярким представителем своего времени. Он прожил 

колоритную, насыщенную событиями жизнь, став современником видных 

политических и религиозных деятелей той эпохи, а также непосредственным 

участником политических и культурных процессов, происходящих на 

Дальнем Востоке. Приобретенные в Православных школах и учреждениях 

навыки стали прочным базисом в формировании личности И.А. Гошкевича. 

Его деятельность внесла весомый вклад в развитие российско-японских 

связей и способствовала взаимному обмену духовными ценностями между 

народами сопредельных государств. Жизненный путь ученого, 

православного миссионера и дипломата И.А. Гошкевича наглядно показал, 

что беззаветное служение Церкви и Отечеству, преданность порученному 

делу и преобладание вневременных ценностей над интересами сиюминутной 

политической конъюнктуры являются четким ориентиром для последующих 

поколений православных миссионеров, ученых и государственных деятелей. 

                                                 
407

 Лелей А.С. Чтение памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток, Дальнаука, 1992. Вып. 1–2. С. 

14. 
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