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Форт Росс (далее — Росс) является уникальным наследием России на террито-
рии Соединенных Штатов. С 1812 г. по 1841 гг. селение и крепость Росс в Калифорнии 
находились под управлением монопольной акционерной Российско-американской ком-
пании (РАК). В настоящее время Форт Росс — музей, отметивший двухсотлетие. В про-
грамму основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Россий-
ской Истории, по распоряжению Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 493-р вклю-
чен и юбилей Форта Росс. 

Ежегодно этот музей посещают десятки тысяч туристов со всего мира. В Форте 
Росс до сих пор сохранилось жилище его правителя — А.Г. Ротчева, которые признано 
как старейшее деревянное здание в Калифорнии. Ныне Форт Росс становится крупным 
музейным и научно-исследовательским центром в США. Его изучение проходит в рам-
ках междисциплинарных исследований1. Активная позиция МИД РФ по сохранению 
этого памятника культурного наследия России способствует укреплению и развитию 
связей между научной и культурной общественностью США и России. Особая заслуга в 
этом принадлежит организации под названием “Общество по сохранению Форта Росс”2. 

В последнее время по истории становления и развития Росса были опубликова-
ны фундаментальные сборники документов3. Разным вопросам его прошлого посвятили 
свои работы отечественные и зарубежные ученые4. 

Между тем введение в научный оборот новых архивных материалов позволяет 
переосмыслить устоявшиеся точки зрения5. На прошедшей в апреле 2012 г. международ-
ной конференции в г. Санта-Роза (Калифорния), посвященной 200-летию Форта Росс, 
были обозначены проблемы, которые нуждаются в дополнительных разработках6. Одна 
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из них — изучение этнического и социального состава населения Форта Росс. При ее 
анализе мы обратили внимание, что в развитие Росса большой вклад внесли представи-
тели Сибири и Дальнего Востока7. При подготовке данной статьи мы опирались на до-
кументальные данные, почерпнутые из отечественных и зарубежных архивохранилищ, а 
также на уже упомянутый труд “Россия в Калифорнии”. В этой работе интересующей 
нас теме посвящена специальная глава в первом томе. Однако составители сборника ог-
раничились просто констатаций факта о присутствии представителей различных регио-
нов России в истории Форта Росс. Конкретных промышленников или служащих РАК с 
точки зрения их происхождения отмечено не было, как и в именном указателе этого тру-
да. В этом отношении для нас были важны специальные справочники и словари. Пионе-
ром в этом отношении был американский ученый Р. Пирс, подготовивший фундамен-
тальный биографический словарь. В нем, однако, не нашлось места для многих деятелей 
РАК. Отечественный исследователь — А.В Гринёв несколько лет назад издал биографи-
ческий словарь, основываясь на труде Пирса на русском языке, в котором полнее пред-
ставлены простые промышленники и служащие РАК. К сожалению ни Р. Пирс ни А.В. 
Гринёв не сопроводили свои статьи сносками в словарях на опубликованные или архив-
ные материалы, поэтому их сведения нуждаются в проверке. Однако значение работ 
Пирса и Гринёва при подготовке данной статьи очень велико8. 

Интерес РАК, управлявшей Аляской и Алеутскими островами, к Калифорнии 
был обусловлен двумя важнейшими причинами. Во-первых, у берегов Калифорнии во-
дился особый подвид морской выдры (калана). Русские называли его морским бобром. 
Мех этого животного высоко ценился на рынках Китая и России. Калан являлся главным 
объектом промыслов Российско-американской компании. Когда в северных водах Аляски 
численность этих животных уменьшалась, компания стали искать новые места их обита-
ния. Калифорнийское побережье было одним из таких мест. Во-вторых, Калифорния 
изобиловала зерновыми культурами и скотом. Теплый климат этого региона резко кон-
трастировал с сырым и холодным климатом Аляски, где не произрастали зерновые куль-
туры (пшеница, рожь, ячмень). Русские промышленники, служившие в РАК, нередко ис-
пытывали нужду в продовольствии. Для обеспечения рабочих и служащих Российско-
американская компания завозила хлеб из Сибири через Охотск, либо доставляла его на 
кораблях кругосветных экспедиций из Санкт-Петербурга. Наиболее простым и дешевым 
способом получения продовольствия была торговля с Калифорнией или основание там 
собственной сельскохозяйственной фермы. 

По всей видимости, первая совместная с американцами промысловая экспеди-
ция РАК к берегам Калифорнии была организована в 1803 г. Главный правитель коло-
ний — каргапольский купец А.А. Баранов заключил контракт с капитаном из Бостноа 
О´Кейном, предоставив ему как минимум 15 байдарок с 34 алеутами-охотниками на ка-
ланов под начальством русских Афанасия Швецова и Тимофея Тараканова. Одновремен-
но им было поручено, по возможности, запастись в Калифорнии зерном для колоний на 
Аляске9. 

После трехмесячного “вояжей” в 1804 г. О´Кейна вернулся на остров Кадьяк с 
богатым грузом пушнины. Таким образом, первыми русскими людьми, побывавшими в 
Калифорнии, были А. Швецов и Т. Тараканов. Точных данных о месте рождения А. 
Швецова мы не имеем. Тараканов был «дворовым человеком» курского помещика 
Н.И. Переверзева, то есть приехал в русские колонии из Курской губернии. 

После этого плавания были организованы еще десять “вояжей”. В них приняли 
участие сибиряки. Одним из них был иркутский крестьянин Сысой Слободчиков. Из-
вестно, что он прибыл в русские колонии в 1794 г. Участвовал во многих промысловых 
экспедициях конца XVIII века. В мае 1806 г., когда А.А. Баранов заключил контракт с 
американцем Дж. Уиншипом на совместное плавание к берегам Калифорнии, ему были 
предоставлены 50 байдарок с 100 алеутами, которыми командовал иркутянин и два его 
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помощника. В экспедиции также участвовали 12 туземных женщин. Район промысла 
был определен от устья реки Колумбия до мыса Барро-де-Арена (совр. мыс Арена, 
Пойнт-Арина). Баранов снабдил Слободчикова разными товарами на сумму 16 тыс. руб-
лей. Кроме промысла калана этот иркутский крестьянин должен был организовать тор-
говлю с местными жителями Калифорнии и подыскивать место для возможного русского 
заселения10. 

Первоначально экспедиция отправилась в залив Тринидад, но уже в июне при-
была в Нижнюю Калифорниию Партии промышленников были размещены по прибреж-
ным островам. Сам американский капитан занялся торговлей в портах Тодос-Сантос и 
Сан-Кинтин. В августе 1806 г. он доставил добытые меха из Калифорнии на Аляску, а 
потом вновь отправился на юг. Баранов выделил ему еще 25 байдарок с алеутами. Со-
гласно договору американец должен был разместить промышленников в Новом Альбио-
не. Однако, он нарушил условия договора, отправившись вместо Калифорнии на Фарал-
лонские острова. Это послужило причиной конфликта на острове Серрос (Седрос между 
Уиншипом и Слободчиковым, который вскоре купил небольшую шхуну, назвав ее «Св. 
Николай» и с помощью одного американского штурмана отправился на Гавайские остро-
ва. Здесь ему удалось встретиться с королем Камеамеа I. Он стал первым русским, кто 
удостоился такой чести. Во время переговоров были заключены выгодные торговые 
сделки: русские променяли часть пушнины на продовольствие, необходимое для коло-
ний. Король Камеамеа I передал в знак признательности А.А. Баранову шлем и плащ из 
разноцветных птичьих перьев. В августе 1807 г. Слободчиков с успехом вернулся в Ново-
Архангельск. За время этой двухлетней экспедиции было добыто более 4,8 тыс. шкур ка-
лана. В 1809 г. Главное правление РАК за это плавание представало его к награде. Пер-
венствующий директор РАК М.М. Булдаков писал, что Слободчиков был очень «решите-
лен» и «смел», по своей инициативе совершил путешествие на Гавайские острова, встре-
тился там с королем, «снискал его ласку, выгодно поторговался и удачно и благополучно 
возвратился на Кадьяк»11. 

Одновременно с промысловым освоением Калифорнии стали возникать и торго-
вые отношения между русскими и местными жителями. Первым выступил за активную 
торговлю Российско-американской компании с Калифорнией один из ее основателей ка-
мергер двора Н.П. Резанов — зять знаменитого купца Г.И. Шелихова, действовавшего в 
Иркутске и Охотске. В 1803–1806 гг. Николай Петрович командовал первой отечествен-
ной кругосветной экспедицией. С сентября 1804 г. по март 1805 г. он находился во главе 
дипломатической миссии в Японии. Здесь он пытался добиться разрешения на открытие 
торговли между Россией и Японией. К сожалению, японцы отказались учреждать тор-
говлю. После этого он отправился на корабле «Мария» в Русскую Америку. Русские по-
селенцы на Аляске находились в сложном положении. Зимой 1805/1806 гг. существовала 
угроза голода. Для решения этой проблемы камергер предпринял экспедицию в Кали-
форнию. В феврале 1806 г. на корабле «Юнона» он отправился в Сан-Франциско. Он на-
меривался договориться с испанцами об открытии торговли между Русской Америкой и 
Калифорнией. Известно, что испанские власти категорически запрещали своим колони-
ям вести торговлю с любыми европейскими державами. Поэтому миссия Н. П. Резанова 
была исключительно сложной. Однако, ему удалось убедить губернатора Верхней Кали-
форнии Хосе Арильяга в необходимости продать хлеб для русских колоний в Америке. 
«Юнона» была полностью загружена различным продовольствием, что спасло колони-
стов на Аляске от неминуемого голода12. 

Летом 1806 г. Н.П. Резанов составил «секретное предписание» А.А. Баранову. 
Оно представляло собой подробный план развития Русской Америки. Пункт VII касался 
снабжения колоний продовольствием. Николай Петрович был убежден в том, что полу-
чать хлеб для колоний можно будет путем развития торговли с Японией, Филиппинами, 
Китаем, «бостонцами» (американцами) и Калифорнией. Самым надежным средством 
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получения продовольствия он считал «водворение» русских на «берегах Нового Альбио-
на». Он советовал учредить там русскую колонию и развить «хлебопашество». Для сель-
скохозяйственных работ он предлагал использовать индейцев13. 

Резанову не суждено было вернуться в Санкт-Петербург. Во время следования 
по Сибири в марте 1807 г. он умер в Красноярске. Но его проекты по развитию колоний 
стали своеобразным планом действия, которым стали руководствоваться как директора 
компании, так и колониальная администрация в лице Главного правителя. В 1808 г. 
А.А. Баранов организовал первую русскую экспедицию к берегам Калифорнии. Руково-
дство ею было поручено ближайшему сподвижнику Баранова — тотемскому мещанину 
Ивану Александровичу Кускову. Под его начальством были два корабля «Николай» и 
«Кадьяк». Суда должны были проследовать вдоль американских берегов до залива Боде-
го в Калифорнии, где нужно было подыскать удобное место для русского заселения14. 

Экипаж судна «Николай» состоял из 21 человек. В их числе было 13 русских (в 
том числе — капитан Николай Булыгин и его жена Анна Петровна), 6 местных жителей 
(5 мужчин и 1 женщина), 1 англичанин (Джон Уильямс) и 1 креол — сын Охотского ме-
щанина Иллариона Котельникова Филипп Котельников. Из 13 русских людей 5 человек 
происходили из Сибири. Дмитрий Шубин и Афанасий Валгусов были томскими меща-
нами; Иван Курмичев (Курмачев) был иркутским мещанином. Иван Бологов был родом 
из города Тюмени, где также был записан в мещанское сословие. 

В ноябре 1808 г. корабль «Св. Николай» потерпел крушение у острова Дистрак-
шен (южнее о. Ванкувера). Удивительные приключения, выпавшие на долю спасшегося 
экипажа, описаны одним из уцелевших промышленников — Тимофеем Таракановым. Он 
сообщил, что на них напали индейцы, от преследования которых они были вынуждены 
скрываться в горах. Устроив небольшой лагерь, русские промышленники пережили зиму. 
Находясь под постоянным давлением со стороны туземцев, терпя голод и холод, они не 
теряли надежды спастись. Хитростью местным жителям удалось взять в плен жену Бу-
лыгина Анну Петровну. В ответ промышленники сумели пленить сестру одного из вож-
дей. На переговорах об обмене пленными, Булыгина вдруг отказалась возвращаться к 
русским. Более того, она посоветовала всем сдаться в плен, что и сделали некоторые из 
экипажа. Другие решили пробираться на север в русские колонии. Впоследствии все они 
погибли. Между тем пленных распределили между индейскими вождями, стали прода-
вать их и перепродавать. Так томский мещанин А. Валгусов был продан индейцам, жив-
шим на реке Колумбия. Зиму 1809–1810 г. пленные терпели голод и лишения. Булыгин и 
его жена умерли. Наконец в мае 1810 г. американский капитан судна «Лидия» Т. Браун 
выкупил из плена всех оставшихся в живых: 8 русских, включая всех сибиряков, 1 аме-
риканского матроса и 4 местных жителей. Все они были доставлены в Ново-
Архангельск15. 

Приключения тюменца Ивана Бологова на этом не закончились. После возвра-
щения из плена он служил в разных промысловых партиях. В 1815 г. этот представитель 
Тюмени был отправлен с партией кадьякцев к берегам Калифорнии для промысла бобров 
на корабле «Ильмень». Здесь часть его партии была захвачена в плен испанцами. Ко-
рабль сумел уйти на Гавайские острова. Бологов и другие промышленники поступили в 
распоряжение доктора Е.А. Шеффера, развернувшего бурную деятельность на островах 
и пытавшегося присоединить их к России. С Гавайских островов Бологова направили на 
американском корабле «Коссэк» к берегам Калифорнии. Здесь корабль был задержан ис-
панцами. В 1818 г. из Ново-Архангельска в Калифорнию отправился корабль РАК «Иль-
мень». Ему удалось вызволить несчастных пленников и доставить их в Ситху. Повидав-
ший дивные страны и народы, испытавший на себе «прелести» индейского и испанского 
плена, Иван Бологов благополучно вернулся на родину в Сибирь в 1820 г. 

После этого плавания А.И. Кускова А.А. Баранов направил министру коммерции 
Н.П. Румянцеву донесение, в котором ходатайствовал об учреждении в Калифорнии рус-
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ского заселения. Как известно, министр сделал доклад Александру I, который предоста-
вил Российско-американской компании право учредить там свое заселение собственны-
ми средствами, без помощи от казны. В январе 1811 г. Баранов организовал еще одну 
русскую экспедицию. К берегам Калифорнии на корабле «Чириков» был направлен И.А. 
Кусков. Ему было поручено продолжить изучение берегов Калифорнии и подыскивать 
место для русского заселения. «Чириков» вернулся из плавания в июле того же года. Как 
и ранее наилучшим местом для заселения был признан залив Бодего (севернее залива 
Сан-Франциско). 

После получения разрешения правительства на устройство селения в октябре 
1811 г, уже через три месяца главный правитель отправил третью экспедицию на шхуне 
«Чириков» под руководством того же И.А. Кускова. Заложенную 15 мая 1812 г. крепость 
было решено назвать Россом. Из близрастущей секвойи соорудили частокол, сооружены 
две двухэтажные башни, а 30 августа в день тезоименитства императора Александра I, 
подняли российский триколор, салютовали из пушек и ружей16. С этого времени русские 
прочно обосновались в Калифорнии и началось ее промысловое и сельскохозяйственное 
освоение. 

Крепость и селение Росс успешно развивались. Внутри крепости были построе-
ны дом правителя, казармы, кладовые, мастерские. Недалеко русские соорудили верфь, 
на которой стали закладывать корабли. Имелись также кожевенный завод, ветряная 
мельница, скотный двор. Промысел каланов велся успешно: добывалось до 200 живот-
ных ежегодно. Однако со временем популяция морского бобра уменьшилась. По отчетам 
выходило, что добывали всего 20–30 каланов. Наибольшие успехи были достигнуты в 
сельском хозяйстве. К 1821 г. в Россе насчитывалось: 21 лошадь, 149 голов крупного ро-
гатого скота, 698 овец и 159 свиней. К 1830 году поголовье скота увеличилось в несколь-
ко раз. Лошадей числилось 253, коров и быков — 521, овец — 614, свиней — 106. Ското-
водство обеспечивало русские колонии на Аляске не только мясом, но и маслом, сыром, 
а также кожами и шерстью. Посевные площади постоянно расширялись. В окрестностях 
Росса были построены несколько сельскохозяйственных ферм или ранчо: Черных, Кост-
ромитинова и Хлебникова. Во второй половине 1820- годов выращивалось до 4,5 тыс. 
пудов хлеба17. 

В селении Росса проживали представители различных национальностей: рус-
ские, креолы, индейцы, эскимосы и алеуты с Аляски и др. 

Опубликованы два списка жителей Росса, составленные правителем колонии 
И.А. Кусковым в 1820 и 1821 гг.18. При их анализе мы будем учитывать только русское 
население, и попытаемся определить удельный вес сибиряков и представителей Дальне-
го Востока. В списке 1820 г. отмечены всего 23 русских, находившихся в Россе в июне 
месяце. Вскоре туда прибыл бриг «Ильмена», на котором было еще 8 человек из России. 
Таким образом, летом 1820 г. в крепости находилось 31 россиян. Из них 19 человек 
(больше половины) происходили из Сибири и Дальнего Востока. В списке 1821 г. внесе-
но 24 русских, из них 10 (меньше половины) происходили из сибирских губерний. 
Большинство сибиряков из списка 1820 г. попали в список 1821 г. Прибавилось только 
два новых человека — Медведев Ермил и Мунин Ефим19. 

Из списков видно, что среди сибиряков были в основном крестьяне (Мунин 
Ефим, Енисейск, Вагин Федор, Королев Родион — из Тюмени, Дорохов Петр, Семенов 
Степан — из Томска, Иванов Андрей, Слободчиков Сысой, Грудинин Василий — из Ир-
кутска) и мещане (Медведев Ермил, Коробейников Прокопий, Зырянов Никифор — из 
Тюмени, Горбунов Филипп, Пермитин Василий, Хлебников Яков, Сиязов Михаил — 
Томск, Харитонов Иван — из Якутска)., а также иркутский цеховой — Темников Иван и 
Степнов Павел — томский ясачный. 

Среди сибиряков был и Степан Казанцев. Он был направлен в русские колонии в 
Америке в группе ссыльных, выделенных правительством России для компании И.Л. Го-
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ликова — Г.И. Шелихова в 1794 г. Сначала он оказался на Курильских островах, а в 
1807 г. был переведен в Петропавловск. В 1808 г. Казанцев на корабле «Юнона» был вы-
везен на остров Кадьяке, потом несколько лет служил в Ново-Архангельске. В 1820-х гг. 
оказался в селении Росс. В 1823 г. он был возвращен в Сибирь, куда выехал на бриге 
«Головнин» вместе с женой. 

Одним из выдающихся сибиряков, служивших в Калифорнии, был иркутский 
крестьянин, корабельный мастер Василий Грудинин. Сначала он практиковался в Ново-
Архангельске под руководством американца Линкольна. Затем был переведен в Росс, где 
уже самостоятельно направлял деятельность своих помощников при строительстве су-
дов: «Румянцев» (1818), «Булдаков» (1820), «Волга» (1822) и «Кяхта» (1824). За свою 
успешную работу был награжден серебряной медалью на Владимирской ленте. В 1825 г. 
он вернулся в Ново-Архангельск, где заложил бот «Уналашка», спущенный на воду в 
1826 г. В 1828–1832 гг. на Охотской верфи под его началом были заложены и спущены 
воду шхуна «Акция», бриг «Полиферм» и корабль «Ситха»20. 

С начала 30-х гг. XIX в. сельское хозяйство в русской Калифорнии активно раз-
вивалось. Специально для этих целей из России прибыли крестьяне и агрономы. Среди 
них было немало представителей Сибири и Дальнего Востока. Так, томский крестьянин 
Андрей Затинщиков стал в 1832 г. пахарем в Россе. Женился на креолке и имел дочь Ев-
гению. Выехал из Росса в Охотск в 1841 г. Крестьяне из Тюмени: Киселёв Василий, Куз-
нецов Онуфрий, Кукушкин Иван, Шабанов Родион, Маренин Марк — также в разное 
время были заняты сельским хозяйством на прилегающих к крепости Росс территориях. 

При изучении документов можно отметить характерную деталь. Многие пред-
ставители Сибири и Дальнего Востока имели навыки различных специальностей. Они 
занимались с/х работами, но знали плотницкое и кузнечное дело. Любопытно, что мно-
гие такие самородки были родом из старинного сибирского города — Тобольска. Так, 
интересна судьба семейства Рожиных. Василий, Егор, Петр, Яков были на службе РАК в 
20–50-х гг. XIX в. Достоверно известно то, что Василий и Петр работали в Россе. Так, 
Василий был пильщиков, а затем плотником. Обе эти специальности были весьма вос-
требованы в Калифорнии. Петр был женат на креолке Авдотье. Все представители семьи 
Рожиных много путешествовали и, вероятно, были хорошо знакомы с морским делом. 
Земляк Рожина, крестьянин Афансаий Березовский, в 1826 г. был направлен в Росс плот-
ником для ремонта и строительства зданий и крепостной стены, где и состоял на службе 
до второй половины 1830-х гг. Был женат на креолке Анне Васильевой и имел от нее сы-
на Гавриила. Будилов Пётр — тобольский мещанин, был послан в Росс в октябре 1830 г. 
и пробыл там вплоть до его ликвидации. Был женат на туземке и имел от нее детей-
креолов: Ивана, Ефима, Екатерину, Татьяну, Марию. 

У некоторых представителей Сибири и Дальнего Востока достаточно сложно 
определить вид занятий. Так, Аржиловский Фома — тюменский крестьянин, служил в 
Россе в 30х гг. XIX в. и затем выехал на остров Кадьяк. По всей видимости, в Калифор-
нии он женился на туземке и имел дочь Агрипину. 

Немало сибиряков и представителей Дальнего Востока России ходили на судах, 
доставлявших товары в Росс и, увозившие оттуда зерно и другие продукты в Ново-
Архангельск. Таким, был Непогодьев Илья — енисейский цеховой, служивший с 1802 г. 
судовым приказчиком, в том числе и на американском бриге «Педлер», который ходил в 
Калифорнию в 1814 г. Горбунов Филипп — томский мещанин на судне РАК был отправ-
лен в 20-х гг. XIX в. в Калифорнию. Судно потерпело кораблекрушение, а Горбунов ос-
тался служить в Россе до 1837 г. 

С начала тридцатых годов XIX в. возросло число якут, прибывших для прохож-
дения службы в Калифорнии. Так, Пермяков Степан, будучи пильщиком и плотником, 
был отправлен на бриге “Головин” в Росс. Его сопровождала жена — креолка Степанида. 
Он работал в Россе до 1841 г. Его земляк — Колесов Никита служил в РАК с 1837 года и 
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приблизительно в это же время был отправлен в Калифорнию. Некоторые из якут обза-
велись собственными домами в Россе, как например, Николаев Логин, который прослу-
жил в Калифорнии почти десять лет. Но были и те, которые провели в Россе меньший 
срок. Например, Прокофьев Авив — якут из Кандаласского улуса служил в РАК с 1828 г., 
а в Росс с 1829 по 1834 г. Он был женат на креолке — Доротее и имел двух сыновей, с 
которыми возвратился на родину в 1835 г. 

Следует отметить, что некоторые представители Сибири и Дальнего Востока хо-
рошо зарекомендовали себя и продвинулись по служебной лестнице. Так Василий Со-
снин— нарымский мещанин, начавший службу в Россе в 1822 г. плотником, завершил 
нарядчиком или бригадиром в 1841 г. Еще одним интересным сибиряком, “сделавшим 
карьеру” в Россе, стал енисейский крестьянин Ефим Мунин. Он приехал в Русскую 
Америку еще в конце XVIII в. К 1799 г. дослужился до боцмана, а затем уже байдарщи-
ком отправился на остров Св. Георгия. В начале XIX века проживал в Ново-
Архангельске, где отвечал за состояние оружия и арсенала крепости. В 1820 г. прибыл в 
Росс, где вскоре стал служить бригадиром. Некоторое время он возглавлял промысловую 
артель, занимавшуюся добычей калана на Фараллонских островах. После ликвидации 
Росса он выехал сначала на Кадьяк, а потом в Ново-Архангельск. 

В 1836 г. селение Росс посетил священник Иоанн Вениаминов. В миру он звался 
Иван Евсеевич Попов. В дальнейшем он стал выдающимся миссионером, будущим, ми-
трополитом Иннокентием, апостолом и святителем Аляски. Родился он в селе Ангинское 
Верхнеленского уезда Иркутской губернии в семье церковнослужителя. После блестяще-
го окончания Иркутской духовной семинарии по собственному желанию отправился в 
Русскую Америку21. Опубликовал целый ряд трудов по этнографии и истории Аляски. 
Его эпистолярное наследие изучено лишь частично. Вообще деятельность Православной 
Церкви в Калифорнии до продажи Аляски пока получила весьма ограниченное освеще-
ние в литературе. Сведения о заключительном периоде существования крепости Росс 
можно почерпнуть из архивных документов о пастырском окормлении его жителей, вы-
явленных нами в 2012 г. в Иркутске и в ряде архивохранилищ Соединенных Штатов. 

Выяснено, что иерей Иоанн Вениаминов придавал особое значение развитию 
Православия в Калифорнии еще во время своего священнического служения на Аляске. 
В это время первостепенное значение имело удовлетворение духовных запросов паствы 
селения Росс. Сохранилось его личное ходатайство епископу Иркутскому, Нерчинскому 
и Якутскому от 27 августа 1831 г. с просьбой отправиться в крепость Росс «для исправ-
ления церковных треб». Миссионер писал, что в русском селении в Калифорнии имеется 
часовня, но важно, чтобы там проводились службы православным священником22. Это 
наглядно подтверждает тот факт, что везде, где бы ни служил священник Иоанн Вениа-
минов, везде стремился реализовать основные принципы своей миссионерской работы. 
Он считал, что важно не только провести крещение, но и постоянно проявлять заботу о 
крещенных, воспитывать и утверждать их в вере. Его просьба была удовлетворена, более 
того, Главное правление РАК оказало ему помощь в отправке в Росс23. В Калифорнии, 
как и на Аляске, отец Иоанн Вениаминов развил кипучую деятельность. В статье о язы-
ках коренных народов в Российско-американских владениях он привел свои наблюдения 
о калифорнийских индейцах. 

Из выявленных в последнее время метрических книг селения Росс известно, что 
в 1832 г. были крещены 90 человек (32 мужского и 58 женского пола). Среди них были 
всего 24 человека, родившихся в смешанных браках, когда отец был русским, а мать — 
креолкой или индианкой. Остальные крещенные родились в браках, заключенных между 
уроженцами Аляски и природными жителями Калифорнии — индианками. Были креще-
ны также 3 человека, рожденные в браках, где отец был якутом. Из метрической книги 
также видно, что в 1832 г. были повенчаны 17 пар. Причем все мужья происходили из 
России (в основном это были сибирские крестьяне или мещане из Тюмени, Тобольска, 
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Енисейска, а также якуты — которые были выделены в отдельный раздел), а жены были 
из креолок или природных индианок24. Так запись 5 октября 1832 г. гласила: “Тобольско-
го крестьянина Марко Васильева, служащий в компании с женщиною северо-
американских берегов селения Росс с природною индианкою Чехломен Агрипиною по 
имеющимся спискам имеет жизни от роду лет тридцать, а невесте 25”. Первым челове-
ком, служащим РАК в Россе, который принял святое миропомазания по списку, оказался 
тюменский мещанин Никифор Зырянов, у которого от его супруги креолки — Ирины 
Васильевой родились сын Федор и три малолетние дочери — Прасковья, Кристина и 
Ольга. 

Известен «Путевой журнал» священника Иоана Вениаминова, который он вел с 
1 июля по 13 октября 1836 г. По его сведениям, в селении Росс проживало 260 человек, 
из которых 120 были русскими. Он писал: «Крепость Росс есть небольшое, но довольно 
хорошо устроенное селение или село, состоящее из 24 домов и нескольких юрт для але-
ут, со всех сторон окруженное пашнями и лесами»25. Во время своего пребывания в Ка-
лифорнии иерей Вениаминов встретился с испанскими католиками в миссиях Сан-
Рафаэль, Сан-Хосе, Санта Клара и Сан-Франциско. Это, по всей видимости, было обу-
словлено напряженным отношением жителей селения Росс с испанцами, и его озабочен-
ностью о развитии миссионерского дела в Америке. Он отмечал стремление аборигенов 
к принятию христианства. В то же время он осознавал недостатки организационного 
устройства и малочисленность миссионеров, что не позволяло в полной мере удовлетво-
рять духовные запросы паствы, разбросанной на огромной территории26. 

Вопросы взаимодействия православных священников миссионеров и испанских 
католиков, а также служащих РАК и испанских светских властей еще требует дополни-
тельного изучения. Для нас интересен тот факт, что отец Иоанн Вениаминов посетил се-
ление Росс в то время, когда оно должно было находиться в крайне сложном финансовом 
состоянии и выдвигались предложения о его возможной продаже. Между тем никаких 
высказываний о ликвидации крепости Росс и ее бедственном положении мы в сохра-
нившихся документах не обнаруживаем. 

В последний раз миссионер посетил селение Росс в 1838 г., по пути в Санкт-
Петербург, куда направлялся с новым проектом миссионерского развития на новых тер-
риториях. В столице он находился с июня 1839 г. до начала января 1841 г.27 — как раз в 
то время, когда в Главном правлении РАК был решен вопрос о продаже крепости Росс. 
Директора РАК могли интересоваться мнением отца Иоанна Вениаминова по этому во-
просу, но документов, подтверждающих это, пока не найдено. Сложно представить, что-
бы это было сделано без изучения мнения американского миссионера, ведь 15 декабря 
1840 г. он был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутских остро-
вов, и в случае оставления Росс под юрисдикций РАК это русское поселение станови-
лось бы частью его миссионерской территории28. При образовании новой епархии спе-
циально оговаривались ее территориальные границы. Учреждаемая Камчатская епархия 
была огромной и особенно трудной в управлении, а если в нее входило бы селение Росс, 
то она имела бы непосредственное соприкосновение с инославными конфессиями, а это, 
в свою очередь, требовало бы расширения функциональных задач епархии и особого их 
государственного осмысления. Император Николай I принимал личное участие в реше-
нии о хиротонии отца Иоанна Вениаминова во епископа для служения на Аляске, и тем 
самым как бы обозначил ее сферой особых духовных интересов Русской Православной 
Церкви. Сложнее был вопрос с Калифорнией. Думается, уже тогда Главным правлением 
компании и святителем Иннокентием этот вопрос мог быть обсуждаем. Ведь новый епи-
скоп, обладая всеми талантами для проповеди Православия на новых территориях, мог с 
успехом применить свои знания перевода Священного Писания и в Калифорнии. 

Попытку закрепить за Российско-американской компанией Росс предпринял 
морской офицер и Главный правитель русских колоний в Америке Ф.П. Врангель. Вес-
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ной 1836 года, возвращаясь из Русской Америки в Россию через Мексику, он посетил 
столицу этого государства — Мехико. Там ему удалось встретиться с министром ино-
странных дел Мексики Х. Монастерио. В результате переговоров Врангель было пред-
ложено, что если Россия признает независимость Мексики, то правительство этой 
страны не только согласится определить границы русских владений в Калифорнии, но 
и позволит расширить их на два десятка миль к северу, востоку и югу. Однако царское 
правительство не пошло на признание Мексики, и переговоры не получили своего 
продолжения29. 

В конце 30-х гг. XIX в. было принято решение о продаже Росса, что и было сде-
лано в 1841 г. Новым обладателем собственности РАК стал американец швейцарского 
происхождения Дж. Саттер30. 

Таким образом, анализ архивного материала позволяет нам сделать заключение, 
что представители Сибири и Дальнего Востока были на особой счету и им делался при-
оритет при направлении на службу в Россе благодаря тому, что суровые условия жизни и 
навыки промысловой деятельности, имевшиеся у них были весьма востребованы в са-
мом отдаленном русском поселении в Америке. Они оставили заметный вклад в истории 
Росса. Из всех русских жителей их было в разные годы не менее 50%. Некоторые из них, 
как например Сысой Слободчиков, участвовали в изучении местности, другие (Василий 
Грудинин) руководили строительством кораблей на верфи, третьи (Андрей Затинщиков) 
были заняты сельским хозяйством. Одним словом, практически все специальности, ко-
торые практиковались тогда в колонии, были ими освоены. В развитии духовной и куль-
турной жизни селения и крепости Росс велика роль Православной церкви. Усилиями 
священнослужителей, и, прежде всего, иркутянина — иерея Иоанна Вениаминова, а в 
дальнейшем митрополита Иннокентия поддерживался уникальный Православный мик-
роклимат, характерный для всей Русской Америки. 
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