
 

 

 

88 

НАШИ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  ЗА  РУБЕЖОМ 
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Русские в Чили:  

католики и православные 
 
 

В статье говорится о социальной и культурной жизни тех русских эмигрантов в 
Чили, которые являлись членами католической общины после окончания Второй 
мировой войны  

Ключевые слова: русская эмиграция в Чили в XXI в., русский мир в Латин-
ской Америке. 

 
 

Инициативы, проявленные в XX в. Католической церковью по отноше-
нию к русским зарубежным общинам, в прошедшем году оказались в поле 
зрения журнала «Латинская Америка». На его страницах были опублико-
ваны материалы, относящиеся к жизни выходцев из России в Аргентине и 
Бразилии1. Настоящая статья посвящена русской общине, сформировав-
шейся в Чили, по отношению к которой также проявилась активность ка-
толических миссионеров. 

В католической русскоязычной эмигрантской прессе содержится некоторая 
информация о русской колонии в Чили, где работал священник-иезуит Альбер-
то Уртаго. Он «всецело посвятил себя бедным и обездоленным… с самого на-
чала прибытия русских в Чили, «сделался их самым лучшим другом, поддержи-
вая их во всех отношениях», — писала газета «За правду» в 1952 г.2. 

В 1949 г. в Чили появился отец Всеволод Леонидович Рошко (1917—
1984)3. Он приехал из Европы, вслед за перемещенными лицами, так назы-
ваемыми «русскими DP*». Священник принадлежал к старинной дворян-
ской семье. Его отец, Леонид Александрович Рошко, морской офицер, 
служил на Черноморском флоте и был потомком одного из молдавских бо-
яр, переехавших в составе свиты князя Дмитрия Кантемира (1673—1723) 
после окончания Прутского похода Петра I в 1711 г. на службу в Россию. 
Мать, Мария Алексеевна, в девичестве Александрова, имела большие до-
ходы от текстильных фабрик, полученных ею в качестве приданого. Ребе-
нок в младенчестве был крещен в православной церкви. Оказавшись в  
______________ 
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эмиграции после падения Россий-
ской империи, с 1923 г. семья обос-
новалась в Париже, где в 1935 г. 
юноша перешел в католичество. За-
тем, окончив среднюю школу в 1936 
г., Всеволод поступил послушником 
в доминиканский монастырь, однако 
монашеских обетов тут не принял. С 
1942 г. Рошко учился в Католиче-
ском университете в Париже, а 
вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны переехал в Рим, где, 
завершив изучение богословия в 
Григорианском университете, в 1946 
г. был рукоположен в сан священни-
ка в церкви святого Антония колле-
гиума «Руссикум». С ноября 1947 г. 
по апрель 1948 г. Всеволод обслу-
живал лагеря русских беженцев в 
итальянском г. Римини, затем был переведен в Буэнос-Айрес (Аргентина), 
а в 1950 г. направлен в г. Сантьяго (Чили), где уже существовала неболь-
шая русская католическая община4. 

Община состояла из людей, прибывших из лагерей для перемещенных 
лиц Австрии, Германии и Италии. Там они уже успели познакомиться с 
работой католических миссионеров. Священник Маркел Ван-Куцен, на-
стоятель католического прихода в Зальцбурге (Австрия), сообщал в 1949 г. 
об отъезде новой группы русских из лагеря DP: в частности, в Аргентину вы-
ехали 386 человек, в Бразилию — 338, в Венесуэлу — 299 и в Чили — 1195. 
«Почти все они приехали без средств, — читаем в тогдашней печати, — многие 
без определенной специальности. Немало было в их числе детей, стариков и 
неспособных к труду по состоянию здоровья. Трудоспособные, не зная местных 
условий и не владея языком, нуждались в совете и руководстве»6.  

Чилийское правительство предоставило общине временные помещения. 
Антикоммунистические и антисоветские настроения властей Чили того 
времени сделали эту страну привлекательной для бывших граждан СССР, 
эмигрантов так называемой «второй волны». В октябре 1947 г. произошел 
инцидент с обстрелом советского посольства в Сантьяго, и вскоре чилий-
ское правительство прервало дипломатические отношения с СССР*, «в 
середине ноября 1947 г. «белая» русская колония в Чили, бойкотировавшая 
советское посольство, издала бюллетень, в котором безоговорочно одобрила 
разрыв дипотношений с Советским Союзом»7. В сентябре 1948 г. в стране была 
запрещена деятельность Коммунистической партии. Русские эмигранты могли 
чувствовать себя здесь в безопасности. Представители «первой волны» эмигра-
ции, которых в Чили, правда, было не очень много, также помогали, чем могли, 
прибывающим соотечественникам. В печати отмечалось, что «никакого антаго-
низма между «старой» и «новой» эмиграцией нет»8. 
___________ 

* Дипломатические отношения Чили с СССР были восстановлены в 1964 г. 
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Приезду Всеволода Рошко в Чили предшествовала миссия его старшего 
брата Георгия Рошко (1915—2003), также бывшего католическим священ-
ником. Он занимал административный пост в Миссии по репатриации, 
созданной иезуитами, участвовал в организации центров и приютов для 
беженцев, в 1946 г. некоторое время был духовником в лагере для переме-
щенных лиц в Реджо-нель-Эмилии в Италии. В 1949 г. его вызвал в Рим 
кардинал Евгений Тиссеран (1884—1972), префект Конгрегации по делам 
Восточных Церквей, и направил с миссией по странам Латинской Америки 
с целью ведения переговоров с правительствами об облегчении процедуры 
получения виз для русских беженцев. 

Условия работы В.Рошко характеризовались так: «Те, кому близко зна-
кома деятельность о. Всеволода, деятельность не показная, а скромная, не-
заметно протекавшая в бедных кварталах столицы, а зачастую и в провин-
ции, на фабриках, фермах, в госпиталях, в школах и приютах, могут ука-
зать среди его добрых дел не один случай, когда люди, обреченные, каза-
лось, на худшее, спасались благодаря его стараниям и, утешенные и обод-
ренные, как бы заново начинали жизнь с верой в лучшее будущее. А 
сколько родителей, озабоченных участью малолетних детей, обязаны ему 
тем, что эти дети получили образование и стали со временем поддержкой 
своих семей, сколько больных, которым он уделял так много времени и 
сил, с благодарностью повторяют его имя», — читаем в газете «За правду», 
издававшейся под руководством иезуитов в Буэнос-Айресе9. 

Спустя три года после начала своей мисси в Чили о. Всеволод был на-
правлен на Аляску (США), где пробыл несколько лет, а с 1964 г. был пере-
веден на работу в Иерусалим, где прошли последние 18 лет его жизни. 
«Дважды он посещал Россию — в конце 70-х годов и начале 80-х. Сухоща-
вый, сутулый, немногословный, казалось, что он был совершенно отрешен 
от обычной мирской жизни, от ее забот и суеты. Однако это было обман-
чивое впечатление. Он внимательно наблюдал за тем, что происходило во-
круг него, и всегда, когда требовалось, спешил прийти на помощь», — читаем в 
воспоминаниях людей, знавших его10. 

В.Рошко оставил после себя немалое печатное наследие, он писал на 
русском, английском и французском языках. Темой его научных интересов 
были история церкви и агиография11. Он являлся связующим звеном между 
католическими организациями Чили и русской общиной, в состав которой 
входили около 1000 человек. Священник также наладил добрые отношения 
с местными православными приходами12. В стране действовали рус-
ские приходы разных юрисдикций. Повременная католическая печать 
содержит сведения о религиозной составляющей, иллюстрирует жизнь 
тогдашней церкви. 

Так, в одном из храмов служил о. Илиодор Антипов, благочинный рус-
ских православных приходов в Чили в юрисдикции Русской православной 
церкви за границей (РПЦЗ). Под 1955 г. он упоминается как протоиерей, 
находящийся на покое по болезни и приписанный к храму Святой Троицы в 
Сантьяго13 (строительство этого храма было завершено в 1946 г.14). Настояте-
лем другой церкви был о. Николай Домбровский (1911—1979), уроженец 
Волынской губернии. С 1939 г. он служил в Варшаве, в 1944 г. выехал на 
Запад и оказался в Австрии, в Зальцбурге, где окормлял ряд беженских при-
ходов. Там он и вошел в юрисдикцию РПЦЗ. В 1948 г. о. Николай переехал с 
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семьей в Чили, а в 1953 г. окон-
чательно переселился в США. Там он 
проживал в Сан-Франциско, будучи 
митрофорным протоиереем15. Приход 
другой юрисдикции находилась при 
доме «Союза русских в Чили». Настоя-
телем его служил о. Владимир Емель-
янович Ульянцев (1900—1981) и с ним 
вторым священником — о. Николай 
Кашников (1892—1974). 

Любопытна судьба протоиерея 
Владимира Ульянцева. Он был уча-
стником Белого движения. Покинув 
Россию в составе армии барона Вран-
геля, на корабле познакомился со 
своей будущей женой, сестрой ми-
лосердия Ольгой Антоновной Коль-
чицкой. Затем, окончив Богослов-
ский факультет университета в Бел-
граде, Ульянцев в 1930 г. стал свя-
щенником, служил в различных при-
ходах Сербии, а также являлся духов-
ником русского кадетского корпуса, 
где воспитывался его сын Павел.  

С 29 октября 1941 г. по 4 августа 1944 г. Ульянцев был полевым свя-
щенником 2-го полка Русского корпуса в Югославии*16. В ходе войны в 
составе своего полка в 1943 г. он оказался в Мюнхене, затем служил по-
мощником настоятеля церкви при лагере для перемещенных лиц в Келдер-
берге (Австрия). В 1949 г. семья Ульянцевых переезжает в Чили, где свя-
щенник служил настоятелем церкви Казанской иконы Божией Матери при 
«Союзе русских в Чили» («Русский дом») в Сантьяго. Павел Владимиро-
вич, сын протоиерея Ульянцева, в 1973 г. уехал в Панаму, куда вскоре к 
нему переехал престарелый отец. Священник похоронен в местечке Эль-
Валье (Панама). 
_______________ 

* Так называемый «Русский охранный корпус в Сербии» (нем. Russisches Schutzkorps 
Serbien) был сформирован 12 сентября 1941 г. из бывших белых офицеров с согласия наци-
стских оккупационных властей в Югославии с целью борьбы против сербских партизан. 
Службу в корпусе за годы войны прошли около 17 тыс. человек. Первоначально корпус был 
организован по уставам Российской Императорской армии, в связи с изменением тактики 
перешли на уставы Красной армии. С включением корпуса в состав Вермахта (и РОА) были 
введены немецкие военные уставы. Помимо боевых действий против югославских партизан 
корпус исполнял охранные функции, в 1944 г. прикрывал отход немцев из Греции, а также 
участвовал в боях с частями Красной армии и ее новыми румынскими и болгарскими 
союзниками. Отступив в Австрию, 12 мая 1945 г. корпус сдался британским войскам. 
Так как большинство пленных не являлись советскими гражданами, СССР было отка-
зано в их выдаче. 1 ноября 1945 г. официально объявлено о роспуске корпуса и соз-
дании союза его ветеранов. Часть служивших в корпусе эмигрировала в США, Кана-
ду, Бразилию, Аргентину и другие страны. 
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Отец Николай Кашников также происходил из «сербских» эмигрантов. Вме-
сте со своей супругой Марией Кашниковой через лагеря DP в Германии и Авст-
рии из Югославии он переехал в Чили, где первые годы работал на шоколадной 
фабрике. Но уже в 1955 г. о. Николай упомянут как протоиерей, настоятель 
Свято-Покровской церковной общины в г. Винья-дель-Мар и общины в Валь-
параисо в юрисдикции РПЦЗ17. Впоследствии супруги Кашниковы переехали в 
США, похоронены в г. Джорданвилле (штат Нью-Йорк)18. 

В Чили пребывал также епископ РПЦЗ, владыка Леонтий (Василий 
Константинович Филиппович, 1904—1971), который докладывал на Собо-
ре своей церкви в 1953 г.: «Чили же, хотя страна бедная, но культурная. 
Там около 500—600 душ православных. Имеется в Сантьяго два храма. 
Духовенство не имело прежде взаимообщения... До 50 человек есть рус-
ских в Консепсионе, где собираются построить часовенку. Все кандидаты в 
священники — юноши из Белграда...»19. 

Епископ Леонтий приехал в Южную Америку в 1946 г. Сначала он жил 
в Парагвае, где основал монастырь в селении Капитан-Миранда и построил 
два храма. С 1948 г. он — епископ Аргентино-Парагвайский в юрисдикции 
Североамериканской митрополии. С 1953 г. — епископ Чилийский и Перу-
анский, глава самой малочисленной епархии РПЦЗ. 23 августа1957 г. воз-
веден в сан архиепископа с титулом Сантьягский и Чилийский.  

«Жизнь Чилийско-Перуанской епархии протекает более чем скромно... 
Архиепископ Леонтий… живёт в деревянном примитивном домике, при-
мыкающим к собору, где находится и его Епархиальное управление... При 
епископе причта нет кроме игумена Вениамина (Вознюка)...»20. Отец Воз-
нюк в 1950—1960-х годах был упомянут как клирик храма Св. Троицы в 
Сантьяго: в 1955 г. — в сане иеромонаха, в 1964 г. — в сане игумена. 
Окормлял церковные общины в городах Лота, Мульчен, Винья-дель-Мар, 
Вальпараисо и Кинтеро, в 1980—1990-х годах упоминался как архиманд-
рит, администратор Чилийско-Перуанской епархии РПЦЗ21. 

В 1958 г., после захвата государством Израиль и передачи Московской 
патриархии помещений русского Горненского монастыря, проживавшие в 
нем монахини РПЦЗ вынуждены были покинуть Иерусалим. Этих мона-
хинь владыка Леонтий пригласил приехать в Чили. На его приглашение 
откликнулись пять сестер: Антония, Иулиания, Иоанна, Михаила и Алек-
сия. Они организовали общину во имя Успения Пресвятой Богородицы. 
Первой игуменией этого монастыря в Сантьяго стала Алексия (Ерлыкова). 
Позже к ним присоединились две русские девушки, принявшие в монаше-
стве имена Ольга и Ксения. Успенская обитель располагала большим уча-
стком земли, содержала детский приют и школу. 

В 1969 г. Леонтий был переведен в Буэнос-Айрес с титулом архиепи-
скоп Буэнос-Айресский, Аргентинский и Парагвайский, в его юрисдикции 
находились приходы РПЦЗ, расположенные в Аргентине, Парагвае, Уруг-
вае, Чили и Перу. Об отношениях между различными русскими приходами 
католическая газета «За правду» писала так: «…Нет никакой причины, 
чтобы они ссорились между собой. Да они и не ссорятся. Но вместе с тем 
явно чувствуется соревнование, иногда похожее на настоящую враждеб-
ность, между прихожанами обоих храмов, каждый признает только свою 
церковь и хотел бы, чтобы другой не было»22. В Чили проживали также 
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семьи старообрядцев и 
русских протестантских 
конфессий, с которыми 
общались как православ-
ные, так и католические 
русские священники. 

По сведениям Филип-
па де Режиса, священни-
ка французского проис-
хождения, отвечавшего 
на работу иезуитской 
миссии среди русских 
эмигрантов в Южной 
Америке, «беженцы в 
Чили как-то устроились, 
в общем не хуже, чем в 
Аргентине. Правда, у них нет проблемы «стариков», так как Чили приняло 
только молодых и работоспособных людей»23. «Чилийская русская моло-
дежь поражала своей серьезностью и чистым взглядом на жизнь», — чита-
ем в газете «За правду»24. 

В аргентинской католической русскоязычной газете «Друзьям и знакомым» 
удалось обнаружить информацию об одной из семей эмигрантов. Здесь упоми-
наются супруги Желтовские... Их жизнь может быть иллюстрацией людских 
судеб, характерных как для русских эмигрантских общин в целом, так и для 
общины русских католиков. Это Павел Иванович Желтовский (1891—1977), 
художник и архитектор и его супруга Евгения Васильевна. В 1937—1950 гг. он 
работал при дворе афганского короля. «Там он срисовал целый ряд другим ино-
странцам обычно недоступных памятников старины и многовековых крепостей 
Афганистана; эти рисунки… составляют оригинальное и ценное собрание»25. 
Его жена с 1936 г. преподавала в Кабуле русский язык. Затем супруги переехали 
в Чили. Здесь Е.В.Желтовская до 1965 г. заведовала русской школой26. 

 
Итак, подводя итог рассказа о русском присутствии в Чили в XX в., 

можно констатировать, что как и в других местах Русского зарубежья здесь 
наблюдалась динамичная жизнь, сохранялись самобытность, традиции при 
интеграции в мировую культуру. Русская диаспора в Чили не была много-
численной, однако, как отмечает исследователь истории местной русской 
общины Ольга Ульянова, «можно сказать, что она внесла значительный 
вклад в культуру и науку этой страны. Русских в Чили до сих пор воспри-
нимают как людей высокой культуры»27. 
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