
В2010 г. исполнилось 40 лет
со дня канонизации святи�
теля Николая Японского

(Ивана Дмитриевича Касаткина;
1836�1912) � основателя Право�
славной церкви в Японии. Его
миссионерская деятельность и
духовные наставления известны
и признаны не только в России,
но и за рубежом. Однако работы
Николая Японского в области
востоковедения мало изучены, не
систематизированы и практичес�
ки не доступны широкому кругу
читателей. 

Его научные статьи «Япония с
точки зрения христианской мис�
сии» (1869), «Сёогуны и микадо.
Исторический очерк по япон�
ским источникам» (1869), «Япо�
ния и Россия» (1879), а также
многочисленные заметки, рапор�
ты и письма в отечественной пе�
риодике второй половины XIX �
начала XX столетия способство�
вали формированию первых
представлений русских людей о
современной им Японии. Глуби�
на суждений Николая Японского,
его обстоятельность в изучении
японской истории, этнографии,
культуры, религии и языка пора�
жают даже исследователей наших
дней. Значительная часть этого
наследия представлена на стра�
ницах недавно изданных «Днев�

ников», которые Николай Япон�
ский вел на протяжении 1870�
1912 гг. 

Скрупулезно изучая нацио�
нальный характер японцев, на�
блюдая за экономическим разви�
тием страны, он неоднократно за�
являл, что будущее сотрудниче�
ство Японии и России предопре�
делено многими факторами.
«Все, что делается в Японии, � пи�
сал он, � более чем всякое другое
государство, должно интересо�
вать Россию как непосредствен�
ную соседку ее на крайнем Восто�
ке»1. В своей работе «Япония и
Россия» (1879), за 25 лет до нача�
ла Русско�японской войны (1904�
1905), он предсказывал возмож�
ность военного столкновения
Японии с любой из морских дер�
жав. Но это в свое время осталось
незамеченным. После трагичес�
ких для России военных событий
Николай Японский продолжал
сетовать: «Не было бы нашей
войны с Японией, если бы мы по�
глубже знали Японию»2.

ПЕРЕВОДЫ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
СЕМИНАРИИ 

Наряду с собственно научны�
ми работами, Николаю Японско�
му принадлежат еще и переводы
на японский язык Библии (1905),
богослужебных книг (таких, как
«Часы» (1884), «Псалтирь»
(1901), «Октоих» (1909), «Минея
Праздничная» (1910), «Постная
Триодь» (1911) и др.). В совре�
менной Японии православные
церковные службы и келейные
молитвы осуществляются исклю�
чительно по его переводам. Эти
труды по духовному совершенст�
вованию обеспечили ему «бес�
смертие в мире японской словес�
ности»3. 

Вместе с этим, благодаря сту�
дентам и выпускникам Токий�
ской семинарии (Масутаро Кони�
си, Какутаро Сэнума, Каё Сэну�
ма, Сёму Нобори и др.) на япон�

ском языке появилась не только
православная, но и русская худо�
жественная литература. Старани�
ями православных японцев рус�
ская культура в самом начале
ХХ в. была представлена отдель�
ными произведениями И.А.Кры�
лова, Г.Р.Державина, А.С.Пушки�
на, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Тол�
стого, А.П.Чехова, И.С.Тургене�
ва, К.Д.Бальмонта, Б.К.Зайцева.
Переводы из произведений рус�
ских классиков положили начало
развитию славистики в Японии и
оказали существенное воздейст�
вие на формирование японской
литературы нового времени. 

Усилия православных япон�
цев по становлению образа Рос�
сии давали возможность Нико�
лаю Японскому отдавать основ�
ные силы миссионерской дея�
тельности. В одном из своих пи�
сем он замечал: «Много раз меня
также манила на свое поле наука,
японская история и вся японская
литература <…> но наука и без
меня найдет себе много сынов,
пусть другие несут ей в дар свои
силы, мои же всецело посвящены
надеждам миссионерским»4. 

Николай Японский был на�
ставником не только для япон�
ских семинаристов, но и для со�
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отечественников. Так, В.М.Менд�
рин (1866�1920)5 под его руко�
водством перевел на русский
язык и опубликовал «Историю
сёгуната в Японии» (1910�1915,
переиздание � 1999). К Николаю
Японскому за профессиональны�
ми советами в области японской
культуры обращался Д.М.Позд�
неев (1865�1937)6. В «Дневни�
ках» можно найти косвенные
свидетельства об общении
С.Г.Елисеева (1889�1975)7 с Ни�

колаем Японским. Одновременно
с обучением русскому языку пра�
вославных японцев в Токийской
семинарии велась подготовка
русских переводчиков. Д.М.По�
зднеев, знакомый с программой
обучения в семинарии, пытался
внедрить ее в курс Практической
восточной академии в Петербур�
ге. Высоко отзываясь о методиче�
ских принципах программы, он
писал: «…Программа изучения
Японии так широка, продуктив�
на, так последовательна и прак�
тична, что ей, казалось бы, нельзя
не следовать. Прежде всего �
учебники, а потом научное изуче�
ние всех сторон жизни, лучше ни�
чего и желать нельзя»8.

ОЦЕНКА 
СОВРЕМЕННИКАМИ 
И ПОТОМКАМИ

Деятельность Николая Япон�
ского была отмечена еще при его
жизни. В октябре 1908 г. ми�
нистр народного просвещения
А.Н.Шварц (1848�1915) называл
его «первейшем в России знато�
ком японского языка». Министр
просил рекомендовать ему рус�
ских востоковедов, которым
можно было бы поручить состав�
ление программ и учебных посо�
бий по японскому языку9. 

В 1910 г. Николай Японский
был избран почетным членом
Императорского Общества вос�
токоведения, целью которого бы�
ло распространение на Востоке
сведений о России, а также озна�
комление русского общества с
материальными нуждами и ду�
ховной жизнью восточных наро�
дов. В том же году за заслуги пе�
ред Церковью и Отечеством свя�
титель Николай Японский был
награжден Орденом Святого Рав�
ноапостольного князя Владими�
ра I степени, а спустя год был из�
бран почетным членом Русско�
японского общества по изучению
истории, культуры, экономики и
политики Японии.

Научное наследие Николая
Японского является важным эта�
пом в становлении отечественно�
го японоведения как самостоя�
тельной научной дисциплины. С
конца 1980�х гг. история право�
славия в Японии, жизнь и труды
Николая Японского привлекают
все большее внимание как рос�
сийских ученых (Э.Б.Саблину,
Г.Е.Бесстремянную, Г.И.Ивано�
ву, А.Н.Хохлова, А.А.Щербина,
О.В.Шаталова, В.А.Онищенко,
А.А.Гаврикова), так и зарубеж�
ных (японцев К.Накамура, Ё.На�

камура, М.Наганава, М.Мацуси�
ма, Я.Усимару, П.Сибаяма, аме�
риканцев М.ван Ремортель,
Дж.Бартоломью и др.). При этом
расшифрованные Г.Д. и А.Н. Ло�
гачевыми рукописные «Дневни�
ки» Николая Японского и его на�
учные работы � по�прежнему
ждут своих потенциальных ис�
следователей. 

В 2011 г. исполняется 175 лет
со дня рождения выдающегося
востоковеда � возможно, что это
юбилейное событие станет новой
вехой в изучении наследия одно�
го из первых и авторитетных оте�
чественных японоведов. 
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