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Аннотация УДК 27-76-051
Настоящая статья посвящена изучению жизненного пути и миссионерских трудов епи-
скопа Макария (Дарского), который возглавлял самую большую епархию обширных тер-
риторий Камчатки, Курильских островов и Приамурья. Являясь продолжателем апо-
стольских трудов святителя Иннокентия (Вениаминова), епископ Макарий посвятил всю 
свою жизнь нелёгкому служению на Дальнем Востоке. Приняв под своё попечение епар-
хию с проживающими многочисленными коренными этносами, просвещёнными све-
том Православной веры святителем Иннокентием, епископ Макарий достойно совершил 
своё служение на благо народа Божия и Отечества. В статье рассматриваются жизнен-
ный путь архипастыря, его личные качества, а также миссионерское служение, которое 
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пришлось на конец XIX века, в эпоху бурной колонизации Приамурских земель. В осно-
ве статьи лежат архивные и малоизвестные источники, а также путевые заметки самого 
владыки, составленные сопровождающим его священником Сергием Тихвинским. Осо-
бое внимание в статье уделено деятельности епископа Макария в качестве правящего 
архиерея Камчатской, Курильской и Благовещенской епархии. Приводится анализ его 
церковной деятельности. Особое внимание в работе уделено описанию его длительных 
путешествий по епархии и значительному вкладу в развитие просвещения инородцев. 
Целью данного исследования является восполнение пробела в отношении выдающегося 
и незаслуженно забытого Дальневосточного архиерея — епископа Макария (Дарского). 

Ключевые слова: биография, епископ Макарий (Дарский), Дальний Восток, миссия, епархия, 
епархиальные ведомости. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the life journey and missionary work of Bish-
op Macarius (Darsky), who headed the largest eparchy of Kamchatka, the Kuril Islands and the Amur 
region vast areas. Being the continuer of the holy hierarch Innocent (Veniaminov) apostolic works, 
Bishop Macarius devoted his entire life to difficult service in the Far East. Having taken under his 
care an eparchy with numerous indigenous ethnic groups enlightened by the light of the Ortho-
dox faith by holy hierarch Innocent, Bishop Macarius worthily performed his service for the bene-
fit of the people of God and the Motherland. The article examines the archpastor’s life journey, his 
personal qualities, as well as his missionary service, which took place at the end of the 19th cen-
tury, during the era of the Amur lands rapid colonization. The article is based on archival and lit-
tle-known sources, as well as itinerary notes of the bishop himself compiled by his accompany-
ing priest Sergiy Tikhomirov. The article pays special attention to the Bishop Macarius’s activity 
as the ruling bishop of the Kamchatka, Kuril and Blagoveshchensk eparchy. His church efforts anal-
ysis is provided in the article too. Particular attention in the work is given to the description of his 
long journeys around the eparchy and his significant contribution to the foreigners’ education de-
velopment. The purpose of this study is to fill the gap regarding the outstanding and undeserved-
ly forgotten Far Eastern bishop — Bishop Macarius (Darsky).

Keywords: biography, Bishop Macarius (Darsky), Far East, mission, eparchy, eparchial news.
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Епископ Макарий (Дарский) возглавил самую отдалённую и об-
ширную Дальневосточную епархию в конце XIX века. К тому 
времени история существования Камчатской, Курильской и Бла-
говещенской епархии составляла почти 50 лет. Основанная свя-

тителем Иннокентием (Вениаминовым), митрополитом Московским 
в бытность его правящим архиереем Камчатской епархии, к концу 
XIX века она стала главным оплотом для русских переселенцев и при-
бежищем для сотен бывших язычников-инородцев. Это сравнительно 
небольшой период для епархии на фоне других епархий, история ко-
торых насчитывает столетия. Тем не менее в течение почти полувека 
своего существования Камчатская епархия успела пережить много пе-
ремен, и притом перемен немаловажных, которые могут составить ин-
тересные страницы в истории Русской Церкви. В это время несколько 
раз изменялись границы епархии, несколько раз менялся состав насе-
ления, которое преимущественно состояло из инородцев, но с пересе-
лением русского населения последнее стало превалировать. Несколько 
раз менялся и центр епархиального управления, архиерейская кафе-
дра находилась в Америке, на Камчатке, в Якутске, в Благовещенске, 
затем разделилась на Хабаровск и Владивосток. А вместе с этим сме-
нился и ряд епархиальных управляющих, каждый из которых был про-
должателем того большого апостольского труда, которое начал неког-
да святитель Иннокентий (Вениаминов). 

И вот самую отдалённую от столицы епархию возглавил человек, 
епископ, который проходя трудные и крайне сложные обязанности 
на различных поприщах, везде оставлял самую добрую память о себе, 
как кротком начальнике и человеке, преисполненном любви, снискав-
шим всеобщую любовь паствы. 

Сегодня о епископе Макарии (Дарском) ничего не известно, кро-
ме стандартной поверхностной хронологической биографии, но разби-
рая сведения епархиальной жизни в те немногие годы его управления 
епархией, находишь, что личность архипастыря достойна того, чтобы 
о ней написать и не допустить несправедливого забвения памяти Мака-
рия (Дарского), епископа Камчатского, Курильского и Благовещенского.

Михаил Фёдорович Дарский, так звали епископа Макария до при-
нятия монашества, родился в 1842 году в Тульской губернии. По про-
исхождению своему он был выходцем из духовного сословия. Его отец, 
Дарский Фёдор Егорович, был сыном священника и одним из первых 
выпускников открывшейся Тульской духовной семинарии. После окон-
чания Санкт-Петербургской духовной академии со степенью кандидата 
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богословия, Фёдор Егорович Дарский возвращается в родную губернию 
и становится преподавателем Тульской духовной семинарии. Своё свя-
щенническое служение он начинает в 1829 году в храме во имя Воз-
несения Господня города Тулы. За время своего служения отец Феодор 
удостаивается награды, ордена Св. Анны 2-ой степени, и становится 
священником Александро-Невской церкви, что при кадетском корпусе1.

Отсюда следует, что будущий епископ Макарий был уже потом-
ственным священником, в семье которого нёс своё пастырское служение 
не только отец, но и дед. К сожалению, каких-либо подробных и допол-
нительных сведений о семье владыки Макария нет. Те скудные сведе-
ния об основных этапах жизни и служения владыки Макария предста-
вилось возможным прочитать в некрологе, опубликованном после его 
смерти в журнале Камчатских епархиальных ведомостей.

Своё образование Михаил Фёдорович Дарский получил, окончив 
сперва курс Тульского духовного училища, а затем — Тульской духовной 
семинарии, из которой он выпустился в 1864 году по первому разряду 
как лучший воспитанник2. Для продолжения своего высшего образо-
вания он поступает в Московскую духовную академию. По окончании 
академического курса в 1868 году, вследствие вызова через Министер-
ство Народного Просвещения и по собственному желанию, он посту-
пил на должность законоучителя Иркутской мужской гимназии и был 
рукоположен в сан священника3.

С этого времени большую часть своей жизни отец Михаил про-
вёл в самых отдалённых местах огромной Российской империи, совер-
шая своё служение сначала в Восточной Сибири и Забайкалье, а затем 
в Приамурье, которое входило в состав Камчатской епархии, включаю-
щей в себя территории Верхнего и Нижнего Амура с его притоками, ча-
сти побережья Татарского пролива с Сахалином и Курилами. Что могло 
послужить толчком к столь решительному желанию связать своё служе-
ние с отдалёнными и малообжитыми регионами страны, сказать слож-
но. Но середина XIX века — это период возросшего интереса к мисси-
онерскому обществу, особенно когда его стал возглавлять митрополит 
Иннокентий (Вениаминов). Издание журнала с многочисленными от-
чётами, путевыми заметками православных миссионеров вызывало 

1 Зайцев А. Г. Православные храмы и священники г. Тулы. Тула. 2008. С. 23.
2  Верещагин П. Некролог // КамЕВ. 1897. № 17. С. 146. 
3 Евфимий (Моисеев), игум. Забытый святитель-миссионер: жизнь и труды епископа Камчат-

ского, Курильского и Благовещенского Макария (Дарского) (1842–1897) // Вестник Исто-
рического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 2 (7). С. 15–16.
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у молодых людей, студентов семинарий большой интерес к этому спец-
ифическому церковному служению и побудило многих посвятить свою 
дальнейшую жизнь апостольским подвигам в среде коренных народов 
Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

Проходя церковное служение в старинном Сибирском городе Ир-
кутск, отец Михаил Дарский подвизался на педагогическом поприще, 
занимая совместно с этим и другие разнообразные должности по епар-
хиальному управлению. В 1869 году по распоряжению епархиального 
начальства он состоял катехизатором, а в следующем году был назна-
чен членом Епархиального Цензурного Комитета. 

Будучи талантливым педагогом, он не останавливался на достигну-
том и продолжал совершенствовать свои знания в научной сфере. Так, 
17 сентября 1871 года отец Михаил защитил диссертацию и получил сте-
пень кандидата богословия, но, к сожалению, каких-либо сведений о ме-
сте защиты, равно как и о теме его научного исследования, нет После это-
го, в 1872 году, за недостатком учителей он преподавал латинский язык 
в мужской гимназии и при ней же состоял классным наставником. После 
утверждения генерал-губернатором Восточной Сибири генерал-адъютан-
том бароном Платоном Александровичем Фредериксом, отец Михаил Дар-
ский начал преподавать Закон Божий в женской гимназии и продолжал 
там свои занятия вплоть до 1880 года. Преподавательская деятельность 
отца Михаила Дарского получила высокую оценку и благодарность от ге-
нерал-губернатора барона Платона Александровича. Его активная педаго-
гическая деятельность и широкая эрудированность в различных областях 
знаний не могли остаться незамеченными, поэтому с 1880 года деятель-
ность отца Михаила Дарского значительно расширилась. 

Согласно избранию депутатов от духовенства Иркутской епархии, 
он был назначен смотрителем Иркутского духовного училища. В 1881 году 
за службу по духовному ведомству Святейшим Правительствующим Си-
нодом был удостоен звания протоиерея. Однако посвящение в звание 
не произошло по причине состоявшегося 27 января пострижения его 
в монашество с именем Макарий4. Вскоре после пострижения иеромо-
нах Макарий (Дарский) был возведён в сан архимандрита с представле-
нием ему звания настоятеля Ниловой пустыни, основанной в 1840 году 
на лечебных водах Восточного саяна Бурятии епископом Иркутским 
Нилом (Исаковичем). В этом же году Святейшим Синодом отец Мака-
рий был назначен начальником Иркутской духовной миссии, которая, 

4 Там же. С. 147.
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в свою очередь, была образована в 1861 году взамен прекратившей ра-
боту Даурской духовной миссии. В следующем году он был утверждён 
сверхштатным членом Иркутской духовной Консистории. 

В 1883 году Святейший Правительствующий Синод в Санкт-Пе-
тербурге утверждает архимандрита Макария (Дарского) вторым вика-
рием Иркутской епархии с титулом епископ Киренский с оставлением 
его в занимаемой должности начальника миссии. Сверх этого 8 авгу-
ста того же года указом Синода он назначается настоятелем Иркутско-
го Вознесенского первоклассного Святителя Иннокентия монастыря5.

Наречение архимандрита Макария (Дарского) во епископа Кирен-
ского состоялось 8 октября 1883 года. Хиротония же произошла в Иркут-
ске 9 октября в Вознесенском монастыре, которую совершили архиепи-
скоп Иркутский Вениамин (Благонравов), первый викарий Иркутской 
епархии, епископ Селенгинский Мелетий (Якимов). Епископ Макарий 
стал первым епископом образованного 6 апреля 1883 года Иркутского 
викариатства в городе Киренске6. 

Став епископом, Макарий (Дарский) продолжил свою деятельность, 
будучи членом Духовной консистории, настоятелем крупного монасты-
ря, начальником Иркутской духовной миссии. В отношении же послед-
него стоит отметить, что миссия в Забайкалье была не совсем успеш-
ной по причине большого влияния буддизма среди коренных бурятов, 
которые составляли основную численность проживающих в Забай-
кальском крае. Несмотря на усилия миссионеров, многие буряты про-
должали считать буддизм своей исконной религией, а к Православию 
относились, как к религии русских. Но тем не менее к концу XIX века 
численность православного населения Забайкалья будет превалиро-
вать среди иных верований данной местности7. В основном это про-
изой дёт за счёт массового переселения в эти места русского населения. 

С 10 августа 1886 года по 24 сентября 1887 года в связи с отъездом 
архиепископа Вениамина в Санкт-Петербург для присутствия в Святей-
шем Синоде, управление церквами Иркутской епархии перешло в веде-
ние епископа Макария. В 1889 году Высочайшим указом владыка Мака-
рий был назначен первым викарием Иркутской епархии, а в 1892 году 
ему вторично перешло управление епархией по причине кончины ар-
хиепископа Вениамина (Благонравова)8.

5 Там же.
6 Высочайшее повеление // Церковные ведомости. Санкт-Петербург, 1889. № 31. С. 291. 
7 Жалсараев А. Д. Забайкальская духовная миссия // ПЭ. Том: XIX. М., 2009. С. 427–430.
8 Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 годы. Иркутск, 1993 г. С. 117. 
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26 октября 1892 года епископ Селенгинский Макарий указом Свя-
тейшего Синода был назначен епископом Камчатским, Курильским 
и Благовещенским. Владыка стал управляющим самой большой и от-
далённой епархии в Церкви, простирающейся на тысячи вёрст по суше, 
по реке и по морю. Под его руководство перешло население многочис-
ленных коренных этносов со своими традициями, устоями, языками 
и религиозными культами. Служа в Забайкалье, владыка получил по-
лезный опыт в области просветительства, миссии, что позволило ему 
уже в обширной Дальневосточной епархии применить все свои навыки 
и умения служения в тех просторах, которые открыл и просветил в своё 
время преемник святителя Иннокентия Иркутского, апостол Дальне-
го Востока и Северной Америки святитель Иннокентий (Вениаминов).

Прибыв в епархию, владыка Макарий столкнулся с первой про-
блемой — с жилищным вопросом. В городе его встретило совершен-
но обветшалое, беспримерно неблаговидное, деревянное, одноэтаж-
ное здание. Серьёзность подобной потребности подтверждается актом 
о состоянии этого здания, составленном по распоряжению Губернато-
ра Амурской области. «В виду решительной невозможности обитания 
в таком доме я, — пишет владыка, — вынужден был осенью прошед-
шего года оставить этот дом и переселиться в загородное помещение, 
построенное в 1862 году еще архиепископом Иннокентием»9. В связи 
с таким положением жилищного вопроса епархиальный совет будет 
ходатайствовать перед Святейший Синодом об ассигнации потребной 
суммы на сооружение нового каменного архиерейского дома в горо-
де Благовещенске.

До начала прибытия епископа Макария незамещённых священни-
ческих мест в епархии было 41. Для замещения вакантных мест в епар-
хии действовала Благовещенская духовная семинария. В 1893 году се-
минарию окончило 10 человек, 4 человека из которых воздержались 
от принятия сана, оставшись на псаломнических должностях, 3 выпуск-
ника навсегда отказались от принятия сана. Соответственно, в епархии 
стояла острая нехватка и потребность в священниках. Согласно отчё-
ту епископа Камчатского Макария за 1893 год, на епархию приходится 
126 священников, а на какое количество храмов, в отчёте не указано10. 

В 1894 году количество храмов в епархии составляло 289. Прирост 
среди духовенства не указан, но в епархиальном отчёте за 1895 год 
приводятся полные статические данные. По состоянию на 1895 год 

9 Отчёт Камчатской епархии за 1893 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1449. Л. 4–5. 
10 Там же. Л. 5–7. 
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вакантных священнических мест в епархии было 15 при общем количе-
стве служащего духовенства 143 человека. Количество же храмов — 29211. 
В отчётном 1896 году количество духовенства в Камчатской, Куриль-
ской и Благовещенской епархии 148 человек, а в 1897 году при незна-
чительном приросте общее число духовенства составляло 150 человек12. 
На всей территории епархии начато и ведётся строительство 36 хра-
мов и 8 часовен13. В пригороде города Хабаровска монахами Валаам-
ского монастыря осуществляется попытка организовать мужской об-
щежительный монастырь.

В 1894 году владыка Макарий совершает ряд существенных ини-
циатив, делающих весомый вклад в развитие епархиальной жизни. 
Он открывает издание «Камчатских епархиальных ведомостей», перво-
го периодического издания Амурской области. В конце марта этого же 
года в городах Благовещенск, Хабаровск, Николаевск, Петропавловск, 
селе Никольское на Суйфуне открылись отделения Камчатского епар-
хиального училищного совета. В отчёте Камчатского епархиального 
училищного совета о состоянии церковно-приходских и школ грамо-
ты в Камчатской епархии за 1893/94 учебный год отмечается наличие 
43 церковно-приходских школ и 23 школ грамоты14. Причём в течение 
всех 6 лет при владыке Макарии образовательный вопрос всегда был 
актуальным и активно развивался. По переписи 1897 г. на Дальнем Вос-
токе насчитывалось 671 учебное заведение Министерства народного 
просвещения и Камчатской епархии, из них в Амурской области — 213, 
в Приморской области — 429, на Камчатке — 19, на Сахалине — 10 об-
разовательных учреждений. Как миссионер, епископ Макарий сделал 
значительный вклад в образование обращённых христиан-инородцев, 
достойно продолжив доброе дело, начатое святителем Иннокентием. 

За весь пятилетний период своего служения в качестве правяще-
го архиерея Камчатской епархии, епископ Макарий (Дарский) несколь-
ко раз совершил объезд всей территории епархии с целью обозрения 
церквей и главным образом миссий: гиляцкой, гольдской и негидаль-
ской. Эти миссии, названные по обитавшим в Верховье Амура до Ни-
колаевска инородцам, были в своё время открыты ещё святителем 

11 Отчёт Камчатской епархии за 1895 год // РГИА. Ф. 796. ОП. 442. Д. 1562. Л. 3–8.
12 Отчёт Камчатской епархии за 1896 год // РГИА. Ф. 796. ОП. 442. Д. 1620. Л. 5–9.
13 Отчёт Камчатской епархии за 1897 год // РГИА. Ф. 796. ОП. 442. Д. 1671. Л. 3–7.
14 Вячеслав Мстиславский, прот. Отчёт Камчатского епархиального училищного сове-

та о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Камчатской епархии 
за 1893/1894 учебный год // КамЕВ. 1895. № 8. С. 45. 
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Иннокентием и его сподвижниками протоиереем Александром Про-
тодьяконовым и протоиереем Гавриилом Вениаминовым. 

Состоявшиеся объезды огромной территории епархии являются 
беспрецедентными и уникальными, поскольку являются самыми про-
должительными и разнообразными в видах передвижения. Впрочем, 
для правящих архиереев Камчатской епархии это было обыкновен-
ным делом, несмотря на то, что немногие архиереи совершали подоб-
ные поездки со времён святителя Иннокентия (Вениаминова), условия 
которого были намного тягостнее и опаснее.

Первую ознакомительную поездку владыка Макарий совершил 
сразу же по приезде в город Благовещенск. Вступив в управление Кам-
чатской епархией, владыка счёл необходимым ближе ознакомиться 
с вверенным ему краем. В январе и феврале 1893 года он совершил две 
небольшие поездки из кафедрального города вверх по течению Амура 
до станицы Аносовой (около 300 вёрст) и за реку Зея до селения Кресто-
воздвиженское (65 вёрст от города). Данные поездки были совершены 
с целью освящения новопостроенных храмов и знакомства с церков-
ной жизнью в этих местах Амура. Удобства зимнего пути благоприятно 
способствовали этому путешествию, но поскольку район посещаемых 
мест был столь незначителен, особенно по отношению ко всей епархии 
в целом, то последняя архипастырская поездка должна была ещё силь-
нее укрепить владыку в мысли о путешествии по епархии в более ши-
роких размерах15. Однако с наступлением весны на всём тракте дороги 
стали непригодны для передвижения, оставалось ждать открытия лет-
ней навигации по Амуру. Вернувшись из поездки, епископ Макарий всю 
оставшуюся зиму и весну прорабатывал маршрут путешествия и совер-
шал переписку со старожилами, знающими Амур, Камчатку и побере-
жье Восточного океана, то есть Татарского пролива и Охотского моря. 

Датой отъезда епископ Макарий выбрал праздник Вознесения Го-
сподня, который приходился на 6 мая. В этот день по окончании Боже-
ственной литургии и молебствия, владыка прибыл на пристань к паро-
ходу, где его ждали высшие чины, духовенство, представители разных 
ведомств и множество народа. При самых тёплых и искренних пожела-
ниях путешественники отплыли на пароходе «Алексей» в 16 часов по-
полудни из Благовещенска в сторону города Хабаровска. 

Путь до Хабаровска занял три дня, попутно владыка останавли-
вался в каждом селе, совершал в храмах молебные пения, посещал 

15 Сергий Тихвинский, прот. Путешествие Преосвященного Макария, епископа Камчатско-
го по епархии в мае, июне и июле месяцах // КамЕВ. 1894. № 1. С. 6.



77ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО МАКАРИЯ (ДАРСКОГО)

церковно-приходские школы, беседуя с жителями сёл, которые в боль-
шинстве своём были переселенцами из Малороссии и центральных 
губерний Российской империи. Все остановки были краткими в свя-
зи с тем, что почтовый пароход, на котором плыл владыка с пут-
никами, не имел возможности более продолжительно находиться 
на остановках. 

Где бы епископ ни был, при любом удобном случае он говорил про-
поведь. Сопровождавший владыку в поездке священник Сергий Тихвин-
ский отмечает то, с какой великой любовью владыка общался со сво-
ей паствой, назидая твёрдо стоять в своей вере. Разумеется, та любовь 
архипастыря к верующим не могла остаться равнодушной, возвраща-
ясь к владыке стократно в многочисленных трудах в деле становления 
и развития православия на Дальневосточной земле.

Прибыв в Хабаровск 9 мая, владыка сразу же отправился в собор 
для совершения бдения. Сопровождали владыку от пристани всё город-
ское начальство, духовенство и огромное количество жителей. На сле-
дующий день епископ Макарий совершил Божественную литургию 
в том же Градо-Хабаровском соборе Успения Пресвятой Богородицы, 
за которой рукоположил двоих клириков в пресвитерский и дьякон-
ский сан. В течение дня владыка посетил дома городского начальства, 
а вечер провёл в окружении всего духовенства в доме старейшего Ха-
баровского священника Симеона Петрологинова. Здесь владыка озна-
комился с бытом и нуждами духовенства16. 

Из Хабаровска 11 мая епископ Макарий (Дарский) отправился 
в путь по реке Уссури на неудобном маленьком пароходе «Сунгача», 
по пути сходя с парохода и посещая все церкви и молитвенные дома. 
Встреча с народом производила на владыку глубокое впечатление. 
Встречая владыку, народ становился на колени и испрашивал благосло-
вение. Так он писал в путевых заметках: «Да! Велико ещё благочестие 
простого русского мужичка. Сколько простоты и сердечности, сколько 
умиления в этом простом и незатейливом приветствии, и какая рассу-
дительность, степенность проглядывает в этом действии простой на-
туры крестьянина»17.

По реке Уссури владыка Макарий направлялся до Владивостока. 
Во время своего пути по Уссури епископ Макарий оставил запись в пу-
тевом дневнике: «Церкви по Уссури очень бедны и население борется 
с нуждою. Дома священников тоже плохи по пути на Уссури, заметна 

16 Там же. С. 8.
17 Отчёт Камчатской епархии за 1894 год // РГИА. Ф. 796. ОП. 442. Д. 1507. Л. 10–14.
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бедность и апатия, неподвижность»18. Владыка глубоко сопереживал ну-
ждам переселенцев, которые с трудом осваивались на необжитых ме-
стах, пахали необработанную землю и привыкали к здешнему климату. 
А климат на Амуре всегда был суровый, отличавшийся летом тяжёлым, 
душным зноем, а зимой леденящими ветрами. Остановившись в селе 
Камень-Рыболова, епископ Макарий освятил там здешнюю церковь 
и совершил Божественную литургию. После тёплых встреч с жителями 
села, владыка на лошадях отбыл в село Жариково. Здесь, в Приморском 
крае, владыка увидел иную картину жизни русских переселенцев: «Ха-
рактер местности совершенно изменился: появились иные поля, луга, 
а на лугах — пасущийся скот. Заметно было только отсутствие леса — 
этой красы природы»19. Природа и климат Приморья заметна отлича-
ются от Приамурской местности. Здесь более плодородные земли, ко-
торые позволили переселенцам, в основном из Черниговской губернии, 
быстро освоиться и развить сельское хозяйство, что позволило и хоро-
шо разбогатеть благодаря собственному труду. Во время поездки епи-
скопа Макария по Приморской области владыка посетил многочис-
ленные поселения, везде совершая богослужения и наставляя в правой 
вере местных крестьян.

Поводы для беспокойства у владыки были, ведь с нахлынувшим 
потоком переселенцев в этих местах стали обживаться сектанты. После 
посещения одного из поселений владыка пишет: «Молокане пытались 
совратить с пути Православия, доказывая незаконность и греховность 
почитания икон, употребления в пищу свинины и проч., но малороссы 
остались верными унаследованным от отцов и дедов преданиям и уче-
ниям Православной Церкви. Потерпев неудачу в своей пропаганде, мо-
локане выселились в другие места»20.

Епископ Макарий посетил крупное село Никольское, которое распо-
лагается на границе с Китаем, а затем все миссионерские станы Корей-
ской миссии и ознакомился с их деятельностью: «Несмотря на утомление 
от продолжительного, не совсем удобного путешествия и на краткость 
отдыха, Преосвященный в тот же день выехал из селения Никольского 
вверх по реке Суйфун к границе Китая для обозрения Корейских мис-
сионерских станов. Крещёные корейцы, предупреждённые о скором 
приезде Преосвященного, собрались около местной церкви. Вся толпа, 

18 Сергий Тихвинский, прот. Путешествие Преосвященного Макария, епископа Камчатско-
го по епархии в мае, июне и июле месяцах // КамЕВ. 1894. № 1. С. 8.

19 Там же. С. 9. 
20 Там же.
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одетая в праздничные национальные костюмы (из парусины или фан-
зы), пала на колени, испрашивая благословения»21.

Далее по реке Суйфун на пороходе «Пионер» епископ Макарий 
около полудни 4 июня прибыл в залив Петра Великого и высадился 
на берег бухты Золотой рог города Владивосток. Владыку встречали 
все чиновники города, купечество и народ. После молебствия в город-
ском храме владыка отправился на приготовленную для него квартиру. 
На следующий день епископ Макарий посетил военного губернатора 
и всех начальствующих города и флота. Во время посещения военных 
владыка осмотрел морское судно «Орёл» и военный крейсер «Забия-
ка»: «Для не видавших моря и морских судов, — писал владыка в путе-
вых заметках, — зрелище бухты с великанами судами представляется 
чрезвычайно интересным и производит поразительное впечатление»22.

Пробыв во Владивостоке 3 дня, епископ Макарий отправился 
по морю на пароходе «Новик» вдоль восточного побережья до зали-
ва Посьет. Начался второй месяц обзора своей епархии правящим ар-
хиереем. В Посьете владыка посетил местное начальство, духовенство, 
совершил молебен в часовне. Оставшись на ночь, на следующий день 
владыка посетил Корейскую миссию, где оставил глубокое впечатления 
от встречи с архиереем крещёных и некрещёных корейцев. Во время 
отбытия Пресвященного из Посьета, провожать его вышли все жители. 
Сопровождавший владыку священник Сергий Тихвинский так описы-
вает это в путевых заметках: «В Посьете владыку ожидал местный бата-
льон, при приближении Преосвященного исполнили гимн «Коль славен». 
Владыка благословил начальствующих лиц, потом попросил исполнить 
гимн «Боже, Царя храни», гимн этот слушали с умилением. После испол-
нения гимна раздалось дружное «ура!». Затем Владыка приказал прото-
диакону произнести многолетие. Владыка сел на шлюпку и отправил-
ся на пароход «Новик». С берега доносились звуки русского гимна»23. 

После Посьета владыка отправился во Владивосток, чтобы пе-
ресесть на судно «Байкал», но в связи с тем, что судно «Владивосток» 
ранее затонуло, приготовления для отправки судна на Сахалин затя-
нулись на несколько дней. 19 июня судно «Байкал» снялось с якоря и вы-
шло в открытое море на Сахалин. Вместе с Преосвященным на судне 

21 Сергий Тихвинский, прот. Путешествие Преосвященного Макария, епископа Камчатско-
го по епархии в мае, июне и июле месяцах // КамЕВ. 1894. № 7. С. 150. 

22 Там же. С. 156.
23 Сергий Тихвинский, прот. Путешествие Преосвященного Макария, епископа Камчатско-

го по епархии в мае, июне и июле месяцах // КамЕВ. 1894. № 10. С. 287–288.
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находился генерал-губернатор Унтербергер П. Ф., который направлял-
ся для инспекции в Николаевск. 

Подплывая к мысу св. Николая, владыка пишет в дневнике о по-
терпевшем крушение пароходе «Владивосток»: «Виднелась носовая 
часть судна, корма вся погружена в воду, мачты накренены. Морская 
зыбь добивала этого великана»24.

Вечером 21 июня судно прибыло на ночлег в Императорскую Га-
вань, на следующий день они отправились дальше: «В 12 часов ночи 
вышли в море. 22-го числа встретили часов в 7 стадо китов, с часто на-
блюдаемою моряками картиною фонтанов. Некоторые киты довольно 
близко подходили к судну»25. 22 июня около 11 часов утра судно броси-
ло якорь в Александровском порту. Епископ Макарий (Дарский) при-
был на остров Сахалин. Собравшийся народ встречал владыку с хлебом 
и солью. После молебна в местной церкви владыка обратился к народу.

На Сахалине владыка пробыл порядка 4-х дней, посетив все сёла 
и церкви острова, военные гарнизоны и госпитали. Не обошёл владыка 
своим вниманием и каторжан острова, неоднократно посещая их по-
селения и напутствуя словом, также и «особые» заключённые удосто-
ились архипастырского попечения: «После литургии Преосвященный 
посетил тюрьму кандальных, беседовал с ними и ободрял их, сделал по-
сильное приношение на улучшение питания заключённых»26. В конце 
пребывания владыки на острове заключённые поднесли его Преосвя-
щенству, в память посещения их в тюрьме, стихотворение, в начале ко-
торого поставлено такое обращение: 

«Владыка, молим Тя, прими

Привет душевный и сердечный

От бедных узников тюрьмы

К тебе с любовью бесконечной»27.

3 июля при стечении большого количества народа всех сословий 
владыка сел на судно «Стрелок». Перед отправлением духовенство пре-
поднесло архипастырю альбом с видами острова Сахалин.

С острова Сахалин епископ Макарий с сопровождающими прошли 
через залив Де-Кастри и вошли в устье Амура. В 8 часов вечера 4 июля 

24 Там же. С. 230. 
25 Там же. 
26 Сергий Тихвинский, прот. Путешествие Преосвященного Макария, епископа Камчатско-

го по епархии в мае, июне и июле месяцах // КамЕВ. 1894. № 11. С. 254. 
27 Там же. С. 256.
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команда прибыла в Николаевск. С берега владыка направился в со-
бор, где его встречал сонм жителей города всех сословий и должно-
стей. На следующий день епископ Макарий совершил Божественную 
литургию и акафист святителю Николаю, посетил городское началь-
ство и после обеда Преосвященный Макарий отправился на парохо-
де «Муравьев-Амурский» по р. Амур для обозрения Гилягской мис-
сии. Сопровождали владыку начальник Камчатской духовной миссии 
протоиерей Афанасий Протодиаконов, протоиерей Сергий Тихвин-
ский и благочинный округа. «После морского путешествия и неприят-
ной качки, — пишет в путевом дневнике отец Сергий, — путешествие 
по реке доставляло большое удовольствие. Часов в 10 вечера прибыли 
в селение Тыр»28. В этом отдалённом амурском селе отсутствует кака-
я-либо возможность для стоянки парохода, поэтому пассажиры судов 
к берегу направляются на лодке, но владыка ввиду позднего времени 
не решился пересесть в лодку, к тому же служащий в этом селе священ-
ник-миссионер не явился к берегу встречать владыку.

Епископ Макарий продолжил обозрение миссионерских станов 
на Амуре и на следующий день принял на пароходе священника Боль-
ше-Михайловского селения, за что и наградил его набедренником 
как ревностного труженика на ниве Христовой. 

К вечеру Преосвященный прибыл в село Мариинск. Это село яв-
лялось резиденцией Амурской духовной миссии. Владыка посетил 
в селе дом отца Афанасия Протодиаконова, а также осмотрел строя-
щуюся миссионерскую школу. Так как владыка плыл на почтовом па-
роходе, время для длительных остановок отсутствовало, необходимо 
было следовать расписанию. Поэтому в ходе Амурского сплава ближе 
ознакомиться с бытом гольдов и гиляк владыке не пришлось. К вече-
ру 9 июля епископ Макарий прибыл в г. Хабаровск, откуда отправил-
ся дальше, и уже 14 июля владыку тепло встречали в г. Благовещенск. 

В заключении путевых заметок, которые отец Сергий Тихвин-
ский непрерывно вёл во время всего путешествии, им было написано: 
«В своё недолгое пребывание в епархии Преосвященный совершил уже 
три путешествия. Не более как в полгода он объехал почти всю обшир-
нейшую епархию, сделал более 8000 верст. Главная и ближайшая цель 
этих поездок Преосвященного — обревизовать церкви, познакомить-
ся с епархией и со своими сотрудниками на ниве Божией. Владыка об-
ращал внимание на то, чтобы в дому Божием всё было благообразно 

28 Там же. С. 259. 
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и по чину; не оставил ни одного пастыря, чтобы не побеседовать с ним. 
Смиренный вход его во св. Божий храм, благоговейное моление и по-
клонение св. иконам, прочувствованный привет — производили глу-
боко-неотразимое впечатление на народ. Доступ к Преосвященному 
был открыт для всех»29.

На этом личное участие владыки в жизни всей епархии не закон-
чилось, в течение следующих лет он продолжал посещать свою паству. 
После очередной поездки по епархии в 1896 году владыка Макарий 
простудился и с недомоганием слёг. Долгое время владыка не прини-
мал врачебной помощи, считая своё недомогание усталостью. В дека-
бре 1896 года болезнь значительно усилилась. Несмотря на это, владыка 
продолжал труды по епархии и с большим трудом совершал богослу-
жения. 6 августа епископ Макарий (Дарский) совершил свою послед-
нюю литургию. С этого времени он стал готовиться к смерти, ежеднев-
но исповедуясь и причащаясь. Управление епархией он по-прежнему 
не оставлял. Очень тяжело страдая, владыка продолжал общение с ду-
ховенством, наставляя приходящих и благословляя. С большим стра-
данием для владыки происходило «Таинство смерти», но окружающее 
духовенство не заметило ни малейшего уныния, малодушия, боязни. 
6 сентября 1897 года владыка Макарий, причастившись Святых Хри-
стовых Тайн, с глубоким вниманием и полным спокойствием выслу-
шал отходную молитву. 7 сентября 1987 года в 12 часов 20 минут попо-
лудни владыка тихо почил, — почил сном праведного30. 

Подводя итог всего служения на Дальнем Востоке епископа Мака-
рия (Дарского) в бытность его архиереем Камчатской епархии, пред-
ставляется возможным сделать определённые выводы. Епископ Мака-
рий (Дарский) был одним из выдающихся и деятельным архипастырем 
Дальневосточной земли, став достойным преемником и соработни-
ком святителя Иннокентия (Вениаминова) в деле просвещения Амур-
ского края. 

В годы его архипастырского управления, приходившегося на конец 
XIX века, значительно увеличилось число духовенства, были построе-
ны и освящены десятки храмов. Значительно преуспела миссионерская 
и противораскольническая деятельность. Благодаря колоссальному раз-
витию образования в крае число безграмотного населения значитель-
но сократилось, а новому поколению жителей стало возможным полу-
чение качественного образования, которое повысило и уровень жизни 

29 Там же. С. 260–261.
30 Верещагин П. Некролог // КамЕВ. 1897. № 18. С. 377–382.
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в Дальневосточном регионе. Своим личным примером смирения, бла-
гоговения, открытости, проповедям, глубоко проникнутым любовью, 
владыка Макарий оставил глубоко-неотразимое впечатление в народе, 
а главное, он укоренил нравственные начала среди населения епархии. 

Беспрерывно во всех уголках епархии владыка Макарий посещал 
школы, богадельни, больницы, лазареты, тюрьмы и казармы. Он не гну-
шался убогой хижиной переселенца, инородца или незатейливой фан-
зой корейца, всюду внося мир и любовь Христовы. 

Епископ Макарий (Дарский) почил, оставив по себе память забот-
ливого пастыря. Такие строки он записал в своём завещании: «От все-
го сердца благодарю Бога моего и Спасителя, что судил мне родиться 
в благочестивой семье и хотя первым правилам благочестия научиться 
от родителей. Благодарю Господа, что удостоил меня в течение тридца-
ти лет, при всём недостоинстве моём, послужить Ему во всех степенях 
иерархии. Заблуждения, прегрешения, а быть может, и не случайные 
отступления, какие допущены мной как священнослужителем, братия 
и сослужители мои да покроют любовью своей, и да Господь Бог да про-
стит их мне яко благ и человеколюбец: всех, кому по судьбам Божиим 
пришлось послужить мне так или иначе, по должности или частно, сер-
дечно благодарю; кого из них обидел намеренно или случайно, прошу 
простить меня. Сам же я таковыми должниками всю жизнь свою был 
не богат, потому что вовремя прощаем был за вольные и невольные 
прегрешения всеми и каждым. И сам сейчас вседушно прощаю всем, 
кто считает себя виновным предо мною. Они сами знают, что их не вы-
зывал я к сему, и они не стремились к недоразумениям, а случалось это 
только по радости человеконенавистника и человекоубийцы искони; 
но всё же да простит нам Господь и сии греховные падения наши. Вве-
ренной от Господа Камчатской пастве моей, а также и людям Божиим, 
какие подчинены были моему духовному руководству за разное вре-
мя моего служения, от моего недостоинства — мир, любовь и благосло-
вение навеки!»31.
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