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Яроцкая Ю.А.  

(Республика Беларусь, г. Минск) 

«НИКОЛАЙ-ДО»– НАЦИОНАЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ ЯПОНИИ 

 

История русской миссии в Японии открывается прибытием в город Хакодате в 

1861 г. в качестве настоятеля храма при русском консульстве архиепископа Николая 

(Касаткина)
1
. Деятельность Российской духовной миссии в Японии под началом 

святого равноапостольного Николая в миссионерском отношении оказалась 

наиболее плодотворной – она стала основой национальной православной церкви. 

Николай Японский, создатель и первоиерарх Японской церкви, почивший в 1912 г., 

был причислен к лику святых 31 марта 1970 г., как равноапостольный святитель, 

просветитель всея Японии.  

Одним из самых ключевых моментов в становлении православия в Японии 

явилось строительство кафедрального собора Воскресения Христова в Токио. 

Постройка была начата в 1884 г. и продолжалась в течение семи лет. Строительство 

собора было трудным вследствие частых землетрясений и пожаров в Токио. 

Торжество освящения храма состоялось 2 марта 1891 г. [9, с. 205–206]. Данный 

собор сейчас в Японии широко известен как «Николай-до» («Храм Николая»). 

Изначально это величественное здание в русско-византийском стиле должно 

было расположиться на высоком холме Суругадай. Однако на данном участке холма 

не хватало места для строительства, поэтому пришлось делать искусственную 

насыпь большой высоты, укрепляя ее сосновыми сваями [6]. 

На холме Суругадай во времена средневековья возвышалась пожарная каланча, 

которая одновременно служила маяком для входивших судов в порт. Потому место 

было исключительно эффектным и во многом соответствовало традициям 

древнерусского зодчества (храм на Руси обычно располагался на возвышенности, 

являясь архитектурной доминантой). Считается, что на всем Дальнем Востоке не 

было собора равного по великолепию и масштабам Воскресенскому [8, с. 28]. 

Собор был построен англичанином Джошуа Кондором (в 1878–1907 гг. он 

построил более 50 зданий в Токио) по чертежам русского архитектора 

М. А. Щурупова. Купол собора был выложен медными листами, которые со 

временем, окислившись, потеряли первоначальный блеск и приобрели зеленоватый 

оттенок [1, с. 8]. Высота собора составляла 35 м., колокольня была на 5 м. выше.  

Позолоченные кресты на храме и колокольне были видны за 20 км при 

подъезде к Токио. Собор был выше даже императорского дворца, что вызывало, 

учитывая особое почитание императора, неоднозначную реакцию у японцев и даже 

нападки: «Неуважительно, что собор возвышается над императорским дворцом, 

это проявление произвола со стороны России» [7, c. 241].  

В планово-архитектурной основе храма был заложен равноконечный греческий 

крест. Главным украшением храма стал покрытый позолотой резной многоярусный 

иконостас. Иконы для иконостаса были написаны придворным живописцем 

В. М. Пешехоновым. В соборе находились так же иконы, хоругви и плащаницы, 

                                           
1
 архиепископ Николай Японский (1836–1912). 
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созданные в Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге и 

присланные в дар храму митрополитом Палладием. Главный алтарь собора был 

освящен в честь Воскресения Христова, правый придел – в честь Крещения 

Господня, левый – в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла [6]. При 

соборе были созданы библиотека, центр по переводу книг, издательский отдел и 

иконописная мастерская. 

Внутреннее убранство собора по достоинству было оценено одним из 

известных путешественников того времени Д. И. Шрейдером. В своих путевых 

очерках он отмечал: «Церковь просторна, светла и поразительно чиста. Внутри ее 

строго выдержан тот же русско-византийский стиль, который бросился мне в 

глаза еще раньше при первом взгляде на фасад храма. Стены богато украшены 

роскошными картинами духовного содержания, – работы русских иконописцев и 

японских мастеров-христиан» [12, c. 562]. 

В день освящения собора Николай Японский отмечал в своем дневнике: «Пел 

хор в 150 человек от семинаристов и учениц женской школы, и так хорошо, что на 

другой день несколько японских газет отметило это пение. Большое впечатление и 

на христиан, и на японцев-зрителей произвел крестных ход, который обыкновенно 

совершается при освящении храма. Многотысячная толпа народа в молчании 

смотрела на это торжественное шествие; многие из неверующих японцев даже 

обнажали головы» [2, c. 188].  

К торжеству освящения собора был приурочен визит в Японию наследника 

российского престола цесаревича Николая. Но в Токио он так и не приехал. В г. Оцу 

на цесаревича напал фанатик-полицейский Цуда Сандзо, считавший, что русские 

имеют агрессивные замыслы в отношении Японии [8, с. 29]. 

Особою ценность собору предавали иконы «Вознесение Господне» 

и «Воскресение Христово», написанные первой женщиной-иконописцем Ямаситой 

Рин (в крещении Ирина). В ожидании посещения Японии цесаревичем Николаем, 

архиепископ Николай поручил Рин нарисовать икону «Воскресение Христово» для 

российского наследника. Данная икона – единственная работа Рин, которая до сих 

пор хранится в России в коллекции Эрмитажа. 

Икона была нарисована на деревянной пластине, покрытой холстом в технике 

масляной живописи. В середине ее размещены изображения Христа, восставшего из 

гроба, и двух ангелов. Рядом – надпись на японском языке «Harisutosufukkatsu» 

(«Воскресение Христово») и кириллицей – «Иисус Христос» [1, c. 37]. На обратной 

стороне – описание собора Николай-до и текст на русском и японском языках: «Его 

Императорскому Высочеству, Наследнику Российского Императорского Престола, 

Государю Цесаревичу и Великому Князю Николаю Александровичу 

почтительнейшее приношение Японской Православной Церкви, в знак усерднейшей 

еѐ молитвы о здравии и благоденствии Его. 6 мая 1891, Токио» [1, c. 37–38].  

Первоисточником для написания иконы стал рисунок художника В. Крюкова. 

Для самой иконы и киота к ней была использована доска из дерева хиноки, которую 

взяли из разобранного буддийского храма XVII в. На золотом поле лицевой стороны 

киота изображены золотом цветы-символы четырех времен года: вишня, лилия, 

астра, нарцисс. Лак, смешанный с порошком из чистого золота был положен в 
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десять слоев. Украшения сделал в 1891 г. мастер лакозолотых дел Такаи Ясухару 

[10, c. 90]. 

Николай Японский предполагал вручить икону цесаревичу в день его 

посещения Токио, 20 мая 1891 года. Однако из-за инцидента в Оцу («инцидент в 

Конан») икону Николаю II вручали в день отплытия в Россию 19 мая на борту 

крейсера «Память Азова» в порту г. Кобэ [9, c. 241].  

Почти все иконы Рин – это копии, сделанные с литографических рисунков, 

которые в Японии были широко распространены. Созданным образам Иисуса 

Христа, Богородицы, архангелов Гавриила и Михаила Рин придала японские черты. 

Для большинства японцев такой образ был близок и облегчал понимание Библии. 

Это отвечало и замыслам Николая Японского, который мечтал, чтобы 

у православных японских христиан кроме храма появилась и своя икона, которая 

стала бы им понятной и почитаемой [15, с. 6].  

1 сентября 1923 г. Великое землетрясение Канто разрушило почти весь Токио. Не 

устоял и храм. Колокольня рухнула и пробила купол, а пожар, сопровождавший 

землетрясение, полностью уничтожил внутреннюю часть Николай-до. За 6 

последующих лет удалось воссоздать cобор, но его облик несколько изменился. В 

результате работ японского архитектора Окада Синтиро по укреплению собора купол 

стал немного выше первоначального, а колокольня – на 5 метров ниже [11, c. 50].  

15 декабря 1929 г. епископ Сергий (Тихомиров) совершил торжественное 

освящение восстановленного собора. К этому времени был создан новый 

одноярусный иконостас из темного дерева, украшенный копиями произведений 

В. М. Васнецова и М. В. Нестерова. В центральном приделе на восточной стене 

были помещены изображения Богоматери и святого Иоанна Предтечи, выполненные 

маслом на холстах [6]. С этого времени и до середины 90-х гг. XX в. внутреннее 

убранство собора преимущественно оставалось неизменным. 

Во время бомбардировок Токио в 1945 г. собор выкрасили в черный цвет, что 

помогло избежать последствий воздушных налетов [11, c. 50]. А в 1962 г. собор был 

признан национальным сокровищем Японии.  

На соборе Японской православной церкви в 1973 г. за собором Николай-до был 

закреплен статус кафедрального храма. Важным событием в жизни Японской 

православной церкви явилось строительство у южной стены собора часовни в честь 

Николая Японского. Это стало символом самостоятельности Японской 

Православной Церкви [6]. 

В 90-х гг. токийский муниципалитет выдал специальное разрешение на 

реставрацию памятника культуры Японского государства. Кампания по сбору 

средств на реставрацию собора началась в ноябре 1990 г. Реставрационные работы 

были запланированы на шесть лет: четыре года на ремонт колокольни, купола и 

стен; два года на реставрационные работы внутри храма [6]. Для украшения 

интерьеров храма митрополитом Феодосием
1
 (Нагасима) были приглашены лучшие 

мастера из России. В 1996–1998 гг. Японию посещала одна из ведущих мастеров-

иконописцев иконописной мастерской при Московской Духовной Академии 

                                           
1 

Епископ Японской православной церкви с 1972 по 1999 г. с титулом архиепископ Токийский, 

митрополит всея Японии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В. С. Глазовская. По просьбе митрополита Феодосия для Николай-до ею были 

написаны три иконы в древнерусских традициях: икона Божией Матери «Знамение» 

(диаметром 2,6 м), Архангела Гавриила и Архангела Михаила (диаметром 1,8 м). В 

1997 г. были украшены платиной все три иконостаса собора [6]. 

Деятельность русской православной миссии сыграла особую роль в 

становлении религиозной, духовной и художественной культуры Японии. Благодаря 

активной миссионерской позиции Николая Японского удалось создать 

многочисленные культурные памятники, которые стали национальной гордостью 

японского народа. 
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