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Готчеинъ даже доказывалъ въ особомъ 
трудѣ, что іезуитское государство въ Па
рагваѣ было опытомъ осуществить основ
ныя начала Кампанелловой „Утопіи", но 
въ этомъ надо сомнѣваться.

Литература, і. АтаЫІе, Орега IV—X, 
Кароіі 1880—1890 (новыя изслѣдованія 
и документы о Кампанеллѣ). С. відіѵагі, 
Тѣ. СатрапеІІа ип<1 зѳіпѳ роіііізсііеп. Ійет. 
1866, и въ Кіеіпе рЫІояорЫвсЬѳ ЗсЬгійе 
2 Аий.. РгеіЬиг§ іт Вгеіз^аи 1889. Е. &оі- 
Ііеіт, ТЬ. СатрапеІІа въ «2еііясЬгій іііг 
ЬііегаЬіг^езсЫсЬіе» 1894. Сг. Лі 8апіе, Ье 
бойгіпе Шозойсо-геіі^іовѳ бі Т. Сатра
пеІІа, Ьапсіапо 1895; Ееіісі: Ье огідіоп е 
1ѳ саивѳ <1е11а гііогта зесопбо Т. Сатра
пеІІа, Вота 1897. Проф. Ив. Ив. Квачала: 
Тіі. СатрапеІІа ипб біе Раба§о^ій ПеиівсЬе 
8сѣиІѳ 1905 и „Посланіе Кампанеллы къ 
великому князю московскому" (въ „Сбор
никѣ учено-лнтер. общества при юрьев
скомъ университетѣ" за 1905 г.). [Дальнѣй
шія указанія литературы о Кампанеллѣ см., 
напр., у Р. Мап&оппеі въ Оісііоппаіге бе 
іѣёоіо^іе саіЬоІіцие раг V а сап і еі М а п- 
§епоі II, соі. 1443—1447, ср. и Іаппег у 
IV е і 2 е г ипй XV в 1 ѣ е; Кігсѣепіехікоп II2, 
8р. 1774—1777. Томасъ Кампанелла, Госу
дарство солнца (Сіѵііав воіів); переводъ 
съ латинскаго, съ біографическимъ очер
комъ, примѣчаніями и дополненіями А. Г. 
Г е н к е л я; съ портретомъ Кампанеллы, 
Спб. 1907. Проф. И. И. Квачала, Ѳома 
Кампанелла въ „Журналѣ Мин. Нар. Про
свѣщенія" 1906 г., № 10, стр. 341—356; 
1907 г., № 1, стр. 110—1251.

Проф. Ив. Квачала.

Кампанъ см. „Звонъ“ въ „Энц.“ V, 
677—678 и „Колокола" въ „Энц.“ ниже.

Кампиты см. „Мелетіане".

Кампо-Санто („Святое поле")—итальян
ское названіе кладбища знатныхъ лпцъ 
особаго устройства. „Кампо-Санто" имѣетъ 
видъ четырехугольника, окруженнаго закры
тыми снаружи и открытыми внутри арка
дами. Подъ арками, стѣны которыхъ укра
шаются скульптурными и живописными 
изображеніями, помѣщаются гробницы са
мыхъ богатыхъ и знатныхъ семействъ, а 
во внутренней части четырехугольника, внѣ 
арокъ,—могилы лицъ менѣе состоятельныхъ 
и также со скульптурными памятниками. 
Самое знаменитое Кампо-Санто находится 
въ Пизѣ. Оно сооружено въ 127.8—83 го
дахъ Джіованнп Пизано въ готическомъ 

стилѣ. По его образцу построены Кампо- 
Санто въ Болоньѣ, Генуѣ, Неаполѣ, Ми
ланѣ и нѣкоторыхъ другихъ итальянскихъ 
городахъ. Постройка Кампо-Санто въ Бер
линѣ, начатая Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV, 
не закончена и теперь. Замѣчательны фрески 
Петра Корнеліуса, предназначавшіяся для 
этого кладбища.

С. Троицкій.

Камчатская епархія (1840 — 
1898 гг.). Вся прибрежная полоса сѣверо
восточной Азіи отъ устья р. Уди до Чу
котскаго носа, заключающая въ себѣ удскій 
край, охотскую область, Камчатку и Гижи- 
гинскій округъ съ Чукотскою землей, а 
также п русскія владѣнія на сѣверо-запад
номъ берегу Америки, входили до 1840 г. 
въ составъ иркутской епархіи, а съ 1 де
кабря 1840 г. они составили новоучрежден
ную епархію камчатскую, или камчатско
алеутскую, во главѣ съ епископомъ, но
сившимъ титулъ камчатскаго, курильскаго 
и алеутскаго. Этотъ титулъ данъ госуда
ремъ, а Св. Синодъ предполагалъ имено
вать епископа сѣверо-американскимъ и кам
чатскимъ. Епископская каѳедра опредѣлена 
была въ г. Ново-Архангельскѣ, на о. Ситхѣ, 
въ мѣстѣ главнаго управленія россійско
американской компаніи. Съ открытіемъ ком
паніей аянскаго залива была перенесена 
въ аянскій портъ въ 1844 г. изъ Охотска 
компанейская факторія, а затѣмъ въ 1849 г. 
упраздненъ охотскій портъ и управленіе 
морскими силами перенесено въ Петропав
ловскъ. Послѣднее стояло въ зависимости 
отъ совершавшагося тогда присоединенія 
амурскаго края. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилось 
два проекта о перенесеніи архіерейской 
каѳедры и духовной семинаріи изъ Ново- 
Архангельска въ Аянскъ и въ Петропав
ловскъ. Первый проектъ возникъ въ 1847 г. 
по мысли епископа камчатскаго Иннокентія 
(Веніаминова), второй—въ 1849 г. по 
мысли генералъ-губернатора Н. Н. Мура
вьева. Преосвященный Иннокентій вмѣстѣ 
съ проектомъ перенесенія архіерейской ка
ѳедры въ Аянскъ проектировалъ и при
соединеніе къ камчатской епархіи, ради 
удобства сообщенія, всей якутской области 
отъ иркутской епархіи. 4 іюня 1852 г. 
Св. Синодъ согласился на ирисоединеніе
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якутской области къ камчатской епархіи, 
а относительно перенесенія каѳедры и се
минаріи, въ виду неопредѣленнаго еще 
тогда положенія центра гражданскаго упра
вленія краемъ, предположено было остаться 
Де уиге при старомъ, при чемъ бе Гасіо 
архіерею предоставлено проживать, гдѣ и 
сколько пожелаетъ, въ зависимости отъ 
нуждъ и удобствъ. Эти постановленія Синода 
были Высочайше утверждены 26 іюля 1852 г. 
Въ впду того, что якутская область содер
жала въ себѣ православнаго населенія 
свыше 200.000 душъ, а вся остальная 
часть епархіи только немногимъ болѣе 
20.000, преосв. Иннокентій сталъ хода
тайствовать о перенесеніи архіерейской ка
ѳедры въ Якутскъ, гдѣ къ тому же было 
и удобное помѣщеніе—монастырь. Но Св. 
Синодъ, принявъ во вниманіе, что вся кам
чатская епархія учреждена въ цѣляхъ мис
сіи среди обитателей нашего сѣверо-амери
канскаго края и острововъ, отказалъ въ 
этомъ ходатайствѣ, позволивъ только пре
освященному самому проживать по своему 
усмотрѣнію, гдѣ и сколько признаетъ луч
шимъ. Онъ и проживалъ то въ Якутскѣ, 
то въ Аянскѣ, то въ Ново-Архангельскѣ.

Въ это время камчатская епархія зани
мала до 20.000.000 кв. верстъ простран
ства и имѣла населенія до 250.000 душъ, 
въ томъ числѣ свыше 225.000 православныхъ 
и только до 12.000 русскихъ. Остальные при
надлежали къ разнымъ народамъ—въ Азіи: 
якуты, тунгусы, камчадалы, курильцы, ла
муты, юкагиры, чуванцы, чукчи, коряки, 
олюторцы; въ Америкѣ: алеуты, кадьякцы, 
колоши, кенайцы, чугачи, угаленцы, мѣднов- 
цы, кыльчане, аглегмюты, кускоквимцы, 
квихпакцы, креолы—отъ браковъ русскихъ 
съ туземцами и друг. Главную массу на
селенія составляли якуты—до 180.000, са
мую малочисленную курильцы—72 души. 
Владѣнія наши въ Америкѣ представляли 
особый міръ, якутская область имѣла свой 
этнографическій обликъ и только Камчатка 
болѣе или менѣе подходила къ типу рус
скихъ епархій. Ко всему этому, произошло 
фактическое присоединеніе обширнаго амур
скаго края къ Россіи, и здѣсь, кромѣ по
явившихся казачьихъ переселенческихъ се
леній, мѣстные аборигены—коснѣвшіе въ 
язычествѣ орочены, маиегры, гольды, манч- 
журы, гиляки, негидальцы, тунгусы—также 

требовали о себѣ миссіонерскихъ и пастыр
скихъ заботъ. Послѣ неоднократныхъ хода
тайствъ преойв. Иннокентія, Св. Синодъ со
гласился перенести архіерейскую каѳедру 
камчатсной епархіи изъ Америки въ Азію, 
сначала, временно, въ Якутскъ, а потомъ, 
когда будетъ обстроенъ новый край, на
всегда на Амуръ, и учредить для отдален
ныхъ частей епархіи два викаріатства: 
якутское п ново-архангельское. Постановле
ніе Св. Синода получпло Высочайшее утвер
жденіе 11 января 1858 г. Семинарія пзъ 
Ново-Архангельска была перенесена въ 
Якутскъ и соединена тамъ съ духовнымъ, 
училищемъ. 8 декабря 1858 г. возведенъ 
былъ на степень города Благовѣщенскъ, 
лежащій на Амурѣ и избранный для цен
тральнаго управленія амурскимъ краемъ, а 
21 декабря состоялось и Высочайшее по
велѣніе о томъ, чтобы камчатской архіе
рейской каѳедрѣ быть въ Благовѣщенскѣ. 
Преосв. Иннокентій прибылъ въ Благовѣ
щенскъ 24 мая 1860 г. Въ Благовѣщенскѣ 
оказался только одинъ священникъ. Объ 
открытіи тотчасъ же епархіальнаго управле
нія нельзя было и думать. Продолжало дѣй
ствовать якутское духовное правленіе, а 
преосвященный самъ цѣлые 2 года провелъ 
въ путешествіяхъ, и только съ 1863 г. 
окончательно обосновался въ Благовѣщен
скѣ. Консисторія была открыта 25 октября 
1863 г. Съ 10 іюня 1870 г. титулъ епи
скопа былъ измѣненъ: слово алеутскій за
мѣнено словомъ благовѣщенскій. Преем
ственный порядокъ архіереевъ камчатскихъ 
былъ слѣдующій: 1) Иннокентій (Веніа
миновъ), знаменитый миссіонеръ, впослѣд
ствіи митрополитъ московскій; хиротонисанъ 
во епископа камчатскаго 15 декабря 1840 г., 
въ 1850 г. возведенъ въ архіепископа, 
5 января 1868 г. назначенъ митрополи
томъ московскимъ, скончался въ 1879 г. 
(„Камчатскія Еп. Вѣд.“ 1897 г., №№17 
и 18). Обстоятельный очеркъ его жизни й 
дѣятельности см. въ „Энц.“ V, 963—972). 
2) Веніаминъ (Благонравовъ), извѣстный 
ученый и діятель, съ 18 марта 1868 г. 
по 31 марта 1873 г., когда былъ переве
денъ въ Иркутскъ (о немъ см. отдѣльный 
очеркъ и очеркъ иркутской епархіи въ 
„Энц.“ III, 294—297. V, 1031). 3) Па
велъ (Поповъ), переведенный 31 марта 
1873 г. съ енисейской каѳедры (см. въ
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„Эяц.“ V, 435); скончался 25 мая 1877 г. 
4) Мартиніанъ (Михаилъ Муратовскій), 
назначенъ изъ епископовъ селенгинскихъ, 
викаріевъ иркутской епархіи, 17 октября 
1877 г. (см. въ „Энц.“ V, 1031—1032) 
и 11 мая 1885 г. переведенъ въ Симфе
рополь, гдѣ и скончался въ 1898 г. 
5) Гурій (Сергій Буртасовскій), сынъ діа
кона г. Казани, высшее образованіе полу
чилъ въ казанской академіи, на 4-мъ кур
сѣ которой (въ 1871 г.) принялъ мона
шество; потомъ былъ учителемъ иркутской 
семинаріи, смотрителемъ иркутскаго духов
наго училища, начальникомъ иркутской 
миссіи (съ 1880 г.), ректоромъ благовѣ
щенской семинаріи; 22 іюля 1885 г. хи
ротонисанъ во епископа камчатскаго, 24 
октября 1892 г. переведенъ въ Самару, 
съ 1904 г. святительствуетъ въ Симбирскѣ, 
гдѣ и скончался 5 января 1907 г. 6) Ма
карій (Дареній), назначенный 25 октября 
1892 г. изъ еппскоповъ-викаріевъ селен
гинскихъ (о немъ см. въ „Энц.“ V, 1032); 
скончался 7 сентября 1897 г., простудив
шись при обозрѣніи епархіи. Погребенъ 
въ каѳедральномъ соборѣ. (См. „Камч. Е. 
В.“ 1897 г., №№ 18, 20, 23). Онъ былъ 
заботливымъ архипастыремъ п его кончина 
была оплакана епархіей. 7) Евсевій (Ни
кольскій), назначенный 4 октября 1897 г. 
изъ епископовъ-викаріевъ киренскихъ (см. 
„Энц.“ V, 1033 и „Камч. Е. В.“ 1898г. 
№№ 1 и 3 и 1899 г. № 9). По Высо
чайше утвержденному 4 іюня 1898 г. мнѣ
нію государственнаго совѣта согласно опре
дѣленію Св. Синода изъ камчатской епар
хіи образованы двѣ новыя: благовѣщенская 
[см. „Энц.“ II, 623—634] и владивосток
ская [см. „Энц.“ III, 533 — 542]; пре
освященный Евсевій перешелъ во Владиво
стокъ [см. „Энц.“ III, 535 —536, гдѣ и 
портретъ преосв. Евсевія], а камчатская 
епархія прекратила свое существованіе. Въ 
епархіи въ разное время былп два вика
ріатства'. ново-архангельское и якутское.

Ново - архангельское викаріатство 
учреждено (по опредѣленіямъ Св. Синода 
27 ноября и 5 декабря 1857 г., Высо
чайше утвержденнымъ 11 января 1858 г.) 
тогда, когда разрѣшено было архіерейскую 
каѳедру камчатской епархіи перенести изъ 
Америки въ Азію. Викаріатство было учре
ждено спеціально для россійскихъ сѣверо

американскихъ владѣній, для духовнаго 
управленія которыхъ первоначально была 
учреждена и самая камчатская епархія. 
Первымъ ново-архангельскимъ епископомъ, 
по представленію преосв. Иннокентія, былъ 
избранъ ректоръ ново-архангельской семи
наріи архимандритъ 1) Петръ (Ѳеодоръ 
Екатериновскій), который и былъ хирото
нисанъ въ Иркутскѣ двумя архіереями 
29 марта 1859 г. Онъ былъ сынъ свя
щенника саратовской епархіи, высшее обра
зованіе получилъ въ московской академіи, 
въ которой и принялъ монашество. По 
окончаніи академическаго курса въ 1844 г., 
былъ учителемъ, инспекторомъ п ректоромъ 
иркутской семинаріи, въ 1857 г. переведенъ 
въ ново-архангельскую; 9 ноября 1866 г. 
онъ переименованъ во епископа якутскаго, 
въ 1867 г. вышелъ на покой, но потомъ 
былъ епископомъ уфимскимъ, томскимъ, 
снова вышелъ на покой и скончался чле
номъ московской синодальной конторы и 
управляющимъ Новоспасскимъ монастыремъ 
въ Москвѣ 27 мая 1889 г. Послѣ него 
былъ назначенъ 2) Павелъ (Поповъ), 
переименованный 9 ноября 1866 г. изъ 
еппскоповъ-викаріевъ якутскихъ (о немъ 
см. въ „Энц.“ V, 435).—Въ 1870 г. ви
каріатство упразднено вслѣдствіе образова
нія новыхъ сибирскихъ епархій.

Якутское викаріатство учреждено 
опредѣленіями Св. Синода 27 ноября и 
4 декабря 1857 г., Высочайше утвержден
ными 11 января 1858 г., но условно, съ 
того временя, когда камчатскій епископъ, 
проживавшій въ Якутскѣ, получилъ возмож
ность переселиться на новозанятый Амуръ. 
Это осуществилось только въ 1859 г. и 
первый впкарій якутскій 1) Павелъ (По
повъ) былъ хиротонисанъ въ Иркутскѣ 
только 6 марта 1860 г. Въ 1866 г., 
9 ноября, онъ переименованъ во епископа 
ново-архангельскаго (см. выше). Послѣ 
него были: 2) Петръ (Екатериновскій), 
переименованный 9 ноября 1866 г. изъ 
епископовъ-викаріевъ ново-архангельскихъ 
(см. выше); 3 іюля 1867 года онъ 
былъ уволенъ на покой.—3) Діонисій 
(Дпмитрій Васильевичъ Хитровъ), 9 фев
раля 1868 г. хиротонисанъ во еппскопа 
якутскаго, викарія камчатской епархіи, а 
съ образованіемъ 12 января 1870 г. само- I 
стоятельной якутской епархіи назначенъ
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епископомъ якутскимъ и вилюйскамъ. Скон
чался въ 1883 г. въ Уфѣ. О немъ см. 
отдѣльный очеркъ въ „Энц.“ IV, 1101— 
1103.

С. Рункевичъ.

Камчатскія Епархіальныя Вѣдо
мости (1894—1899 г.) стали выходить, 
при епископѣ камчатскомъ Макаріи, съ 
1894 г., по 2 раза въ мѣсяцъ, въ двухъ 
отдѣлахъ—оффиціальномъ и неоффпціаль- 
номъ, по цѣнѣ 6 р. съ пересылкою, при 
благовѣщенской духовной семинаріи въ 
г. Благовѣщенскѣ, гдѣ была архіерейская 
каѳедра камчатской епархіи. Составленіе 
оффиціальнаго отдѣла поручалось секретарю 
конспсторіи, а редакторомъ „Вѣдомостей" 
назначенъ ректоръ семинаріи, протоіерей 
Вячеславъ Мстиславскій. Первый № 
вышелъ 15 января. Съ 1896 г. редакто
ромъ былъ преподаватель семинаріи 
П. Верещагинъ. На № 9 въ 1899 г. 
„Вѣдомости" окончили свое существованіе, 
будучи переименованы въ „Благовѣщенскія". 
Изъ помѣщенныхъ въ „Камч. Б. В.“ ста
тей можно отмѣтить: матеріалы для исторіи 
камчатской епархіи (1894 и 1895 гг.), 
миссія на Амурѣ (1896 г.), религіозно
обрядовый бытъ переселенцевъ зазейскаго 
края (1896 и 1897 гг.), камчатская ду
ховная миссія (1895 г.), очерки о сектан
тахъ и раскольникахъ и миссіи среди нихъ 
(1894—1899 гг.), большая статья о благо
творительности въ древней христіанской 
церкви (1894 и 1895 гг.) и роли въ 
этомъ дѣлѣ пастыря церкви.

С. Рункевичъ.

Камышловское духовное училище, 
екатеринбургской епархіи, см. „Энц." V, 350.

Камышъ и тростникъ. Растенія, обо
значаемыя этимн названіями, во многомъ 
сходны между собою. Поэтому они въ Биб
ліи, прп ихъ наименованіи, строго не раз
личаются, нерѣдко смѣшиваются и даже 
отожествляются. Чтобы разграничить эти 
растенія, насколько возможно, и получить 
бояѣе или менѣе ясное представленіе о 
различіи между ними, ихъ удобнѣе обозрѣть 
вмѣстѣ, въ одной статьѣ.

I) Камышъ (Агшкіо бонах Ьіпн.), о 

которомъ упоминается въ библейскомъ тек
стѣ, принадлежитъ къ семейству злаковъ, 
къ роду тростниковъ х). Выходящіе изъ 
узловатаго, горизонтально лежащаго, корня 
въ большомъ количествѣ и густо стоящіе 
колѣнчатые стебли камыша достигаютъ въ 
высоту до 5 — 7 аршинъ, въ толщину 
имѣютъ до */г вершка; они покрыты, какъ 
и у всѣхъ злаковъ, узкими длинными 
листьями и заканчиваются крупною цвѣт
ною метелкой, распадающеюся па много
численные колосья. Камышъ росъ и доселѣ 
растетъ въ Египтѣ; но родина его — пре
имущественно теплыя страны Азіи, откуда 
онъ чрезъ Карію и острова Средиземнаго 
моря—Кипръ и Критъ—проникъ въ юж
ныя страны Европы. Въ Палестинѣ камышъ—• 
распространенное растеніе и въ древности, 
и въ настоящее время. Для своего произ
растанія камышъ нуждается, подобно дру
гимъ болотнымъ растеніямъ, въ постоянной 
и обильной влагѣ. Поэтому библейскими 
писателями было замѣчено, что камышъ- 
засыхалъ и исчезалъ, какъ скоро изся
калъ,—вслѣдствіе какихъ-либо особенныхъ 
причинъ,—потокъ, его питавшій (Иса. 19, 6). 
Изъ камыша евреи приготовляли жезлы или 
трости, уступавшіе, впрочемъ, деревяннымъ 
въ прочностп (Иса. 36, 6. 42, 3. Іезек. 
29, 6. 7). Камышевую трость (хаХарос), 
вмѣсто скипетра, дали въ правую руку 
Христу воины, насмѣхавшіеся надъ нпмъ 
(Мѳ. 27, 29. 30. Мрк. 15, 19); на камы
шевую трость была наложена губка, на
поенная уксусомъ и поднесенная къ устамъ 
распятаго на крестѣ Спасителя (Мо. 27, 
48. Мрк. 15, 36). Изъ камыша были при
готовлены линейныя мѣры — трости измѣ
ренія (Іезек. 40, 3, слл. Апок. 11, 1). 
Вообще, камышъ какъ въ древности имѣлъ, 
такъ и въ настоящее время имѣетъ много
различное практическое примѣненіе въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ произрасталъ и произра
стаетъ (такъ, камышевыя трости въ Италіи 
издавна употребляются въ качествѣ подпо
рокъ для виноградныхъ лозъ). Поэтому ка-

Ч Камышомъ и тростникомъ часто на
зываютъ и ситовникъ (Зсігриз Іасизігіз 
Ьіпп.) изъ.семейства осоковыхъ или сит
никовыхъ (Сурѳгасеае). См. Маевскій, Фло
ра средней Россіи, стр. 480—481; Страебур- 
геръ, Учебникъ ботаники (2-ѳ изд., Москва 
1904), стр. 526.


