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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В КИТАЕ В ХХ ст. 
 

Автор обобщает сведения о работе руководителей и сотрудников русских духовных 
миссий в Китае в ХХ ст. На основе изучения литературы приходит к выводу о расцвете 
их деятельности в 10–20-е гг. и стагнации в последующие годы ХХ ст. Изучение 
распространения православия в Китае является основой нашего исследования по истории 
развития православной художественной культуры в этой стране. 

 
Православная церковь Китая существует более 300 лет. История китайского 

православия изучалась как китайскими, так и российскими учеными. О православии в 
Китае писали архимандрит Иннокентий, глава 18-й русской духовной миссии в Китае [1], 
Гу Чаншэн исследовал проблему миссионерства в Китае в Новое время [2]. Деятельность 
русских религиозных общин в Китае рассматривал М.Седов [5]. Историю православия в 
Синьцзяне и историю колонизации Синьцзяна Российской империей изучал И.Софроний 
[6]. 
В белорусской науке исследование китайской православной культуры 

предпринимается впервые. История православия в Китае началась в ХVII в. В 1671 г. 
православный миссионер, старообрядец Ермоген построил храм в городе Якса. Этот храм 
назывался “Воскресение Христово”. Через 5 лет, в 1676 г., был построен первый 
православный монастырь в городе Якса в честь Христа Спасителя. Так православие 
начало распространяться на Востоке. Мы рассмотрим эволюцию православия в Китае в 
ХХ ст. В этом процессе выделяются четыре периода, которые обусловлены событиями, 
происходившими в России и Китае. Первый период – 1900–1917 гг., второй период – с 
1917 г. по 1949 г., третий период – 1949–1956 гг., четвертый период с 1956 г. – до конца 
XX века.  
Развитие китайского православия в XX веке обусловлено политическими реалиями. В 

Китае усилилось влияние России. Это было связано с увеличением различных договоров 
между Китаем и Россией. Например, Синьчоуский договор был подписан в 1900 г. после 
поражения массового антиимпериалистического движения и мощного восстания 
ихэтуаней. По этому договору Китай обязывался уступить России некоторые территории 
и выплачивать контрибуцию крупным империалистическим державам, в том числе и 
Российской империи.  
Часть выплачиваемых Китаем средств правительство Российской империи выделило 

на развитие православной духовной миссии. По этой причине деятельность Русской 
духовной миссии в Китае вновь начала активизироваться. Эту деятельность поддерживало 
китайское правительство, что способствовало распространению православия в различных 
китайских регионах.  
Расквартированная в Пекине Русская духовная миссия в скором времени уже строила 

церкви в Тяньцзине, Харбине, Циньдао, Шанхае и других городах. Вслед за этим она 
основывала приходы во Внутренней Монголии, Синьцзяне и других регионах. Из 
сказанного следует, что влияние русского православия в Пекине до Великой Октябрьской 
социалистической революции расширило границы от Пекина до других китайских райо-
нов, кроме южных и самых западных.  
По приблизительным подсчётам в период 1900–1917 гг. Русская православная 

духовная миссия построила на территории Китая 37 церквей и храмов, основала более 40 
миссионерских центров, учредила духовную семинарию и 20 мужских и женских 
религиозных школ [5, с. 1275–1280]. Кроме того, духовная миссия построила 
метеорологическую станцию, библиотеку, типографию, фабрику, мастерскую, 
предприятия и учреждения, а также оборудовала четыре кладбища. Все работы 
оценивались в    1,5 миллиона рублей [1, с. 684–685].  
Православная духовная миссия выпускала на трёх языках (русском, английском, 

китайском) ежемесячный журнал “Китайский благовестник” и другие издания. В 
открытой миссией школе было 38 миссионеров-проповедников (среди них 5 русских) и 
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более 680 учеников. Вплоть до 1916 г. общее число верующих китайцев достигло 5587 
человек, среди которых 1000 были в Пекине, более 200 – в Тяньцзине [5, с. 1275–1280].  
Материальные средства для Русской духовной миссии в Китае поступали и от 

правительства Российской империи. С 1820 г. передаваемые на миссию средства резко 
выросли: с ежегодных 6500 рублей до 16250 рублей в год [1, с. 684–685]. 
После Октябрьской революции, начиная с 1917 г., источники доходов миссии 

сократились. Доходы от производства открытых в Китае мастерских позволяли 
продолжить проповедническую деятельность. 
Самой эффективной была деятельность 18-й Русской духовной миссии, руководимой 

архиепископом Иннокентием (Фигуровским). Он служил в Пекине с 1898 г. по 1931 г. 
Благодаря ему православные общины в Китае набирали силу, их известность росла, в 
связи с чем прав и возможностей у него тоже стало значительно больше.  
Православные общины всех китайских районов были подведомственны архиепископу 

Иннокентию. Из Пекина он назначал и направлял в разные регионы проповедников для 
организации деятельности православных приходов, распространения православия и для 
учреждения благотворительных организаций. Под руководством архиепископа 
Иннокентия устанавливались распорядок деятельности общины и правила общественных 
контактов для официальных проповедников.  
Архиепископ Иннокентий благословлял священнослужителей вести богослужебную 

практику на китайском языке. Он прикладывал много сил для рукоположения именно 
китайского духовенства. Благодаря исключительно положительным результатам своей 
деятельности, архиепископ Иннокентий был произведен в сан митрополита. Говорили, 
что этот священнослужитель по силе авторитета уступал только одному русскому па-
триарху. 
После победы в России Октябрьской революции начался второй период развития 

православия в Китае. Этот период длился с 1917 г. по 1949 г.: от победы Октябрьской 
революции до образования Китайской Народной Республики. Советское правительство, 
основываясь на директиве Ленина, 23 января 1918 г. объявило об отделении церкви от 
государства, школы от церкви. Отношение к Русской православной церкви изменилось. 
В то же время у расположенной в Пекине Русской духовной миссии сформировалось 

особое отношение к советской власти. Она сопротивлялась новым указам, не 
воспринимала новые порядки, введённые в Советском Союзе и применяемые к 
руководству православной церкви. Русская духовная миссия искала покровительства у 
Зарубежного архиерейского Синода, временно пребывавшего в Сербии. Русская 
эмигрантская православная церковь не только ведала православными общинами в 
различных областях Китая, но и была наделена правами выдвигать и назначать 
ответственных лиц этих общин.  
В указанный период Зарубежный архиерейский Синод направил в Китай две духовные 

миссии: девятнадцатую и двадцатую. Девятнадцатую миссию (1931–1933 гг.) возглавил 
архиепископ Симон (Виноградов). После смерти архиепископа Симона в феврале 1933 г. 
Синод назначил главой двадцатой миссии епископа Виктора (Святина, 1933–1956 гг.). 
Они проводили эффективную и плодотворную работу по распространению православия в 
Китае, благодаря чему влияние православия в разных районах страны усилилось.  
После Октябрьской революции руководители миссии Симон и Виктор не только 

использовали церковную власть для всемерного продвижения миссионерской 
деятельности в различных районах Китая. Они добились надлежащего устройства 
церковных общин в этих районах и превратили руководимые ими общины в центры для 
деятельности русских и в приюты для беженцев из числа эмигрантов. 
Только православные организации в Харбине приняли и разместили более 6700 

человек [2, с. 408], среди которых были бежавшие офицеры царской России и 
полицейские чины, многие из них в эмиграции становились священнослужителями. 
Впоследствии именно эти люди руководили православными церковными структурами на 
всех уровнях, а также осуществляли активную религиозную деятельность.  
Разнообразное эмигрантское общество состояло из крупных помещиков, капиталистов, 

зажиточных крестьян, дворян, офицеров и других, всех тех, кто бежал в Урумчи 
(Синьцзян-Уйгурский автономный район), в Харбин (провинция Хэйлунцзян), в Тяньцзин, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Пекин, Шанхай и в другие места. Эти люди были достаточно состоятельные и вкладывали 
деньги в строительство церквей и организацию церковной и общественной жизни. 
Благодаря хлынувшему потоку русских эмигрантов, а также благодаря поддержке 

иностранных религиозных организаций, для православной церкви в Китае наступило 
время процветания. За 32 года (в период с 1917 г. по 1949 г.) православие в Китае усилило 
свое влияние. Приведем примеры, чтобы охарактеризовать сложившуюся в конкретных 
регионах ситуацию, которая послужит иллюстрацией для данного утверждения. 
В районах Северного Китая ситуация обстояла следующим образом. В Пекине 

действовали более десятка церквей. В Тяньцзине построили пять церквей, кроме того, 
была образована Тяньцзинская епархия, число верующих в ней достигло 5000 человек [3, 
с. 40]. Во многих уездных городах провинции Хэбэй также были основаны церкви, а в 
отдельных уездах их было более 600 [5, с. 1275–1280]. В северо-восточных районах коли-
чество церквей достигло сотни вместо прежних нескольких десятков. Если раньше 
священников было всего около сотни, то стало несколько сотен. Паства от нескольких 
тысяч выросла до более чем 300 000 человек. Большинство верующих составляли русские. 
В связи с этим был образован большой церковно-административный округ от Харбина и 
до Даляна [4,   с. 301].  
В северо-западных и монгольских районах также было основано немало приходов и 

построено церквей. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе церкви были построены в 
городах Урумчи, Тачене, Инине, Шуйдине, Хочене и других городах. В этом автономном 
районе была образована отдельная епархия. Главой Синьцзян-Уйгурской епархии был 
назначен руководитель духовной миссии из Пекина архиепископ Иннокентий. Количество 
верующих достигало 10 тысяч человек [6]. 
В районах Восточного Китая после 1917 г. православие также развивалось очень 

активно. Например, множество храмов в разное время построили в самом Шанхае и 
прилегающих к нему районах. К тому же была образована самостоятельная Шанхайская 
епархия во главе с епископом шанхайским Иоанном (Максимович). 
В г. Циндао провинции Шаньдун основали Софийскую, Свято-Бичуринскую церкви и 

Лаошаньский санаторий, который был предназначен для отдыха и восстановления сил 
членов миссии. Кроме того, в провинции Чжэцзян в городах Ханчжоу, Нинбо и других 
были основаны миссионерские станы, а паства расширилась до нескольких сотен 
верующих.  
В районах Центрального Китая духовная миссия также продолжала активно проводить 

свою деятельность: увеличивалось число верующих, возводились храмы и церкви, 
создавались учебные заведения. Например, возвели церковь в городе Ханькоу (провинция 
Хубэй), в Вэйхое (провинция Хэнань) построили церковь и основали школу. Число 
верующих в этих двух провинциях достигло 1360 [5, с. 1275–1280].  
В 1945 г. епископ Мелетий, архиепископ Димитрий и епископ Ювеналий от 

Харбинской епархии обратились к Патриарху Московскому и всея Руси с просьбой о 
воссоединении, т.е. изъявили желание Харбинской епархии отойти в подчинение и 
ведение Патриархата Русской православной церкви. В октябре того же года Патриарх 
Московский и всея Руси направил в Китай в качестве делегата епископа Ерефия для 
проведения переговоров с епископом Мелетием и другими представителями местного 
церковного руководства. После этого было обнародовано совместное коммюнике о 
переходе Харбинской епархии в новое подчинение.  
Архиепископ пекинский и китайский Виктор также обратился к Патриарху 

Московскому и всея Руси с просьбой отойти в подчинение к Московскому патриархату. 
Просьба архиепископа Виктора была принята Патриархом, поэтому связи с Зарубежным 
архиерейским православным Синодом в Сербии были прерваны. Но, следует отметить, в 
действиях представителей Харбинской православной епархии и Пекинской духовной 
миссии, Тяньцзинской епархии и Шанхайской епархии не было согласованности. 
Тяньцзинская и Шанхайская епархии продолжали поддерживать отношения с Зарубеж-
ным Синодом. Следствием этого стал тот факт, что епископ шанхайский не подчинялся 
епископу китайскому и пекинскому. Такие отношения в религиозно-политической жизни 
китайского православия сохранились вплоть до провозглашения Китайской Народной 
Республики.  
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С 1949 г. по 1956 г. духовная миссия, расположенная в Китае, продолжала управлять 
православными общинами в разных регионах, непрерывно расширяя религиозную 
деятельность. Во главе миссии по-прежнему стоял архиепископ пекинский Виктор 
(Святин).  
В 1956 г. Китай покинула большая группа русских эмигрантов. Часть верующих 

русских во главе с архиепископом Виктором вернулась в Советский Союз, а другая часть 
православных направилась в страны Западной Европы.  
В том же 1956 г. китайская церковь получила от Московской патриархии статус 

автономии (с китайским названием Чжунхуа дунчжэн-цзяо хуэй). Актуальным стал 
вопрос подготовки и рукоположения в сан православных священников китайского 
происхождения. Китайскую церковь возглавил китайский епископ русского 
происхождения Василий (Шуан). После 1956 г. вся ответственность за дела управления 
легла на него.  
С этого времени влияние православия в Китае стало резко уменьшаться. Уже накануне 

культурной революции, к 1966 г., мощь православия в Китае уходила в прошлое, да и 
религиозная деятельность православных полностью прекратилась. После культурной 
революции православие в Китае стало возрождаться. В некоторых местах православные 
даже добивались правительственного разрешения на свою деятельность.  
В конце ХХ – начале XXI в. в Китае наблюдается возрождение православия. В 

настоящий момент в Харбине (провинция Хэйлунцзян) восстанавливаются и 
реставрируются православные церкви. Исповедующие православие проводят религиозные 
обряды, сотни людей приходят в храмы молиться. Среди них есть и китайцы, и русские 
эмигранты.  
Кроме того, в Урумчи, Тачене, Инине и других городах Синьцзян-Уйгурского 

автономного района православная жизнь тоже возрождается, а религиозная сторона жизни 
протекает в привычном для верующих русле. Опираясь на самые последние исследования, 
можно сказать, что сейчас в районах Синьцзяна насчитывается примерно 10 000 
православных верующих, среди которых большинство составляют русские.  
Подводя итог вышесказанному, отметим следующие ключевые моменты в развитии 

православия. На начальном этапе зарождения и развития православия в Китае 
единственной действенной опорой для православных была Российская духовная миссия, 
численность которой была невелика. Но после 1858 г. православная религиозная 
деятельность стала развиваться и охватила проживающих в разных уголках Китая. По 
приблизительным подсчётам за триста лет развития православия в Китае Российская 
империя направила в Китай 20 духовных миссий, командировала более 300 миссионеров, 
послала на обучение несколько десятков студентов. Было основано 6 церковно-
административных округов, возведено более 300 церквей и храмов, открыто свыше 20 
религиозных школ, воспитаны сотни священнослужителей, а верующих стало более 300 
000 человек. Среди последних русские составляют большинство. Но с середины ХХ ст. в 
связи с отъездом русского населения из Китая количество православных верующих 
уменьшилось. Однако в последние десятилетия ХХ ст. в Китае вновь возрождаются 
православные общины. 
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