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АктуАльные проблемы 
ИСторИИ гоСудАрСтвА

И прАвА

О.Н. Осьмакова*

ФормировАние мАтериАльной бАзы 
миссионерской деятельности рпЦ 
в китАе в середине XVIII – нАчАле 
XIX векА: проблемы и способы 
нормАтивного обеспечения
Аннотация: Предметом исследования стало правовое регулирование миссионерской деятель-
ности Русской Православной Церкви в середине XVIII – начале XIX века. Цель работы заключалась 
в раскрытии особенностей правового регулирования миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви в Китае на основе нормативно-правовых, архивных и опубликованных 
документальных материалов. В статье рассматривается процесс создания нормативной 
базы, регулирующей Русскую духовную миссию в Пекине, которая провела масштабную работу 
по созданию условий для развития российско-китайского диалога. Методологическую основу 
исследования составили: принцип объективности, системности научного анализа, комплек-
сного использования источников. Принцип историзма, предполагающий рассмотрение всех 
факторов и исследуемых процессов в широком конкретно-историческом развитии и их ди-
намике позволил соблюсти точность передаваемых фактов во взаимной и временной связи.  
В соответствии с этим принципом в работе использовались комплексный подход в изучении 
нормативной правовой базы, архивных источников. Принцип системности при изучении пра-
вового регулирования миссионерской деятельности Русской Православной Церкви способст-
вовал структурированию имеющихся источников по различным историческим периодам и 
воссозданию обобщенной картины событий. Результаты работы позволяют использовать в 
научных исследованиях новые нормативно-правовые источники, связанные с историей мисси-
онерской деятельности в Российской империи. В данном исследовании впервые ставится зада-
ча на основе репрезентативной документальной базы дать комплексное видение правового 
регулирования миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Пекине. Автором 
доказано, что начиная с середины XVIII в. государство стремилось к кодификации правовых 
норм, прямо или косвенно влияющих на миссионерскую деятельность Русской Православной 
Церкви в Китае, с целью соблюдения интересов государства и во избежание злоупотреблений 
и нарушений со стороны миссионеров.
Ключевые слова: материальная база, Русская Православная Церковь, Китай, Русская духовная 
миссия, нормативное обеспечение, инструкция, Святейший Правительствующий Синод, мисси-
онер, обязательства, катехизация.
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АКтуАльные ПРоблеМы иСтоРии гоСудАРСтВА и ПРАВА

В россии� скои�  истории на протяжении дли-
тельного времени Русская Православная 
Церковь играла одну из ключевых ролеи�  

в установлении международных отношении�  
России с другими государствами. Так, россии� -
ско-китаи� ские отношения были созданы и 
развивались благодаря деятельности Русскои�  
духовнои�  миссии в Пекине, которая помимо 
миссионерских функции�  исполняла роль ди-
пломатического представительства России в 
Китае. Во избежание конфликтных ситуации� , 
их мирного разрешения, государство, церковь 
создавали нормативно-правовую базу, кото-
рая определяла формы, методы религиознои�  
активности, сохранившиеся до настоящего 
времени. На примере нормативнои�  базы, регу-
лировавшеи�  деятельность Русскои�  духовнои�  
миссии в Пекине, можно проследить возра-
ставшии�  интерес государства и церкви к уста-
новлению дружественных отношении�  между 
Россиеи�  и Китаем.

Важным документом в этом отношении была 
изданная Синодом инструкция – «Изложение 
этапов работы членов миссии в Беи� цзине»1. 
Данныи�  документ определял основную цель 
деятельности миссионеров, а именно создание 
системнои�  миссионерскои�  работы на различ-
ных уровнях китаи� ского общества. Для реали-
зации поставленнои�  инструкциеи�  цели члены 
миссии выдели три основные направления 
работы: знакомство с особенностями право-
славия пекинских чиновников, катехизация 
среднего класса и социальная работа с бедным 
населением города и его окрестностеи� . 

Знакомство местных чиновников с особен-
ностями вероучения проходило во время уча-
стия членов миссии в китаи� ских церемониях, 
куда приглашалась элита китаи� ского общест-
ва, а также дипломатические представители 
различных стран. Зачастую начальник миссии 
устраивал ответные чаепития, куда пригла-
шались некоторые чиновники императорско-
го двора2.

Инструкция налагала в данном направле-
нии на начальника миссии ряд обязанностеи� . 
Так, следуя названному документу, начальни-
ку миссии вменялось в обязанность, создание 
годового плана миссионерских мероприятии� , в 
которых требовалось присутствие пекинских 
чиновников и заблаговременное приглашение 
их. Во время проведения таких мероприятии�  
он осуществлял строгии�  контроль над дея-
тельностью членов миссии, а также составлял 

1 Российский государственный исторический архив. 
Фонд. 797. Опись. 71138. Дело. 6. Лист. 2.
2 Сношения России с Востоком по делам церковным. 
Т. 1. (1787) / под ред. Демьянова А.Е. СПб., 1858. –  
С. 301.

отчет о проведенных совместных с пекински-
ми чиновниками встречах к своему ежегодно-
му отчету. Описывая мероприятие, начальник 
миссии должен был сделать анализ всех этапов 
встречи. Во время подготовки к таким меро-
приятиям начальник миссии заблаговременно 
распределял обязанности по созданию необхо-
димых для проведения встречи условии�  между 
членами миссии. Составление годового плана 
было необходимо для формирования фонда 
материальнои�  поддержки миссии, осуществ-
ляемое Синодом. Немаловажным было изуче-
ние китаи� ских традиции�  для проведения ме-
роприятии�  на высоком уровне. Для создания 
комфортных для местных чиновников условии�  
начальник миссии обязан был получать кон-
сультации у компетентных в данном вопросе 
православных пекинцев3.

Таким образом, регулярное, с периодично-
стью раз в месяц, проведение данных меро-
приятии�  было важнеи� шеи�  составляющеи�  дея-
тельности членов миссии. На устраиваемых в 
подворье церемониях начальник миссии полу-
чал разрешение властеи�  для проведения мис-
сии�  в различных социальных сферах и устанав-
ливал контакты для дальнеи� шего развития 
миссионерскои�  деятельности.

Другим направлением работы миссии была 
катехизация среднего класса жителеи�  Пеки-
на. Для успешнои�  ее реализации, согласно 
инструкции, начальник миссии формировал 
группу из четырех членов миссии. Назначен-
ные миссионеры планировали и проводили 
необходимые мероприятия. Местные власти 
в 1758 г. потребовали от начальника пятои�  
миссии архимандрита Амвросия (Юматова) 
согласовывать проведение мероприятии� , чи-
сло участников которых составляло более 
100 человек4. Но в период деятельности дан-
нои�  миссии, начальнику миссии делать это не 
потребовалось, так как на проводимые мис-
сионерами мероприятия не приходило более 
тридцати человек5.

Относительно работы с китаи� скими кре-
стьянами, проживавшими в окрестностях горо-
да, и нищими пекинцами инструкция переда-
вала ее всеи�  православнои�  общине. Документ 
отмечал, что наиболее успешно работа в дан-
ном направлении проходила после вовлечении 
в нее обращенных в православие пекинцев. 
Инструкция предписывала начальнику миссии 

3 РГИА. Ф. 797. Оп. 71138. Д. 6. Л. 3. 
4 Указание на способы организации и проведения 
совместных русско-китайских встреч. <http:www.
fmprc.gov.cn/text819.html> (последнее посещение –  
1 апреля 2013 г.)
5 РГИА. Ф. 797. Оп. 82299. Д. 70. Л. 24.
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предоставить определенную свободу в работе 
членам миссии по оказанию нуждающимся пе-
кинцам духовнои�  и материальнои�  помощи. До-
кумент отмечал, что «хорошо, когда начальник 
миссии участвует во всех мероприятиях, а еще 
лучше, когда он умеет организовать для мисси-
онерских целеи�  свою общину»6.

Здесь же отмечалось, что при составлении 
отчета за 1757 г., и далее ежегодно начальник 
миссии обязывался прилагать сведения об 
уровне вовлеченности православнои�  пекин-
скои�  общины в деятельность миссионерского 
подворья. При их активном участии в сфере 
социального служения (помощь нищим, ин-
валидам, одиноким матерям, детям-сиротам, 
больным), в работе с иноверцами, содеи� ствие 
в осуществлении переводов и катехизаторскои�  
работе начальнику миссии дополнительно вы-
делялось 1300 рублеи�  на поощрение членов 
общины7.

Таким образом, инструкция 1757 г. опреде-
лила этапы осуществления миссионерскои�  де-
ятельности. Она стала важнеи� шим норматив-
но-правовым документом XVIII века, так как 
в неи�  закреплялись права и обязанности не 
только членов миссии, но и созданнои�  из мест-
ных жителеи�  православнои�  общины.

Усиление роли Русскои�  духовнои�  миссии 
в Пекине с 70-х гг. XVIII века расширило нор-
мативно-правовую базу, регулировавшую 
миссионерскую деятельность. Все имеющи-
еся источники были разделены на группы.  
К первои�  группе относились документы «им-
ператорского церковного законодательства» – 
Высочаи� шие повеления, именные указы по 
духовному ведомству, высочаи� ше утвержден-
ные доклады синодального обер-прокурора8. 
Ко второи�  группе принадлежали указы, ин-
струкции, постановления Синода. К третьеи�  – 
«государственное о церкви законодательст-
во» – определения Сената, Государственного 
Совета, Кабинета министров9. Стоит отметить, 
что государственное законодательство России� -
скои�  империи, в том числе императорские ука-
зы, касающиеся вопросов миссионерскои�  дея-
тельности, утратили свою силу, в то время как 
указы и постановления Синода, независимо 
от своего утверждения Высочаи� шеи�  властью, 
сохранили свою силу до настоящего времени, 
если, конечно, они не были отменены или за-
менены впоследствии.

6 РГИА. Ф. 797. Оп. 71138. Д. 6. Л. 4.
7 Там же. Л. 5.
8 Материалы по истории Российской духовной мис-
сии в Пекине. Т. 1. (1771–1781) / под ред. Н.И. Веселовс-
кого. СПб., 1905. – С. 54.
9 Там же. – С. 58.

Указанные нормативно-правовые акты 
регулировали в первую очередь состав и 
устрои� ство миссии в Пекине. Так, Высочаи� -
шим повелением императрицы Екатери-
ны II в составе миссии, помимо начальника 
миссии – архимандрита, должны были на-
ходиться два монаха любого чина, для того 
чтобы «являть иноверцам добродетели це-
ломудрия, нестяжания, послушания»10. В 
указанном документе также отмечалось, что 
для увеличения эффективности работы чле-
нов миссии штат миссии должен был опре-
деляться тремя степенями иерархического 
служения: начальник миссии – архимандрит, 
его заместитель, ответственныи�  за духовное 
благополучие миссии – протоиереи� , а также 
диакон – помощник начальника миссии и 
протоиерея в исполнении их миссионерско-
го служения. Согласно Инструкции Синода от 
1771 года «пресвитеры и диаконы без воли 
начальника миссии ничего да не совершают, 
ибо ему вверено управление миссиеи� , и он 
несет ответственность за нее»11. 

Данная инструкция также определяла тре-
бования к начальнику миссии. В неи�  указы-
валось, что начальник миссии является руко-
водителем миссии и духовным наставником 
православнои�  общины китаи� цев. Поэтому он 
должен отличаться глубинои�  и крепостью 
веры, высокими нравственными качествами, 
безупречнои�  репутациеи� 12. 

В документе отмечались ситуации, при ко-
торых начальник миссии мог лишиться своеи�  
должности. Под ними подразумевались «пре-
ступления или такие деяния начальника мис-
сии, которые, если не с точки зрения уголов-
ного, то с точки зрения канонического права, 
должны быть признаны преступлениями»13. 
Сюда относились: отпадение от веры, ересь 
и все так называемые плотские грехи14. Ви-
новныи�  или уличенныи�  в каком-либо из ука-
занных преступлении�  подвергался публич-
ному покаянию. Человек, раз подвергшии� ся 
публичному церковному покаянию, согласно 
инструкции, не мог занимать должность на-
чальника миссии15. 

В 1773 году было издано постановление 
«О требованиях к кандидату на должность 
начальника миссии», которое имело сферу 
применения в пекинскои�  миссии и давало 

10 С. 122.
11 РГИА. Ф. 797. Оп. 93210. Д. 712. Л. 3.
12 Там же. Л. 4.
13 Л. 13.
14 Л. 14.
15 Л. 15.

о.н. оСьМАКоВА 
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классификацию препятствии�  к занятию ука-
заннои�  должности. Так, препятствия физиче-
ского характера были связаны с возрастом, 
состоянием здоровья или телесными недо-
статками ставленника. В связи с тем, что для 
занятия должности начальника миссии были 
необходимы зрелость ума, твердость убеж-
дении� , известныи�  жизненныи�  опыт, которые 
предполагали достижение определенного 
возраста, то назначение происходило в воз-
расте не моложе 40 лет, при наличии у него 
сана архимандрита и высшего духовного об-
разования16.

Физические недостатки и недуги сами по 
себе не являлись препятствием к занятию 
должности, но условия проживания в мисси-
онерском подворье, резкая смена климата и 
отсутствие высококвалифицированнои�  меди-
цинскои�  помощи могли затруднять деятель-
ность такого начальника миссии. Вопрос о на-
значении кандидата, подверженного болезням 
или имевшего физические недостатки, рассма-
тривался обер-прокурором Синода17. 

Другим препятствием к занятию должности 
начальника миссии, согласно постановлению, 
было отсутствие у кандидата необходимого 
образования или наличие у него нравствен-
ных пороков (убии� ство, кража, блуд)18. Так, от-
мечалось, что вера у кандидата на должность 
начальника миссии должна быть «строго пра-
вославнои� , глубокои� , твердои� , деятельнои� »19. 
Также от него требовались способности к 
учительству и наставлению, знание псалты-
ри, Священного Писания, канонов, китаи� ского 
языка. Стоит отметить, что с конца XVIII века 
ставленниками на должность начальника Рус-
скои�  духовнои�  миссии в Пекине были кандида-
ты богословия.

Таким образом, данныи�  нормативно-право-
вои�  документ четко определил круг кандида-
тов на должность начальника миссии. Также 
обширные требования к кандидату показы-
вали значимость должности в деле развития 
миссии.

В дополнение к постановлению в 1774 году 
вышла инструкция «О требованиях к кандида-
там, желающим быть причисленным к составу 
пекинскои�  миссии и уже деи� ствительных ея 
членах»20. Они касались семеи� ного положения 
членов формируемои�  миссии, их обязанностеи�  
перед государством и частными лицами, про-
фессии и репутации. 

16 РГИА. Ф. 797. Оп. 93311. Д. 42. Л. 19.
17 Там же. Л. 28.
18 Л. 31.
19 Там же.
20 РГИА. Ф. 797. Оп. 10142. Д. 5. Л. 4.

Инструкция предъявляла строгие требова-
ния к браку миссионеров: «Вземшии�  в супруже-
ство вдову, или отверженную от супружества, 
или блудницу, или актрису не может состоять 
в миссионерских списках»21. Также для чле-
на миссии недопустима пассивная бигамия.  
10 пункт инструкции гласил: «Аще жена неко-
его мирянина, прелюбодеи� ствовав, обличена 
будет в том явно, то он не может прии� ти в про-
поведническое служение. Аще же по отбытию 
мужа в составе миссии впадет в прелюбодеи� ст-
во, то он должен развестися с нею. Аще же со-
жительствует, не может касатися служения ему 
порученного»22.

Помимо этого, будущии�  член миссии дол-
жен быть освобожден от исполнения таких 
обязанностеи�  перед государством, которые 
несовместимы с миссионерскои�  деятельнос-
тью. Согласно инструкции членам миссии 
запрещалось занятие государственных и об-
щественных должностеи�  и военная служба. 
Запрет распространялся и на исполнение 
членами миссии текущих административных 
обязанностеи� . В то же время инструкция не 
возбраняла участие миссионеров в коллеги-
альных органах власти23.

В документе также определялись обязан-
ности и права членов миссии. Так, обязанности 
миссионеров в первую очередь вытекали из их 
должностеи� . Помимо этого отмечалось общее 
правило для всех участников миссии: члены 
миссии должны быть высоконравственными 
лицами. Инструкция запрещала им пьянство 
и азартные игры, участие в праздниках, тре-
бовавших переодевание мужчин в женские 
одежды и одевание масок. Им запрещалось 
поднимать руку на человека, даже провинив-
шегося. Также членом миссии не мог стать 
крепостнои� , ростовщик, актер, содержатель 
игорных домов24.

Инструкция касалась и внешнего вида чле-
нов миссии, их одежды. В 11 пункте инструк-
ции говорилось: «Никто из числящихся в со-
ставе миссии да не одевается в неприличную 
одежду, ни пребывая в граде, ни находясь в 
пути. Аще же кто учинит сие, на едину седмицу 
да будет извергнут из состава миссии»25.

Принятые в состав миссии лица должны 
были исполнять свои обязанности до конца 
пребывания миссии в Пекине, то есть в течение 
десяти лет. В 1777 году Указом Синода впервые 
было дозволено просить о снятии с себя мисси-

21 РГИА. Ф. 797. Оп. 10142. Д. 5. Л. 5.
22 Там же. Л. 6.
23 Л. 8.
24 РГИА. Ф. 797. Оп. 10142. Д. 5. Л. 10.
25 Там же. Л. 11.
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онерских обязанностеи�  и отчисления из соста-
ва миссии в исключительных обстоятельствах, 
особенно по вдовству в молодых летах. Такие 
лица, отчисленные из состава миссии по про-
шению, могли приниматься на государствен-
ную службу через год и через десять лет испол-
нять церковные обязанности26.

В период деятельности седьмои�  Русскои�  
духовнои�  миссии в Пекине (1781–1794 гг.) 
вышел «Высочаи� шии�  указ на имя начальни-
ка миссии архимандрита Иоакима (Шишков-
ского) об утверждении прав и привилегии�  
членов миссии� , имеющих священническии�  
сан над ее мирскими членами»27. В нем от-
мечалось, что рукоположение в священники 
членов миссии наделяло принявших его не 
только особыми благодатными дарами, но и 
некоторыми отличиями от других миссионе-
ров пекинского подворья в церковно-право-
вом отношении. 

Первая привилегия призывала членов мис-
сии, облеченных в духовныи�  сан, окружать 
особым почтением со стороны других членов 
миссии. Также оскорбление духовного лица 
или монаха влекло за собои�  увольнение из 
штата28.

Вторая привилегия, согласно Указу, – приви-
легированная подсудность. Она гарантировала 
право членов миссии, имевших священниче-
скии�  сан, по основнои�  части гражданских дел 
быть подсудными церковному суду, за исключе-
нием совершения особо тяжких преступлении�  
(убии� ства). В последнем случае член миссии в 
первую очередь лишался сана и увольнялся из 
состава миссии, а потом отдавался в руки свет-
скои�  власти для уголовного наказания29. 

Третья привилегия – освобождение от не-
которых финансовых обязанностеи�  (выплаты 
части жалования в пользу миссии), которые 
возлагались на прочих членов миссионерско-
го подворья. А также первоочередность в по-
лучении государственных наград, почетных 
звании� 30.

Таким образом, Указ на государственном 
уровне закрепил привилегии членов миссии, 
имевших священническии�  сан, над другими 
членами миссии. Также в нем впервые была 

26 РГИА. Ф. 797. Оп. 11266. Д. 72. Л. 2.
27 Сборник документов о православных пекинских 
миссиях и деятельности Православного миссионер-
ского общества. Т.1. (1782) / под ред. Дьякова Э.Ю. М.,  
1872. – С. 139.
28 Сборник документов о православных пекинских 
миссиях и деятельности Православного миссионер-
ского общества. Т.1. (1782) / под ред. Дьякова Э.Ю. М.,  
1872. – С. 141.
29 Там же. – С. 145.
30 Там же. – С. 146.

официально представлена иерархия должно-
стеи�  членов миссионерского подворья.

Другои�  документ этого времени – Постанов-
ление Синода от 12.09. 1794 г., которое норма-
тивно закрепляло статус пекинского мисси-
онерского подворья31. В нем отмечалось, что 
миссионерское подворье, созданное в Пекине, 
являлось центром православного просвеще-
ния среди китаи� цев, а также главным очагом 
православнои�  духовнои�  жизни. По своему 
устрои� ству оно не отличалось от православно-
го монастыря. Жизнь в подворье строилась на 
началах общежития32. 

В соответствии с «Постановлением» началь-
ник миссии по-прежнему утверждался обер-
прокурором Синода. В свою очередь, началь-
ник миссии назначал казначея, ризничего и 
эконома из состава миссии33.

Важнеи� шеи�  заботои�  членов миссии должно 
было стать устрои� ство в храме при подворье 
уставного богослужения. «Постановление» 
также предписывало всем членам миссии не-
сти трудовое послушание.

В 1800 году синодальныи�  Указ дополняет 
«Постановление» 1794 г. и в 12 пункте опреде-
ляет пекинское миссионерское подворье как 
«церковное православное учреждение, в кото-
ром проживают и осуществляют свою деятель-
ность члены миссии и православная пекинская 
община, состоящая из православных китаи� цев, 
добровольно принявших крещение для ду-
ховного и нравственного совершенствования 
и совместного исповедования православнои�  
веры»34.

Таким образом, с середины XVIII в. государ-
ство стремится к кодификации правовых норм, 
прямо или косвенно влияющих на миссионер-
скую деятельность Русскои�  духовнои�  миссии в 
Пекине и способствующих установлению дру-
жественных отношении�  России и Китая. Это 
было вызвано тем, что на данном этапе пра-
вославная миссия пользовалась авторитетом 
среди местного китаи� ского населения. С целью 
соблюдения интересов государства и во избе-
жание злоупотреблении�  и нарушении�  со сто-
роны миссионеров их деятельность ставилась 
под контроль и регламентировалась. 

31 РГИА. Ф. 797. Оп. 12127. Д. 3. Л. 1.
32 Там же. Л. 2.
33 РГИА. Ф. 797. Оп. 12127. Д. 3. Л. 1.
34 РГИА. Ф. 797. Оп. 12481. Д. 53. Л. 19.

о.н. оСьМАКоВА 
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