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Рассматриваются аспекты историографии, посвященные вопросам восточноазиатско-

го православного миссионерства второй половины XIX — начала XX в. Установлено, 

что комплексное рассмотрение миссионерской деятельности Русской православной 

церкви в Восточной Азии так и не стало предметом специального изучения, а история 

той или иной миссии вне зависимости от времени и места написания исторического 

исследования зачастую рассматривалась сама в себе, в отрыве от исторического кон-

текста ее развития, представляя собой «историю-повествование» об успехах или не-

удачах православных миссионеров. Сделан вывод, что исследователями не был выде-

лен и структурирован весь комплекс факторов, влиявших на результаты проповеди 

православия в странах Восточной Азии, что до настоящего времени затрудняет про-

цесс осмысления миссионерской практики Русской православной церкви в целом. 
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The article discusses historiographic aspects devoted to issues of East Asian Orthodox mis-

sionary work in the second half of the 19th and early 20th centuries. It was revealed that a 

comprehensive review of the missionary activities of the Russian Orthodox Church in East 

Asia has not become a subject of special study. And the history of any mission, regardless of 

the time and place of writing a historical study, was often considered in itself, isolated from 

the historical context of its development, representing itself as “story–narration” of the suc-

cesses or failures of Orthodox missionaries. It is concluded that the researchers did not dis-

tinguish and structure the whole complex of factors that influenced the results of the preach-

ing of Orthodoxy in the countries of East Asia. That is why it complicates till the present 

time the process of understanding the missionary practice of the  Russian Orthodox Church 

on the whole. 
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В историографии заграничного миссионерства Русской православной церкви 

(РПЦ) можно выделить два основных направления: светское (под которым мы 

понимаем исследование миссионерского вопроса светскими исследователями) и 

церковное (изучение проблем православной миссии представителями православ-

ного духовенства). На наш взгляд, в некотором смысле к церковной историогра-

фии можно отнести и исследования светских авторов, выпущенные в издатель-
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ствах РПЦ. Церковное направление представляется особенно важным для изуче-

ния исторического опыта миссионерской деятельности православных проповед-

ников в странах Восточной Азии, поскольку напрямую отображает степень пра-

вославного «миссионерского сознания» в каждый отдельно взятый период, в то 

время как обращение светских исследователей к миссионерской проблематике 

проявляет целый спектр взглядов и мнений в отношении миссионерства, господ-

ствовавший в тот или иной период в обществе в целом. 

Изучение вопроса православного заграничного миссионерства в рамках пра-

вославной миссиологии является составной частью миссиологии как церковной 

междисциплинарной науки, изучающей все аспекты проповеди христианства 

(богословский, антропологический, географический, исторический, теорию и 

методы миссионерской деятельности, принципы адаптации христианства в не-

христианской культурно-религиозной среде и др.). Данная дисциплина входит в 

перечень предметов, преподаваемых в православных духовных семинариях. 

Время появления и формирования миссиологии, уровень ее развития и теорети-

ческой разработки в каждой из христианских конфессий, на наш взгляд, во мно-

гом свидетельствуют об актуальности идеи миссионерского служения среди не-

христиан. Например, в дореволюционный период, в условиях активизации пра-

вославной миссии внутри и за пределами Российской империи в XIX — начале 

XX в., при обилии работ, фиксирующих миссионерский опыт, количество обоб-

щающих трудов по истории православной миссии было мизерным [3, 4, 11, 18], 

чего нельзя сказать о работах западных миссионеров (католических и проте-

стантских), выходивших в большом количестве и призванных для пользы насто-

ящих и будущих миссионеров проанализировать не только историю миссий, но 

также богословие миссии, методы христианизации и проч. [22–26, 29, 30]. Отли-

чительной же особенностью появившихся в XIX в. работ по православной мис-

сии (как правило, записок, дневников, писем и т. д.) являлась, прежде всего, их 

тесная связь с личным опытом миссионера [10], что свидетельствует об отсут-

ствии православной миссионерской стратегии как совокупности методов и форм 

евангелизации нехристиан и индивидуальном характере православного миссио-

нерства соответственно. Нужно отметить, что эта проблема остается и в наше 

время. 

В отличие от западной миссиологии, получившей свое концептуальное 

оформление в начале XX в. в работах немецких миссиологов Густава Варнека 

[31] и Джозефа Шмидлина [27], миссиология православная начала развиваться на 

рубеже XX–XXI вв. В 1999 г. вышло два сборника научно-богословских трудов 

по проблемам православной миссии, включавших статьи ведущих православных 

исследователей (протоиерея В. А. Федорова, архиепископа Иоанна (Попова), 

протопресвитеров Иоанна Мейендорфа и Александра Шмемана, Иакова Стаму-

лиса и др.) [14, 17]. В 2009 г. в России (г. Белгород) вышел первый коллективный 

труд по православной миссиологии, представленный как учебное пособие для 

студентов духовных семинарий и состоящий из трех частей: исторической, бого-

словской и теоретико-практической [13]. В 2010 г. учебник был переиздан в 

Москве миссионерским отделом Московского патриархата с рядом уточнений, 

дополнений и, что существенно, без раздела, посвященного истории православ-

ной миссии, что объяснялось наличием большого количества работ, посвящен-

ных истории миссионерской деятельности РПЦ [12]. 
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Столь позднее появление первой комплексной работы по миссиологии (пусть 

даже и в форме учебника, призванного, по словам редактора, «заполнить образо-

вавшийся вакуум в области преподавания миссиологии» во многом объясняется 

тем, что в силу исторических и политических условий XX ст., православная тра-

диция в России оказалась изолированной от процесса формирования миссиоло-

гии как научно–богословской дисциплины, а также от участия в разработке тео-

рии и практики миссионерской деятельности [21]. 

Первый же опыт комплексного обзора истории и богословия православной 

миссии был осуществлен на Западе. Изданная в 1986 г. в США работа доктора 

богословия Иакова Стамулиса «Православное богословие миссии сегодня», по 

мнению ее рецензентов, «восполнила существующий пробел в литературе по 

данной теме» (протопресвитер Иоанн Мейендорф) и стала «первым всеобъем-

лющим обзором по истории, богословию и современной проблематике право-

славной миссии» (С. Харакас). Стремлением самого автора исследования явля-

лось преодоление «неверного понимания Православия инославными», считав-

шими, что в православии нет миссиологии, поскольку оно равнодушно к мисси-

онерской деятельности [19]. Примечательно, что подобным же стремлением ру-

ководствовался при написании своего очерка об историческом развитии и совре-

менном состоянии русской православной миссии протоиерей Евгений Смирнов, 

настоятель русской посольской церкви в Лондоне (1877–1923). Целью его очер-

ка, изданного для англоязычных читателей еще в 1903 г. и переизданного в Рос-

сии в 1904 г., было опровержение устоявшегося на Западе мнения, что РПЦ не 

имеет собственных православных миссий и «находится в состоянии застоя и от-

сталости» [28]. 

Хотя оба вышеуказанных автора и были убеждены, что для полноценного су-

ществования церкви домашняя и зарубежная миссионерская работа не просто 

желательна, но жизненно необходима, высшие иерархии РПЦ вплоть до настоя-

щего времени сосредоточивают свое внимание преимущественно на внутренней 

(«домашней») миссии. Называя «миссионерским полем» РПЦ ее каноническую 

территорию, они связывают проведение православной миссионерской деятель-

ности на современном этапе с необходимостью «второй христианизации» пост-

советского пространства, осуществлением миссии среди «крещенных, но непро-

свещенных» [1, 6]. В «Концепции возрождения миссионерской деятельности 

РПЦ» (1995) и «Концепции миссионерской деятельности РПЦ» (2005) основное 

внимание уделено именно внутренней миссии, а под «миссией внешней» пони-

мается «свидетельство истины Православия среди народов, не имеющих христи-

анских основ национальной традиции и культуры, но проживающих на канони-

ческой территории РПЦ». 

В отсутствии «“заморской” миссии» видел главное отличие миссионерской 

традиции РПЦ от традиции западных церквей и глава отдела внешних церковных 

сношений Московского патриархата митрополит Кирилл (Гундяев) (ныне — 

Святейший патриарх Московский и всея Руси). По его мнению, целенаправлен-

ной заграничной православной миссионерской деятельности в РПЦ не существо-

вало — имело место естественное движение церкви вместе с русскими землепро-

ходцами. Осуществление же миссионерской деятельности в Китае, Монголии, 

Японии и Корее, а также на Аляске, митрополит Кирилл (Гундяев) называл 

«миссией на сопредельных России заграничных территориях» и связывал ее про-
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ведение с «устремлением России на Восток», что выражалось в «естественном 

взаимодействии» церкви и российского внешнеполитического ведомства [7, 8]. 

Неактуальность для РПЦ вопроса заграничного миссионерства отражается, в 

свою очередь, и на отсутствии исследований проблемного характера по данной 

теме. Исследования, посвященные заграничной миссии вообще и восточноазиат-

скому миссионерству в частности, в церковной православной историографии 

существуют в большом количестве, однако они не выходят за рамки фактогра-

физма и описательности. Например, в работе профессора Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) А.Б. Ефимова «Очерки по 

истории миссионерства РПЦ» [5], ставшей на постсоветском пространстве пер-

вым фундаментальном исследованием, посвященным истории православной 

миссии, отсутствует концептуальное осмысление «внешнего миссионерства» 

РПЦ. Автор рассматривает заграничное миссионерство в первой части работы — 

в рамках глав, посвященных деятельности каждой отдельной миссии (китайской, 

японской, корейской и др.), однако же во второй части работы (обобщающей), 

посвященной православному миссионерству в конце XIX — начале XX в., он 

останавливается исключительно на миссионерском служении монастырей и цер-

ковных братств, миссионерских съездах и мероприятиях Святейшего Синода по 

делам внутренней миссии, лишь частично затрагивая вопросы внешнего миссио-

нерства в пределах Российской империи. Эту работу, как и целый ряд работ цер-

ковной и светской историографии характеризует, прежде всего, институциональ-

ный подход к истории миссии, выражающийся в описании хронологии процесса 

становления и развития православных миссий, а также «истории достижений и 

успехов» православных миссионеров [15, 16, 20]. 

Служивший миссионером в Японии в конце XIX в. архимандрит Андроник 

(Никольский) как-то отметил после прочтения отчета Английского церковного 

миссионерского общества, что удивлен его откровенностью, поскольку «нет в 

нем обычного в таких случаях представления всего в лучшем виде», «все описа-

но так, как есть: недостатки и неуспехи не скрываются, а, напротив, с сожалени-

ем выставляются» [2]. Современный православный проповедник и миссионер 

протодиакон Андрей Кураев в своем «Эскизе семинарского учебника по миссио-

логии» также отмечает, что в историографической традиции РПЦ (или шире — 

православной миссиологии) «совсем нет рассказов о негативном миссионерском 

опыте — как в истории, так и в современности», в то время как «миссиология — 

это, прежде всего, разговор не о наших (православных) триумфах, а о наших 

ошибках» [9]. 

Таким образом, в большинстве случаев как дореволюционная, так и совре-

менная историография вопроса (церковная и светская) лишена «откровенного» и 

критического подхода к изучению восточноазиатского православного миссио-

нерства второй половины XIX — начала XX в. Если для дореволюционной исто-

риографии большой проблемой являлось наличие цензуры (государственная 

власть и РПЦ не допускали критического обсуждения проблем церковной исто-

рии) и, как следствие, отсутствие объективных возможностей для комплексного 

рассмотрения причин низких результатов заграничной миссионерской деятель-

ности РПЦ, то современные условия создают для исследователя ситуацию прямо 

противоположную: отсутствие идеологических ограничений и доступность ар-

хивных материалов способствуют всесторонней оценке деятельности российских 

духовных миссий в Восточно-Азиатском регионе. Тем не менее, в значительной 



115 

части современных исследований на постсоветском пространстве сохраняется 

идеализация миссионерской деятельности РПЦ, что не дает возможности ком-

плексно оценить причины низких результатов православных миссионеров — 

членов заграничных миссий, а также основные проблемы православного загра-

ничного миссионерства в целом. 

 
Литература 

1. Алексий II, Святейший патриарх Московский и всея Руси. О миссии Русской пра-

вославной церкви в современном мире // Церковь и время. 1998. № 1 (4). С. 8–14. 

2. Андроник (Никольский), архимандрит. Миссионерский путь в Японию. Казань: 

Православный собеседник, 1899. 132 с. 

3. Архангелов С. А. Наши заграничные миссии: очерк о русских духовных миссиях. 

СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1899. 208 с. 

4. Дионисий (Валединский), иеромонах. Идеалы православно-русского инородческого 

миссионерства. Казань: Типолит. Имп. ун-та, 1901. 266 с. 

5. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской православной церкви. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2007. 683 с. 

6. Иоанн (Попов), архиепископ. Особенности современной миссии Русской право-

славной церкви // Церковь и время. 2006. № 4 (37). C. 44–59. 

7. Кирилл (Гундяев), митрополит. Религия и дипломатия. Взаимодействие отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата с Министерством иностранных дел 

России // Церковь и время. 2001. № 3 (16). C. 70–85. 

8. Кирилл (Гундяев), митрополит. Церковь призвана вести диалог с миром на уровне 

сердца // Информационный бюллетень ОВЦС. 2002. № 7. С. 75–81. 

9. Кураев А., диакон. Перестройка в церковь. Эскиз семинарского учебника по мис-

сиологии. М.: Центр библейско-патрологических исследований при отделе по делам мо-

лодежи РПЦ, 2009. 512 с. 

10. Макарий (Глухарев), архимандрит. Мысли о способах к успешному распростране-

нию христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской дер-

жаве. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1894. 131 с. 

11. Мальцев А. Н., протоиерей. Православные церкви и русские учреждения за грани-

цей. СПб., 1906. 

12. Миссиология: учеб. пос. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Миссионерский отдел РПЦ, 

2010. 400 с. 

13. Миссиология: учеб. пос. Белгород: Белгородская духовная семинария, 2009. 464 с. 

14. Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. В 2 т. Белгород, 

1999. 

15. Пивоваров Б., протоиерей. История миссионерской деятельности Русской право-

славной церкви и современность // Православная миссия сегодня. СПб.: Апостольский 

город, 1999. С. 313–325. 

16. Попов А. В. Из истории Русской православной церкви на Дальнем Востоке (Китае, 

Корее и Японии) // Христианство на Дальнем Востоке: мат-лы междунар. науч. конф. 

Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. С. 149–154. 

17. Православная миссия сегодня: сб. текстов по курсу «Миссиология» / сост. протои-

ерей В. Федоров. СПб.: Апостольский город, 1999. 406 с. 

18. Смирнов Е. Очерк исторического развития и современного состояния Русской 

православной миссии. СПб., 1904. 91 с. 

19. Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. М.: Изд-во ПСТГУ, 2003. 

448 с. 

20. Филяновский И., священник. Держись мира и сотвори любовь: Очерки из истории 

русского православного миссионерства XIX–XX вв. М.: Православная педагогика, 2002. 

190 с. 



116 

21. Широков С., священник. Основы современной миссиологической науки и разви-

тие миссионерских исследований // Исторический вестник. 2000. Вып. 5–6 (9–10). С. 237–

247. 

22. Bliss E. M. The Missionary Enterprise. A Concise History of Its Object, Methods and 

Extension. New York, 1908. 406 p. 

23. Clarke W. N. A Study of Christian Missions. New York, 1900. 268 p. 

24. Hooton W. S. The Missionary Campaign. Its Principles, Methods, and Problems. 

London, 1912. 188 p. 

25. Johnson T. C. Introduction to Christian Missions. Richmond, 1909. 220 p. 

26. Manna P. The Conversion of the Pagan World. A Treatise upon Catholic Foreign 

Missions. Boston, 1921. 303 p. 

27. Schmidlin J. Catholic Mission Theory. Mission Press S.V.D., 1931. 544 p. 

28. Smirnoff E. A Short Account of the Historical Development and Present Position of 

Russian Orthodox Mission. London, 1903. 85 p. 

29. The Encyclopedia of Missions. Descriptive, Historical, Biographical, Statistical / [Ed. by 

E. M. Bliss]. Vol. I–II. New–York–London, 1891. 

30. Todd E. S. Christian missions in the Nineteenth Century. New York, 1890. 174 p. 

31. Warneck G. Outline of a History of Protestant Mission from the Reformation to the 

Present Time. New York, 1906. 435 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


