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В статье подробно рассматривается пространственная составляющая развития католицизма 

в Китае в XIV – первой половине XX вв. Основное внимание уделяется географической логике 

развития Римско-католической церкви в пределах Китая. Территориально-организационная 

структура католицизма в стране включает главное ядро, находившееся в Северном Китае и 

охватывавшее историческую провинцию Чжили с центром в Пекине и прилегавшие к ней 

районы Внутренней Монголии, Шаньдуна и Шаньси. Оно отличалось самой высокой 

численностью и плотностью католического населения, на этой же территории наблюдалась 

наибольшая концентрация административно-территориальных институций (единиц) Римско-

католической церкви, священнослужителей и культовой инфраструктуры. К четырем ядрам 

второго порядка, имевшим меньшую численность и плотность католического населения, 

относились: на востоке – провинция Цзянсу с главными центрами в Шанхае и Нанкине, в 

центре – Хубэй, на юге – Гуандун с наибольшей концентрацией католиков в дельте реки 

Чжуцзян, на западе – Сычуань. Рассматривая как популяционную, так и политическую сторону 

процесса развертывания сети учреждений Римско-католической церкви, авторы приходят к 

выводу, что эта структура нуждалась в институциональном закреплении со стороны Святого 

Престола, который мог бы придать своим временным административным единицам в Китае – 

апостольским викариатам – статус епархий, объединив их в церковные провинции – 

митрополии. Пока этого не произошло, единство пространства католицизма в Китае не могло 

быть обеспечено, так как каждый апостольский викариат напрямую подчинялся ответственному 

за миссионерскую деятельность учреждению Римской курии – Конгрегации пропаганды веры. 

Ключевые слова: католицизм, полюса роста, пространственная экспансия, Китай, Святой 

Престол, государственно-конфессиональные отношения. 

История распространения католицизма в Китае насчитывает не одно столетие, страна 

всегда играла ключевую роль в стратегии Святого Престола по распространению католицизма 

в Азии. Данное исследование посвящено пространственной характеристике развития католи-

цизма в Китае на протяжении достаточно длительного исторического периода – с XIV до нача-

ла XX вв. Широкие хронологические рамки статьи дают возможность увидеть цикличный ха-

рактер пространственного развития католицизма в Китае: периоды активного миссионерства и 
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расцвета католической общины сменялись годами притеснений, во время которых католицизм 

фактически прекращал свою существование в конфессиональном пространстве страны. 

Основное внимание в работе сосредоточено на логике развития территориальной струк-

туры Римско-католической церкви в пределах Китая за шесть столетий, в течение которых ка-

толицизм прошел путь от отдельных миссионерских приходов до развитой административной 

структуры, насчитывающей тысячи приходов, объединенных в десятки различных церковных 

институций. В этой связи представляется особенно важным охарактеризовать степень про-

странственной инерционности католицизма, которая обусловливает устойчивость территори-

ально-организационной структуры Римско-католической церкви, позволяющую ей возрождать-

ся в стране после каждого периода гонений. 

Истории католицизма в Китае и, в частности, деятельности католических миссионеров 

посвящен довольно широкий пласт научной литературы – как отечественной, так и зарубежной. 

Тем не менее до настоящего времени российские и, насколько нам известно, зарубежные ис-

следователи фактически обходили своим вниманием географические аспекты распространения 

католицизма в Китае, поэтому данную работу можно назвать первым подобным опытом в 

нашей стране. 

К наиболее репрезентативным русскоязычным научным трудам о Китае можно отнести 

[История Китая…, 2014; 2016]: 5-й и 6-й тома этого издания содержат разделы, посвященные 

религиозной жизни в стране, включая историю деятельности католических миссионеров. Необ-

ходимо отметить монографии, посвященные распространению в Китае христианства и католи-

цизма, в частности (Данилов, 2003) [Дацышен, 2007; Дубровская, 2000; Ломанов, 2002]. Заслу-

живают также внимания труды зарубежных исследователей по различным аспектам истории 

китайской католической церкви: [Minamiki, 1985; Treadgold, 1973; Yan, 2004; и др]. Важными 

источниками послужили документы Святого Престола (Camus, 2010) [Annuario Pontificio…, 

2005; Bullarum…, 1871] и отчеты о деятельности католических миссий [The Christian 

Occupation…, 1922], а также данные различных историко-статистических справочников и атла-

сов по конфессиональной принадлежности населения и религиозной инфраструктуре Китая 

(Brown, James, 2019) [Atlas…, 2009]. 

Впервые католицизм проник в Китай в эпоху династии Юань (1271–1368), воспользо-

вавшись толерантной религиозной политикой монгольских императоров этой династии: страну 

стали посещать католические монахи из ордена францисканцев [История Китая…, 2016]. Папа 

Николай IV послал с целью проповеди католицизма к правителю Китая хану Хубилаю фран-

цисканца Джованни Монтекорвино, которому удалось с 1294 по 1307 гг. обратить в католиче-

скую веру более 6 тыс. человек, построить три храма и монастырь [Католическая энциклопе-

дия, 2005]. По другим данным, число католиков, обращенных Монтекорвино, составляло 

30 тысяч, однако, скорее всего, большинство из них по своей этнической принадлежности были 

не китайцами, а уйгурами и монголами [Дацышен, 2007]. Успехи миссионеров сделали акту-

альным формирование организационных структур католической церкви в Китае, которые за-

крепили бы католицизм в конфессиональном пространстве страны. В 1307 г. была основана 

католическая архиепархия Пекина, а первым главой стал Джованни Монтекорвино, которому 

Папа Климент V, подтверждая важную роль Китая в стратегии Святого Престола по распро-

странению католицизма в Азии, присвоил почетный титул патриарха Востока. Патриарху Во-

стока подчинялись три новых епархии, центры которых располагались в крупных городах – 

приморских торговых центрах Цюаньчжоу (современная провинция Фуцзянь), Ханчжоу 

(Чжэцзян) и Янчжоу (Цзянсу); в каждом из этих городов были построены церкви и францис-

канские монастыри. Еще одна епархия, подчинявшаяся архиепископу Ханбалыка, была создана 

в 1320 г. в Синьцзяне, не входившем тогда в состав Китая; ее центр находился в Кульдже. Од-

нако, несмотря на определенные достижения, католицизм так и не сумел адаптироваться к ки-

тайской культуре: китайцы составляли лишь незначительную часть его адептов, католическое 

присутствие в конфессиональном пространстве Китая фактически ограничивалось столицей и 

несколькими прибрежными городами на востоке. Поэтому с концом эпохи Юань закончился 

первый этап истории католицизма в стране. В начале правления новой династии Мин (1368–

1644), способствовавшей возрождению в Китае конфуцианской ортодоксии, деятельность мис-
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сионеров в стране оказалось затрудненной, что привело к упразднению католических епархий и 

временному исчезновению общин адептов католицизма в стране [История Китая…, 2014]. 

Новый этап развития католицизма начался спустя почти столетие, когда в результате Ве-

ликих географических открытий началась активизация морской торговли Китая с Европой. Ос-

новные торговые связи Китая с внешним миром осуществлялись через порты, находящиеся в 

районе дельты реки Чжуцзян (современная провинция Гуандун). Первыми здесь появились 

португальцы, создавшие к этому времени обширную колониальную империю в Южной и Юго-

Восточной Азии. В 1537 г. португальцам удалось получить у минского правительства в аренду 

небольшую территорию на побережье – Макао (Аомынь), которая стала не только торговой 

факторией, но и центром деятельности католических миссионеров в стране. Именно в Макао 

23 января 1576 г. была создана старейшая из ныне существующих католических епархий в Ки-

тае, вошедшая в митрополию Гоа (Индия) [Annuario Pontificio…, 2005]. Тем не менее матери-

ковый Китай оставался фактически вне влияния католических проповедников. После неодно-

кратных попыток португальцы, наконец, получили разрешение на миссионерскую деятельность 

у китайских властей, и на сей раз проповедь католицизма в Китае возглавил недавно созданный 

орден иезуитов, одной из целей которого было распространение влияния папства по всему ми-

ру. Разнообразная пастырская и миссионерская деятельность ордена, связанная с частыми пе-

ремещениями по разным странам, подготовила иезуитов к проведению евангелизации в раз-

личных культурных условиях. В 1582 г. в Китай прибыли первые миссионеры-иезуиты – Мике-

ле Руджери и Маттео Риччи: последнему суждено было стать поистине апостолом католицизма 

в стране. Для его успешного распространения в Китае Риччи применил принцип инкультура-

ции, предполагавший погружение миссионеров в языковую и культурную традицию китайско-

го общества. Иезуиты в лице Риччи пытались примирить конфуцианскую традицию с католи-

ческими догмами, уважали китайскую традиционную культуру, этикет и обычаи. Сам Риччи не 

только прекрасно знал китайский язык и переводил конфуцианские трактаты, но и одевался и 

вел себя как конфуцианский ученый [Дубровская, 2000]. Понимая интерес китайского общества 

к достижениям западной цивилизации, он с успехом демонстрировал свои знания в естествен-

ных и технических науках, снискав репутацию многостороннего ученого – «мудреца с Запада» 

(«Ситая» 西泰), как его впоследствии стали называть китайцы (Camus, 2010). Благодаря знанию 

китайских обычаев, М. Риччи сумел дать удачный перевод на китайский термина «католицизм» 

– «тяньчжуцзяо» (天主教 – буквально «религия небесного владыки»), который используется в 

стране до настоящего времени [Чирков, 2020]. Миссионерская политика иезуитов дала положи-

тельные результаты: католицизм нашел последователей среди китайской знати и ученых, а 

также смог снискать благосклонный интерес самого императора. За почти три десятилетия сво-

ей деятельности в Китае М. Риччи смог обратить 2500 человек и открыть в Пекине католиче-

ский Cобор Непорочного Зачатия, известный ныне как «Наньтан» (南堂 – буквально «Южная 

церковь»). В 1644 г. немецкий иезуит Адам Шалль фон Белль был назначен придворным астро-

номом и получил титул мандарина 1-го класса [Католическая энциклопедия, 2005]. Многие 

иезуиты получали при китайском дворе должности механиков, астрономов, музыкантов, ху-

дожников, картографов и переводчиков.  

Таким образом, открытие достижений западной науки и культуры, ставшее возможным 

благодаря массовому появлению в стране католических миссионеров, по мнению многих ис-

следователей, стало важным фактором модернизации китайского общества, положив начало 

переходу Китая к исторической эпохе Нового времени [Березный, 1997]. 

К 1664 г. в стране действовало уже 38 церквей, вели свою деятельность 82 миссионера, а 

число католиков выросло до 245 тысяч [Юань, 2019]. Стараниями иезуитов в Китае была зано-

во сформирована католическая епархиальная структура, необходимая для нормального функ-

ционирования церкви. В 1659 г. из епархии Макао был выделен апостолический викариат 

Нанкина, преобразованный в 1690 г. в епархию, а в 1690 г. была восстановлена епархия Пеки-

на. Первым местным китайским епископом стал Грегори Ло Вэньцао, в 1685 г. возведенный в 

сан и возглавивший апостолический викариат Нанкина. В 1696 г. епархия Нанкина передала 

часть своей территории в пользу возглавляемых епископами шести новых апостолических ви-

кариатов, образованных в (нынешних) провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Хубей, Цзянси, Гуйчжоу 

и Юньнань. Таким образом, католицизм смог не только восстановить свои позиции в столице и 
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в приморских провинциях, но и существенно расширить свое пространство за счет централь-

ных районов страны. 

Тем не менее китайская католическая церковь еще не обрела самостоятельности, ее епар-

хии подчинялись митрополиту Гоа – португальской колонии в Индии – и поэтому находились 

под португальским патронатом. Вершиной деятельности иезуитов в Китае стал императорский 

указ 1692 г., гарантировавший неприкосновенность церковных построек и свободу католиче-

ского богослужения [Ломанов, 2002]. 

И все же успехи католицизма в Китае оказались не столь прочными, как это могло ка-

заться на первый взгляд. Не все католические миссионеры разделяли мнение М. Риччи и его 

коллег по ордену о совместимости таких традиционных китайских обрядов, как почитание 

предков и Конфуция с учением католической церкви; в результате иезуитов стали обвинять в 

идолопоклонстве. В китайской католической церкви возник «спор о китайских обрядах», 

длившийся в общей сложности до начала XX в. [Minamiki, 1985]. Участие китайских католиков 

в государственных и частных конфуцианских обрядах было впервые ограничено в 1645 г., од-

нако иезуитам удалось добиться его отмены [Fleming, Zuloaga, 1986]. Папой Климентом XI в 

1704 г., а затем и в 1715 г. (булла Ex illa die [Bullarum…, 1871]) конфуцианские обряды оконча-

тельно объявлялись противоречащими христианству, и католикам запрещалось в них участво-

вать. Китайское правительство посчитало такое решения Святого Престола выражением не-

уважения к стране и императору. В результате власти страны приняли решение, что если като-

лическая религия не будет совместима с конфуцианством, то европейским миссионерам не бу-

дет позволено вести свою деятельность в Китае [Ломанов, 2002]. В результате в 1723 г. католи-

цизм на территории Китая был запрещен, большинство миссионеров были высланы, разрушено 

более 300 церквей, а оставшаяся без пастырей католическая община остановилась в своем раз-

витии, перейдя на полулегальное существование [Дацышен, 2007]. Таким образом, фактически 

«спор об обрядах» ставил очень важный для страны вопрос о том, кому китайские католики 

прежде всего должны быть лояльны – Папе Римскому или правительству. Хотя в 1939 г. ин-

струкцией [Instructio…, 1940] Конгрегации пропаганды веры (ныне – Конгрегация евангелиза-

ции народов) запреты на участие католиков в обрядах были окончательно сняты, можно ска-

зать, что сам спор с властями страны о папской супрематии на китайской земле, начавшийся 

еще в XVII в., продолжается до настоящего времени. 

К началу XIX в. количество католиков в Китае оценивалось в 300 тыс. человек [Beeching, 

1977], их окормляли до 20 иностранных миссионеров, находящихся на нелегальном положении, 

и около 80 священников-китайцев (Данилов, 2003), т.е. численность католической общины 

страны за два с половиной столетия с середины XVI в. фактически не изменилась. 

Новым рубежом развития католицизма в стране стали опиумные войны XIX в., превратив-

шие Китай в полуколонию западных государств и способствовавшие открытию его границ для 

христианских миссионеров. В 1846 г., после поражения в Первой опиумной войне, китайское 

правительство отменило закон о запрете католицизма, а в 1860 г., согласно статьям Пекинских 

договоров, закончивших Вторую опиумную войну, иностранным миссионерам была предостав-

лена полная свобода деятельности в Китае [Yan, 2004]. Первоначально католические миссионеры 

в стране находились под покровительством Франции, позднее свои миссии в Китае образовали 

Германия, Бельгия, Италия и другие христианские страны. Благодаря покровительству западных 

держав христианские миссионеры получили в Китае невиданные до тех пор политические и эко-

номические привилегии. Так, например, католические епископы, согласно указу китайского им-

ператора, по рангу приравнивались к губернатору провинции, а монахи-миссионеры – к началь-

нику уезда: в этой связи им оказывались соответствующие почести [Сан Цзи, 2004]. 

Быстрый рост численности католиков в Китае стал подтверждением успехов зарубежных 

миссий: к концу XIX в. в Китае католическая паства насчитывала 1 092 813 человек [Дацышен, 

2007], а к 1920 г. – уже 1 962 592, т.е. выросла почти в два раза всего за двадцатилетие  

(здесь и далее, если не указано иное, статистические данные приводятся по [The Christian Occu-

pation…, 1922]). 

В 1898–1901 гг. в Китае проходило Ихэтуаньское (Боксерское) восстание, направленное в 

том числе против вмешательства западных стран в религиозную жизнь страны и привилегиро-

ванного положения иностранных миссионеров. Восстание нанесло существенный урон католи-
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цизму: было уничтожено немало церквей и монастырей, по всему Китаю были замучены около 

30 тыс. христиан [Католическая энциклопедия, 2005], в том числе епископы и священники, по-

гибли 45 иностранных миссионеров и 9 монахинь (Данилов, 2003). Тем не менее восстание не 

смогло приостановить распространение католицизма в стране, скорее оно способствовало 

Синьхайской революции, закончившейся падением императорского режима в Китае и установ-

лением республики (1913 г.). 

Именно в начале XX в. стали формироваться основные черты пространства католицизма 

в Китае, чему способствовал рост численности католической паствы страны [Горохов, 2014] и 

широкие возможности для свободного функционирования организационных структур церкви, 

освободившейся от контроля императорского правительства. Успеху христианства, в том числе 

католицизма, в Китае благоприятствовала и ускоренная социальная, политическая и экономи-

ческая модернизация страны, пробудившая в широких слоях китайского общества интерес к 

достижениям западной цивилизации, в том числе в области образования и духовной культуры. 

Поэтому эти годы принято считать «золотым веком» для иностранных миссионеров в Китае 

[Дацышен, 2007]. 

По данным на 1920 г., в католической церкви в Китае насчитывалось почти 2 млн прихо-

жан, 1351 иностранный священник и 954 священнослужителя местного происхождения, 

9317 церквей и часовен, а в католических учебных заведениях обучение проходили 136 960 че-

ловек. Правда, доля католиков в населении Китая в начале XX в. оставалась незначительной – 

около 0,4 %, при этом они составляли 80 % общей численности всех христиан в стране [Atlas…, 

2009; Barrett et al., 2001]. 

Еще в 1856 г. епархии Пекина и Нанкина были реорганизованы и выведены из-под порту-

гальского патроната, на их месте были сформированы несколько апостольских викариатов
2
.  

В 1920 г. Римско-католическая церковь Китая уже состояла из одной епархии (Макао), 

49 апостольских викариатов, трех апостольских префектур, охватывавших всю территорию стра-

ны. Таким образом, произошло административное оформление католицизма на китайской терри-

тории, и на месте девяти епархий, существовавших в Китае в XVI в., была образована институци-

онально-территориальная сеть, состоящая из 53 структурных единиц различного уровня. 

К началу XX в. более половины (52 %) католического населения страны концентрирова-

лось в Северном Китае – провинциях Чжили (северная провинция страны – с XIV в. до 1928 г., 

когда она была преобразована и переименована в провинцию Хэбэй; в состав Чжили входили 

города Пекин и Тяньцзинь), Шаньдун, Шаньси и Шэньси, Маньчжурия (в ее состав в 1920 г. 

входили три провинции: Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин) и Внутренняя Монголия (таблица).  

На Северный Китай приходилось также более трети всех иностранных и почти половина всех 

местных священников, более 40 % всех храмов и часовен страны. Именно в этом регионе Китая 

католические миссионеры появились раньше всего и поэтому добились наибольших успехов; 

католическая церковь здесь полностью не прекращала свою деятельность даже в годы гонений. 

Наибольшее количество адептов католицизма приходится на Чжили, где проживала почти 

треть их общей численности в стране, а их доля в ее населении составляла почти 2 %; только в 

течение 1918–1919 гг. в провинции более 42 тыс. взрослых китайцев приняли таинство креще-

ния. В XVII в. юрисдикция епископа в Пекине простиралась на восток до Кореи, на западе – до 

гор Тибета, на севере – до границ Сибири, поэтому город долгое время играл роль важнейшего 

центра католицизма в Восточной Азии. В одном только Пекине численность католиков в 

1920 г. приближалась к 250 тысячам. 

Длительная история распространения католицизма в Чжили, а также тот факт, что во 

многих католических семьях вера передавалась на протяжении нескольких поколений, обусло-

вили уникальное для Китая того времени численное преобладание в провинции местного клира 

над иностранными миссионерами. Несмотря на то что многие местные священники и монахи 

отдали свои жизни за веру в ходе Ихэтуаньского восстания, в 1920 г. в Чжили несла служение 

четверть китайского клира страны. Высокая плотность католического населения, многочислен-

ный иностранный и местный клир, наличие 1619 церквей и часовен, а также более 5 тыс. цен-

тров евангелизации населения сделали возможным выделение на территории провинции Чжили 

шести апостольских викариатов, каждым из которых руководил отдельный епископ. 
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География католицизма в Китае (1920 г.)* 

Регионы / важ-

нейшие провин-

ции** 

Численность 

католиков 

Численность 

иностранных 

священников 

Численность 

местных свя-

щенников 

Количество 

церквей и ча-

совен 

Северный 1 013 403 491 444 3850 

Чжили 578 573 134 234 1619 

Шаньдун 159 739 109 58 807 

Внутренняя Мон-

голия 

105 695 116 43 308 

Восточный 393 108 213 164 2139 

Цзянсу 189 146 88 56 762 

Центральный 187 487 176 69 1542 

Хубэй 103 748 76 47 498 

Южный 162 142 223 85 856 

Гуандун 95 424 132 51 464 

Западный 206 994 248 179 1175 

Сычуань 143 747 117 134 826 

КИТАЙ 1 961 592 1351 941 9317 

Примечания. *Рассчитано авторами по [The Christian Occupation…, 1922].  

**С численностью католиков более 100 тыс. человек. 

 

Провинция Шаньдун занимала третье место по численности католического населения в 

Китае, уступая тем не менее по этому показателю Чжили более чем в 3,5 раза, а доля католиков 

в населении провинции составляла лишь 0,5 %. На территории Шаньдуна действовали более 

800 церквей и часовен, функционировали три апостольских викариата. Около 105 тыс. католи-

ков проживали также во Внутренней Монголии, занимавшей третье место в регионе по числу 

прихожан Римско-католической церкви, их доля в населении провинции превышала 1,5 %. 

Численность католиков в провинции Шаньси была значительно меньше – около 65 тыс., но их 

доля была выше средней по стране и составляла около 0,6 %. 

На Восточный Китай (провинция Цзянсу – в ее состав до 1949 г. входил Шанхай, Цзянси, 

Аньхой, Чжэцзян) – второй по важности регион в конфессиональном пространстве католициз-

ма – приходилось 20 % прихожан Римско-католической церкви в стране. Они составляли около 

0,6 % его населения, в регионе была сосредоточена почти четверть католических культовых 

зданий страны, 16 % иностранного и 17 % местного католического клира. Провинция Цзянсу 

занимала второе место в стране по численности католиков – около 190 тыс., или почти 10 % 

католического населения Китая, уступая по числу верующих лишь Чжили. Миссионерская дея-

тельность в провинции началась еще в XVII в., тогда же в Нанкине – «южной столице» страны – 

была организована католическая епархия. Впоследствии Нанкин временно уступил позиции 

важнейшего центра католицизма в Восточном Китае Шанхаю, где находился центр апостоль-

ского викариата, объединявшего в 1920 г. католиков провинции Цзянсу и Аньхой. 

В Центральном Китае, в состав которого входили провинции Хубэй, Хунань и Хэнань, 

проживала почти десятая часть адептов католицизма в стране. На этот регион в 1920 г. прихо-

дилось 13 % иностранных и 7 % местных священников страны, доля католиков в населении 

составляла 0,4 %. Более половины католиков Центрального Китая была сосредоточена в про-

винции Хубэй, там же работали большинство местных священников и почти половина миссио-

неров. Первые католические общины возникли в Хубэе еще в начале XVII в., в 1696 г. был ор-

ганизован апостольский викариат Хугуан (бывшая провинция Китая, в состав которой входили 

современные провинции Хубэй и Хунань), а к 1920 г. на его месте функционировали уже пять 

апостольских викариатов. Длительная история католицизма в Центральном Китае объясняет 

функционирование большого числа культовых центров на его территории – свыше 1,5 тыс., или 

более 16 % их общего числа в стране. 

Южный регион объединял три провинции – Гуандун, Фуцзянь и Гуанси, в 1920 г. на него 

приходилось около 8 % католиков Китая, 9 % местных священников и более 16 % миссионеров, 
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на его территории располагалось свыше 9 % культовых центров Римско-католической церкви в 

стране. Таким образом, данный регион занимал последнее место в Китае по численности веру-

ющих и развитости церковной инфраструктуры. В католическом пространстве Южного регио-

на доминировал Гуандун, в котором было сосредоточено более половины всех верующих, 

церквей и часовен, а также священников. Гуандун наряду с Чжили относится к провинциям Ки-

тая, с которых началось распространение католицизма в стране, однако успехи миссионеров на 

юге оказались значительно скромнее тех, которых они достигли на севере. В 1920 г. числен-

ность католиков в Гуандуне по сравнению с Чжили при примерно одинаковой численности жи-

телей была в 6 раз ниже, а их доля в населении провинции составляла около 0,3 %. Причинами 

этих неудач, на наш взгляд, можно считать – особенно до середины XIX в. – излишнюю зави-

симость местной католической общины от португальской администрации, тормозившей актив-

ное миссионерство на основе принципов инкультурации, заложенных М. Риччи. Впоследствии 

Южный Китай вошел в сферу влияния Великобритании, правительство которой больше благо-

волило к протестантским миссионерам – в результате к 1920 г. Гуандун и Фуцзянь характери-

зовались самой высокой в стране долей протестантов в населении. Важным фактором, тормо-

зившим распространение католицизма на юге Китая, также было сильное влияние здесь буд-

дизма, наличие его многочисленных храмов и монастырей. 

В шести провинциях Западного Китая – Сычуань, Синьцзян, Ганьсу, Гуйчжоу, Юньнань 

и Тибет – в 1920 г. сосредоточивалось более 10 % католиков страны, почти 13 % культовых 

центров и почти по 20 % местных и иностранных священнослужителей. Таким образом, регион 

занимал третье место в стране по количеству верующих, второе – по численности священно-

служителей и четвертое – по числу церквей и часовен. Наиболее успешно распространение ка-

толицизма в Западном Китае прошло в провинции Сычуань, где насчитывалось почти 150 тыс. 

католиков; она занимала четвертое место в стране по численности католической паствы, на 

провинцию приходилось около 70 % католиков и культовых центров, а также около 50 % ино-

странных миссионеров региона. Тем не менее доля католиков в населении этой самой много-

людной провинции тогдашнего Китая была ниже средней по стране – немногим более 0,3 %, а в 

целом в регионе она снижалась по направлению с востока на запад – от Сычуани в сторону 

Синьцзяна и Тибета, что соответствует истории распространения здесь католицизма. Апостоль-

ский викариат Сычуани – первый в регионе – возник еще в конце XVII в., спустя полтора сто-

летия он передал часть своей территории викариатам Юньнани, Гуйчжоу и Лхасы, а в 1920 г. в 

регионе было уже семь административных единиц Римско-католической церкви. 

Таким образом, в начале XX в. католицизм, оставаясь в Китае, по сути, маргинальной ре-

лигией, которую исповедовали лишь около 0,4 % населения, смог тем не менее упрочить свое 

место в конфессиональном пространстве страны [Atlas…, 2009]. Именно к этому времени 

оформилась структура пространства католицизма: в нем четко выделилось главное ядро, нахо-

дившееся в Северном Китае и охватывавшее провинцию Чжили с центром в Пекине и приле-

гавшие к ней районы Внутренней Монголии, Шаньдуна и Шаньси. Главное ядро отличалось 

самой высокой численностью и плотностью католического населения в Китае, на этой же тер-

ритории наблюдалась наибольшая концентрация административно-территориальных институ-

ций (единиц) Римско-католической церкви, священнослужителей и культовой инфраструктуры. 

К четырем ядрам второго порядка, имевшим меньшую численность и плотность католического 

населения, можно отнести: на востоке – провинцию Цзянсу с главными центрами в Шанхае и 

Нанкине, в центре – Хубэй, на юге – Гуандун с наибольшей концентрацией католиков в дельте 

реки Чжуцзян, на западе – Сычуань. 

Эта структура нуждалась в институциональном закреплении со стороны Святого Престо-

ла, который мог бы придать своим временным административным единицам в Китае – апо-

стольским викариатам – статус епархий, объединив их в церковные провинции – митрополии. 

Пока этого не произошло, единство пространства католицизма в Китае не могло быть обеспе-

чено, так как каждый апостольский викариат напрямую подчинялся ответственному за миссио-

нерскую деятельность учреждению Римской курии – Конгрегации пропаганды веры [Дмитри-

ев, Горохов, 2019]. Главным препятствием для развития китайского католицизма того времени 

была недостаточность местных кадров священников – особенно епископов, поэтому Китай 
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оставался по-прежнему миссионерской территорией, зависимой от иностранных кадров служи-

телей культа [Каноническое право…, 2000]. 

Эту проблему хорошо осознавали в Католической церкви Китая, поэтому в рамках ее 

первого синода, прошедшего в 1920 г. в Шанхае, особое внимание было уделено деятельности 

католических образовательных учреждений и подготовке местных кадров священнослужите-

лей. В 1920 г. в католических школах Китая насчитывалось 136 960 учащихся, церковь также 

вела обширную работу в детских приютах, заботясь о более чем 16 тыс. сирот. Кроме органи-

зации многочисленных начальных и средних школ, в начале XX в. активно функционировали 

католические университеты, крупнейшие из которых были открыты в важнейших центрах ка-

толицизма в стране: университет Фудань – в Шанхае и университет Фужэнь – в Пекине. Тем не 

менее основными местами обучения и подготовки китайского католического духовенства на 

протяжении долгого времени оставались семинарии, находившиеся в Таиланде и Италии [Ка-

толическая энциклопедия, 2005]. В результате к концу третьего десятилетия прошлого века ки-

тайцы составляли уже большинство священнослужителей, а в 1926 г. (впервые с 1679 г.) сразу 

шесть китайцев были рукоположены в епископы. В том же году Ватикан объявил об окончании 

специального гражданского патронажа католических приходов в Китае со стороны иностран-

ных держав [Catholicism in China…, 2014]. 

Однако именно в начале XX в. обостряется соперничество между католической и проте-

стантской церквями за умы и души населения Китая, причем католики, несмотря на первона-

чально достигнутые миссионерские успехи, стали все больше его проигрывать. Протестанты 

проникли в Китай на несколько столетий позже католических миссионеров – лишь в начале 

XVIII в., а начать свою активную миссионерскую деятельность смогли лишь после Опиумных 

войн. В 1863 г. в Китае насчитывалось менее 2 тысяч обращенных в протестантизм местных 

жителей, в 1906 г. их было уже более 178 тысяч, а в 1920 – 366,5 тысяч. Таким образом, числен-

ность протестантов только за полтора десятилетия прошлого века выросла более чем в два раза. 

Хотя по числу последователей протестанты отставали от католиков более чем в 5 раз, их дея-

тельность отличалась активной социальной направленностью. Протестантские церкви обладали в 

Китае масштабной сетью учебных заведений всех уровней, в которых в 1920 г. обучались более 

245 тыс. человек. Численность протестантских миссионеров-евангелизаторов, которым не было 

необходимости – как католическим священникам – принимать сан и отказываться от мирской 

жизни, составляла около 30 тысяч, из которых 80 % были местными уроженцами. В результате 

именно протестанты первыми сумели перевести Библию на китайский язык в 1919 г., что, без-

условно, облегчило их проповедь в стране. Конкуренция между протестантами и католиками 

наиболее активно происходила в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Хубэй, Гуандун и особенно 

Фуцзянь, в которой они уже в 1920 г. были близки к численному паритету с католиками. 

Тем не менее развитие китайской католической церкви продолжалось, его не остановила 

ни конкуренция с протестантами, ни сложная внутри- и внешнеполитическая ситуация в Китае. 

Наоборот, бурные потрясения, через которые прошло китайское общество [Gorokhov, Dmitriev, 

2016], приведшие к разрушению традиционной системы ценностей, открывали перспективу для 

успешного проникновения католицизма в Китай, которое происходило в дальнейшем, исходя 

из логики его пространственного развития и с опорой на административно-территориальную 

структуру церкви, созданную в предшествующие века. 

Примечания 
1
 Статья опубликована в рамках проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конку-

ренция и сотрудничество» по гранту Министерства науки и высшего образования РФ на проведение 

крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (согла-

шение № 075-15-2020-783). 
2 

Апостольский викариат – территориальная единица в Римско-католической церкви, приравненная к 

епархии и возглавляемая епископом; обычно устанавливается на территориях, где пока не может быть 

сформирована полноценная епархия, и является временной структурой. Как правило, развитие террито-

риальной единицы на миссионерской территории идет по схеме: апостольская префектура – апостоль-

ский викариат – епархия. 
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The article is devoted to the development of Catholicism in China. The broad chronological framework (the 14
th
 

– first half of the 20
th
 centuries) makes it possible to determine the nature of its spatial expansion. The attention is 

paid to the geographical logic of the Roman Catholic Church progress within China. The territorial and organization-

al structure of Catholicism in the country included the main core located in Northern China and covering the histori-

cal Zhili province with the center in Beijing and the adjacent regions of Inner Mongolia, Shandong and Shanxi. It 

was distinguished by the highest number and density of the Catholic population, as well as the greatest concentration 

of administrative-territorial institutions (units) of the Roman Catholic Church, clergy and religious infrastructure. The 

four cores of the second order, which had a smaller number and density of the Catholic population, were: the Jiangsu 

province with the main centers in Shanghai and Nanjing in the east, Hubei in the center, Guangdong with the greatest 

concentration of Catholics in the Pearl River Delta in the south, and Sichuan in the west. Considering both the popu-

lation and the political side of the network of the Roman Catholic Church institutions in China, the authors conclude 

that the structure was in need of institutional consolidation from the Holy See, which could give the status of dioces-

es to its temporary administrative units in China – apostolic vicariates, uniting them into ecclesiastical provinces – 

metropolises. Until this happened, the unity of the space of Catholicism in China could not be ensured, since each 

apostolic vicariate was directly subordinate to the institution of the Roman Curia, the Congregation for the Propa-

ganda of the Faith, responsible for missionary activities.  
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