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Источники личного происхождения 
о Российской духовной миссии в Китае 

(XVIII - начало XX века)

Одним из главных источников информации о Российской 
духовной миссии в Китае являются путевые заметки, дневники, 
воспоминания, частная переписка миссионеров и дипломатов 
в Пекине, ученых и литературных деятелей. Рассказы очевидцев 
заслуживают иногда большего доверия, чем официальные сооб
щения, статьи в прессе, зачастую написанные людьми, никогда не 
бывавшими в миссии и знакомыми с проблемой распространения 
христианства в Китае лишь понаслышке.

Особый интерес представляют для нас дневники. Этот матери
ал отличается большой достоверностью и точностью в воспроиз
ведении событий и фактов, так как дневниковые записи обычно 
синхронны описываемым событиям. Дневник имеет, как правило, 
точную дату при каждой в нем записи. В то же время дневниковые 
записи дробны, не связаны между собой, отрывочны. В них нере
дко встречаются слухи, версии о событиях, в которых автор непо
средственно не принимал участия. Именно в дневниках проявля
ются индивидуальные качества автора, взгляды на жизнь. Часто 
можно встретить яркие характеристики современников.

Прежде всего, отметим дневники членов православной миссии. 
Замечательным историческим памятником являются дневники 
П. И. Кафарова [1], которые в большинстве своем опубликованы. 
Занимая должность начальника духовной миссии, о. Палладий был 
осведомлен о всех проблемах миссионеров. Его дневники служат 
источником дополнительной информации о его жизни и деятель-
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ности, о занятиях членов миссии. Заслуживают внимания днев
никовые записи К. А. Скачкова [2], который с 1849 по 1857 гг. за
ведовал метеорологической и магнитной станцией в Пекине и вел 
дневник. «Мой дневник» и «Мой политический журнал», к сожа
лению, не опубликованы в полном объеме, из них представлены 
лишь отрывки, относящиеся к тайпинскому восстанию в Китае. 
Это ценный источник по истории миссии в период политической 
нестабильности в стране, так как немногие иностранцы посетили 
Пекин в эти годы. До сих пор остаются неизданными «Пекинские 
дневники» В. П. Васильева. Выдержки из них приведены в статье
А. Н. Хохлова [3]. Это интересное по своей впечатлительности по
вествование, открывающее нам все внутренние переживания ав
тора во время его пребывания в столице Китая. Пекинской теме 
посвящены и дневники врача А. Корниевского [4]. О 18-й духов
ной миссии, о трудных днях осады во время восстания ихэтуаней 
(1900) рассказал в своем дневнике-хронике врач русской диплома
тической миссии в Пекине В. Корсаков [5].

Разновидностью дневниковых записей являются дневники пу
тешествий. В их основе лежат дорожные впечатления на пути до 
Пекина и обратно миссионеров и сопровождавших их лиц. В 10 
статьях очерков под общим названием «Поездка в Китай» члена 
11-й миссии, горного инженера А. И. Кованько [6] описаны са
мые различные стороны китайской жизни и особенности быта 
православных миссионеров в Пекине. Особый интерес представ
ляют дневники путешествий приставов духовных миссий, при
нимавших участие в формировании миссии и возглавлявших ее 
во время пути в Китай. Поездка в Китай в качестве пристава 10-й 
миссии, пребывание около шести месяцев в Пекине и обратный 
путь, проделанный вместе с Н. Я. Бичуриным, дали Е. Ф. Тимков- 
скому богатый материал для наблюдений. В «Путешествии» [7] ав
тор детально описал жизнь 10-й миссии, ее цели, задачи, создание 
и отправление в Китай, привел список миссионеров. К дневнику 
приложен чертеж Сретенского монастыря и посольского двора 
в Пекине. А. Бестужев писал в «Полярной звезде»: «По новости 
сведений, по занимательности предметов и по ясной простоте сло
га, несомненно, есть книга европейского достоинства» [8]. Только
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в начале XX в. был опубликован дневник пристава 11-й миссии 
М. В. Ладыженского [9]. Он описывал каждый день своего пре
бывания в Китае, занятия миссионеров, посещение монастырей 
иностранных миссий, свои прогулки по городу и т. д. Интересно 
сравнить его наблюдения с дневником С. Черепанова, начальни
ка торгового каравана, который делал свои записи в то же время 
[10]. В 1853 г. вышло «Путешествие в Китай» пристава 13-й миссии 
Е. П. Ковалевского [11], писателя и ученого, дипломата и общест
венного деятеля. В своей книге автор остановился на первоначаль
ных сношениях русских с китайцами, рассуждал о причинах осно
вания Пекинской миссии и приводил факты, подтверждавшие ее 
существование. Встречались у него описания русского подворья, 
церкви, кладбищ русских и протестантских миссионеров. Автор 
поделился своими впечатлениями от встреч с христианами, от по
ездок на земли миссии, посещения обсерватории. «Путешествие» 
интересно как личное впечатление пристава, его взгляд на мис
сию. Личные наблюдения и оценки ученого, данные П. И. Кафа- 
ровым в дневниках путешествий [12], основывались на глубоком 
знании разнообразных источников, однако П. И. Кафаров не ука
зывал использованные им материалы, по которым можно было бы 
проверить подлинность его показаний. Благодаря этим записям 
Палладий (Кафаров) предстает перед нами как наблюдательный, 
критичный человек с энциклопедическими знаниями и высокой 
эрудицией. Своеобразная манера письма точно передает колорит 
и дыхание той эпохи.

Среди множества дневников [13], описывающих путешествие 
в Китай, в которых можно встретить то или иное упоминание о 
миссии или ее членах, выделяется дневник В. М. Алексеева [14]. На 
его страницах автор размышлял о судьбе русского китаеведения, о 
деятельности преподавателей восточного факультета Петербург
ского университета (В. П. Васильева, Д. И. Пещурова), бывших 
членов духовной миссии, о трагичности их судеб. Наблюдения
В. М. Алексеева, меткие характеристики, значительный фактиче
ский материал представляют большую ценность.

С осторожностью нужно относиться к мемуарам и воспомина
ниям. Эти источники нуждаются в дополнительной проверке, так
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как с годами все труднее восстановить прошлое до мельчайших 
подробностей. В мемуарах встречаются, главным образом, вос
поминания о таких известных личностях, как Иакинф (Бичурин) 
[15], Гурий (Карпов) [16] и другие. Так, в мемуарах Ю. А. Соловье
ва [17], служившего секретарем русской дипломатической миссии 
в Пекине в 90-х гг. XIX в., интересны свидетельства о тесном со
трудничестве российских дипломатов с православной миссией, а 
также сведения об активизации американских миссионеров в Ки
тае. В воспоминаниях О. В. Кепинг [18] и С. Л. Тихвинского [19] о 
последнем начальнике миссии в Пекине о. Викторе, встречаются 
отдельные места, где о. Виктор оценивал деятельность предыду
щих миссий.

В центре внимания частной переписки миссионеров стоят ин
тимные вопросы, вопросы быта, личных и семейных отношений. 
Как источник переписка, подобно дневникам, отличается субъек
тивностью, отрывочностью, передачей всякого рода слухов и не
проверенных фактов, намеков и полунамеков, значительная часть 
которых понятна лишь автору и адресату.

В дореволюционных изданиях часто публиковались письма 
пекинских корреспондентов. Только из первых рук можно было 
тогда узнать о жизни и занятиях членов миссии, о ее встречах 
и проводах [20]. Письмо Аввакума (Честного) [21] из Пекина по
казывает положение дел в миссии в 1834 г. Переписка В. В. Горско
го [22] со своими родителями рисует нам образ романтического 
юноши, дает сведения о подготовке членов 12-й миссии к поезд
ке в Пекин. Его письма — яркий образец настроений молодежи 
того времени, ее отношения к деятельности русских миссионеров 
в Китае. Письма Гурия (Карпова) показывают работу миссии по 
переводу богослужебной литературы и по распространению пра
вославия в Китае [23].

Интерес отечественных исследователей к эпистолярному на
следию своих предшественников наблюдался всегда. Особая заслу
га в изучении и популяризации этих своеобразных исторических 
источников, несомненно, принадлежит П. Е. Скачкову, его ученику, 
коллеге и последователю В. С. Мясникову, а также А. Н. Хохлову. 
Письма Н. Я. Бичурина, относящиеся к послепекинскому периоду
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его деятельности [24], сообщают нам о творческих планах учено
го и о Валаамском периоде его жизни. Письма В. П. Васильева со
держат характеристику П. И. Кафарова [25]. Богатое эпистолярное 
наследие П. И. Кафарова представлено А. Н. Хохловым [26]. Он 
был знаком, судя по письмам, с известными деятелями русской на
уки и культуры, русскими и иностранными дипломатами, колле
гами-китаистами. Кяхтинской торговле в письмах В. П. Васильева 
посвящена другая публикация А. Н. Хохлова [27]. В. С. Мясников 
опубликовал письма врача 11-й миссии П. Е. Кирилова к известно
му сибирскому купцу и собирателю редкостей В. Н. Баснину [28]. 
Продолжает публикацию находок эпистолярного наследия членов 
миссии А. С. Ипатова. Даже фрагментарное знакомство с частной 
корреспонденцией Поликарпа (Тугаринова) к вице-директору 
Азиатского департамента МИД Н. И. Любимову [29] дает вполне 
объективное представление о его характере. В письмах представ
лен широкий круг тем и проблем: внутренняя жизнь 12-й миссии, 
научные занятия, покупка книг для библиотеки Азиатского депар
тамента, строительство новых помещений, албазинское училище, 
рекомендации в подборе членов новой миссии, информация тор
гово-экономического и политического характера.

Большинство материалов этой группы разбросано по архивох
ранилищам: ОР РНБ (фонд А. С. Норова), ОР РГБ (фонды М. П. 
Погодина, К. А. Скачкова), Архив СПбФ ИВ РАН (фонд П. Л. Шил
линга) и др.

Источники личного присхождения проливают свет на малоиз
вестные страницы жизни и деятельности миссионеров, помогают 
лучше представить их облик и духовный мир. Свидетельства оче
видцев, тех, кто имел уникальную по тем временам возможность 
видеть Китай и наблюдать события, происходящие в нем одновре
менно и изнутри, и вместе с тем как представители другой страны, 
отстраненно, как бы извне, сами по себе уникальны. Данные мате
риалы, несомненно, служат живой иллюстрацией к документаль
ным источникам.
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