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урнал «Известия Братства пра-

вославной церкви в Китае» 

начал издаваться в Маньчжурии 

в 1904 году по поручению Православного 

братства с целью материальной и мо-

ральной поддержки раненых солдат, по-

страдавших во время Русско-японской 

войны 1904–1905 года. В 1907 году был 

переименован в журнал «Китайский бла-

говестник». Журнал включает не только 

статьи, связанные с православной тема-

тикой, но и наблюдения православных 

миссионеров за бытом и поведением ки-

тайцев, путевые заметки, статистические 

данные о количестве новых адептов, до-

ходах и расходах Российской духовной 

миссии. В период с 1904 по 1917 года 

журнал стабильно издавался каждый ме-

сяц. Сначала выпуски печатались в 1-й 

частной типографии братьев Скоблиных 

в Харбине. Начиная с 4 выпуска (1904 

год) в Успенском монастыре Русской ду-

ховной миссией в Пекине. С 1917 года 

номера стали выходить реже, в связи с 

политическими обстоятельствами в Рос-

сии и отсутствием финансирования. 

Журнал прекратил свою печать в 1954 

году, когда Русская духовная миссия бы-

ла закрыта [1].  

Как правило, специфика работы пра-

вославных миссионеров в Китае часто 

заключалась в постоянных экспедициях и 

в путешествиях по Китаю. Иногда мис-

сионеры отправлялись в поездки с целью 

проконтролировать состояние подворий, 

храмов и школ при Русской духовной 

миссии. В поездках им приходилось 

сталкиваться и взаимодействовать с ки-

тайской культурой, бытом и обычаями 

простых китайских рабочих. В почти 

каждом выпуске журнала «Китайский 

благовестник» встречаются статьи, кото-

рые посвящены поездкам православного 

духовенства. В статьях описывается не 

только повседневный быт китайцев, но и 

люди, которые встречаются в поездках. 

С. А. Шубина [12] и А. Ю. Литвин [6] 

типологизировали статьи журнала «Ки-

тайский благовестник» по отраслям куль-

туры, экономики и политики; К.В. Бирю-

кова изучила историю журнала «Китай-

ский благовестник» [1]; О. В. Пелевина 

проанализировала на основе журнала 

«Китайский благовестник» образ русских 

в Китае в начале XX века [8]. Про китай-

ский быт и традиции пишет В. В. Маля-

вин в своей работе «Китайская цивилиза-

ция» [7] и М. Л. Титоренко в «Духовной 

культуре Китая» [4]. Описание религий 

чиновников – конфуцианство, мы видим 

в работе В. Я. Сидихменова «Китай: 

страницы прошлого» [9], также у М. Л. 

Титоренко в «Духовной культуре Китая» 

[3].  

В данной работе мы обратимся к во-

просу, который вышеуказанные исследо-

ватели не затрагивали. Именно этногра-

фические исследования в рамках полевых 

экспедиций православных миссионеров, а 

также сбор и анализ материалов, связан-

ных с китайскими реалиями.  

Для рассмотрения этнографических 

исследований православных миссионеров 

была взята статья «Внутрь страны», ко-

торая вышла в 1906 году и была опубли-

кована в выпуске 27–28. Автор данной 

статьи подписался в конце текста под 

псевдонимом «А.А.». Можно предполо-

жить, что автором статьи является сам 

редактор журнала «Китайский благовест-

ник» – Архимандрит Авраамий (Часов-

ников). Также он являлся членом Русской 

духовной миссии в Китае, а с 1903 года 

по 1911 год заведовал благовещенским 

подворьем Пекинской миссии в Харбине. 

Архимандрит Авраамий отправился в 

путь 3 января 1906 года. Нужно пони-

мать, какая историческая ситуация про-

исходила в России на тот момент. В Рос-

сии шла революция, но некоторые попут-

чики-соотечественники, которые работа-

ли на линии КВЖД с 1899 года, не знали 

об этом, потому что были проблемы со 

связью. Об этом говорит цитата из ста-

тьи: «"Томская принцесса" говорила: "Не 

подумайте, что эта дама прачка, она же-

на, впрочем, не жена, главного механика 

дороги. Одичали мы здесь совсем; ни га-

зет не получаем, ничего доброго не слы-

Ж 
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шим, а эти хамы говорят, что в России 

теперь "равалуция"» [2, с. 8].  

Статья начинается с того, что Архи-

мандрит Авраамий отправляется в путь 

до Вэй-хуй-фу на поезде, с целью прове-

рить миссионерское подворье. В поезде 

он встречает много попутчиков, которые 

были разных национальностей и сосло-

вий. Один из них был китайским чинов-

ником. Для Китая нельзя отрицать зна-

чимость роли чиновников в становлении 

особой государственной системы, что в 

дальнейшем стало своеобразной частью 

культуры страны. Более двух тысяч лет 

правящий слой в древнем Китае образо-

вывали государственные чиновники, так 

называемые мандарины. Мандарины, как 

правило, не были вовлечены в дела госу-

дарственного управления, но занимали 

высокие государственные и политиче-

ские должности. Лишь их литературное 

образование служило основанием для его 

особого социального статуса. Не стоит 

забывать о том, что важную роль в ста-

новлении системы подготовки чиновни-

ков играли религиозные взгляды [11, с. 

51–52]. Как правило, все чиновники Ки-

тая исповедовали конфуцианство и это 

подтверждает цитата из журнала: «Мы 

заметили, что, хотя религий в Китае 

много, но чиновники все держатся рели-

гии Конфуция … религия Конфуция, 

предписывает правила в отношении по-

чтения к родителям и старшим, слу-

жить незыблемым основанием как се-

мейной, так и государственной жизни 

народа и что если есть несчастные годы 

расстройства в жизни некоторых наций, 

то это бывает вследствие пренебреже-

ния священным законам «Кун-цзы» [2, с. 

6]. Конфуций стремился создать совер-

шенное государство, которое было бы 

основано на нравственных принципах, 

гармоничном обществе и разумном 

управлении государством. Все эти идеи 

соотносились с идеями государственной 

структуры государства.  

Помимо трех традиционных религий 

Китая, также существовали и народные 

поверья, и вера в силы природы, которые 

интегрировались в жизнь китайцев и бы-

ли тесно связанны с общественной жиз-

нью: «Китайцы сильно напуганы рекой 

Хуан-хэ, видят проявление сверхъесте-

ственной силы в том, что русло её меня-

ется. На днях одна китайская лодка по-

терпела аварию вследствие того, что в 

одну ночь фарватер реки так изменился 

вблизи судна, что где была с вечера глу-

бина большая, там на утро образовалась 

твердая земля, и судно перевернулось 

вверх дном; говорят, что более ста чело-

век потонуло, ни один не спасся, течение 

быстрое» [2, с. 8]. Народные верования в 

Китае существовали в различных фор-

мах: боги природы, ландшафтные боги, 

божества-покровители семьи и ремесел. 

Наблюдение Архимандрита Авраамия 

подтверждает, что китайцы внимательно 

следили за рекой и всеми её проявления-

ми. Негативное проявление реки они со-

относили с божественными силами при-

роды, которые в плохие времена уносили 

тысячи жизней [3, с. 10].  

В своей поездке Архимандрит Авра-

амий обращает внимание на особые тра-

диции, связанные с приемом пищи у ки-

тайцев. Еда для китайцев – это не просто 

необходимость и ритуал, а праздник, ко-

торый должен сопровождать особенным 

удовольствием. В статье описывается 

чайная церемония и официальный зав-

трак. Автор статьи постарался подробно 

описать весь процесс церемоний: от при-

глашения на мероприятие до посуды, с 

которой принято есть [4, с. 454]: «Каж-

дая чашечка покрыта другою и прочно 

установлена на металлическом фигурном 

блюдце. Нужна особая сноровка, чтобы 

пить из такой чашки, поддерживая 

пальцами одной и той-же руки и блюдце 

и крышку чашки. Подают каждую чашку 

обеими руками; хозяин, прикасаясь к 

чашке гостя пальцами обеих рук, делает 

этим как бы приношение гостю, – че-

ствует его; гость в свою очередь дол-

жен привстать с своего места и при-

нять чашку также прикосновением 

пальцев обеих рук к чашке или блюдцу» 

[2, с. 12]. Роль чайных церемоний и чая в 

Китае очень особенная. Китайцы счита-

ют, что хороший чай может воплотить в 
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человеке добродетель – дэ, карма, как 

отмечает российский учёный-востоковед 

М.Л. Титаренко [4, с. 454]. Чай не только 

способствовал стимулированию концен-

трации сознания, но и стал элитным про-

дуктом, позволяющим продемонстриро-

вать высокий социальный статус и утон-

ченный вкус. Проведение чайных цере-

моний указывало на высокий уровень 

гостеприимства у китайцев. 

Как упоминалось выше, автор статьи 

описывает официальный прием, который 

был сделан для православного миссионе-

ра. Архимандрит Аврамий описывает 

официальный завтрак: «Приглашение на 

официальный завтрак Уездному Началь-

нику (Чжи-сьен), исправляющему обязан-

ности губернатора (Чжи-чжу), посыла-

ется с вечера; посылается карточка с 

старшим слугой, который является в 

этом случае маленьким чиновником и 

словесно приглашает «Лао-е» на завтрак 

и словесный же получает ответ, напри-

мер, обещание быть в таком-то часу. 

Приглашение сделано на 11 часов, но 

гости собрались лишь к половине 1 часа 

дня, – предполагается, что дома они уже 

покушали» [2, с. 17]. Как правило, китай-

цы завтракают с рассветом, но здесь был 

особый случай. Для всех застолий китай-

цы готовили много разных угощений.[4, 

с. 468]. 

В поездке автор статьи не скрывал 

свой род деятельности, многие китайцы 

замечали, что он является представите-

лем православного духовенства. Некото-

рые китайцы весьма положительно отно-

сились к католической миссии: «Книга 

"Жизнь и поведение христианина" на ки-

тайском языке, лежавшая на столе, по-

нудила его из приличия сказать несколько 

лестных слов по адресу миссионеров. 

Офицер лежа стал перелистывать кни-

гу, нараспев читая заголовки, но вскоре 

положил её, сказав, что все это очень 

хорошо, что все это он знает, что бывал 

не раз в католическом соборе на посоль-

ской улице в Пекине» [2, с. 7]. Автор ста-

тьи замечает, что некоторые китайцы бы-

ли вынуждены принять православную 

веру, потому что знали, что их примут и 

накормят: «Полицейский этот – молодой 

человек с добрым, но болезненным, ли-

цом, не преминул пожаловаться на свою 

судьбу, что получает он около 4 руб. в 

месяц жалования на своей одежде и что 

этого ему не хватает даже на пищу, а 

ещё нужно отца с матерью кормить, 

что оба не прочь бы креститься в право-

славную веру, чтобы иметь более обес-

печивающие занятия» [2, с. 11]. Нищета – 

это то, с чем очень часто сталкивался Ар-

химандрит Авраамий, большое население 

Китая проживало за чертой бедности. 

Многие статьи журнала «Китайский бла-

говестник» это подтверждают. Например, 

автор статьи «Треугольник» выделяет, по 

своему мнению 4 вида бедности: «Пекин-

ских нищих, при всем их огромном коли-

честве и разнообразии положений и спо-

собов существования, можно разделить 

на четыре категорий сообразно их про-

исхождению» [10, с. 2]. 

Таким образом, Архимандрит Авра-

амий в данной статье делает акценты на 

различных аспектах, которые были ха-

рактерны для китайских реалий. Он пока-

зывает в статье быт, традиции, роль рели-

гии в жизни общества. Автор статьи об-

ращает внимание на особые традиции, 

связанные с приемом пищи у китайцев. В 

статье описывается чайная церемония и 

официальный завтрак. Данные полевые 

заметки описывают не только окружаю-

щую местность, но и людей, которые 

встречались на пути.  
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