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СЕКЦИЯ 3. ХРИСТИАНСКИЕ МИССИИ В ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Научная статья 
УДК 266.2+281.93

О КИТАЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛУЖЕБНЫХ 
ТЕКСТАХ, ПОСТУПИВШИХ В СПБГУ В 1885 г.

© Маяцкий Дмитрий Иванович
кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет 
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11 
d.mayatsky@spbu.ru

Аннотация. В статье рассматривается коллекция из 28 ксилографических изданий с 
православными текстами на китайском языке, печатавшихся в 1879-1885 гг. при 
русской миссии в Пекине и поступивших в библиотеку Санкт-Петербургского уни
верситета в 1885 г. Приводится установленный автором список книг коллекции с их 
краткими библиографическими описаниями. Раскрываются обстоятельства появле
ния этих сочинений в контексте переводческой деятельности русских православных 
миссионеров в Китае в XIX в. Отмечается вклад китаеведа А. О. Ивановского 
(1863-1903) в их изучение.
Ключевые слова: православие в Китае, эпоха Цин, Русская духовная миссия в Пе
кине, богослужебные тексты, китайские переводы, издания переводов, книжная 
коллекция СПбГУ, ксилографы, архимандрит Флавиан (1840-1915), А. О. Иванов
ский (1863-1903).

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и КАОН 
№ 21-59-93001 (Собрания китайских рукописей и старопечатных книг в научных 
учреждениях Санкт-Петербурга: выявление, исследование и систематизация).

ON CHINESE TRANSLATIONS OF ORTHODOX LITURGICAL TEXTS 
RECEIVED BY ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY IN 1885 

© Dmitrii I. Maiatskii
Cand. Sci. (Philology), Associate Professor,
St. Petersburg State University
11 Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034, Russia 
d.mayatsky@spbu.ru

Abstract. The article deals with a collection of 28 woodcut editions with Orthodox texts 
in Chinese, that were published in 1879-1885 at the Russian mission in Beijing and donated 
to the Library of St. Petersburg University in 1885. For the first time, a list of the books 
from the collection, established by the author, with their brief bibliographic descriptions, is 
presented. The circumstances of the appearance of these works are revealed in the context 
of the translation activities of Russian Orthodox missionaries in China during the 19th cen
tury. The contribution of the sinologist A. O. Ivanovsky (1863-1903) to their study is noted.
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ПРАВОСЛАВИЕ И ДИПЛОМАТИЯ В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Keywords: Orthodoxy in China, the Qing era, Russian Orthodox Mission in China, litur
gical texts, Chinese translations, editions of translations, book collection of St. Petersburg 
State University, xylographs, Archimandrite Flavian (1840-1915), A. O. Ivanovsky 
(1863-1903).

В 1885 г. библиотека Петербургского университета пополнилась серией 
книжек с китайскими переводами православных текстов, отпечатанных в 
1879-1885 гг. членами русской православной миссии в Пекине. Книги в августе 
1885 г. были присланы профессору В. П. Васильеву (1818-1900) «о. Николаем» 
[1, c. 490] (вероятно, вернувшийся недавно из 16-й миссии иеромонах, П. С. Адо
ратский, 1849-1896) с приложенным к ним письмом от него же. По этому случаю 
тогда А. О. Ивановский (1863-1903) опубликовал в журнале «Христианское чте
ние» статью [1], где, ссылаясь на письмо, сообщил важную, на наш взгляд, ин
формацию об обстоятельствах появления тех книг. Данное поступление нас за
интересовало, мы решили найти его в библиотеке СПбГУ, составить список, 
рассмотреть их и историю их появления в контексте развития общего процесса 
миссионерской деятельности членов русской пекинской миссии. При этом будем 
обращаться к публикации А. О. Ивановского, как к единственному источнику, 
раскрывающему содержание письма о. Николая о книгах, которые нам удалось 
выявить.

Предварительно поясним, что некоторая информация о биографии и науч
ной деятельности А. О. Ивановского, который, кстати, в 1885 г. окончил СПбГУ 
и остался в нем преподавателем, доступна в «Очерках истории русского китаеве
дения» [2, c. 234-235] и статье А. М. Харитоновой, которая выйдет скоро [3].

О поступивших в СПбГУ богослужебных книгах А. О. Ивановский сообща
ет, что это более 20 изданий небольшого формата, в основном вышедших в 1884 г., 
и что среди них представлены переводы Псалтыри (ныне шифр Xyl.1272; здесь и 
далее приводим установленные нами библиотечные шифры хранения), Осмо- 
гласника (Xyl.1275), Панихиды (Xyl.1271), Часослова (Xyl.1287), текстов бого
служений на Рождество (Xyl.1282) и Успение Пресвятой Богородицы (Xyl.1280), 
Рождество Христова (Xyl.1278), пасхальную неделю (Xyl.1285) и другие празд
ники, а также переводы литургий и проч. Ориентируясь на эти сведения, мы 
нашли в фонде ряд похожих изданий, к счастью, поставленных на баланс в од
ном месте, на что указывают идущие подряд шифры хранения. Приведем полу
чившийся у нас список с шифрами и библиографическими данными. Отметим, 
что все эти издания сейчас хранятся в восточном отделе Научной библиотеки им. 
М. Горького СПбГУ. Согласно выходным данным книг, все они были отпечата
ны с деревянных досок в мастерской православной миссии. Имеют вид тонких 
китайских тетрадей-бэней, с мягкими прошитыми обложками и текстом, распо
ложенным на китайский манер. В описании в обозначении места издания будем 
использовать аббревиатуру «ХУПБ», подразумевая указанный на титулах «Храм 
Успения Пресвятой Богородицы в Пекине» Соответ

172
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ственно, аббревиатура «ПСП» будет отсылать к «Столичному Православному 
Северному подворью» ( Ж ^ Ж ^ ж Ы ! ) .

Список:
1) Xyl.1269. Шэн ти сюэ ли и ти яо. Синопсис Божествен

ной Литургии. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.
2) Xyl.1270. Чжу шэн тянь чжань ли цзань цы. Песнопе

ния в Праздник Вознесения Господня. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.
3) Xyl.1271. Дай ван жэнь синь цзин. Панихида. Пекин: ХУПБ, 

1884 г. 1 тетрадь.
4) Xyl.1272. Ш ^ М о  Шэн юн цзин. Псалтырь. Пекин: ПСП, 1879 г. 1 тет

радь.
5) Xyl.1273. Шэн му лин бао чжань ли цзань цы. Служ

ба на Благовещение Пресвятой Богородицы. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.
6) Xyl.1274. Цзюй жун шэн цзя чжань ли цзань цы. Мо

литвы для Праздника Воздвижения Креста Господня. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 
тетрадь.

7) Xyl.1275. ± 0 A i i ^ o  Чжу жи ба цзяо цзань цы. Восемь воскресных 
молитв (Октоих). Пекин: ХУПБ, 1884 г. 2 тетради.

8) Xyl.1276. Шэн чжи чжу жи чжань ли цзань цы. 
Служба на Вербное Воскресенье. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

9) Xyl.1277. Чжу лин си чжань ли цзань цы. Служба на 
Крещение Господне. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

10) Xyl.1278. Чжу цзян шэн чжань ли цзань цы. Служба на 
Рождество Христово. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

11) Xyl.1279. Чжу цзинь тан чжань ли цзань цы. Служба 
на Сретение Господне. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

12) Xyl.1280. Шэн му ань си чжань ли цзань цы. Служ
ба на Успение Пресвятой Богородицы. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

13) Xyl.1281. Чжу и шэн жун чжань ли цзань цы. Служ
ба на Преображение Господне. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

14) Xyl.1282. Шэн му шэн дань чжань ли цзань цы. 
Служба на Рождество Пресвятой Богородицы. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

15) Xyl.1283. Шэн му цзинь тан чжань ли цзань цы. 
Служба на Введение во храм Пресвятой Богородицы. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 
тетрадь.

16) Xyl.1284. Чжу шоу нань чжань ли цзань цы. Паремии 
Страстей Господних. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 2 тетради.

17) Xyl.1285. Чжу фу хо чжань ли цзань цы. Служба на 
Пасху. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.

18) Xyl.1286. 0 Щ ^ о  Шэн сань чжу жи цзань цы. Служба на Святую 
Троицу. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тетрадь.
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19) Xyl.1287. Ши кэ цзин. Часослов. Пекин: ХУПБ, 1884 г. 1 тет
радь.

20) Xyl.1330. ^ Щ ^ н Ш о  Тянь дао чжи нань. Указание пути в Царство 
Небесное. Автор: Митрополит Иннокентий (Вениаминов, 1797-1879). 1881 г. 1 
тетрадь.

21) Xyl.1331. Ш пШ  Х о  Цюань гао цзе вэнь. О таинстве святого покаяния с 
разъяснениями. 1880 г. 1 тетрадь.

22) Xyl.1332. ШШШШо Шэн хао цзе и. О Крестном Знамении и священни
ческом благословении с разъяснениями смысла. 1880 г. 1 тетрадь.

23) Xyl.1333. Ш ^ Х о Цзяо цзы вэнь. Об отношениях между родителями и 
детьми. 1880 г. 1 тетрадь.

24) Xyl.1334. ® 0 Х о  Ду жи вэнь. О провождении времени христианами. 
1880 г. 1 тетрадь.

25) Xyl.1335. ^ Ж Х о  Цзяо ю вэнь. О друзьях. 1880 г. 1 тетрадь.
26) Xyl.1336. Й ^ Ж Х о  Цюань шан тан вэнь. О необходимости посещения 

Храма Божия. 1880 г. 1 тетрадь.
27) Xyl.1337. Ш ^ Х о  Лин си вэнь. О таинстве Святого Крещения. 1880 г. 1 

тетрадь.
28) Xyl.1338. Чжэн цзяо люэ. Краткое изложение православной ве

ры. Автор: Н. Волобуев (1833-1894). Пекин: ПСП, 1882 г. 1 тетрадь.
Выход этих книг стал обобщением результатов работы пекинских миссий на 

протяжении нескольких предшествующих десятилетий.
Необходимость перевода на китайский язык или написания на нем религи

озных текстов как важного средства для распространения христианства, стала 
особенно остро ощущаться в русской православной миссии в Пекине еще к нач. 
XIX в. К тому времени основные представители местной православной паствы -  
китаизировавшиеся потомки албазинцев — уже забыли русский язык и утратили 
правильное представление о христианской вере, смысле и содержании практики 
богослужений. Дело доходило до того, что в 1807-1821 гг., когда миссией руко
водил архимандрит Иакинф (Бичурин, 1777-1853) местные православные люди в 
храм ходили «не для Иисуса, а для хлеба куса» [2, c. 92], оттого и богослужения 
за невысокой надобностью могли проводиться там нерегулярно. Одной из при
чин сложившейся ситуации было осуществление тогда проповеди на совершенно 
непонятном для паствы церковнославянском языке и отсутствие доступных для 
китайцев теоретических и практических православных текстов на китайском 
языке. Несмотря на то, что потребность в такой литературе явственно ощущалась 
не одно десятилетие, переводческая и писательская работа в этом направлении 
на протяжении большей части девятнадцатого столетия разворачивалась мисси
онерами крайне медленно. Процесс сильно тормозило то, что сознание потомков 
албазинцев и китайских людей абсолютно не было готово к восприятию право
славного вероучения. Сам китайский язык серьезно тому препятствовал. Среди 
тех миссионеров, кто и рад был бы вести активную проповедь, существовало
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трезвое и объективное понимание того, что ключевые понятия православия и бо
гословские термины не могли быть точно и понятно переданы по-китайски. 
Предстояло проделать гигантскую работу, которую начинать никто не торопил
ся, понимая высочайшую сложность и ответственность. А когда первые шаги все 
же были предприняты, все равно оставалось ощущение того, что получившиеся 
варианты перевода далеки от желаемой безупречности.

Именно поэтому отдельные сотрудники пекинской миссии, такие, как отцы 
Аввакум Честной (1801-1866) и Палладий (Кафаров, 1817-1878) даже склоня
лись к мнению, что православные книги переводить на китайский язык вовсе не 
стоит, а богослужение надлежит продолжать вести только на церковнославян
ском языке, что и происходило до второй половины XIX в.

Тем не менее росла потребность в религиозных книгах на китайском языке 
для духовного окормления китайской православной паствы. Она побуждала пра
вославных миссионеров (включая о. Палладия) прилагать усилия к преодолению 
существовавших культурных и языковых препятствий, писать и переводить, 
опираясь на глубокое знание традиционной филологии китайцев, а также резуль
таты писательской и переводческой деятельности католиков и протестантов по 
распространению христианства в Китае. Делали они это вынужденно, осознавая, 
что совершенного перевода Евангелия и богослужебных книг на китайский язык 
в тех исторических условиях быть не могло. Наличие в них слабых мест суровой 
критике не подвергалось и воспринималось как нечто естественное и закономер
ное [1, c. 491].

Первый образец православного сочинения на китайском языке, как известно, 
подготовил и издал ксилографским способом в 1810 г. о. Иакинф (Бичурин). Он 
напечатал четыреста экземпляров первого краткого православного катехизиса на 
китайском языке «Беседы в Собрание ангелов» (Тяньшэнь хуйкэ) [4], составлен
ного на основе одноименного сочинения католического миссионера Франческо 
Бранкати (1607-1671).

Потом, в 1820-х гг., о. Даниилом (Сивиллов, 1898-1871, член 10-й миссии в 
1821-1830 гг., основатель китаистики Казанского университета) под руковод
ством архимандрита Петра (Каменский, 1765-1845) были предприняты новые 
шаги к активизации писательской и переводческой деятельности в этом направ
лении. Даниил (Сивиллов) написал два предисловия и перевел на китайский 
«Зерцало православного исповедания», «Стоглав св. Геннадия», ряд молитв (мо
литву Господню, Символ веры, утренние и вечерние молитвы и последования ко 
святому причащению). О них выходила совместная статья Д. И. Маяцкого и 
Е. А. Завидовской [5]. Эти рукописные тексты были отредактированы о. Дании
лом в 1830-х гг., а затем, в 1850-х гг., исправлены и ксилографическим способом 
отпечатаны о. Гурием (Карпов, 1814-1872).

Совместно с о. Гурием над переводами богослужебных книг на китайский 
трудился член 14-й и 15-й миссий о. Исайя (Поликин, 1830-1871) — он при по
мощи отшлифовывавших текст перевода китайских учителей перевел сокращен
ные Часослов (вошел в Xyl.1287) и Обиход Воскресных служб Осмогласника
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(вошел в Xyl.1275) песни канонов, стихиры, догматики. Потом он составил сбор
ник разных молитвенных песнопений к двунадесятым праздникам (Xyl.1270, 
Xyl.1273, Xyl.1274, Xyl.1276, Xyl.1277, Xyl.1278, Xyl.1279, Xyl.1280, Xyl.1281, 
Xyl.1282, Xyl.1283, Xyl.1286), неделям Великого поста (Xyl.1284) и на Пасху 
(Xyl.1285). Подготовил Псалтырь на разговорном китайском (лег в основу 
Xyl.1272), начал перевод всенощного бдения и литургии св. Иоанна Златоуста, 
перевел акафист и молебный канон Пресв. Богородице и Панихиду (Xyl.1271), 
переложил на книжный и разговорный языки великий канон св. Андрея Критско
го. Его перевод Псалтыри существовал в виде рукописей, собиравшихся и редак
тировавшихся впоследствии архимандритом Флавианом (Городецкий, 
1840-1915). В 1870 г. отцы Исайя и Палладий перевели молебное пение на новый 
год и о получении прощения. Кроме того, в 1860-х гг. ими составлялся русско- 
китайский словарь из 3 300 богословских и церковных терминов, который ис
правлялся и дополнялся о. Палладием.

В 1878 г. о. Палладий выполнил перевод 12 стихословий Псалтыри. Остав
шиеся кафисмы перевели о. Флавиан и китайский учитель Лун, с опорой на пе
ревод Псалтыри в исполнении о. Исайи. Итогом этой работы стала книжка 
Xyl.1271. Ее содержание о. Николай оценил так: «Незнакомство с греческим 
языком и недостаток специального богословского образования не дали ему воз
можности преодолеть многие трудности славянского текста богослужебных 
книг. Поэтому труд о. Флавиана в этом направлении оставался отрывочным» 
[1, c. 493].

После 1882 г., когда в пекинскую миссию прибыли члены с более глубоким 
духовным образованием и знавшие библейские языки, наметилось значительное 
продвижение в деле перевода. В 1883-1884 гг. они осуществили почти полный 
перевод воскресных служб Осмогласника (Xyl.1275) и вечерен на каждый день 
недели. Получилась книга из двух тетрадей.

После Осмогласника и вечерен отцы Флавиан, Николай, Митрофан, Осия и 
Евмений переключились на службы в двунадесятые праздники. При этом они 
пользовались славянскими переводами богослова Е. И. Ловягина (1822-1909) и 
епископа Августина (Гуляницкий, 1838-1892), а также современными им рус
скими переводами богослужений на великие праздники тверского протоиерея 
В. Ф. Владиславлева (1821-1895), выходившими в журналах «Душеполезное 
Чтение» и «Духовная Беседа». Сюда же были включены отредактированные и 
исправленные переводы песен на двунадесятые праздники о. Исайи. Затем те же 
отцы перерабатывали и дополняли переводы о. Исайи для других служб церков
ного календаря. Перевели службы в страстную неделю, неделю св. Пасхи, три 
литургии и Панихиду — причем их о. Николай сверил по книге доминиканского 
литургиста и эллиниста Жака Гоара (Jacques Goar, 1601-1653). Кроме того,
о.Николай сопоставил Часослов с греческим текстом, а о. Флавиан — внес до
бавления, согласно Следованной Псалтыри. Наибольший объем работы был вы
полнен отцами Митрофаном и Флавианом. Они расположили переводы служб с 
разъяснениями строго в порядке, предусмотренном церковным уставом.
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В своих переводах о. Исайя держался середины между литературным китай
ским языком и разговорной речью. О. Палладий максимально близко следовал 
русскому тексту, переведенному с еврейского подлинника. О. Николай пишет: 
«В переводах ветхозаветных паремий, по моему настоянию, было отдано пред
почтение тексту 70 толковников (по изданию Тишендорфа), как наиболее сход
ному со славянским традиционным, от которого вообще не отступали перевод
чики». То издание опиралось на греческий текст.

В 1876 г. отцы Иннокентий Фан и Флавиан перевели паремии на все празд
ники и великий пост, опираясь на китайский протестантский перевод Св. Писа
ния англиканского миссионера Самуила Шершевского (Samuel Schereschewsky, 
1831-1906), использовавшего издание на иврите, которое могло сильно расхо
диться с греческим оригинальным текстом и славянским переводом.

В результате к 1885 г. православные миссионеры издали книжки общим 
объемом 0.3 миллиона китайских знаков. Многие из них были переписаны, про
верены и вырезаны на деревянных досках в 1885 г., хотя и отмечены 1884 годом. 
Отпечатаны книжки крупным (основной текст) и мелким (объяснения) шрифта
ми. В Псалтыри (Xyl.1272) есть предисловие (3 стр.), разъясняющее историю и 
значение книги. На ряде книг указаны имена лиц, участвовавших в переводе — 
архимандрита Флавиана, иеромонаха Николая, отцов Митрофана, Осии и Евме- 
нии. Отец Исайя упомянут как первоначальный переводчик в переводе службы 
на неделю Пасхи.
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