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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы определяется 

возрастающим значением религиозного фактора в сфере международных 

отношений и его воздействием как на двусторонние отношения государств, так 

и на формирование новой модели мироустройства. 

Католическая церковь оказывала и продолжает оказывать влияние на 

осуществляемую в ее рамках международную политику, имея жестко 

структурированный мировой центр и разветвленный аппарат для проведения 

активной международной политики или «миссии» практически на всех 

континентах.  

Однако неразрешенность одного из давних межгосударственных 

конфликтов между КНР и Ватиканом, связанных с независимой и 

несогласованной с китайским руководством политикой католической церкви в 

Китае, мешает установить странам дипломатические отношения, начиная с 1951 

года. Этот фактор требует серьезного научного осмысления. 

Прорыв в разрешении этого давнего конфликта относится к 2013 г. В 2013 г. 

состоялся диалог между двумя сторонами, а в 2016 г. было подписано 

предварительное соглашение о совместном назначении епископов. Эти 

договоренности явились важным шагом в отношениях между двумя странами, 

так как ранее Китай рассматривал утверждение епископов Ватиканом на 

территории своей страны как вмешательство иностранной державы в свои 

внутренние дела. Актуальность данной проблемы  состоит и в том, чтобы 

проанализировать тот факт, что претензии Китая к Ватикану, прежде всего, 

исходили из того, что Ватикан является одним из двадцати государств и 

последнее государство в Европе, до сих пор признающее Тайвань, и 

поддерживающее с ним дипломатические отношения. Непризнание острова 

самостоятельным государством — обязательное требование для установления 

дипотношений с КНР, требует также разностороннего исследования, тем более, 

что в  этом контексте нормализация отношений с Ватиканом является важной 

дипломатической задачей для китайского правительства, и могло бы послужить 
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улучшению отношений с католиками всего мира, особенно в условиях 

увеличивающихся католических общин Китая. 

Целью работы является выявление причин, характера и исторических 

этапов отношений Китая и Ватикана в 1949 – 2017 гг. 

Для достижения цели были решены следующие  задачи: 

– исследовать исторические предпосылки отношений между Китаем и 

Ватиканом до 1949 г.; 

– проанализировать  политику прозелитизма Ватикана в Китае, начиная с 

середины XIX в.; 

– показать  причины разногласий между Китаем и Ватиканом, связанные с 

претензией последнего на руководство католической церковью в КНР; 

– выявить соотношение политико-религиозных ценностей католицизма и 

традиционных представлений Китая об общественно-политическом устройстве 

государства;  

– определить  предпосылки, позволившие начать процесс нормализации 

политических отношений между КНР и Ватиканом – Святым Престолом в 

2013 г.; 

– выявить и проанализировать разногласия между Китаем и Ватиканом по 

вопросу признания Святым престолом государственного суверенитета Тайваня 

и Гонконга в контексте нормализации двусторонних отношений; 

– проанализировать внутренние и внешние факторы, определяющие 

современное состояние политико-религиозных отношений между Китаем и 

Ватиканом на современном этапе. 

Объектом исследования являются религиозно-политические отношения 

между Китаем и Ватиканом. 

Предметом исследования являются отношения между Китаем и 

Ватиканом в контексте политики Святого Престола  по  католизации Китая. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучению 

проблемы взаимоотношений между КНР и Ватиканом уделяют внимание 

российских,  китайских и западных ученых. Существенный вклад в изучение 

христианства в Китае внесли русские исследователи и путешественники 
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дореволюционной России. В частности,  эту тему освещал л в своих журналах 

«Сибирский вестник» и «Азиатский вестник» Г.И. Спасский. Иеромонах 

Николай (Адоратский) на архивных и литературных материалах провел 

церковно-историческое исследование «Православная миссия в Китае за 200-

летия существования»1. Информативным источником по христианству в Китае 

стали также труды православных миссий2. 

Распространение католицизма на территории Китая исследуются я в трудах 

российских исследователей XIX в. З. Л. Матусовского, И. Я. Коростовца, 

Н. В. Богоявленского, Н. Н. Пантусова, А. Виноградова 3 .  Одновременно 

российские исследователи активно изучали распространение христианства и 

католичества, в частности, на Дальнем Востоке. Эти вопросы также 

рассматривали в своих работах Н. В. Кюнер, В. В. Бартольд, И. И. 

Малышевский 4. 

В советский период история христианства в целом, а тем более проблемы 

католицизма в Китае, длительное время не были предметом исследования. 

Несмотря на это, необходимо назвать  таких авторов, как М. Барановский, 

Н. Адоратский, П. Е. Скачков, А. А. Волохова, Н. М. Калюжная, К. М. 

Третицкий, Д. В. Дубровской5, которые писали о Пекинской духовной миссии и 

миссионерстве в Китае.   

                                                           
1 Адоратский А. Православная миссия в Китае за 200 лет существования. Казань, 1887. 
2 Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Т.З. СПб, 1857. 
3 Матусовский З.Л. Географическое описание Китайской империи. М.: Изд-во Тип. Имп. Академии Наук, 

1888; Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. СПб, 1898; Богоявленский Н.В. Западный Застенный 

Китай. СПб, 1906; Богоявленский Н.В. Западный Застенный Китай. СПб, 1906; Пантусов Н.Н. Сведения о 

Кульджинском районе за 1871–1877 годы. Казань, 1881; Виноградов А. Исторический очерк западных 

христианских миссий в Китае // Православный собеседник. 1886. № 6, 8–10, 12; Виноградов А. История 

Библии на Востоке. Т. I. СПб, 1889–1895; Виноградов А.Н. Китайская библиотека и ученые труды членов 

Императорской Российской духовной и дипломатической Миссии в г. Пекине. СПб, 1889; Виноградов А. 

Миссионерские диалоги М. Риччи с китайским ученым о христианстве и язычестве. СПб, 1889. 
4 Кюнер Н.В. Новейшая история стран Дальнего Востока. Владивосток, 1912; Бартольд В.В. История 

изучения Востока в Европе и России // Бартольд В.В. Сочинения. Т. IX. М., 1977; Бартольд В.В. История 

изучения Востока в Европе и России // Бартольд В.В. Сочинения. Т. IX. М., 1977; Малышевский И.И. 

Исторический очерк христианской миссионерство в Китае // Труды Киевской духовной академии. Киев.1860. 

№ 3–4. С. 241–336. 
5 Барановский М. Пекинская духовная миссия: Из деятельности царской России в Китае // Атеист. 1930. 

№ 49. С. 10–35; Адоратский Н. История Пекинской духовной миссии в I период ее деятельности (1685–

1745). История Пекинской духовной миссии во II период ее деятельности (1745–1808). Казань, 1887; 

Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977; Волохова А.А. Иностранные миссионеры в 

Китае (1901–1920 гг.). М., 1969; Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней. М., 1978; Тертицкий К.М. Китайцы: 

традиционные ценности в современном мире. Ч. 1. М., 1994. С. 103–112; Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в 

Китае: Маттео Риччи и другие (1552–1775). М., 2001. 
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В работе известного историка-китаиста, доктора исторических наук, ныне 

священнослужителя Русской православной церкви П. М. Иванова, удачно 

дается ретроспектива попыток христианизации Китая6. В этом же направлении 

активно велись исследования проблем миссионерства и другими российскими 

авторами7. Применительно к теме нашего исследования важным представляется  

деятельность в Китае ордена иезуитов и его роль в китайско-католическом 

диалоге, распространении христианства и я отношения к нему в китайском 

обществе. Эти вопросы отражены как в общих трудах Г. Бемера и Г. Ч. Ли8, так 

и в специальных исследованиях Д. В. Дубровской 9 , Р. В. Зайцева 10 ,  

М. А. Михантьева11 и др. 

Особый интерес, с точки зрения анализа совокупности европейских 

миссионерских исследований в Китае, представляет работа Е. С. Цисельской12, в 

которой сделан вывод о том, что вся деятельность миссий строились по образцу, 

предложенным монахом-францисканцем П. Карпини13, что подтверждается и 

другими российскими  авторами14.  

Большую помощь в исследовании оказали работы по географическим 

открытиям европейцев в Азии 15 , так или иначе затрагивающими 

взаимоотношения Ватикана и Китая. В них отражены попытки установления 

                                                           
6 Иванов Петр (священник). Из истории христианства в Китае. М., 2005. 
7  Киселева В.В. Значение культурной адаптации для миссионерства в Китае // Проблемы Дальнего 

Востока. 1997. № 1. С. 86; Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. Гл. XI. Наследие 

Конфуция при натиске «варваров» на Срединную империю (XIX – начало ХХ в.). М., 2002; Хохлов А.Н. 

Китай в период президентства Юань Шикая: усиление пропаганды конфуцианства и попытка реставрации 

монархии (по материалам прессы и донесениям российских дипломатов) // Общество и государство в Китае. 

2009. № 4. С. 131–143. 
8 Бемер Г., Ли Г.Ч. Иезуиты. Инквизиция М.: Полигон, 1999. 
9  Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: Крафт+, 

институт Востоковеденья РАН, 2000. 
10 Зайцев Р.В. Миссия иезуитов в Китае (XVII–XVIII вв.) в контексте взаимодействия цивилизаций // 

Путь Востока. Межкультурная коммуникация: материалы VI Молодежной научной конференции по 

проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия «Sympo-sium». Вып. 30. СПб: Санкт-

Петербургское философское общество. 2003. С. 106–109. 
11  Михантьева М.А. Взаимодействие культурных традиций Востока и Запада (на материале миссии 

иезуитов в Китае). URL: http://2002.vernadsk...y/h1/w02339.htm (дата обращения: 06.05.2016). 
12 Цисельская Е.С. Формирование и трансформация образа Китая в Европе: середина XIII – конец XVIII 

в.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2009. 
13 Плано Карпини Джовани дель. История монгалов / под ред. Н.М. Шастиной. М., 1957; The long and 

wonderful voyage of Frier Iohn de Plano Carpini. Adelaide: University of Adelaide, 2004. 
14 Горский А.А. Свидетели путешествия Плано Карпини: уникальная информация и ошибки прочтения // 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 3 (57). С. 115–121. 
15 Хенниг Р. Неведомые земли / пер. с нем. А.В. Лисовской. Т. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 

1962. С. 43–49; Jackson P. The Mongols and the West, 1221–1410. London: Pearson Education, 2005; Rachewiltz 

I. Papal envoys to the great khans. Stanford: Stanford University Press, 1971. 

http://2002.vernadsk...y/h1/w02339.htm
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миссионерских и дипломатических контактов Святого Престола с азиатскими 

монархами16. 

В числе исследований, в которых представлен обширный фактологический 

материал, необходимо назвать работы таких авторов, как И. И. Грузинов 17 , 

В. Г. Дацешен 18 , Т. С. Иванова 19 , А. Н. Косых 20 , С. В. Новосельцев 21 , 

Н. В. Чирков22. 

Среди российских авторов, изучающих теоретико-методологические 

аспекты КНР в области международных отношений, необходимо выделить 

работы, В. И. Балакина 23 , А. Д. Богатурова 24 , К. С. Гаджиеав 25 , Е. Н. 

Грачикова 26 , Н. А. Косолапова 27 , Е. И. Сафроновой 28 , М.Л. Титаренко 29 , 

Проблемам христианского миссионерства в Китае и управления 

его религиозными делами посвящены работы А. В. Ломанова 30 , 

Л. А. Афониной31, Д.И. Петровского32.   

                                                           
16 Rachewiltz I. Papal envoys to the great khans. Stanford: Stanford University Press, 1971. 
17 Грузинов И.И. Роль и место традиционной̆ китайской идеологи в концепции «китайской мечты» // 

Общество и государство в Китае. 2017. Т. 47. С. 565–574. 
18  Научно-образовательный форум по международным отношениям журнала «Международные 

процессы». М., 2007. 
19 Иванова Т.С. Миссия конфессий перед лицом глобальных угроз: Ватикан и Папа Римский Франциск в 

мировой политике // Миссия Конфессий. 2016. № 13. С. 38–48. 
20 Косых А.Н. Миссионерство католической̆ церкви в КНР // Поволжский педагогический поиск. 2017. № 

3. С. 204–212. 
21  Новосельцев С.В. Концепция «китайской мечты» и ее практическое применение // Сравнительная 

политика. 2016. № 7. С. 5–21. 
22 Чирков Н.В. Инкультурация христианства в миссионерской̆ деятельности Римско-католической церкви: 

методология интерпретации // История религии. 2015. Т. 1. С. 144–155. 
23  Балакин В.И. Китайская Народная Республика в глобальной стратегии Запада на рубеже веков // 

Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 5. 
24  Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений. М., 2002. 
25 Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. Контуры нового миропорядка. М.: Экономика, 2007. 
26 Грачиков Е.Н., Цыганков П.А. Проблема мирового порядка в китайской и российской политической 

науке: общее и особенное // Политическая наука. 2015. № 4. С. 22–39. 
27  Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях: эволюция и современное состояние 

проблемы // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 2. С. 1–14. 
28 Китай в мировой и региональной политике (история и современность) / сост. Е.И. Сафронова. М., 2004. 
29  Титаренко М.Л. Политический и культурные аспекты стратегии становления Китая как великой 

державы // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 3. С. 17–28; Титаренко М.Л. Россия, Китай и новый 

мировой порядок // Международная жизнь. 2015. № 3. С. 24–43. 
30 Ломанов А.В. Проблема культурной адаптации в деятельности христианских миссий в Китае. М., 2001. 

С. 56–104; Канонизация католических мучеников // Китайский благовестник: журнал Православной Церкви 

в Китае. 2000. № 2. С. 46–55; Христианская герменевтика китайской культуры и французские иезуитские 

миссионеры // Сравнительная философия. М.: Восточная литература. С. 61–104; Христианство и китайская 

культура. М.: Восточная литература, 2002; Христианство в Китае: история культурной адаптации (начало 

XIX в. – середина XX в.): Информационный бюллетень. М., 1999. 
31 Афонина Л.А. Недвижимое имущество религиозных организаций в КНР // Азия и Африка сегодня. 

2015. № 2 (691). С 19–23; Афонина Л.А. Формирование и принципиальные моменты нормативно-правового 

регулирования религиозной сферы в КНР // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 6. С. 138–151; 
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Особенности взаимодействия  Римско-католической  церкви по вопросам  

христианского взаимодействия,  прежде всего, с  Русской Православной 

церквью всесторонне  рассматриваются в  работах В.И. Филонова33.   

В Институте востоковедения РАН уже много лет сотрудниками Отдела 

Китая проводятся ежегодные научные конференции «Общество и государство в 

Китае», на которых рассматриваются все аспекты синологии,  обсуждаются 

самые широкие  проблемы, связанные с историей, философией, филологией, 

экономикой и другие вопросы общественного развития Китая и всего 

дальневосточного региона, а среди тем, обсуждаемых на конференциях,  также 

политика христианских церквей в Китае34. 

В этой связи,  необходимо  отметить  работы О.Н. Четвериковой,  в  

которых  раскрываются  цели и планы Ватикана, который  используя свои 

институциональные возможности   стремится оказывать влияние  на 

глобальную политику и  религиозное сознание народов мира.35 

                                                                                                                                                                                           
Афонина Л.А. Государственная политика Китайской Народной Республики в сфере религий в период реформ 

(1978–2015 гг.). М., 2016. 
32 Афонина Л.А. Государственная политика Китайской Народной Республики в сфере религий в период 

реформ (1978–2015 гг.). М., 2016; Афонина Л.А. Китайская специфика» регулирования религиозной сферы // 

Общество и государство в Китае. Т. XLV. Ч. 1. / редкол.: А.И. Кобзев и др. М., 2015. С. 497–508; 

Афонина Л.А., Петровский Д.И. Некоторые исторические аспекты положения католической̆ церкви в КНР // 

Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 2. С. 134–145. 
33 Филонов В.И. Взаимоотношение православия и католичества в контексте этнокультурной 

самоидентичности Европы: историко-политический аспект // Вестник государственного и муниципального 

управления. 2017. Т. 6. № 2. С. 120-123; Филонов В.И. Отношения РПЦ И РКЦ в 80-е годы XX века // 

Religion – science – society: problems and prospects of interaction. Materials of the VI international scientific 

conference on November 1–2, 2016 и др. 
34  Баконин С.И. Православная церковь в Маньчжурии // Общество и государство в Китае: XXXIX 

научная конференция / УЗ Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 1. М., 2009. С. 346–356; Гавликовский К.М. 

Конфуцианские взгляды на войну и военную мощь государства // Научная конференция «Общество и 

государство в Китае». Доклады и тезисы. Вып. I. М., 1970. С. 45–51; Кузнецов В.С. О дипломатической 

практике цинского двора в сношениях с западными соседями (2-я половина ХVIII в.) // Четвертая научная 

конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Вып. I. М., 1973. С. 119–129; 

Воскресенский Д.Н. Китайское общество XVI–XVII вв. и культура Запада // Научная конференция 

«Общество и государство в Китае». Доклады и тезисы. Вып. I. М., 1970. С. 34–45. 
35 Четверикова О.Н. Оборотни, или Кто стоит за Ватиканом. - М.: Издательство «Кислород», 2018. - 624 с.; 

Четверикова О.Н. De Aenigmate / О Тайне. Сборник научных трудов. А.И.Фурсов (сост.) // Теневая история 

Евросоюза: Планы, механизмы, результаты. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2017. С. 355-461; 

Четверикова О.Н. Иудейско-католической диалог: история и современность //Материалы межрегиональной 

конференции «500-летие преставления преподобного Иосифа Волоцкого. Наследие и заветы преподобного». 

– М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2015.  – С.75-110 и др.   
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Для комплексного понимания дипломатии и внешней политики 

Ватикана были изучены труды Т. В. Зоновой 36 , А. А. Красикова 37  и 

Р. Н. Лункина38. 

Среди работ китайских авторов, необходимо отметить  фундаментальные 

труды, посвященные широкому кругу проблем отношений Ватикана и КНР, 

выполненные китайскими исследователями Ван Мэйсю (王美秀)39, Гу Йюлу40, 

Янь Кэцзя41, Чжоу Тайлян42, Антоний Ту Шихуа43, Анлоизий Цзинь Лусянь44, 

Лю Гопэн 45 , Чэнь Фанчжун 46 , Иоанн Тон Хон 47 , Мэн Сянься 48 . В них  

исследуется история миссионерства католицизма в Китае, развитие отношений 

между Святым Престолом, католической церковью, различными политическими 

силами, церковью и китайским правительством и др.  

Большую помощь диссертанту оказали работы Гу Юйлу, директора 

института религий Шэхуэйкэсюе Шанхая; Янь Кэцзя, заместителя директора 

                                                           
36 Зонова Т.В. Дипломатическая служба Святого Престола // Дипломатия иностранных государств. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 276–308; Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в 

контексте эволюции европейской политической системы. М.: РОССПЭН, 2000. 
37 Красиков А.А. Ватикан 2000 лет спустя. Римо-католичество между прошлым и будущим / Институт 

Европы РАН. М., 2012; Красиков А.А. Религия и общество. Т. II: Религиозные традиции в условиях 

глобализации / отв. ред. А.А. Красиков. М., 2007; Красиков А.А., Ковальский Н.А., Величко О.И., 

Поташинская Н.Н., Ланда Р.Г., Шалобина И.А. Религия и политика на рубеже двух тысячелетий. М., 2000. 
38 Лункин Р.Н. Европейские нормы свободы совести и новые религиозные движения: восприятие новых 

религий обществом и государством // Религиозные миссии на общественной арене: российский и 

зарубежный опыт / под ред. А.А. Красикова, Р.Н. Лункина. М., 2016. С. 315–335; Лункин Р.Н. Религия и 

европейский популизм: христианский фактор в политических дискуссиях // Современная Европа. 1980. № 1 

(80). С. 102–113. 

39 Wang Meixiu (王美秀). 中国天主教基础知识 [Основные знания католической церкви в Китае]. Пекин: 

Зунцзяовэньхху, 1999. 

40 Gu Yulu (顾裕禄). 中国天主教述评 [Обзор Католической церкви в Китае]. Пекин: Шанхайшэхуэйкэсюе, 

2005. 
41 Yan Kejia. Catholic Church in China. Beijing: China Intercontinental Press, 2004. 
42 Zhou Tailiang. Catholic Church in China. Beijing: China Intercontinental Press 2005. 

43 Anthony Tu Shihua (涂世华). 漫谈我国教会的自主自办 [Беседа о независимости и самостоятельности 

нашей страны] // Catholic Church in China. 2000. № 4. Р. 22–23. 

44 Aloysius Jin Luxian (金鲁贤). 金鲁贤回忆录 [Мемуары Анлоизия Цзинь Лусянь]. Hong Kong: Hong Kong 

University Prees, 2008. 

45  Liu Guopeng (刘国鹏) 刚恒毅与天主教在中国的本土化  [Чельсо Бениньо Луиджи Костантини и 

Локализация католической церкви в Китае]. Пекин: Шэхуэйкэсюе юй вэньсянь, 2011. 

46  Chen Fangzhong (陈方中), Jiang Guoxiong (江国雄). 中梵外交关系史  [История дипломатических 

отношений между Китаем и Ватиканом]. Тайвань: Шану Иншугуань, 2003. 

47 Cardinal Jonh Tong Hon (汤汉). 中国教会与普世教会的共融合 [Соединение между китайской церковью 

и экуменической церковью] // Газета «Гун Гао По». Гонконг, 7.08.2016. 

48 Meng Xianxia (孟宪霞) 社会主义国家处理宗教问题的经验教训. [Опыты и уроки социалистических 

стран в управлении религиозных проблем]. М., 2012. 
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Академии Общественных Наук Шанхая; Антония Ту Шихуа, известного участника 

патриотического движения в китайской церкви, епископа Ханьяна и Пуци, директора 

Всекитайской католической семинарии49 . В них отмечается, что патриотические 

движения в отношении китайской католической церкви зарождались в среде 

китайского народа и китайских верующих.  

Особого внимания заслуживает работа профессора Католического 

университета Фужэнь Чэнь Фанчжун «Дипломатические отношения между 

Китаем и Ватиканом» 50 , в которой анализируется политика Ватикана по 

отношению к Китаю, а также  рассматриваются имеющиеcz проблемы между 

Ватиканом и двумя властями –центрального  народного правительства КНР и 

властью в Тайване.  

Среди работ, посвященных изучению внешней политике КНР на 

современном этапе, взаимоотношениям страны с ведущими участниками 

мировой политической арены, необходимо выделить труды таких авторов, как 

Чжу Лицюнь, Ван Фань, Цю Син, Ван Ичжоу др.51 Их работы помогли понять 

эволюцию внешнеполитических взглядов руководства КНР,  современную 

внешнюю политику КНР, направленную на внешнеполитические интересы и 

обеспечение национальной безопасности. 

Говоря о работах западных исследователей необходимо отметить труды 

профессора Йельского Университета, известного историка, востоковеда и 

миссионера, пионера в области исследования китаеведения в США 

К. С. Латуретта. В своей работе «История христианских миссий в Китае»52 он 

                                                           
49 Gu Yulu (顾裕禄). 中国天主教述评 [Обзор Католической церкви в Китае]. Шанхай: Шэхуэйкэсюе, 2005; 

Yan Kejia. Catholic Church in China. Beijing: China Intercontinental Press, 2004; Zhou Tailiang. Catholic Church 

in China. Beijing: China Intercontinental Press, 2005; Bishop Anthony Tu Shihua (涂世华). 漫谈我国教会的自主

自办 [Беседа о независимости и самостоятельности нашей страны] // Catholic Church in China. 2000. № 4. С. 

22–23. 

50  Chen Fangzhong (陈方中), Jiang Guoxiong (江国雄). 中梵外交关系史  [История дипломатических 

отношений между Китаем и Ватиканом]. Тайвань: Шану Иншугуань, 2003. 

51 Zhu Liqun (朱立群) .观念转变, 领导能力与中国外交的变化 [Перемена идеи, способности и изменение 

дипломатии Китая] // Исследование международной политики. Пекин, 2007. № 1. С. 9–20. Wang Fan (王帆) 

中国外交 . Пекин: Бэйцзин Ляньхэ Чубань Гунси, 2016; Qu Xing (曲星), 当代中国外交  [Современная 

китайская дипломатия]. Пекин: Изд-во Народного университета Китая, 2012; Wang Yizhou. Creative 

Involvement – A New Direction in China’s Diplomacy. Пекин: Изд-во Пекинского университета, 2011. 
52 Latourette K.S. A History of Christian Missions in China. The Macmillan Company. N. Y., 1929. 
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исследовал историю миссионерства в Китае, начиная с истории миссионерства 

Несторианской церкви в Китае в Династии Тан вплоть до 1926 г. Это 

исследование представляет несомненный интерес, хотя автор не признает 

самобытность национальной культурной цивилизации. 

В целом западная историография в основном представлена работами по 

проблемам истории китайского христианства53 . При этом значительная часть 

вопросов истории христианского миссионерства отражена в работах по истории 

опиумных войн 54. 

В последние годы  Ватикан стремится нормализовать отношения между 

Ватиканом и КНР. В этой связи  заслуживает внимания монография сотрудника 

Ватиканского секретного архива Д. Коко  «Святой Престол и Маньчжоуго»55, в 

которой  он используя  документы, хранящиеся в Ватиканском секретном 

архиве, пытается доказать, что Ватикан – Святой Престол никогда не признавал 

марионеточное государство «Маньчжоуго». В целом  исследования Ватикана 

направлены на изучение современного состояния китайской церкви. В этой 

связи необходимо отметить  работу французского миссионера и китаеведа Жан 

Шарбоньера «Путеводитель по католической церкви в Китае 2014 г.»56. В ней он 

приводит новые и подробные данные о китайской церкви, обращая внимание на 

ряд моментов в ее развитии: рост числа священников и монахинь, начиная с 

2008 г.; открытие новых храмов; активизация деятельности церкви в больших 

городах; перераспределение епархий в Китае под руководством китайского 

правительства; мирное разрешение конфликта между китайской официальной 

патриотической церковью и подпольной церковью после письма Папы Бенедикт 

XVI в 2007 г. Эта работа является важной при изучении  как истории, так и 

нынешнего состояния китайской церкви. 

В целом вышеназванные работы представляют научную ценность для 

более глубокого  исследования  нашей проблемы. Однако проблема развития 

                                                           
53 Covell R. Confucius, the Buddha and Christ. A History of the Gospel in Chinese. N. Y., 1986; Whyte R. 

Unfinished Encounter: China and Christianity. London, 1988; Charbonnier J. Histoire des Chretiens de Chine. 

Paris, 1992; Madsen R. China's Catholics: Tragedy and Hope in an Emerging Civil society. Berkeley, 1998. 
54 Beeching J. The Chinese Opium Wars. San Diego. N. Y.; London, 1977. 
55 Giovanni Coco. Santa Sede e Manciukuò (1932–1945). Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006. 
56 Rev. Fr. Jean Charbonnier MEP. Guide to the catholic Church in China 2014. China Catholic Communication, 

Singapore. Dec. 2014. 
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отношений между КНР и Ватиканом в 1949–2017 г. не получила достаточного 

освещения.  

Источниковая база исследования. При написании диссертации автор 

обращался к различным источникам на русском, китайском и английском 

языках, которые можно разделить на следующие  группы. Первую группу 

источников составляют нормативно-законодательные акты, к которым 

относятся Общая программа народного политического консультативного совета 

Китая (1949 г.)57, Конституция КНР (1954, 1975, 1982 гг.) и ее дополнения58, 

Устав КПК59, Устав по религиозным делам КНР (2005 г.)60 и его исправленный 

проект (2016 г.)61, Устав Китайской патриотической католической ассоциации62 

и Епископской конференции католической̆ церкви Китая 63 , Кодекс 

канонического права 64 , Решение Второго Ватиканского Собора 65 , Папские 

эдикты 66 , документы Конгрегации Евангелизации Народов по проблемам 

Китая67, определяющие основу политики КНР и Святого Престола. 

Вторую группу составляют публицистические документы — Апостольские 

письма, гомилии (аналитико-экзегетическая форма проповеди, содержащая 

                                                           
57  Общая программа народного политического консультативного совета Китая (1949 г.). URL: 

http://www.cppcc.gov.cn/2011/09/06/ARTI1315304517625199.shtml (дата обращения:15.11.2016). 
58  Конституция КНР (1954). URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/26/content_4264.htm (дата 

обращения:15.12.2016); Конституция КНР (1975). URL: http://www. npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-

12/06/content_4362.htm (дата обращения:15.12.2016); Конституция КНР (1982). URL: 

http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.html (дата обращения:16.11.2016). 
59 Устав КПК. Пекин: Жэйминь чубаньшэ, 2012. 
60 Устав по религиозным делам КНР (2004 г.). URL: http://www.gov.cn/test/2006-02/24/content_210351.htm 

(дата обращения:17.11.2016). 
61  Исправленный проект устава по религиозным делам КНР. URL: http://dao.qq.com/a/20160909/ 

020526.htm (дата обращения:15.11.2016). 
62  Устав Китайской патриотической католической ассоциации. URL: 

http://www.sara.gov.cn/xxgk/zcfg/qgxzjttxgjgzd/6427.htm (дата обращения: 11.10.2016). 
63  Устав Китайского католического союза епископов. URL: http://www.chinacatho 

lic.cn/html/report/17020785-1.htm (дата обращения:4.09.2017). 
64  Кодекс канонического права. URL: http:// www.vatican.va/chinese/cic_zh.htm (дата обращения: 

5.05.2017). 
65  Решение Второго Ватиканского Собора. URL: http://www.vatican.va/chinese/ concilio.htm (дата 

обращения:7.05.2017). 
66 Папа Пий XII. Ad Sinarum gentem (К китайскому народу). AAS, 1955; Папа Пий XII. Ad Apostolorum 

Principis (Рядом с князем Апостолов). AAS 1958; Папа Иоанн XXIII. Pacem in Terris (Мир в мире). AAS, 

1963; 
96 Инструкция о Священной Конгрегации Распространения Веры по вопросам, связанным с миссией. 

AAS, 1939; Инструкция о Священной Конгрегации Распространения Веры в отношении китайских обрядов. 

AAS 1940; Приказ Священной Конгрегации Пропаганды: Sacra congregatio pro gentium evangelization seu de 

propaganda fide facultates et privilegia sacerdotibus fidelibusque in territorio sinarum degentibus concessa his 

perdurantibus circumstantiis (Конгрегация Пропаганда евангелизации священников и верных полномочий и 

привилегий доказанным, что продолжая обстоятельства тех, кто живет на территориях Китая). Prot. № 

3242/78. 

http://www.cppcc.gov.cn/2011/09/06/ARTI1315304517625199.shtml
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/26/content_4264.htm
http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.html
http://www.gov.cn/test/2006-02/24/content_210351.htm
http://dao.qq.com/a/20160909/%20020526.htm
http://dao.qq.com/a/20160909/%20020526.htm
http://www.sara.gov.cn/xxgk/zcfg/qgxzjttxgjgzd/6427.htm
http://www.vatican.va/chinese/cic_zh.htm
http://www.vatican.va/chinese/%20concilio.htm
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истолкование прочитанных мест Священного Писания), речи и интервью известных 

политических и религиозных деятелей КНР — Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Си 

Цзиньпина68; и Ватикана — Папы Пия XII, Папы Павла VI, Папы Иоанна Павла II, 

Папы Бенедикта XVI69. Выступления известного лидера КПК по работам единого 

фронта Ли Вэйхань 70 , консультанта Католической Патриотической Ассоциации 

Китая, директора Всекитайской католической семинарии Антония Ту Шихуа 71 , 

заместителя председателя комитета постоянного комитета всекитайского собрания 

народных представителей, председателя Католической Патриотической Ассоциации 

Китая, епископа Пекина Михаила Фу Тешань72, в которых конкретизуется те или 

иные решения, а также раскрывается атмосфера  времени. 

Таким образом, источниковая база исследования является достаточно 

репрезентативной, она способствовала комплексному и всестороннему 

рассмотрению изучаемой проблемы. 

                                                           
68 Мао Цзэдун. 关于正确处理人民内部矛盾的问题 [О правильном разрешении противоречий внутри народа] 

// Избранные произведения Мао Цзэдуна. Т. 5. Пекин: Жэйминь чубаньшэ, 1977. С. 363–402; Мао Цзэдун. 论人民

民主专政 [Доклад на 2-м Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Китая] // Избранные 

произведения Мао Цзэдуна. Пекин: Жэйминь чубаньшэ, 1967. С. 1357–1371; 邓小平思想年谱 1981 年 

[Биографическая хроника идеи Дэн Сяопина. 1981]. URL: 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69683/4723399.htm (дата обращения: 7.04.2017); Си Цзиньпин (习近平). 

承前启后  继往开来  继续朝着中华民族伟大复兴目标奋勇前进  [Принимайте эстафету от прошлого и 

открывайте путь в будущее, идем вперед к цели великого возрождения китайской нации]. URL: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/29/c_113852724.htm (дата обращения: 16.12.2016); Си Цзиньпин (习近

平). 全面提高新形势下宗教工作水平 [Всесторонне повысить уровень работы по религиозным делам] // 

Агенство Синьхуа. 23.04.2016. 
69 Папа Пий XII. Сupimus imprimis (Я хотел бы начать). AAS 1952; Павел VI. Телеграмма Председателю Мао 

«A Collection of Documents on the History of the 60 Years of Sino-Vatican Diplomatic Relations». Тайбэй: Изд-во 

Католического университета Фужэнь, 2002; Папа Павел VI. Solentà Dell'Epifania di Nostro Sig-nore Gesu Cristo 

(1967) (Торжество Богоявления Господних). URL: http://w2.vatican.va/content/ paul-

vi/it/homilies/1967/documents/hf_p-vi_hom_19670106.html (дата обращения: 6.12.2026); Pope John Paul II. Message 

of His Holiness Pope John Paul II for the Fourth Centenary of the arrival in Beijing of the great missionary and 

scientist Matteo Ricci, S.I. URL: http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/en/speeches/2001/october/documents/hf_jp-ii_spe_20011024_matteo-ricci.html (accessed: 6.06.2016); Папа 

Бенедикт XVI. Письмо епископам, пресвитерам, последователям и верующим католической церкви КНР. 

27.05.2007. 
70 Ли Вэйхань (李维汉) 统一战线问题与民族问题 [Проблемы единого фронта и национальность]. Пекин: 

Жэйминь чубаньшэ, 1981; 俞正声会见中国天主教第九次全国代表大会代表  [Юй Чжэншэн принимал 

представителей 9-го собрания китайской католической церкви]. URL: http://news.xinhuanet.com/politics/ 

2016-12/29/c_1120216199.htm (дата обращения: 6.06.2017). 
71 Прошлые дела епископа Ту Шихуа в 20 веке // Phoenix TV. 8.02.2011. 

72  Кардинал Иосиф Чэнь Жицзюнь ( 陈 日 君 ). Беседа Кардинала Иосифа Чэнь Жицзюнь о 

представительном собрании китайской католической церкви Salt + Light Media (Canada). 13.01.2017. 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69683/4723399.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/29/c_113852724.htm
http://w2.vatican.va/content/%20paul-vi/it/homilies/1967/documents/hf_p-vi_hom_19670106.html
http://w2.vatican.va/content/%20paul-vi/it/homilies/1967/documents/hf_p-vi_hom_19670106.html
http://w2/
http://news.xinhuanet.com/politics/%202016-12/29/c_1120216199.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/%202016-12/29/c_1120216199.htm
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Хронологические рамки охватывают период с 1949 по 2017 годы. 

Нижняя граница обусловлена образованием КНР, с созданием которой началась 

новая эра в отношениях между Китаем и Святым Престолом. Верхней границей 

является 2017 г., когда в Пекине был созван форум «Китайской культуры и 

китаизации религии», на котором была изложена позиция правительства Китая 

по вопросам китайско-ватиканских отношений, что показало важность 

политики страны по нормализации отношений со Святым Престолом.  

Методологическая основа исследования обусловлена поставленными в 

работе целями и задачами. Она  опирается на принципы историзма, научной 

объективности и достоверности. В основе лежит проблемно-хронологический 

подход, который позволил проанализировать политико-религиозные отношения 

между Китаем и Ватиканом, начиная с первых миссионеров Святого Престола 

вплоть до настоящего времени. 

Для достижения цели исследования были использованы как общенаучные, 

так и специальные методы исторического анализа, среди которых особое 

значение имеют анализ и синтез, позволившие всесторонне проанализировать 

различные аспекты этих отношений. Применение сравнительно-исторического 

метода дало возможность выявить специфику процесса католизации Китая. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что: 

 – она является первым комплексным исследованием в китайской, 

российской и западной научной литературе, посвященным системному 

изучению политических и религиозных отношений между Китаем и Ватиканом 

– Святым Престолом; 

 – выявлен фактор религиозных организаций в международных 

отношениях, особенно между евангелизацией межнациональной церковью и 

защитой суверенитетом светской власти в КНР; 

 – проанализированы причины, препятствующие установлению 

дипломатических отношений между КНР и Ватиканом; 

 – исследована эволюция отношений между КНР и Ватиканом с 1949 г. по 

2017 г.; 
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 – привлечен широкий круг источников на китайском, английском, и 

русском языках, который позволили с точки зрения современного научного 

знания определить роль, место и перспективы отношений КНР и Ватикана – 

Святого Престола в системе международных отношений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 – политика Ватикана на протяжении большей части истории 

миссионерской деятельности католической церкви не всегда учитывала 

цивилизационные особенности и традиционные ценности Китая, что несло в 

себе угрозу их нивелирования и отрыва китайцев от своих национальных 

корней; 

 – в течение социалистического периода, вплоть до начала ХХI в., 

отношения Китая и Святого Престола носили достаточно напряженный 

характер в силу опасений руководства КНР из-за посягательства со стороны 

Ватикана на национальный суверенитет и независимость Китая; 

 – руководство Китая пыталось строго контролировать процесс 

католизации населения, стремясь не допустить влияния внешних сил, прежде 

всего Святого Престола, на эти процессы. Поиск компромисса в разрешении 

сложившейся ситуации начался только в начале XXI в., особенно после 2013 г., 

когда Римским папой был избран Франциск I, политика мягкого прозелитизма 

которого сопровождалась активизацией отношений между Китаем и Ватиканом; 

 – интенсивное развитие Китая в результате реформ Дэн Сяопина и 

модернизация промышленности привели к повышению социальных стандартов, 

вестернизации образа жизни. Эти процессы сопровождались ростом интереса к 

западноевропейским религиозным традициям и, в первую очередь, к 

католицизму, число приверженцев которого постоянно росло; 

 – распространение католичества в Китае, в свою очередь, порождает 

активизацию политики Святого Престола в КНР и стремление обеспечить 

контроль за католическими структурами в стране. Усиление роли и веса КНР в 

современном мире также является аргументом для усиления присутствия 

Ватикана в китайском обществе; 
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 – последнее время на фоне турбулентности современных международных 

отношений, обострения отношений Китая с США и западным миром в целом, 

китайское руководство все чаще обращается к традиционным этико-

философским ценностям, видя скрепу китайского общества в гармонизации 

модернизационных процессов и традиционной этики. 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что она 

является комплексным исследованием, в котором выявлены закономерности, 

характеризующие видение политико-религиозных отношений Китая с 

Ватиканом, начиная с первых миссионерских миссий Святого Престола в Китай 

вплоть до настоящего времени. В диссертации исследуются характер и 

специфика основных внешнеполитических действий Ватикана по расширению и 

закреплению своего присутствия в Китае, а также реакция китайского 

руководства на эти действия. Их результаты могут быть использованы при 

дальнейшем исследовании проблемы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования фактического материала и итогов исследования в практической, 

научно-исследовательской и преподавательской работе, нацеленной на 

дальнейшую разработку этой тематики. Результаты исследования автора могут 

быть также полезны в принятии решений во внешней политики КНР и Ватикана. 

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы в разработке 

новых учебных курсов, а материалы диссертации могут быть полезны при 

преподавании курсов по внешней политике в высших учебных заведениях. 

Достоверность результатов исследования обеспечена репрезентативной 

источниковой базой, введением в научный оборот широкого круга источников 

на русском, китайском и английском языках, а также использованием при 

написании работы общенаучных методов исследования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация  была обсуждена, 

одобрены на заседании кафедры теории и истории международных отношений 

Российского университета дружбы народов и рекомендована к защите. 

Основные положения, выработанные в ходе научного исследования, нашли 

отражение в 14 научных статьях, 4 из которых опубликованы в научных 
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журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Результаты исследования также были апробированы в докладах 

автора на конференциях, в частности, в ходе «2016 China Chongqing International 

Taletents Innovative Sym-posium» при Комитете КПК в Чунцине (28 ноября 2016 

г., Чунцин, Китай) и Научной годовой конференции вебсайта www.guancha.cn 

(31 декабря 2016 г.). 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающих   

девять параграфов, заключения,  списка  источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автор обосновывает актуальность темы, определяет объект, 

предмет, цель и задачи исследования, раскрывает теоретические и 

методологические основы и методику проведения исследования, теоретическую 

и практическую значимость, а также дает характеристику научной новизны,  

формулирует ключевые положения, выносимые на защиту, приводит сведения 

по апробации результатов исследования.  

Первая глава «Особенности становления отношений между Китаем и 

Святым Престолом – Ватиканом (От Первых католических миссий в Китае 

до образования КНР)» состоит из четырех параграфов. В первом из них «Из 

истории китайско-ватиканских отношений» диссертант отмечает, что Ватикан, 

используя свои уникальные организационно-финансовые и дипломатические 

возможности, последовательно осуществлял свою идейную, финансовую и 

экономическую экспансию. Являясь духовным лидером всего католического 

мира, папское государство последовательно проводило активную внешнюю 

политику в Западной и Центральной Европе, стремясь влиять как на 

международные процессы, так и на внутреннюю политику отдельных стран. 

Далее автор анализирует тот факт, что, представляя собой «глобальную 

державу», Папа Римский признается влиятельным субъектом современной 

геополитики. В результате  одним из направлений в развитии распространения 

католицизма явились страны Востока, и, в частности, Китай. Густонаселенность 

http://www.guancha.cn/
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страны, размеры ее территории во многом определили интересы Святого 

Престола в проведении свой миссионерской деятельности. Доказано, что 

китайское правительство всегда рассматривало политику католической церкви, 

как вмешательство во внутренние дела Китая, и трактовала католицизм как 

внешнюю религию, абсолютно отличную и не свойственную китайским 

традициям.  

Во втором параграфе «Противоречия между римско-католическими 

миссионерами и китайскими проповедниками. Споры о китайских обрядах (XVII 

в. – 1939 г.)» диссертант анализирует деятельность католических проповедников 

по католизации Китая и адаптации китайских традиций, в особенности 

конфуцианства, к католическому вероисповеданию. Доказано, что требования 

Ватикана от китайцев обращенных в католичество отказаться от традиционных 

обрядов и национальных обычаев расценивалось как покушение на 

традиционные китайские ценности и вмешательство во внутреннюю жизнь 

страны. Автор исследует конфликты, возникшие между Святым Престолом и 

Китаем в процессе миссионерской деятельности католической церкви. Во-

первых, попытка ввести в Китае в 1630 г. западный календарь, который не 

соответствовал китайским традициям летоисчисления и противоречил «законам 

предков». Во-вторых, издание в 1715 г. в Нанкине  папским легатом буллы Папы 

Климента XI «Ex Illa Die» («С этого дня») без согласования с китайским 

правительством, в которой указывалось, что поскольку китайские национальные 

традиции противоположны доктрине католицизма, то китайским католикам 

запрещается участвовать в национальных обрядах и необходимо принимать 

присягу Святому Престолу, что привело к дальнейшему развитию конфликта. 

По итогам анализа автор делает вывод, что противоречия между католической 

доктриной и китайскими традициями являлись наиболее сложным вопросом в 

процессе выстраивания взаимоотношений между Святым Престолом и Китаем, 

который постепенно перешел из области культурных различий в политическую 

плоскость.  

В третьем параграфе  «Роль католических миссионеров в политике 

западных стран в Китае (1840–1900)» исследуется, прежде всего  ситуация с 



19 
 

легализацией и укреплением позиций католического миссионерства в Китае 

после Опиумных войн. Доказано, что в этот период положение миссионеров в 

Китае значительно укрепилось. Благодаря их пониманию менталитета, знанию  

традиций и языка, католические миссионеры стали незаменимыми 

помощниками европейских держав во время Опиумных войн.  В этой связи 

автором отмечается, что агрессия западных стран против Китая способствовала 

возвращению миссионеров в страну, а деятельность католической церкви, в 

свою очередь, способствовала расширению влияния западных стран, закрепляя 

здесь их экономические и политические привилегии.  Подчеркивается, что 

после легализации деятельности католических проповедников в 1846 г. они 

получили значительные политические привилегии в Китае. В частности, право 

консульской юрисдикции и право на возвращение имущества церквей быстрыми 

темпами расширялись, что серьезно нарушало суверенитет Китая и вызвало 

серьезное неудовольствие со стороны китайского народа и чиновников. Автор 

приходит к выводу, что злоупотребление миссионерами своими правами и их 

тесные контакты с европейскими интервентами способствовали в дальнейшем 

ухудшению отношений между Китаем и Святым Престолом. 

Четвертый параграф «Отношения между Китаем и Ватиканом –

Святым Престолом в первой половине XX века (1900–1949) гг.» посвящён 

отношениям на новом историческом этапе. Отмечается, что после 

Ихэтуаньского восстания произошли позитивные перемены в политике Святого 

Престола, который стремился уменьшить вражду между китайским народом и 

католической церковью. Важным моментом в деятельности католической церкви 

явилось ограничение вмешательства миссионеров в китайские внутренние дела, 

что способствовало развитию миссионерства в Китае. Автором  доказано, что в 

первой половине XX в. деятельность католической церкви принесла пользу 

китайскому обществу. В частности, миссионеры приобщали простых китайцев к 

грамоте, строили и обустраивали больницы, открывали университеты.  

Кроме того, католическая церковь в Китае начала борьбу с некоторыми 

пережитками китайского общества. Отмечается также вклад церкви в борьбу с 

японской оккупацией. Тем не менее, с поражением гоминьданских вооруженных 
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сил в гражданской войне западные и антикоммунистические 

священнослужителе начали покидать Китай. Автор приходит к выводу, что в 

результате антикоммунистической политики католической церкви в Китае, 

отношения между КНР и Святым Престолом ухудшились, и это обстоятельство, 

по мнению автора, является важной причиной, объясняющей почему отношения 

между Китаем и Святым Престолом до сих пор не нормализованы. 

Вторая глава «Отношения между Китаем и Ватиканом после 

создания КНР» состоит из двух параграфов. В первом из них «Отношения 

между Ватиканом и Китаем до реформ и открытости (1949–1978). Разрыв 

отношений между Ватиканом и Китаем» автор изучает отношения КНР и 

Ватикана от образования  КНР в 1949 г. до реформ и открытости в 1978 г. 

Отмечается, что отношения между КНР и Святым Престолом не улучшились, 

как, например, отношения между Святым Престолом и социалистическим 

лагерем. Наоборот, политическая ситуация в Китае ожесточилась из-за 

радикальных политических, экономических и общественных реформ и их 

негативных последствий.  

Диссертант  оценивает влияние значимых событий в международных 

отношений, в частности: ухудшения отношений между КНР и СССР, 

повышения статуса Китая в мировой политике начиная с 1970 гг., 

восстановления КНР в 1971 г. своего законного места в ООН, а также 

улучшение отношений между КНР и западными странами после визита 

президента США Р. Никсона в Китай в 1972 г.,  на политику Святого Престола в 

отношении коммунистического Китая. Доказано, что эти события повлияли на 

изменения в политике Святого Престола, который осознал, что правительство 

на Тайване уже не сможет восстановить здесь  свою власть,  вследствие чего 

Ватикан начал проводить политику, направленную на улучшение отношений с 

КНР. 

Во втором параграфе «Отношения между Китаем и Ватиканом в период 

от Реформы и Открытости Китая до вступления на престол папы Франциска 

(1978–2013): кризисное развитие и ограничение контактов» исследован 

современный этап взаимодействия двух государств в системе международных 
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отношений. Подчеркивается, что результатом быстрого развития после 

восстановления в правах католической церкви в Китае стало увеличение 

влияния католических деятелей на внешнюю и внутреннюю политику страны.  

В этой связи отмечается, что изменения, произошедшие вследствие начала 

политики открытости и быстрого развития коммуникации между КНР и 

другими странами, привели к усложнению политической ситуации в Китае и 

послужили поводом для новых контактов между КНР и Святым Престолом. 

Стараясь улучшить дипломатические отношения с КНР, Ватикан также активно 

начал вмешиваться в дела китайской католической церкви, ставя целью 

восстановить контроль Святого Престола над ней и рассматривая ее как свою 

сферу влияния на внутреннюю политику Китая. В целом, на современном этапе 

развития системы международных отношений, КНР и Святой Престол стали 

более активно развивать формат двусторонних отношений. Тем не менее, еще 

остаются вопросы, препятствующие нормализации отношений между двумя 

сторонами. 

В третьей главе «Перелом и прорыв: развитие отношений между КНР 

и Ватиканом-Святым Престолом с 2013 г.» анализируются три параграфа. В 

первом из них «Новый этап в отношениях между КНР и Ватиканом – Святым 

Престолом после прихода к власти главы КНР Си Цзиньпина и назначения в 

Ватикане Папы Франциска в 2013 г.» речь идет о дальнейшем улучшении 

отношений между двумя сторонами. Автор отмечает, что после избрания Си 

Цзиньпина на должность председателя Китайской Народной Республики 14 

марта 2013 г., принятия новой внешнеполитической концепции Китая, частью 

которой стало расширение связей с зарубежными религиозными организациями, 

а также избрания в марте 2013 г. Папой Римским Франциска, деятельность 

которого на международной арене была направлена на продолжение политики в 

рамках конфликтного взаимодействия, отношения между КНР и Ватиканом 

заметно улучшились. Доказано, что изменения в политике обоих государств 

дали возможность наладить диалог в отношениях между КНР и Ватиканом – 

Святым Престолом. 
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Во втором параграфе «Претензии Ватикана на руководство 

католической церковью Китая как основная проблема отношений Китая со 

Святым Престолом» исследована  современная политика в отношениях между 

двумя государствами. Автор отмечает, что в нормализации отношений между 

КНР и Святым Престолом, ключевой проблемой является конфликт между 

процессом евангелизации и защитой суверенитета КНР. Доказано, что несмотря 

на то, что по размерам Ватикан является самой маленькой страной в мире, в то 

же время, это мировой центр католицизма.  

В целом опираясь на 1,3 миллиарда католиков в мире Святой Престол 

является важным субъектом международных отношений. Доказано, что для 

Ватикана,  самой маленькой страны в мире, не располагающей природными 

ресурсами, развитие процесса евангелизации является ее ключевым и 

уникальным источником распространения своего влияния в мире. В то же время 

католицизм занимает важное место в китайском обществе. Таким образом, автор 

приходит к выводу, что быстрорастущий Китай является для Ватикана наиболее 

потенциальным ресурсом евангелизации. Развитие этого процесса в Китае, 

будет способствовать упрочению позиций Святого Престола в международных 

отношениях.  

В третьем параграфе «Поиск компромисса между Ватиканом и Китаем 

в отношении Тайваня и Гонконга как одно из условий нормализации 

двусторонних отношений» подчеркивается важность таких вопросов 

двусторонних отношений, как проблемы Тайваня,  Гонконга в трактовке истории 

миссионерства в Китае, для нормализации отношений между Святым 

Престолом и КНР. Доказано, что хотя эти проблемы не являются ключевыми, 

тем не менее, они способствует нагнетанию обстановки и препятствуют 

нормализации отношений. В результате диссертант  приходит к выводу, что по  

итогам анализа поиска путей по нормализации отношений между Ватиканом и 

Китаем, вышеперечисленные проблемы комплексно создают сложность и 

запутанность в китайско-ватиканских взаимоотношениях, что    отношения 

между странами являются одними из самых сложных в современных 

международных отношениях. Тем не менее,  в отношениях между КНР и 
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Ватиканом – Святым Престолом, начиная с 2013 г. стало  наблюдаться 

определенное потепление в отношениях. 

В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым 

пришел автор в результате своего исследования. В процессе исследования 

поставленной проблемы автором была проанализирована миссионерская 

политика Ватикана – Святого Престола по отношению к Китаю на протяжении 

истории. Проведенный комплексный анализ позволил выявить особенности 

отношений между двумя государствами, проследить их развитие в 

исторической ретроспективе, оценить их влияние на современный этап 

отношений. Доказано, что данная тема является актуальной в связи с 

возрастанием значимости религиозного фактора в международных отношениях, 

в связи с чем нормализация отношений между КНР и Ватиканом является 

важной дипломатической задачей для обоих государств. 

Показано, что после разрыва дипломатических отношений между 

Ватиканом и КНР в 1951 г. правительство Китая  предъявило  условия по их 

восстановлению: полное невмешательство Ватикана во внутренние дела Китая, 

отказ от практики назначения Святым Престолом епископов, признание 

политики «одного Китая»   над Тайванем и т.д.. Одной из проблем нормализации 

отношений Святого Престола и КНР являлся вопрос назначения епископов, при 

этом проблема Тайваня стояла, как правило, на втором месте. Поэтому 

установлению дипломатических отношений между Святым Престолом и КНР 

придается большое значение и переговоры между ними по этому вопросу 

продолжаются до сих пор. 

Выявлено, что в настоящее время в Китае имеются две католические 

иерархии — одобренная властями официальная Католическая патриотическая 

ассоциация (КПА), созданная в 1957 г., и подпольная Церковь, в которую входят 

китайские католики, несогласные с политикой КПК по вопросам 

вероисповедания. В 1980 г. в Китае была образована Конференция католических 

епископов — структура, более соответствующая каноническому устройству 

христианских Церквей. Однако фактически и она, и КПА находятся под 

контролем государства и Коммунистической партии Китая. При этом важно 
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отметить, что догматических споров между официальной и подпольной 

Церковью нет. КПА ничем не отличается от других католических общин. Они 

даже признали литургическую реформу, которая была проведена после Второго 

Ватиканского собора. 

В работе выявлено, что проблема официальной китайской Католической 

церкви заключается в том, что, согласно положению католической церкви, 

назначать епископов может только сам понтифик. Соответственно епископов, 

рукоположенных Церковью, официально признаваемой властями Китая, 

Ватикан не признавал. Китай же, в свою очередь,  отрицал право Ватикана 

вмешиваться в его внутренние дела. В настоящее время в Китае насчитывается 

110 епископов, из которых 30 принадлежат подпольной Церкви, остальные — 

национальной, но почти все они, за исключением восьми епископов, признаются 

Ватиканом. При этом, двое из этих восьми отлучены от церкви Ватиканом, так 

как  активно поддерживают религиозную политику китайского правительство и 

выступают против вмешательства Святого Престола во внутренние дела 

китайской церкви. 

Определено, что ошибки исторического прошлого, как например, 

события, связанные со «120 китайскими мучениками», негативно влияют на 

нормализацию двусторонних отношений, так как Ватикан не признал 

ошибочность своих решений прошлого, хотя, как доказано,  исторические 

события  играют важную роль в  дальнейшем процессе нормализации 

отношений между КНР и Святым Престолом. И если последний желает 

улучшить отношения с КНР, то должен уважать позицию Китая. 

Доказано, что определенные признаки потепления в отношениях между 

Ватиканом и Китаем появились в 2014 г., когда папа Франциск, пролетая через 

воздушное пространстве Китая, отправил приветственную телеграмму 

председателю КНР; а  в декабре 2014 г., учитывая позицию Китая, он  отказался 

от  официальной аудиенции далай-ламе XIV Тензину Гьяцо. Китайское 

правительство оценило этот дипломатический шаг со стороны Ватикана. В  

результате,  2015 г. в китайской католической церкви произошло первое за три 

года рукоположение в епископы, и претендента негласно одобрил Ватикан. 
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Установлено, что в условиях смены идеологической парадигмы, после 

«Реформы и Открытости» 1978 г., правительство КНР обновило принципы 

взаимодействия церкви и партийного государства, которые были изложены в 

документе центрального комитета КПК «Об основополагающих взглядах на 

религиозный вопрос и политику в этом направлении в ходе социалистического 

периода в нашей стране». В связи с этим, христианские идеи усилили  

популярность в среде образованных жителей КНР, в том числе среди 

интеллектуальной элиты. Например, если в 1980-х гг. христианство   

распространялось    наиболее активно в сельской местности, где  была активна  

миссионерская деятельность,  прежде всего за счет врачей, то  в настоящее 

время христианские идеи находят своих последователей все  больше  среди 

интеллигенции. Кроме того, можно отметить встречный процесс «легитимации» 

христианских идей среди  приверженцев традиционных интеллектуальных 

направлений китайской общественности. 

Таким образом, власти КНР понимали, что в условиях смены 

идеологической парадигмы христианство может превратиться в одну из 

основных религий и государство проводит политику по вовлечению католиков в 

концепт китайского патриотизма. Однако самим членам Компартии быть 

членами церкви, согласно  правилам КПК о дисциплинарных наказаниях,  было 

запрещено. В связи с этим, в последнее время в обществе все чаще слышатся 

призывы пересмотреть этот принцип. В настоящее время, по неофициальным 

данным, около 65 тыс. партийных работников являются  христианами. Растет 

число и рядовых китайских христиан. Поэтому,  «христианизация Китая» 

основная причина все более пристального внимания Святого Престола к 

Поднебесной. 

Доказано, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 13% всех 

христиан в мире, аналитиками прогнозируется, что это единственный регион, в 

котором количество христиан будет увеличиваться не только в абсолютных, но 

и в относительных показателях. Китай находится на седьмом месте среди стран 

с наибольшим количеством христианского населения. По разным оценкам от 8 

до 12 млн. китайских католиков лояльны Папе, что указывает на важность 
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налаживания отношений между КНР и Святым Престолом. 

Одновременно в работе отмечается, что Ватикан заинтересован в 

возвращении под свое начало многомиллионной китайской паствы – 

практически  каждая китайская провинция имеет свои приходы. Кроме того, 

экономическая состоятельность членов китайских католических общин является 

важным элементом интереса Ватикана к католикам КНР. Ватикану как 

государству и одновременно центру мировой конфессии отношения с КНР 

важны, поскольку Китай в современном мире — это великая держава, вторая 

экономика мира, важный финансовый игрок. Главный экономический источник 

для Святого Престола — это доход имущества церкви и дар от верующих, если 

Ватикан может участвовать в делах китайской церкви, он сможет получать от 

нее доход, что может явиться значительным оттоком финансовых средств из 

страны. 

Тем более что нормализация в отношениях между Ватиканом и Китаем 

может упрочить влияние Ватикана в Азиатско-Тихоокеанский регионе, 

учитывая действенность сферы неформальной дипломатии — религиозные 

католические обмены и культурные мероприятия с католиками других стран 

региона. Укрепление позиций Китая в таких организациях, как Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский саммит значительно усилится.  

Например, АСЕАН в последнее время более пристальное внимание уделяет 

проблеме прав человека. Поэтому нормализация отношений с Ватиканом важны 

для отношений Пекина с католическим миром. 

Таким образом, на современном этапе развития международных 

отношений и КНР, и Святой Престол заинтересованы во взаимном сближении, 

нормализации отношений и налаживании контактов. Обе стороны равно 

заинтересованы в установлении отношений на официальном уровне. Однако 

данный процесс может затянуться на неопределенное время в связи с 

существующими проблемами в отношениях между двумя государствами. 
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ЮАНЬ Цюань (Китай) 

Религиозно—политические отношения между Китаем и Ватиканом –

Святым Престолом (1949–2017) 

 
Диссертация посвящена исследованию истории влияния религиозно-

политических отношений между КНР и Ватиканом – Святым Престолом (1949–

2017). Китай и Ватикан являются важными субъектами системы 

международных отношений и мировой политики в настоящее время. Однако 

процессе нормализации китайско-ватиканских отношений проходит через 

множество различного рода проблем и взаимных разногласий. Отношения 

между КНР и Святым Престолом характеризуются заметными улучшениями. 

Введенные изменения в политику помогли Ватикану также частично изменить 

его бывшую безнадежную позицию по отношению к представительному 

собранию китайской католической церкви, чтобы встать на путь улучшения 

отношений между Китаем и Ватиканом. Сегодня перед КНР и Ватиканом – 

Святым Престолом стоит еще много проблем, и нормализация двусторонних 

отношений займет еще долгое время.  

 

YUAN Quan (China) 

The Religious and political relations between the PRC and Vatican-the 

Holy See (1949-2017) 

The dissertation is devoted to the study of the history of the influence of 

religious and political ties between the PRC and Vatican – the Holy See (1949-2017). 

The PRC and the Holy See are essential subjects of the system of international 

relations and world politics at present. However, the process of normalizing Sino-

Vatican relations goes through many different kinds of problems and mutual 

disagreements. Relations between the PRC and Vatican are characterized by notable 

improvements. The changes introduced after the meeting helped Vatican also partially 

change its former hopeless position vis-à-vis the representative assembly of the 

Chinese Catholic Church to take the path of improving relations between the PRC and 

the Vatican. Although the PRC and the Vatican-Holy See still face many problems, 

the normalization of bilateral relations is necessary for a long time. 


