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В статье рассматривается история Японской православной церкви в по
слевоенное время. Данный период времени (1946-1948 гг.) характеризовался 
обострением противоречий внутри церкви, что в итоге привело её к расколу.

После окончания второй мировой войны территория Японской империи была 
оккупирована войсками союзников. Положение Японской православной церкви 
(ЯПЦ), которая пережила тяжелые времена в период войны стало катастрофи
ческим. За время американских бомбардировок было потеряно множество мест 
для богослужения, на восстановление которых у ЯПЦ не хватало денег. Также, 
с началом реформ в Японии был поднят вопрос о подчинении японской церкви. 
Это было время, когда ради выживания ЯПЦ пришлось адаптироваться к новым 
условиям жизни в стране.

С момента окончания Второй мировой войны высшие иерархи Японской 
православной церкви пробовали наладить контакты с Московским патриархатом 
с целью возвращение в ряды Русской православной церкви. Московский патри
архат и сам рассматривал такую возможность. Так, 21 марта 1946 г. патриарх 
Алексий направил телеграмму председателю Совета по делам Русской право
славной церкви при Совете народных комиссаров СССР Г.Г. Карпову с предвари
тельными соображениями по поводу командировки в Японию [1, с. 140].

27 марта 1946 г. Консистория ЯПЦ с епископом Николаем Оно направила 
прошение патриарху Московскому и всея Руси Алексию о воссоединение Право
славной церкви с РПЦ [2, с. 46]. 3 апреля 1946 г. патриархом было издано рас
поряжение, согласно которому Японская православная церковь была воссоеди
нена с Русской православной церковью.

5-6 апреля 1946 года состоялся первый послевоенный Церковный Собор 
Японской православной церкви. Произошло это в результате давления на ряд 
членов Консистории группой священнослужителей во главе с Самуилом Удзава. 
На Соборе были подняты вопросы о подначалении церкви и её руководителе. 
Последнее касалось епископа Николая Оно, который формально возглавлял в 
то время ЯПЦ и чья кандидатура многих не устраивала. По окончанию собора 
епископом Николай покинул свой пост и удалился в сельскую местность пре
фектуры Мияги. Временным главой церкви стал протоиерей Самуил Удзава. 
Собор проходил в очень неспокойной обстановке. Среди представителей отчет
ливо выделились сторонники Московского патриархата и Североамериканской 
метрополии. На Соборе японского православного духовенства было принято ре
шение о том, что связь с Московским патриархатом должна быть налажена, но
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епископ должен был быть направлен из США [3, с. 282]. В соответствии с этим 
было направлено письмо митрополиту североамериканскому Феодосию с хода
тайством о вхождении в епархию епископа Вениамина (Басалыги).

Осенью 1946 г. прибыл ответ с североамериканского континента. В письме 
митрополита Феофила было предложение принять от него епископа Японской 
церковью и одобрить кандидатуру Консисторией. Параллельно с этим сторонни
ками Московского патриархата через Советское представительство в Токио был 
направлен запрос в патриархат, который содержал просьбу о назначении русско
го епископа. В связи с этим в Японию были направлены епископы Борис (Вик) и 
Сергий (Ларин). Однако, добраться они смогли только до Владивостока. В Японию 
попасть они не смогли. Причиной тому стал отказ американской оккупационной 
администрации выдавать визы. Это могло быть связано с тем, что в Вашингтоне 
визит представителей РПЦ рассматривался как акт шпионажа в пользу СССР

17 ноября состоялось заседание Консистории ЯПЦ, под давлением сторонни
ков Московского патриархата, предложение осталось без ответа [1, с. 194]. Также 
на такой исход повлияло присутствие представителя от американского военного 
командования, который настаивал на принятии предложения. Такой шаг факти
чески являлся вмешательством во внутрицерковные дела православной церкви.

В начале января 1947 г. русской общиной в Токио была направлена петиция в 
Москву с целью назначения епископа из СССР Однако советское руководство по
нимало, основываясь на опыте, что священнослужителям могут не выдать визы.

20 января 1947 г. на внеочередном Соборе ЯПЦ было принято решение об 
отмене ранее принятых решений Консисторией как ошибочных. Епископ Вениа
мин признавался руководителем Японской православной церкви, которая пере
шла под юрисдикцию Православной церкви в Америке (ПЦА) [2, с. 45]. Следует 
отметить, что ожидаемого эффекта от присоединения, а именно материальная 
помощь со стороны оккупационной администрации и ПЦА, представители ЯПЦ 
не получили.

Признание американского епископа главой церкви вызвало недовольство 
части японского духовенства и мирян. Их поддержала и русская диаспора в То
кио. Возглавили эту группу епископ Николай Оно и протопресвитер Антоний Ти
кай. Также было принято решение о создании новой церковный организации Ис
тинной православной церкви Японии [4, с. 110]. Епископ Николай стал её главой 
и 21 февраля 1947 г. направил патриарху Алексию письмо с прошением о вос
соединении церкви [3, с. 288]. ИПЦЯ была признана Московским патриархатом 
как законная наследница ЯПЦ МП. Несмотря на поддержку со стороны Москвы, 
которая была просто номинальной ввиду разного рода барьеров, Истинная пра
вославная церковь находилась в тяжелых условиях. Почти все храмы в Японии 
были переданы сторонникам ЯПЦ, а на постройку новых не было средств. Также 
резко сократилось и количество последователей церкви.

Таким образом произошел внутрицерковный раскол японского православия. 
Причины для этого имелись как внутренние, так и внешние. Ко внутренним при
чинам можно отнести противостояние различных фракций касательно юрисдик
ции церкви, антагонизм высших иерархов. К внешним можно отнести несомнен
ному влиянию США на процессы, которые происходили по всей Японии. Ведь 
именно с целью получить материальную помощь от Вашингтона и ПЦА было
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принято решение о смене юрисдикции. Как итог таких действий -  церковь раз
делилась на две части.
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