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В статье, в контексте имеющихся данных по истории православия на севере и северо-востоке Китая, 
приводится новая информация, характеризующая самые разные аспекты существования и деятельности 
православной церкви в начале 1930-х гг. Это время стало достаточно сложным для русских эмигрантов 
на рассматриваемых территориях. Они являлись основными носителями православия. В исследовании 
использованы общенаучные методы сбора, анализа и синтеза материала, что особо важно при работе 
с источниками, а также специальные методы исторического познания. Хронологический метод позволил 
характеризовать события в их последовательности, сравнительно-исторический дал возможность срав-
нивать факты и явления в разные временные отрезки. Главным выводом исследования стало замечание 
о том, что в рассматриваемое время условия существования представителей православного сообщества 
в регионе осложнялись рядом факторов. Это карательные походы в места их проживания красноармей-
ских отрядов, установление марионеточного режима государства Маньчжоу-Го, сильнейшее наводнение 
в г. Харбин. Отмеченное привело к закрытию ряда православных храмов и значительному оттоку прихо-
жан. Основу статьи составили малоизвестные и неизвестные архивные документы, информация в кото-
рых в некоторых случаях знакома по публикациям, но встречаются и совершенно новые, не известные 
ранее факты. Череда событий начала 1930-х гг. привела к тому, что значительная часть представителей 
российской эмиграции (в основной своей массе православных) покинула регион, отправившись дальше, 
в глубь Китая, позднее ‒ за его пределы. Это, в свою очередь, привело к сокращению количества право-
славных верующих, снижению доходов священников, закрытию церквей.
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In the context of the available data on the history of Orthodoxy in the north and northeast of China, the arti-
cle provides new information characterizing various aspects of the existence and activity of the Orthodox Church 
in the early 1930s. This time was quite difficult for Russian emigrants in the territories under consideration. They 
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Введение. История православия в це-
лом и православных сообществ, в частно-
сти, на севере и северо-востоке Китая в раз-
ные годы находила отражение на страницах 
научных и научно-популярных публикаций. 
Изучена она относительно подробно. Это 
труды таких исследователей, как С. Н. Ба-
конина, В. В. Коростелев, А. К. Караулов, 
С. С. Троицкая и др. [1–8 и др.]. 

Существуют некоторые специальные 
узконаправленные публикации по истории 
православных храмов русского Трёхречья 
или со страницами биографий подвижников 
православия на севере и северо-востоке Ки-
тая [9–11 и др.].

Отдельные факты по православной 
истории Северного и Северо-Восточного Ки-
тая можно найти в некоторых обобщающих 
трудах [12; 13 и др.]. Следует отметить, что 
страницы истории православия на рассма-
триваемых территориях в разное время на-
шли отражение в работах иностранных ав-
торов [14–21 и др.].

Несмотря на наличие определённого 
количества публикаций по проблематике ис-
следования, отдельные аспекты рассматри-
ваемой истории требуют уточнения и кон-
кретизации. Это и состояние православной 
церкви в регионе, и в целом его изменение 
в начале четвёртого десятилетия XX в. Сре-
ди частных вопросов, на наш взгляд, на со-
временном этапе изучения остаётся вопрос 
о количестве православных храмов на рас-
сматриваемой территории, помимо времени 
их существования, необходима информа-
ция, когда в них велись службы, и т. д. 

Следует остановиться на территори-
альных рамках исследования. Северный и 
Северо-Восточный Китай традиционно при-
нято именовать Маньчжурией. В настоящее 

время это территория Автономного района 
Внутренняя Монголия и провинции Хэйлун-
цзян. Иногда к нему также относят провин-
ции Шаньси, Ляонин, Хэбэй и Цзилинь.

В рассматриваемое время на севере 
и северо-востоке Китая было два больших 
центра расселения русских эмигрантов, бе-
жавших с территории Российской империи. 
Это территория в бассейне трёх рек (Ган, 
Дербул и Хаул), получившая из-за появле-
ния там большого числа русских поселений 
наименование «русское Трёхречье». В лите-
ратуре можно встретить самые разные трак-
товки места расположения названных зе-
мель. Некоторые исследователи отмечают, 
что это Барга – западная часть провинции 
Хэйлунцзян Северной Маньчжурии. Иные 
авторы говорят о том, что только Северная 
Барга – это и Трёхречье, и Приаргунье. Кто-
то Баргой называет всю Внутреннюю Мон-
голию или всю Северную Маньчжурию [22, 
с. 121; 23, с. 111; 24; 25, с. 43 и др.].

Согласно архивным источникам, рус-
ское Трёхречье располагалось в регионе 
Северная Барга1 − это часть территорий Се-
верной Маньчжурии. Второй центр русской 
эмиграции севера и северо-востока Китая – 
г. Харбин и его окрестности. Сообщества 
российских эмигрантов оказались дисперс-
но разбросаны по всей территории рассма-
триваемого региона, однако многие из них 
были небольшими.

Хронологические рамки исследования 
предопределены тем, что начало четвёрто-
го десятилетия стало переломным в жизни 
российской эмиграции на севере и севе-
ро-востоке Китая и, как следствие, в истории 
православия. Особенно тяжёлым отмечен 

1  ГАРФ (Государственный архив Российской Феде-
рации). – Ф. Р9145. – Оп. 1. – Д. 254. – Л. 16.

were the main bearers of Orthodoxy. The research uses general scientific methods of collecting, analyzing and 
synthesizing material, which is especially important when working with sources, as well as special methods of 
historical cognition. The chronological method made it possible to characterize events in their sequence, the 
comparative historical method made it possible to compare facts and phenomena in different time periods. 
The main conclusion of the study was the observation that at the time under consideration, the conditions of 
existence of representatives of the Orthodox community in the region were complicated by a number of factors. 
These are punitive campaigns to the places of their residence of the Red Army detachments, the establishment 
of the puppet regime of the state of Manchukuo, the strongest flood in Harbin. This led to the closure of a number 
of Orthodox churches and a significant outflow of parishioners. The article is based on little-known and unknown 
archival documents, which, in some cases, repeat the information found in publications, while in some cases 
they give completely new, previously unknown facts. A series of events in the early 1930s led to the fact that 
a significant part of the representatives of the Russian emigration ‒ Orthodox for the most part, left the region, 
going further into China, and then beyond its borders. This, in turn, led to a reduction in the number of Orthodox 
believers, the income of priests fell, churches began to close.

Keywords: Orthodoxy, church, clergyman, believers, parishioners, Northern and Northeastern China, Man-
churia, Harbin diocese
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1932 год, когда возникли «осложнения» на 
северо-восточной линии Маньчжурской же-
лезной дороги (бывшая Китайско-Восточная 
железная дорога), связанные с появлением 
там японских войск. Однако и в предыдущие 
годы назвать жизнь выходцев из России на 
данной территории спокойной нельзя. Ко-
нец 1920-х гг. – время карательных походов 
на территорию русского Трёхречья красно-
армейских отрядов. Такой рейд совершён 
в 1929 г. под руководством некоего Моисея 
Жуча, в 1932 г. был рейд отрядов «двух Ива-
нов», Ивана Пешкова и Ивана Аксенова. Со-
гласно архивным документам, они сжигали 
целые русские деревни. Уничтожены посёл-
ки Цанкир-Булак и Тынхэ, сожжены Дамосо-
во и Ключи1.

Уже в конце третьего ‒ начале четвёр-
того десятилетий XX в. население русского 
Трёхречья стало покидать регион, направ-
ляясь в сторону Харбина, на территории, 
где ситуация была спокойнее.

К 1930-м гг. XX в. значительная часть 
русских, согласно архивным данным, поки-
нула практически все населённые пункты 
одной из четырёх больших групп поселений 
на территории русского Трёхчерья, распола-
гавшихся вдоль железной дороги (Маньчжу-
рия, Чжалайнор, Цаган, Хорхонтэ, Ваньгунь, 
Хайлар, Хакэ, Чжаромтэ, Якеши, Мяньдухэ).

Во второй группе поселений вдоль 
тракта «Якеши – Трёхречье» прекратили 
работу все постоялые дворы на участке 
«Трёхречье – Хайлар», был заброшен посё-
лок Шахецзы2. В 1932 г. произошло сильней-
шее наводнение в Харбине, что ухудшило и 
без того сложное финансово-экономическое 
положение российских эмигрантов3.

Череда негативных событий в итоге 
приведёт к внутренней миграции выходцев 
с территории Российской империи уже по 
Китаю. Они направятся на юг. Значитель-
ная часть выходцев из «Русского Харбина» 
осядет в Шанхае, после чего отправится 
дальше, через филиппинский остров Туба-
бао в Австралию, Южную и Северную Аме-
рику.

Таким образом, время рубежа третье-
го–четвёртого десятилетий XX в., начала 
1930-х гг., стало одним из самых сложных 
для русского православного населения Се-

1  ГАРФ. – Ф. Р9145. – Оп. 1. – Д. 254. – Л. 16.
2  Там же; Майер В. Славный сибиряк // Граждан-

ская война в России: Великий отход / И. И. Серебренни-
ков. – М.: ACT: Ермак, 2003. – С. 32.

3  ГАРФ. – Ф. Р5963. – Оп. 1. – Д. 29. – Л. 49–50.

верного и Северо-Восточного Китая, этот пе-
риод требует к себе пристального внимания. 
Изложенное полностью относится к право-
славию в регионе.

Цель статьи – обратиться к неизвестным 
или малоизвестным фактам из истории пра-
вославия на севере и северо-востоке Китая.

Методология и методы исследова-
ния. В основу исследования положен прин-
цип объективности исторического познания, 
позволивший при анализе явлений дистан-
цироваться от субъективных оценок, не под-
твержденных фактами из источников. Прин-
цип историзма дал возможность рассматри-
вать явления в их историческом развитии, а 
факты ‒ в исторической последовательно-
сти появления.

Исследование опирается на цивили-
зационный подход в характеристике собы-
тий, позволяющий рассматривать русскую 
православную эмиграцию на севере и се-
веро-востоке Китая как особую общность, 
находящуюся в условиях чуждых социаль-
но-культурных ценностей.

Методы, используемые автором, явля-
ются как общенаучными, так и специальны-
ми методами исторической науки. К первым 
можно отнести методы сбора и анализа ма-
териала. Они особенно важны при работе 
с архивными источниками. К специальным 
методам относится хронологический, даю-
щий возможность рассматривать факты и 
явления в их хронологической последова-
тельности. Сравнительно-исторический ме-
тод позволяет сравнивать события в разные 
периоды времени.

Методология исследования предопре-
делена использованием совокупности прин-
ципов, подходов, методов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Основу исследования составили 
имеющиеся публикации, а также докумен-
тальные источники, из которых богатейши-
ми, по имеющимся данным, являются докла-
ды Харбинскому епархиальному собранию. 
Полные доклады за первые годы четвёртого 
десятилетия находим в фондах Государ-
ственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ). Они представлены в фонде Р6343 
«Архиерейский Синод Русской Православ-
ной Церкви Заграницей. 1921–1941»4.

Православие в Маньчжурии в рассма-
триваемое время существовало в рамках 
Харбинской епархии под юрисдикцией За-

4  Там же. – Ф. Р6343.
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рубежного синода Русской православной 
церкви (Архиерейского синода Русской пра-
вославной церкви за границей), созданной в 
1922 г.1, в состав которой вошли Хайларское 
и Цицикарское викариатства2. В литературе 
традиционно отмечается, что Хайларское 
викариатство появилось только в 1934 г., 
Цицикарское ‒ в 1940 г., к сожалению, ссы-
лок на источники информации нет, как нет 
имён викарных епископов. При этом иссле-
дователи говорят о проживании их в Харби-
не. Архивные документы начала четвёртого 
десятилетия XX в. не упоминают о викариат-
ствах Харбинской епархии [6, с. 134]3.

Окормляемые харбинским епископом 
православные Северного и Северо-Восточ-
ного Китая в начале четвертого десятилетия 
XX в. столкнулись с серьёзными трудностя-
ми в отправлении своей веры.

В феврале 1932 г. на территории Мань-
чжурии японские власти установили марио-
неточное государство Маньчжоу-Го (Дамань-
чжоу-диго, 大滿洲帝國). В новых условиях 
полностью прекратились богослужения в 
православных церквях ряда населённых 
пунктов региона ‒ в Ханьдаохэцзы, Шитоух-
эцзы, Пограничной, Машин, Ашихэ, на Му-
линских копях и на Тигровой даче, а также 
в Михайловском посёлке. Периодически 
службы не велись в других населённых пун-
ктах, по западной линии Китайско-Восточ-
ной железной дороги (КВЖД), уходившей в 
сторону г. Чанчуня4.

Сложное положение было у православ-
ной общины Чжаланьтунь. Настоятель чжа-
ланьтунской церкви отец Артемий Глинский 
был арестован. Аналогичная участь постиг-
ла и часть прихожан. Они были отправлены 
под охраной в г. Хайлар, который на тот мо-
мент являлся самым большим населённым 
пунктом окружающей территории. Причина 
ареста неизвестна. Там некоторое время 

1  Определения Высшего Русского Церковного 
Управления Заграницей // Церковные ведомости. – 
1922. – № 4. – 1 мая. – С. 11.

2  Заявление Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви в связи с решением Константино-
польского Патриархата об учреждении епархиальной 
структуры на территории Китайской Автономной Пра-
вославной Церкви. – Текст: электронный // Отдел внеш-
них церковных связей Московского Патриархата. ‒  
URL: http://mospat.ru/ru/news/65368/  (дата обращения: 
29.11.2021).

3  ГАРФ. – Ф. Р6343. – Оп. 1. – Д. 245; Хайларское 
викариатство.  ‒  URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1667551 (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 
электронный.

4  ГАРФ. – Ф. Р6343. – Оп. 1. – Д. 245. – Л. 1.

они находились в заключении. Освобож-
дены были после нескольких ходатайств: 
настоятеля Спасо-Преображенской церкви 
г. Хайлар отца Валентина Синайского, ста-
росты той же церкви Иллариона Кириллови-
ча Громаковского и хайларского присяжного 
поверенного Иннокентия Илларионовича 
Покрова5.

Ещё хуже дела обстояли на Мулинских 
копях, где погиб «организатор православия» 
протоиерей Павел Голионко. Его тело было 
обнаружено обезглавленным, позже захоро-
нено в ограде Михайло-Архангельской церк-
ви Мулина. Кроме того, на территории копей 
арестовали прихожан православного храма 
и отправили на территорию Советской Рос-
сии6.

Серьёзным потрясением для право-
славной церкви стал «Великий потоп» в 
Харбине, т. е. наводнение 1932 г., когда за-
топило храмы Затона, Сунгарийского город-
ка, Сунгарийского городка (Ченка), Механи-
ческих мастерских (Ильинский), Пекинской 
миссии (Благовещенский) и Софийский. 
Само наводнение продолжалось три меся-
ца, после чего велись восстановительные 
работы, службы в церквях не проводились7.

Помимо работы по восстановлению 
культовых построек, православное духовен-
ство также помогало пострадавшим от на-
воднения. На этом поприще особо отличил-
ся протоиереи Михаил Филологов, Николай 
Вознесенский (будущий епископ, а затем ар-
хиепископ Хайларский, викарий Харбинской 
епархии)8.

Реалии нового режима привели к по-
стоянному сокращению численности при-
хожан в храмах. Особенно уменьшились 
приходы при церквях вдоль железной доро-
ги. К 1932 г. в Чжалайноре осталось только 
10 православных семей, в Стихах (приво-
дится по источнику) – 259.

Сокращение количества прихожан при-
вело к падению церковных доходов, что, в 
свою очередь, заставляло священников ра-
ботать в нескольких населённых пунктах. 
Так, настоятель церкви на станции Айхэ 
(Эхо) отец Георгий Кияшко служил также в 
деревне Хайлин, тем не менее, в совокупно-

5  Там же.
6  Там же. – Л. 3.
7  Там же.
8  Там же. – Л. 4–5.
9  Там же. – Л. 2.
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сти доходы, полученные с двух мест, выхо-
дили небольшими1.

Следует отметить, что окормление не-
скольких общин в разных поселениях пре-
допределено недостаточным количеством 
священнослужителей, а также размерами 
населённых пунктов, которые не предпола-
гали наличие священника в каждом. Однако 
в докладах акцент сделан именно на доход-
ной части культовой деятельности.

Данные публикаций и источников в све-
дениях расходятся. Один из спорных во-
просов в истории православия на севере и 
северо-востоке Китая в начале 1930-х гг. – 
количество православных храмов. Соглас-
но данным источников, в общей сложности 
на севере Китая в рассматриваемое время 
было 24 православных храма и молитвен-
ных дома, из них 13 находились в Харбине: 
1) Свято-Николаевский кафедральный со-
бор; 2) Софийская церковь. Приход был рас-
положен на пристани Харбина; 3) Иверская; 
4) Свято-Алексеевская на Зелёном Базаре; 
5) Свято-Борисовсая (Остроумова политот-
дела); 6) Иоанно-Богословская при школе 
Русского дома; 7) Свято-Николаевская на 
Затоне; 8) Петропавловская Сунгарийского 
городка; 9) Ильинская при механических ма-
стерских; 10) Иоанно-Предтеченская при Мо-
сковских казармах; 11) Свято-Алексеевская 
в Модягоу; 12) Богородицкий Владимирский 
женский монастырь; 13) Казанско-Богоро-
дицкий мужской монастырь; 11 так называ-
емых «линейных» ‒ по линии железной до-
роги: 1) Свято-Серафимовская на станции 
Маньчжурия; 2) Чжалайнорская Ильинская 
на станции Чжалайнор; 3) Чжалайнорская 
Михайло-Архангельская на Чжалайнорских 
копях; 4) Свято-Введенская на станции Фу-
ляэрди; 5) Свято-Николаевская на станции 
Пограничная; 6) Михайло-Архангельская 
на станции Мулин; 7) в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» на Мулинских 
копях; 8) Благовещенская на станции Ашихэ; 
9) Казанско-Богородицкая на станции Эрен-
дзянцзы; 10) Свято-Николаевская на стан-
ции Куаньченцзы; 11) Петропавловская на 
станции Шуанченпу2; 1 молитвенный дом 
Харбинской епархии располагался в г. Кобе 
(Япония).

Согласно В. В. Коростелеву и А. К. Кара-
улову, только в г. Харбине в начале 1930-х гг.  
действовало 23 православных храма, вклю-
чая монастырские и тюремный [7, с. 445–

1  ГАРФ. – Ф. Р6343. – Оп. 1. – Д. 245. – Л. 2.
2  Там же. – Л. 35–50.

500]. Авторы отмечают, что в районе «При-
стань» были церкви во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы, которая передана 
Харбинской епархии только в 1947 г., Со-
фийская и Иверская. По архивным источни-
кам, церковь в районе «Пристань» только 
Софийская; в докладах Харбинскому епар-
хиальному собранию от 1932 г. о ней не 
говорится как о действующей вне епархии. 
Иверскую церковь с районом «Пристань» 
авторы одного из докладов не связывают. 
Возможно, имелась в виду церковь во имя 
Иверской иконы Божией Матери в районе 
госпитального городка [Там же, с. 455–456, 
462, 466–467]3.

Не встречаем в источниках упомина-
ния о втором храме в женском монастыре 
Харбина, который современные авторы 
именуют «Пещерным» [6, с. 494]4. При этом 
источники говорят о храме при политотделе, 
именуемом «Остроумовским» ‒ в публи-
кациях о нём упоминания нет5. По данным 
А. П. Тарасова, только в русском Трёхречье 
было 18 православных церквей [12, с. 270].

Основания не доверять официальному 
докладу Харбинскому епархиальному съез-
ду у нас нет, однако в перечне храмов не 
упоминается Свято-Николаевская церковь 
на станции Чжаланьтун, о которой говорит-
ся при характеристике в регионе общего 
бедственного положения православия в это 
время.

Осмелимся предположить, что речь в 
докладе шла только о действующих на тот 
момент церквях. Об этом говорит отсутствие 
в перечне затопленных церквей Харбина 
храмов, не действовавших в полосе отчуж-
дения КВЖД. В то же время исследователи 
приводят перечень всех церквей, по кото-
рым им встретилась информация.

На разные количественные данные в 
имеющихся публикациях в одной из статей 
указал известный исследователь фолькло-
ра русского Трёхречья В. Л. Кляус [11, с. 25].

Как отмечалось, к началу 1930-х гг. в рус-
ском Трёхречье часть деревень была полно-
стью уничтожена, некоторые оказались за-
брошенными. Церкви, возможно, числились 
в каких-либо перечнях, однако на самом 
деле службы в них больше не велись, сами 
строения могли и вовсе не существовать.

На наш взгляд, требуется дальнейшая 
работа по уточнению количества право-

3  Там же.
4  Там же.
5  Там же. – Л. 39.
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славных храмов на севере и северо-востоке 
Китая в начале 1930-х гг., а также времени, 
чтобы выяснить, когда в них реально велись 
службы. Придерживаясь позиции, что пере-
чень действующих храмов, приведённых в 
одном из докладов Харбинскому епархиаль-
ному съезду, верен, становится очевидным 
значительный упадок православия на севе-
ре и северо-востоке Китая уже в 1932 г.

Общие тенденции существования пра-
вославной церкви на территории рассматри-
ваемого региона в начале четвёртого десяти-
летия XX в. можно оценить как негативные. 
Из архивных источников известна информа-
ция о некоторых фактах, положительно по-
влиявших на развитие православия. Одним 
из, пожалуй, самых ярких событий в жизни 
Харбинской епархии стало открытие прихода 
в г. Кобе (Япония) в 1931 г. и приходов на се-
вере Кореи в 1932 г. Настоятелем в первом 
стал бывший инок Харбинского мужского мо-
настыря. Параллельно с этим о вхождении в 
Харбинскую епархию ходатайствовал право-
славный приход в Австралии. Однако реше-
нием Заграничного Синода он остался в его 
непосредственном управлении1.

Несмотря на отмеченное ранее за-
крытие православных храмов и прекраще-
нии богослужений, в 1931 г. на территории 
русского Трёхречья в населённом пункте 
Драгоценка построена постоянная приход-
ская церковь взамен такой же в посёлках 
Верх-Кули и Усть-Щучье2.

В Харбинской епархии велась мисси-
онерская работа, её представители зани-
мались образовательной деятельностью. 
В то же время их объемы представляются 
не слишком значительными. В документах 
встречаем упоминание о миссионерстве 
протоиерея Аристарха Пономарева, кото-
рый за отчётный период 1932 г. провёл сем-
надцать миссионерских бесед3. О другой 
миссионерской деятельности сведений не 
приводится.

С учётом нахождения в инокультур-
ной, инорелигиозной среде объёмы мисси-
онерства представляются малыми. На наш 
взгляд, этому есть объяснение. В российской 
эмигрантской среде на севере и северо-вос-
токе Китая подавляющее число было пра-
вославных, а также представителей право-
славной эмиграции – священнослужителей, 
что предопределяло отсутствие потребности 
в активном миссионерстве среди китайского 

1  ГАРФ. – Ф. Р6343. – Оп. 1. – Д. 245. – Л. 20.
2  Там же. – Л. 22.
3   Там же. – Л. 21.

населения, а также неправославных эми-
грантов с территории Российской империи.

В Харбине в 1931–1932 гг. «осуществле-
ны выпуски богословских курсов. При том, 
что число обучающихся доходило почти до 
сорока, выпускалось менее десяти чело-
век»4. В епархиальном центре действовала 
православная библиотека, работали музы-
кальные курсы, Церковное Братство в честь 
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
(основано в 1923 г. при Свято-Николаевском 
соборе). Делалась попытка издания епархи-
альной газеты «Воскресенье» (разрешение 
на издание получено не было)5. 

Православная жизнь продолжится сна-
чала под юрисдикцией Зарубежного синода 
Русской православной церкви, затем Мо-
сковской Патриархии Русской Православной 
Церкви. Однако положение со временем бу-
дет только осложняться. Постоянной станет 
нехватка средств на содержание церковных 
институтов. Осложнение ситуации приведет, 
например, к переносу, либо во второй поло-
вине 1930-х, либо в начале 1940-х гг. в Шан-
хай Харбинского женского монастыря.

В 1956 г. Харбин покинет последний 
правящий епархиальный архиерей епископ 
Харбинский и Маньчжурский, управляющий 
Восточно-Азиатским Экзархатом Москов-
ской Патриархии Преосвященный Никандр 
(Викторов) [7, с. 393].

На долгие годы православие на севере 
и северо-востоке Китая уйдёт на бытовой 
уровень. Однако именно в этом регионе оно 
начнёт своё возрождение в дальнейшем. 
После длительного перерыва первый пра-
вославный действующий храм появится в 
Харбине в 1986 г. Это Покровская церковь. 
Службы в ней начал вести единственный, 
имевший на тот момент времени государ-
ственную регистрацию православный свя-
щенник в стране иерей Григорий Чжу (Чжу 
Шипу, 朱世樸)6.

4  Там же. – Л. 22–23.
5  Там же. – Л. 24–35.
6  Китайская автономная православная церковь. – 

Текст: электронный // Православная энциклопедия. ‒  
URL: http://www.pravenc.ru/text/1841143.html (дата обра-
щения: 27.11.2021); Святейший Патриарх Кирилл (Гун-
дяев), ОВСЦ МП Китайская автономная православная 
церковь: история, сегодняшний день, перспективы: до-
клад председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла. – Текст: электронный // 
Русская народная линия. Информационно ‒ аналити-
ческая служба.  ‒  URL : http://ruskline.ru/monitoring_
smi/2007/11/27/kitajskaya_avtonomnaya_pravoslavnaya_
cerkov_istoriya_segodnyashnij_den_perspektivy/ (дата 
обращения: 27.11.2021).
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На Территории русского Трёхречья цер-
ковь во имя Святителя Иннокентия Иркут-
ского была освящена в конце 1990-х гг. [13, 
с. 202].

Заключение. Таким образом, жизнь 
православной церкви на севере Китая в 
начале четвёртого десятилетия XX в. была 
достаточно активной, именно в этот пери-
од времени пришлось преодолевать значи-
тельные трудности.

Проведённый анализ источников позво-
лил автору исследования выделить факто-
ры, повлиявшие на ухудшение положения 
православия на рассматриваемой террито-
рии. Это карательные походы красноармей-
ских отрядов в русское Трёхречье, ослож-
нение ситуации на севере и северо-востоке 
Китая в связи с японской оккупацией, силь-
нейшее наводнение в г. Харбин. Итогом стал 
значительный отток основных носителей 
православной веры – русских представите-
лей российской эмиграции с севера страны 
вглубь, в Тяньзинь, Шанхай, а затем из Китая 
в Австралию, Южную и Северную Америку.

На наш взгляд, именно с рассматрива-
емого времени состояние и деятельность 
православной церкви на севере и севе-
ро-востоке страны кардинально измени-
лись. Постоянно сокращалось число веру-
ющих, уезжали священнослужители, снизи-
лись доходы приходов.

Следует сказать, что далеко не все 
исследователи акцентируют внимание на 
массовом отъезде с территории севера и 
северо-востока Китая в конце 1920-х – на-
чале 1930-х гг. На наш взгляд, это доста-
точно важно, так как в настоящее время не 
существует чёткой, устоявшейся периодиза-
ции истории российской эмиграции в Китае, 
тому подтверждение ‒ наличие одной из ре-
перных дат в ней и в истории православной 
церкви на рассматриваемой территории.

Несмотря на ухудшение ситуации в Се-
верном и Северо-Восточном Китае в связи с 
японской оккупацией в целом и ухудшение 
финансово-экономического положения Хар-
бинской епархии в частности, сокращение 
количества храмов, численности священ-
нослужителей и верующих, православная 
церковь в регионе продолжала не только су-
ществовать, но и постепенно развивалась в 
отдельных направлениях своей деятельно-
сти. Активно работали богословские и музы-
кальные курсы, епархиальная библиотека, 
была предпринята попытка издания епархи-
альной газеты.

Существующие в настоящее время 
спорные факты, явления и события в право-
славной истории рассматриваемого региона 
заставляют говорить о необходимости даль-
нейшей кропотливой работы с архивными 
документами.
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