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Работа основана на материалах полевых исследований 2015-2016 гг. русскоязычной
диаспоры Трехречья (Саньхэ цюй), Внутренней Монголии, КНР, и посвящена одному из
факторов сохранения русской идентичности в китайской среде - православию [1,2].

Аргунь - приграничная река, она сыграла особую роль в истории двух цивилизаций
- русской и китайской. По трем притокам Аргуни: Гану, Дербулу и Хаулу - заселились
бежавшие из Забайкалья казаки. Это и есть те три речки, от которых пошла традиция
называть этот район Северной Маньчжурии Трёхречьем [3,5].

В середине 17 в., значительная часть современного Северо-Восточного Китая, Забай-
калья и Приамурья не имела закреплённого межгосударственными договорами статуса,
на правобережье р. Аргунь начали переселяться русские. По условиям Нерчинского до-
говора 1689 г. этот край официально отошёл к Китаю. В силу удалённости от основной
части Цинской империи и малочисленности населения правобережье Аргуни и, прежде
всего, бассейн трёх её притоков - рек Ган, Дербул и Хаул оставались территорией, на ко-
торой временно или постоянно проживали русские. До середины 19 в. русское население
было немногочисленным. Оно состояло из промысловиков, казаков, уходивших из дере-
вень российского левобережья Аргуни через границу в Китай с целью охоты и покоса
сена, строивших там временное жильё - заимки, а также из беглых преступников, катор-
жан [1]. Во второй половине 19 в. русское население начинает расти и обустраиваться,
отстраивая традиционные русские избы и закладывая деревни. В 20-30-е годы события
Гражданской войны стали причиной роста в Трёхречье русского населения. Православная
вера была неотъемлемой составляющей повседневной жизни русского населения, оказав-
шегося в Трёхречье. Об этом говорит наличие православных храмов, церквей, приходов
и часовен, построенных и функционирующих в первой половине 20-го столетия на дан-
ной территории (по официальным данным их было около 18). Все они входили в состав
Трёхреченского благочиния Хайларского викарианства Харбинской епархии, утвержден-
ной в 1922 г. К середине 50-х гг. 20 в. большая часть русского населения, в составе кото-
рой были и священнослужители, в силу разных обстоятельств была вынуждена уехать из
Трехречья. Приходы пустели. В годы «культурной революции» все православные церкви
были разрушены [2].

В настоящее время в Трехречье существует несколько деревень, где живут потомки
русских поселенцев, в основном - люди, родившиеся в смешанных браках («полукровцы»,
как они себя называют). Это люди в возрасте преимущественно старше 50-ти лет. Их
образ жизни связан с деревенским укладом жизни и крестьянским трудом, в последние 20
лет сочетающимися у некоторых с мелкой торговлей и обслуживанием туризма. Русских
школ здесь нет уже более 50-ти лет. Многие жители старшего поколения не смогли из-за
бедности многодетных семей, тягот послевоенных лет и событий «культурной революции»
получить даже начальное или среднее образование в китайских школах, поэтому остались
неграмотными или малограмотными. В условиях практически полной изоляции от России,
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её языка, литературы, музыки и других сторон культуры потомки русских в Трёхречье,
тем не менее, сохранили русское этническое самосознание и основы русской культуры [1].

Для потомков русских, проживающих в Трехречье, одним из факторов сохранения при-
частности к русской нации в китайской среде, наряду с языком и фольклором является
православие. В 1990 г. в г. Эргуна (Лабдарин, Аргунь) был построенный на государствен-
ные деньги храм в честь святителя Иннокентия Иркутского, в 2009 г. храм был освящен.
Забота о приходе поручена алтарнику, полноценные службы в церкви не проводятся, в
силу отсутствия духовенства. Культовым местом для верующих в п. Шивэй (Олочи) ста-
ла часовня, построенная китайскими рабочими с разрешения властей, но сама постройка
далека от традиций православного храмостроительства. В п. Эньхэ (Караванная) на окра-
ине есть недавно отстроенная деревянная часовня, она закрыта и бездействует. В каждом
«русском» доме есть божница, на которой стоят иконы или репродукции икон, пасхальные
куличи, крашеные яйца, веточки вербы [2,4].

В Трёхречье представители «русской» нации (кит. элосыцзу) представляют малую на-
родность Китая, в связи с чем празднование Пасхи имеет статус официального праздника
«русской нации». Посёлок Эньхэ (Караванная) является наиболее крупным местом ком-
пактного проживания потомков русских. Представители власти приглашают русских в
администрацию посёлка, где дарят им подарки в честь праздника Пасхи. Затем жители
посёлка - русские, полукровцы, китайцы, монголы, - собираются на торжественный обед
по случаю праздника, где исполняются песни на китайском и русском языках, звучат
официальные поздравления, выступает ансамбль с танцами. Крашеные яйца и куличи,
принесённые полукровцами из дома, выступают символами праздничного стола. Полу-
кровцами отмечается не только Пасха, но и Радуница (Родительский день), Вознесенье,
Троица, Рождество. На Родительский день принято ходить на кладбище, где по русской
похоронной традиции на могилах родных установлены православные кресты, на клад-
бища приносятся яйца, чтобы похристосываться с усопшими, наводиться порядок. На
Вознесенье принято подниматься на Вознесенскую сопку, которая расположена недалеко
от поселка, на сопке установлены поклонные кресты [2,4].

Не смотря на длительный период вынужденной изоляции от России, отсутствие ор-
ганизованной церковной жизни, православие остается неотъемлемой частью жизненного
цикла потомков русских в Трехречье.
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