
И
стория этой диаспоры на�
чалась в начале 1930�х гг.,
когда в результате раску�

лачивания и религиозных гоне�
ний около 500 старообрядцев бе�
жали из Приморья и Приамурья
в Северо�Восточный Китай.
Здесь старообрядцы добились
успеха, обустраивали безлюдную

Маньчжурию и другие районы,
примыкающие к советской гра�
нице. В то время землю им выде�
лили китайские власти, или они
ее покупали у местного населе�
ния. Не считая мелких конфлик�

тов с хунхузами*, русские старо�
обрядцы поддерживали весьма
дружественные отношения с ки�
тайцами. 

Японские власти, оккупиро�
вавшие в 1930�е гг. север Китая,
заинтересовались русскими: они
хотели использовать старообряд�
ческий опыт хозяйствования для
переселения сюда около одного
миллиона японцев. 

После прихода в августе 1945 г.
советских войск в Маньчжурию
многие мужчины�старообрядцы
были высланы в Сибирь, а их хо�
зяйства раскулачены. Старообряд�
цам пришлось рассеяться по всей
Маньчжурии; некоторые верну�
лись на родину (проживают сейчас
в Солнечном районе Хабаровского
края). А после победы в Китае
коммунистов в 1949 г. коллективи�
зация в середине 1950�х гг. заста�
вила остатки старообрядческих
общин вновь отправиться в дорогу
через Гонконг в Южную и Север�
ную Америку. 

Сейчас только в американских
штатах Орегон и Аляска прожи�
вают более 5 тыс. старообрядцев,
предки которых в свое время бе�
жали с Дальнего Востока в Ки�
тай. В США современные старо�
обрядцы, не отступая от религи�
озных традиций и не нарушая ис�
конных устоев, также добились
больших успехов в сельскохозяй�
ственном производстве и рыбо�
ловстве.

И сегодня они бережно сохра�
няют в памяти жизнь в Китае. Их
воспоминания являются ценней�
шим источником сведений о жиз�
ни старообрядцев**.

ВЫНУЖДЕННОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Драматические события вы�
нужденного переселения в 1932 г.
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описала старообрядка Анна Ба�
саргина, чьи родители до пересе�
ления в Китай зажиточно жили в
с. Каменке Южно�Уссурийского
края1. 

Отец имел мельницу, мать за�
нималась домашним хозяйством.
При раскулачивании мельницу
отобрали, а отец пустился в бега,
только ночами приходя навес�
тить семью. На мать Ксению вы�
пала ответственность сохранить
хотя бы часть хозяйства. При рас�
кулачивании сначала забирали
всякую живность, поэтому она с
детьми переколола всех кур и гу�
сей, засолила и спрятала под ква�
шеной капустой. Затем дело до�
шло до «имения» � всякого нажи�
того имущества. Устроили аукци�
он, на котором распродали всё,
что можно, даже только что скро�
енные рубашки. 

Случались предательства, ког�
да кто�то доносил милиции на од�
носельчан. Поэтому настал мо�
мент, когда семья была вынужде�
на бросить всё, что удалось сохра�
нить, и уйти из привычных мест.
Брат отца, дядя Иосиф, предло�
жил бежать в Китай.

Это было опасное путешест�
вие. При переправе через реку оп�
рокинулась лодка, и все оказа�
лись в воде. Теченьем детей и ро�
дителей отнесло в разные сторо�
ны, и когда сестрам Анне и Ани�
сии, сумевшим удержаться около
лодки, удалось ее перевернуть,
оказалось, что, кроме них, про�
должать путь некому. Отчаявша�
яся 12�летняя Анна даже предло�
жила сестре: «Давай соскочим об�
ратно в речку и утонем. Что нам
делать без родителей?»2. К счас�
тью, позже родители нашлись, но
трехлетний братишка при пере�
праве погиб. 

Семья поселилась на берегу
речки Силинхэ в 10 верстах се�
вернее г. Муданьцзян, на земле,
которую бесплатно им выделил
один китаец. Там также жили
братья Дмитрий и Логин Гостев�
ские, Герасим Юрков, Сазон Бо�
дунов. Этот поселок, как и речка,
назывался Силинхэ.

В селе Дацзицюань, в 12 вер�
стах от железнодорожной стан�
ции Вэлин, поселились Игнатий
Басаргин, его сын Ефим и его че�
тыре двоюродных брата, сыновья
Кондратия: Ефим, Анисим, Фе�
дул и Степан. 

КРУПНЕЙШЕЕ 
СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
МАНЬЧЖУРИИ 

Наиболее крупным и харак�
терным старообрядческим посе�
лением в Маньчжурии была де�
ревня Романовка. Она была осно�
вана летом 1936 г. в небольшой
долине в окрестностях Хандао�
хэцзы. 

Первыми поселенцами стали
Иван Селедков с двумя сыновья�
ми и Павел Поносов. Сначала они
жили в палатке, а в ноябре 1936 г.
поставили одноклетную избу из
дерева, срубленного в окрестном
лесу с разрешения властей. В фе�
врале следующего года из разных
мест Маньчжурии к ним пришли
еще 14 мужчин.

По утверждению японского ис�
следователя Ё.Накамура, к лету
1945 г. Романовка насчитывала
свыше 40 дворов и более 200 жи�
телей. Помимо естественного при�
роста, по мнению исследователя,
это было обусловлено значитель�
ным приливом товарищей�старо�
веров из разных мест Маньчжу�
рии, Приморского края Советско�
го Союза и даже из Японии3. 

Так, в 1940�е гг. из Верх�Ку�
лей сюда переехала семья старо�
обрядцев часовенного согласия*
Валиховых. Сильвестр Федоро�
вич Валихов рассказывал: «Мы
сначала жили в доме � «плетенуш�
ка» называется. Такие вот заби�
вают колья, потом рубят таль�
ник или плетень, прутья такие, и
вот между кольев этих заплета�
ют: одну туды, другую с другой
стороны, а потом с обеих сторон

глиной вымазывали. И вот эта из�
ба была времянка...»4

В центре Романовки стояла
молельня, построенная в 1939 г.,
со старинными иконами и книга�
ми. Старообрядцы были отлич�
ными плотниками и кузнецами:
сами строили избы и изготавли�
вали различную домашнюю ут�
варь. Большим достоинством их
жилищ была хорошая защита от
мороза и ветров. Интерьер каж�
дой избы был нарядным: броса�
лись в глаза расшитые цветами
яркие занавески, иконы в крас�
ном углу, фотографии в рамках
под стеклом, фикусы и герань в
горшках, раскрашенные сундуки
и т.д. Иногда в доме имелись сту�
лья, но чаще всего их заменяли
скамейки. Электричества не бы�
ло, и жилье освещалось свечами
из пчелиного воска. 

Хозяйство Романовки было
преимущественно натуральным.
Чем больше леса расчищалось
под пашню, тем более земледелие
преобладало над скотоводством и
охотой. По данным на 1940 г.,
каждая семья имела по две деся�
тины пашни. Выращивали пше�
ницу, гречиху, бобы, картофель,
овес и ячмень (на корм скоту),
кукурузу (для домашней птицы)
и т.п. Из домашнего скота рома�
новцы держали лошадей, коров,
коз, свиней, кур. Летом их пасли
на пастбище, а зимой содержали в
хлеву. В огороде сажали капусту,
огурцы, тыкву, свеклу, помидоры,
арбузы, дыни, редиску, редьку
и др. Занимались и пчеловодст�
вом. Романовцы не обеспечивали
себя полностью продовольствием
и фуражом и были вынуждены
покупать пшеницу, рис и лук у
корейцев, живущих поблизости
от их поселка. 

В основном занимались охотой
(охотились на кабанов, тигров)...
Зимой мужиков нету дома � все в
горах. Весной посевы начинаются
� дома бываем. …Сеяли немного,
только для себя. Китайцы � хоро�
шо было [китайцы хорошо отно�
сились к русским старообрядцам,
пока не было японцев]. С японца�
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обрядцев (прим. ред.).



ми [когда Маньчжурию оккупиро�
вали японцы] некоторые китайцы
не соглашались, уходили в горы
[китайские националисты] 5.

Романовцы жили необычайно
сплоченно. Деньги от продажи
пойманного зверя, например, жи�
вого тигра, распределяли между
всеми семьями. Помогали друг
другу не только рабочей силой,
но и рабочим скотом, сельскохо�
зяйственными орудиями. Переез�
жая в другой поселок, русские не
имели права продавать дома, и в
них вселялись китайцы, поэтому
мало�помалу бывшие русские по�
селки становились смешанными.
По воспоминаниям С.Ф.Валихо�
ва, старообрядцы жили дружно с
новыми соседями. Дети играли
вместе с китайскими ребятишка�
ми и очень быстро осваивали ки�
тайский язык6. 

СРЕДИ КАЗАКОВ

Несколько общин старообряд�
цев�поповцев было образовано в
Трёхречье, районе на западе
Маньчжурии. Административ�
ным и торговым центром счита�
лась Драгоценка, где имелись
электростанция, паровая вальцо�
вая мельница, маслобойный, мас�
лодельный, кожевенный и пимо�
катный (сапогов из оленьей шку�
ры) заводы, шорные мастерские,
почта и банк, а также представи�
тельства ряда русских и японских
торговых фирм. Большинство
старообрядцев жили в селах
Верх�Кули, Усть�Кули и Покров�
ка. 

Так как основным населением
Трёхречья было казачество, де�
ревни назывались станицами,
ими управляли выборные ста�
ничные атаманы. Православные
казаки оказывали большое влия�
ние на староверов Трёхречья, по�
этому, по мнению ряда исследо�
вателей, они не так строго соблю�
дали свои заповеди7. 

По сравнению со старообряд�
цами в Романовке, здешний устав
был мягче. Старообрядческие
священники и миряне дружили с

поселенцами, не принадлежащи�
ми к старообрядцам. Хотя старо�
обрядцы не брились и не курили,
отмечались случаи, когда они пи�
ли водку и танцевали на вечерин�
ках по пятницам с другими жите�
лями поселков. Дети в школах то�
же учились все вместе. Бывали
также смешанные браки, в том
числе с китайцами. Тем не менее,
старообрядцы имели отдельные
места для захоронения усопших,
не принимали пищу в присутст�
вии посторонних, пользовались
только собственной посудой. Ес�
ли не�старообрядец использовал
посуду старообрядческой семьи,
ее потом выбрасывали. То же ка�
салось и ясель для лошадей.

Много старообрядцев жило в
Знаменке: 

В Знаменке огороды были,
пашни. Пахали на волах. Охотни�
чали наши. В результате охоты
тигров меньше стало. Они умные.
Они уходили. А то вокруг нашего
поселка Знаменки ходили. У Луки
Малахова жеребца задавили. Ко�
ни прибежали с пастбища все в
мыле. Одного (такой был красавец
жеребец вороной) нет… Деньги
были в основном с охоты. Ну вот,
например, отец там добудет
что�то, привезет, мама что�то
делает. Я приучен с малолетства
обращаться с мясом. Продавали
китайцам мясо. Медвежью желчь
продавали китайцам. 

Знаменка. Есть праздник Зна�
мение Пресвятой Богородицы. Он
относится к 13 веку. Киевский
князь Андрей Боголюбский пошел
войной на Великий Новгород, а они
молились Пресвятой Богородице. У
нас (в Знаменке) моленного дома не
было, а храмовый праздник был. […] 

Мы говорили по�китайски. Я
очень хорошо говорил. Сейчас ки�
тайский мало понимаю. Были ки�
тайские друзья. Вместе гуляли,
даже боролись. У меня лично о Ки�
тае, о китайском детстве оста�
лись очень хорошие воспомина�
ния8. 

К 1939 г. в районе насчитыва�
лось 1300 хозяйств, и проживало
6800 человек. Если в 1926 г. здесь

было засеяно 723 десятины, то в
1934 г. � уже 4145, а в 1938 г. �
14000 десятин земли9. Большин�
ство хозяйств было зажиточны�
ми. П.А.Морозов, например, имел
более 300 голов рогатого скота, до
2 тыс. овец и около 100 породис�
тых лошадей, И.Е.Визянов � до
400 голов крупного рогатого ско�
та, до 2 тыс. овец, лошадей более
70. К.И.Чегодаев засеивал до 200
десятин пшеницы10. Несмотря на
суровый климат, пшеница давала
весьма высокие урожаи. Она вы�
возилась на продажу в Хайлар, а
оттуда распространялась по всей
Маньчжурии.

Если вначале обработка земли
проводилась примитивным спо�
собом, в лучшем случае � с приме�
нением тягловой силы, то со вре�
менем техническое обустройство
русских крестьян стало расти. С
середины 20�х гг. из Харбина в
Трёхречье стали поступать сель�
скохозяйственные машины, об�
легчавшие труд земледельца:
трактора известных марок «Мак�
Кормик» и «Мосей Гарис», трак�
торные плуги, сеялки, сенокосил�
ки и сноповязалки, конные граб�
ли, молотилки. Появились и но�
вые приспособления для перера�
ботки продукции, в частности, ве�
тряные мельницы, сепараторы.
Благодаря технике жители Трёх�
речья смогли производить на
продажу зерно, масло и другие
продукты11.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

В Китае старообрядцы полно�
стью сохранили свою культуру. В
первую очередь этому способст�
вовала жизнь в замкнутых общи�
нах и поселениях, находившихся
в глубине Маньчжурии, близких
по природно�климатическим ус�
ловиям к дальневосточному реги�
ону. 

При переезде в Китай не про�
изошло больших изменений в ма�
териальной культуре старообряд�
цев, в частности, ношении тради�
ционной нательной и верхней
одежды и обуви в повседневные и
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праздничные дни, если не считать
того, что в Китае они заимствова�
ли у местного населения, напри�
мер, ткань для одежды. Поэтому
она стала более нарядной, чем
раньше, при жизни в России. 

Не было внесено и новых кон�
структивных особенностей в
строительство жилья и его инте�
рьер: сохранился «красный угол»
с иконостасом, фотографии род�
ственников по стенам, набивные
рисунки на тканях, украшавших
комнату. 

Строго соблюдались традиции
и в семейно�брачных отношени�
ях, особенно внимательно подхо�
дили к степени кровного и духов�
ного родства. В сельской местно�
сти в брак вступали довольно ра�
но: девочки в возрасте 14�16 лет,
юноши � в 15�18 лет. В городской
местности у старообрядцев�по�
повцев нередко случались браки
с представителями иной веры, но
возраст для замужества и же�
нитьбы был выше, чем у беспо�
повцев. 

Не наблюдалось больших из�
менений и в традиционном рас�
пределении производственного и
домашнего труда на мужские,
женские и детские работы. Муж�
чины обычно занимались земле�
делием, охотой и работой в иных
районах. Женщины были храни�
тельницами очага, занимаясь все�
ми домашними делами и воспи�
тывали детей. Старообрядческие
семьи были большими. Особенно
это бросалось в глаза по сравне�
нию с «белой» эмиграцией, где
семья чаще всего имела одного,
максимум двух детей. Семьи ста�
роверов воспитывали от пяти до
десяти детей, а иногда их было и
больше. 

Старейшины устанавливали
нормы поведения, следили за со�
блюдением традиционных обыча�
ев и обрядов, определяли религи�
озно�культурные правила для
членов своей общины, контроли�
ровали строгие еженедельные и
более продолжительные посты,
обязательные часы молений и
прочее. Они же сохраняли тради�

ционные календарные и семей�
ные (родильно�крестильные, сва�
дебные, похоронно�поминаль�
ные) обряды. 

Русские поселения в Мань�
чжурии, различаясь по размерам,
имели одну или несколько пря�
мых и широких улиц12. 

Обычно была одна улица, за�
стройка в две стороны и малень�
кие переулочки � скота погнать на
речку поить. Три�четыре усадьбы
� переулок к речке, а в другую сто�
рону � пастбища; огороды огоро�
жены, то скот ходил кругом, и пе�
реулков не было. А там, к реке, ме�
ста не остается � одна улица. На�
званий у улиц не было… Моленной
в Ситахэзе не было... Школы в Си�
тахэзе не было13.

Сельскохозяйственные при�
емы старообрядцев были такими
же, как в России, хотя инструмен�
ты и инвентарь отличались в луч�
шую сторону. П.Г.Мартюшев от�
мечал: «У нас были швейцарские
самые хорошие, тонкого полотна,
косы. Дак их надо уметь нахо�
дить. Да надо ее отбить. Ее мо�
лотком или обухом бьешь. Ее за�
каливали сами, эту сталь. Когда
литовка отбита, бороду можно
сбрить. Оселок � чтобы подпра�
вить остроту только»14.

В Китае старообрядцы носили
такую же одежду, как и в России.
Особенно популярными были
шаровары и цветные рубахи. По
праздникам надевали парадную
одежду. Для охоты предназнача�
лись гимнастерки защитного цве�
та. Зимой носили полушубки из
овчины или мерлушки, подпоя�
санные кушаками из хлопчатобу�
мажной ткани. Варежки вязали
из верблюжьей или овечьей шер�
сти. Женщины носили сарафаны,
которые шили сами из китайской
разноцветной ткани. После япон�
ской оккупации мужчины стали
носить японские военные фураж�
ки. Обувью обычно служили чер�
ные высокие кожаные сапоги, а
для работы имелись ичиги из бы�
чьей кожи. Носили также полу�
унты, которые шили сами. Зимой
женщины и мужчины носили ка�

танки черного цвета, изготовлен�
ные в Хайларе, Драгоценке или
Верх�Кулях. Для жаркого лета
имелись сандалии. 

ОХОТА 

Охота была одним из самых
популярных видов деятельности
старообрядцев, тем более что
маньчжурская тайга отличалась
богатством и разнообразием ди�
чи. Большинство охотились на
птицу или пушного зверя, и толь�
ко небольшая часть промыслови�
ков охотилась на тигра, который
водился в основном в горных ле�
сах Гиринской провинции и го�
рах Малого Хингана.

Тигрят ловили. У нас тигроло�
вы были только Куликовы. Мар�
тюшев Миша был в Тимбоху… Ку�
ликов Автоном Семенович � ком�
панию оне делали с другими стар�
шими, уже опытными охотника�
ми. Живых тигрят ловили для
японцев, заказ делали. Здесь Мар�
тюшев Ефим (он умер тут уже),
его брат Антип � без отца поеха�
ли, то обознались: думали, что
тигренок, а она тигрица была мо�
лодая бледного цвета. Тигрят по�
словили, а она от собак на березу
заскочила. Оне думали, что тиг�
ренок, подошли, собаки лают.
Мартюшев Ефим подошел недале�
ко [близко] с рогулей. Она соскочи�
ла, цоп ево за спину под лопатку и
под себя. Пока ети там, убили ее.
Он долго хворал: и всё немог, не�
мог, немог, так и помер15. 

В год добывалось около 50
тигров. Особенно ценились кос�
ти, кровь, мозг, глаза, когти, пе�
чень, сердце, половые органы и,
конечно, шкура16. Обычно один
убитый тигр мог дать больше
прибыли, чем самый удачный
охотничий сезон17. Китайцы счи�
тали, что препарат из тигрового
сердца дает человеку необычай�
ное мужество и стойкость, а аму�
леты из когтей и усов тигра воз�
вращают утраченную любовь.
Старообрядцы также занима�
лись отловом живых тигров для
продажи зоопаркам. Наиболее
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удачливым считался житель
Ханьдаохэцзы Семен Калугин,
который за зимний сезон 1936 г.
добыл семь тигров. Другими из�
вестными и удачливыми охотни�
ками�профессионалами были
Лука Малахов, Федор Мартю�
шев и Петр Калугин18. 

Популярной была и добыча
пантов, которые использовались
для приготовления лекарств тра�
диционной китайской медицины.
Охота на оленей�пантачей начи�
налась в Маньчжурии в начале
лета и длилась почти до августа.
Этот род охоты не таил в себе та�
кой опасности для охотника, как
охота на тигра, но требовал боль�
шого опыта, навыка и ловкости.
Главная трудность заключалась в
том, что в период роста пантов
олень становится особенно нерв�
ным и чутким. Охота основыва�
лась на глубоком знании привы�
чек зверя и прочных навыках
охотника. Выследив оленя, охот�
нику предстояло несколько часов
просидеть в засаде. Кроме того,
оленя следовало убивать одним
залпом, чтобы он не смог повре�
дить свои рога. 

Иманов [яманов](козлов) уби�
вали по горам. У их шкура ценная
и кровь, особенно кровь. Насу�
шишь иманью кровь, так с кило�
грамм, то ето хорошо, и идешь
продавать… В деревню придешь,
там колхоз работает или в кон�
цессию где�то придешь и гово�
ришь: «Имань шаньсе» � иманья
кровь сушеная. Оне все довольны
купить, у кого деньги есть. Вот,

скажем, двенадцатый калибер
[калибр] дробовой гильзу так вот
обрежешь, там помещалось поч�
ти с ложку (или не будет [мень�
ше]) � ее, мерочку такую, сдела�
ешь, на проволочку или в мешочек.
Приходишь (мы были пацаны, мне
было 16 лет) и скажешь, что вот
шаньси. Ну, они довольны все ку�
пить, у кого деньги есть. Тот:
«Куплю», другой: «Куплю», а ни�
кто не покупат, вот так вот: оне
боятся, вдруг там лошадиную на�
сыпешь, надо проверить. Найдут
там знахарей � китайцы такие
старшие. Придут два�три ста�
рых китайца. Стаканы нелегко
было найти в то время, найдут
посудинку какую�нибудь высо�
кую, нальют теплую воду ком�
натной температуры, три�че�
тыре порошинки сушеной крови
туда бросят и сидят, тихо так,
молча сидят. Сидят 5 минут и
больше. Порошинка лежит, ле�
жит и начинает идти размо�
кать. Размокает и тоненькой,
тоненькой ниточкой на дно идет
и на дне расстилается. Встают
оне: «О! Тин же хо!» � очень хоро�
шо. Ну, всё. Встают оне, толка�
ют деньги. Оне там собирают
деньги, а ты начерпаешь кому
три, кому одну, кому две. Быстро
распродашь. Наши охотники, ко�
торые насмеливались, в Мясоед ее
свежую ели. Говорили, что болит
спина, то вот ета кровь помога�
ет. Вот для этих целей покупали
ее китайцы… Одна мерка сушеной
иманьей крови стоила ту лян
(2 рубля). 

… Все охотничали. Как слово,
скажем, понимает: в каком на�
правлении идешь в лесу, как вый�
ти, элиф [если] ты попал в ночь, в
каком направлении, чтоб не поте�
рялся. В 12�14 лет самостоятель�
но не охотились � такого быстро
медведи съедят. Еще в 16�17 лет
со старшими ходили недалеко от
дому. А потом уже, когда поду�
чатся, самостоятельно в 17�18
лет � тогда уже могут…

Охотились на зубрей (изюб�
ров). Выпоротки добывали [недо�
ношенный детеныш, выпоротый
из брюха самки]. Выпороток сто�
ил очень дорого � 30�40 долларов
паунт (фунт), бывает выпоро�
ток 40 паунтов и больше. Убивали
самку в феврале. Деньги давала
охота. Посевы начинаются вес�
ной, а попозже выезжают на пан�
товку � приблизительно, когда
трава уже большая. Японцы раз�
решали охотиться. На тигра, на
панты в 17�18 лет начинали охо�
титься, уже ходили козлов стре�
лять. Винтовки, оружие осталось
от войны 41 года, с Японией � цар�
ские19.

* * *
Воспоминания старообрядцев

являются весьма ценным источ�
ником для современных исследо�
ваний одной из драматических
историй российской диаспоры
ХХ в. и ее общения с местным на�
селением в Китае. Примечатель�
но, что о делах былых дней отлич�
но знает и молодое поколение
старообрядцев.
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