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Китай – самое большое государство в Азии с населением в 1 млрд 400 млн человек. 
История страны насчитывает более 4000 лет, начиная с того времени, когда племя Шан 
обосновалось в долине Жёлтой реки и заложило основы цивилизации, намного опере-
дившей по уровню развития все страны Запада. В VI в. до н.э. Конфуций сформулиро-
вал идеи, которые определили путь развития китайского общества. В III в. до н.э. воз-
никло новое учение – даосизм. При таких могущественных династиях, как Хань и Тан  
(618–907 гг.), власть Китая простиралась до Туркестана на западе и Аннама на юге. Кро-
ме того, он оказывал сильное влияние на своих соседей – Корею и Японию. В 1279 году  
Китай подвергся монгольскому завоеванию и длительное время находился в «замкну-
том» состоянии. В XIX веке под давлением объективных обстоятельств Китай допустил 
на свою территорию европейцев. Контакт с Западом поверг страну в кризис и упадок. 
После так называемых Опиумных войн центрами западной экспансии и одновременно  
выступлений за обновление общества стали «открытые порты». Восстания разоряли 
страну и расшатывали имперскую власть. И, как следствие, с конца XIX века территория  
Китая превратилась в арену противоборства между лидирующими мировыми держа-
вами: Японией, США, Великобританией, Российской и Германской империями.

История российско-китайских отношений насчитывает более четырех столетий.  
За время этого пути государства переживали периоды как дружбы, так и серьезного ох-
лаждения. Границы между ними менялись, а приграничные города порой по несколько 
раз переходили от одной стороны к другой. Все это привело к тому, что на сопредельных 
российско-китайских территориях оказалось немало русских кладбищ и захоронений. 

Здесь важно сделать небольшое отступление. Отметим, что слово «кладбище» имеет 
глубокий сакральный смысл. Оно многогранно. Для православного человека понятие 
«кладбище» священно – это место будущего воскрешения. Оно имеет табуистические кор-
ни и первоначально обозначало «место для складывания (кладьбы)». Подчеркнем, не 
закапывания и не погребения, а именно складывания. Покойники здесь «положены»  
в ожидании будущей новой жизни. И даже не положены, а, если быть точным, «похоро-
нены», то есть спрятаны, сохранены. 

У кладбища есть синонимы: погост, некрополь, могильник. 

ВВЕДЕНИЕ
«Мы не можем разгадать загадки могил, мы не знаем сколько тра-

гедий, сколько горя и слез погребено здесь в этом вечном обиталище,  
а потому будем молчать, только молитвой нарушая свое безмолвие. 
Лишь молитва, молитва действенной любви способна проникнуть  
за пределы смерти и связать нас крепкой нитью с живущими там». 

Епископ Нестор,  
проживший значительную часть своей жизни в изгнании – в Китае
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Сидней (Австралия). Руквудское кладбище. Здесь похоронены первые русские эмигранты, 
прибывшие на Зелёный материк из Харбина
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«Погостом» изначально назывались церковная община, приход с жилыми домами и 
службами, а еще раньше, в X веке – постоялый двор. На нем временно останавливались 
(погостить) князь и его свита. Значение слова «погост» как «кладбище» возникло позже, 
из-за обычая хоронить в ограде церкви. И не случайно это место стало называться пого-
стом. К умершим в гости не ходят. А только к живым...

«Некрополь» переводится с греческого как «город мертвых». Православный человек, 
в отличие от язычника, редко назовет место захоронения своих близких или единовер-
цев некрополем.

И, наконец, слово «могильник». Оно хоть и образовано из слова «могила» (холм,  
курган), но используется ныне только по отношению к скоту. 

Изредка для обозначения места погребения выдающихся людей используется  
греческое слово «пантеон» (переводится как «собрание богов»). 

А теперь совершим краткий экскурс в историю российско-китайских отношений.
Принято считать, что первые православные русские люди появились в Китае  

в 1685 году. Это были защитники Албазина, захваченные в плен маньчжурами и при-
нявшие китайское подданство.

В начале XVIII века была официально учреждена Российская духовная миссия  
в Китае. Первая группа миссионеров под руководством архимандрита Илариона  
(Лежайского) прибыла в Пекин в 1716 году. А всего до 1933 года в Китай было отправ-
лено 20 миссий, в составе которых находилось свыше 200 проповедников. Члены Миссии 
учили грамоте, проповедовали православную веру, занимались исследовательской дея-
тельностью, издавали книги и журнал «Китайский благовестник». Многие миссионеры 
так и остались навсегда в китайской земле. 

В августе 1897 года началось строительство Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД), соединившей Сибирь с Приморьем через территорию Китая в Маньчжурии.

На ее строительство из России прибыли десятки тысяч рабочих, служащих и чи-
нов Охранной стражи. Всего на КВЖД было создано 107 станций. Общее число служа-
щих на дороге в 1903 году составляло 39 112 человек, из которых русских было 38 1231.  
На многих станциях были построены храмы или открыты домовые церкви. В них отпева-
ли умерших или погибших строителей и служащих железной дороги; солдат и офицеров 
Охранной стражи, которых хоронили неподалеку на организованных в поселениях или 
в городах кладбищах.

В результате так называемого «боксерского восстания» (1900–1901 гг.), Русско- 
японской войны (1905 г.), советско-китайского военного конфликта на КВЖД (1929 г.)2; 
при оказании интернациональной военной помощи Китаю (1923–1941 гг.); при  оказании 
военной помощи в гражданской войне в Китае (1946–1950 гг.) и в войне в Корее (1950–
1953 гг.), в китайской земле нашли упокоение десятки тысяч наших соотечественников. 

Немало русских людей осталось на русских и международных кладбищах в Китае 
после Гражданской войны в России. Это солдаты, офицеры Белой армии и члены их 
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семей, гражданские лица, эвакуировавшиеся в Китай из Приморья, крестьяне, священ-
нослужители, бежавшие от советской власти в 1930-х годах.

В докладе о положении «белой эмиграции», представленном Русским обществом  
в Маньчжурии и Монголии Лиге Наций в 1929 году, отмечалось, что в 1917 году  
в Китае насчитывалось 51 310 человек русских; в 1919 году – 147 170 человек. На 1930 год  
в Китае проживали 125 тысяч человек русских; в Маньчжурии – 110 тысяч человек3. 

Но вернемся к русским кладбищам в Китае.
Забота о «дорогих нашему сердцу могилах» и увековечение памяти погибших со сто-

роны российского правительства начались сразу же после подавления международными 
(коалиционными) вооруженными силами «боксерского восстания». 

Как известно, «ихэтуаньское» («боксерское») восстание началось в 1898 году как  
реакция населения на активное иностранное проникновение, особенно в северные рай-
оны Китая – в провинции Чжили, Шаньдун и в Маньчжурию. Из-за строительства же-
лезных дорог, введения почтово-телеграфной связи, роста импорта фабричных товаров 
стали приходить в упадок традиционные виды транспорта и связи. И, как следствие,  
без работы остались лодочники, возчики, носильщики, погонщики, охранники и смотри-
тели посыльных служб. Кроме того, строительство КВЖД и ЮМЖД грозило оставить 
без заработка многие тысячи людей, занятых извозом. Трассы прокладываемых дорог 
уничтожали поля, разрушали дома и кладбища. Проникновение европейских, япон-
ских и американских товаров на внутренний рынок Китая ускоряло разрушение ручной  
промышленности.

Совокупность этих факторов вызвала социальный взрыв в начале 1890-х годов на 
севере Китая. Положение усугубили повторявшиеся в течение нескольких лет силь-
ные засухи и эпидемии холеры, которые истолковывались как последствия появления  
«заморских дьяволов».

В таких условиях в 1898 году на севере Китая начало активно действовать  
множество стихийно сформировавшихся повстанческих отрядов. Самым популярным 
стало формирование «Ихэтуань», давшее имя всему движению сопротивления. Многие 
участники этого движения занимались физическими упражнениями (цюань), напоми-
нающими кулачный бой, поэтому, а также по названию «Кулак…», европейцы и аме-
риканцы стали называть их «боксерами». Общей целью повстанцев было изгнание из  
страны иностранцев. Следуя этой задаче, «ихэтуани» сжигали дома европейцев, разру-
шали храмы, убивали китайцев-христиан, русских строителей и служащих Китайско- 
Восточной железной дороги, разрушали железнодорожные пути и станционные  
постройки.

На массовые убийства и погромы «боксеров» сразу же отреагировали все госу-
дарства, имевшие сферы влияния в империи Цин. В Китай были направлены воин-
ские подразделения из 8 стран. Всего в подавлении восстания было задействовано  
54 000 солдат: 20 840 японских, 13 150 русских, 12 020 британских, 3 520 французских,  
3 420 американских, 900 немецких, 80 итальянских и 75 австро-венгерских. 
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28 августа 1900 года коалиционными силами была взята столица Цинской империи 
город Пекин, а в декабре 1901 года отряды восставших были почти полностью разгром-
лены, хотя в отдельных районах борьба продолжалась еще и в 1902 году.

Сразу же после взятия Пекина русские войска были отведены на север, чтобы, как 
отмечалось в циркуляре МИД России, сохранить «вековую дружбу Китая», и в даль-
нейших карательных действиях остальных иностранных войск участия не принимали.  
Небольшая часть российских подразделений была временно оставлена в Маньчжурии 
для охраны КВЖД. 

Согласно докладу военного министра генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина 
императору Николаю II, потери русских воинов в «китайском походе» составили: убиты-
ми – 22 офицера и 220 нижних чинов; ранеными – 60 офицеров и 1223 солдат4.

Вскоре после отвода русских войск из Пекина возник вопрос о сохранении  
могил погибших воинов. Так, во Всеподданнейшем докладе генерала А.Н. Куропаткина  
императору от 13 октября 1900 года отмечалось:

«С уходом наших войск из Печилийской провинции они оставят в Таку, Тяньцзине 
и Пекине довольно многочисленные могилы русских воинов, убитых и умерших от ран 
и болезней.

Медаль «За поход в Китай 1900–1901» для награждения военных, участвовавших  
в подавлении ихэтуаньского восстания в Китае, а также для награждения медперсонала, 

чиновников и священников, состоящих на службе,  
чинов охранной службы КВЖД и ЮМЖД, добровольцев. 

Учреждена 6 мая 1901 года по указу императора Николая II
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