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Харбинский экзархат и русская диаспора 
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Аннотация. В условиях эмиграции и межкультурного взаимодействия про-
блемы образования и культурного возрождения имели важное значение для фор-
мирования национальной идентичности и сплочённости диаспор. Русская диас-
пора в Маньчжурии, сформировавшаяся в первой половине XX века, столкнулась 
с необходимостью организации не только духовной, но и образовательной, куль-
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The Russian diaspora in Manchuria, formed in the first half of the 20th century, faced the challenge of 
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the Byzantine Rite. This organization helped preserve the national heritage, form cultural identity, and provide 
social support. Its activities served as an important tool for adapting and integrating Russian emigrants into 
their new environment, enabling them to maintain their connection to historical traditions while successfully 
responding to the challenges posed by their new surroundings. The article attempts to analyze the socio-
cultural and educational initiatives of the exarchate, which had a significant impact on the development and 
sustainability of the Russian emigrant community in Harbin. The research is based on the study of surviving 
archival materials from the Exarchate, documents from the Catholic Church, memoirs of pupils from educational 
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турной и социальной жизни. В этом контексте Харбинский экзархат, как структура, объединявшая 
представителей католической общины византийского обряда, сыграл значимую роль в сохранении 
национального наследия, формировании культурной идентичности и оказании социальной поддержки. 
Деятельность экзархата стала важным инструментом адаптации и интеграции русских эмигрантов, по-
зволяя им сохранять связь с историческими традициями и одновременно успешно отвечать на вызовы 
новой социальной среды. В статье предпринята попытка анализа социо-культурных и образовательных 
инициатив экзархата, оказавших существенное влияние на развитие и устойчивость общины русских 
эмигрантов в Харбине. Исследование базируется на изучении сохранившихся архивных материалов 
экзархата, документов католической церкви, мемуарах воспитанников учебных учреждений и научной 
литературы, в той или иной мере затрагивающей рассматриваемую проблематику.
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Русская диаспора в Харбине начала формироваться в первой половине XX 
века, чему способствовали политические и экономические процессы в России. В ре- 
зультате революции 1917 года и последующих событий Гражданской войны зна-
чительное число русских эмигрировало в северную часть Китая, сосредоточившись 
преимущественно в Харбине и других городах Маньчжурии. Экзархат1, представля-
ющий собой специфическую форму церковного администрирования, занимал важ-
ное место в религиозной и общественной жизни русского населения, оказавшегося 
в Маньчжурии в начале XX века [Чирков, 2024, 19].

Апостольский Харбинский экзархат или, согласно официальному названию 
в юрисдикции РКЦ на латинском языке, Exarchatus Apostolicus Harbinensis, или, 
в его китайском варианте, 俄羅(罗)斯禮(礼)天主教哈爾濱(尒滨)宗座代牧區(区) (пинь- 
инь: Eluósī lǐ tiān-zhǔ-jiào Hāěrbīn Zōng-zuò-dài-mù-qū) как церковная структура 
для пастырского попечения о русских католиках2 византийского обряда, прожива- 
ющих в Китае в период с 1928 по 1940-е годы, берёт своё начало в среде католиков 
восточного обряда, оказавшихся в эмиграции в Северо-Восточном Китае. Апостоль- 
ский экзархат в Харбине для служения среди русских византийского обряда и всех 
католиков восточных обрядов в Китае был учреждён 24 мая 1928 г. посредством 
издания Папской комиссией по России декрета Fidelium Russorum3 [Pontificia Com- 
missio Pro Russia, Decretum, Fidelium Russorum, 20 Maii 1928, A. A. S., XX, 366–
367]. Изначально каноническое структура именовалось «Esarcato Apostolico» и 
официально признавалось самостоятельной административно-канонической еди-
ницей, созданной для организации и укрепления духовной жизни русских католиков 
в соответствии с традициями синодального обряда4.

Создание экзархата стало ответом на потребность в организации и стаби-
лизации духовной и социальной жизни русских эмигрантов, исповедовавших хрис-
тианство и искавших пути для сохранения своей культурной идентичности в новых 
условиях и культурных реалиях жизни за рубежом. В таких условиях Харбинский 
экзархат не только выполнял религиозные функции (прежде всего служение наи-
более востребованных среди верующих таинств исповеди и причастия, а также бого- 
служений, катехизиса, подготовки к другим таинствам церкви, и пр.), но и стал 
важным центром светской образовательной, культурной и социальной жизни рус-
ской диаспоры в Харбине. Сохранившиеся архивные материалы, отражающие дея- 
тельность РКЦ и экзархата, и документы, связанные с деятельностью священно-
служителей, педагогов и монашествующих, под руководством которых функциони-
ровали образовательные учреждения, приюты (конвенты) и культурные центры, а 
также мемуары воспитанников учебных заведений, предоставляют возможность 
отчасти реконструировать этапы формирования экзархата. Прежде всего стоит ак-
центировать внимание на изданиях «Католического вестника» – журнала миссии 
в Маньчжурии, издававшегося миссионерами конгрегации марианов. В журнале 
публиковались официальные заметки о деятельности экзархата и официальные ста-
тистические данные миссии5. Анализ опубликованных материалов демонстрирует, 
что русские католики не сводили свою деятельность исключительно к вопросам ка-
толической веры и общины, а проявляли глубокий и всесторонний интерес ко мно-
гим аспектам русской эмиграции6. Этот и другие источники позволяют не только 
проанализировать характер взаимоотношений экзархата с местными властями, но 
и дают возможность оценить его влияние на образовательную, культурную и соци-
альную жизнь русской общины. Кроме того, данные материалы открывают перспек-
тивы для исследования воздействия экзархата на формирование облика Харбина в 
первой половине XX века. 

Определяющую роль в формировании пастырской деятельности среди рус-
ских католиков сыграла монашеская конгрегация мариан7. В 1928 году по пору-
чению Апостольского Престола группа миссионеров данной конгрегации была на-
правлена в Китай, где в Харбине был учреждён пастырский центр для католиков 
византийско-славянского обряда, эмигрировавших в Маньчжурию. В официальном 
статистическом ежегоднике, издаваемом в Ватикане под названием «Annuario 
Pontificio»8, зафиксировано назначение архимандрита Фабиана Абрантовича9, бело- 
русского происхождения, представителя конгрегации мариан, в качестве ордина-
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рия10 – экзарха для русских католиков византийско-славянского обряда (илл. 1). 
Изначально ему было поручено осуществлять миссионерскую деятельность среди 
антикоммунистических российских политических беженцев в Маньчжурии. Впос-
ледствии, приняв византийский обряд, он был назначен экзархом для Русской греко-
католической церкви и иных восточных обрядов [Чирков, 2024, 22]. Именно под 
его патронатом и пастырским попечительством были заложены основы социаль-
но-благотворительной, образовательной и культурной деятельности Харбинского 
экзархата. После японской интервенции в Маньчжурию в 1931 году и образования 
там формально независимого государства Маньчжоу-го полномочия отца Фабиана 
как ординария стали распространяться только на эту территорию. Остальная часть 
ординариата перешла под юрисдикцию иерархии латинского обряда.
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Илл. 1. Фабиан Абрантович – 
архимандрит, экзарх 

апостольского экзархата  
Харбина (1928–1939).

Социальная функция экзархата в жизни 
русской эмиграции 

Одним из наиболее значимых вкладов 
Харбинского экзархата в развитие и консолидацию 
русской диаспоры является его социальная дея-
тельность, лёгшая в основу образовательных и 
культурных инициатив. Социальное измерение де- 
ятельности экзархата проявлялось прежде всего 
в систематической поддержке и оказании благо-
творительной помощи. В условиях сложной эми- 
грантской жизни экзархат стал центром в систе- 
ме социальной помощи и защиты. Так, в 1929 го- 
ду, в результате советско-китайского конфликта 
на железнодорожной линии КВЖД, в ходе воору-
жённых столкновений небольшие отряды Красной 
армии осуществили налёты на эмигрантские посе-
ления в районе Трёхречья11, что привело к много-
численным смертям и оставлению большого чи- 
сла детей без попечения родителей [Белоглазова, 
2020, 52]. Под эгидой РКЦ, при протекции и фи-
нансовой поддержке Ватикана, а также при содей-
ствии польских и французских общин, были ини-
циированы меры по созданию приютов для сирот 
[Католический вестник, 1935, 6]. Поскольку пода-
вляющее большинство пострадавших беженцев были русскими, именно Харбин-
ский экзархат взял их под своё пастырское попечение, что выразилось в развитии 
детских приютов и интернатных школ, способствовавших сохранению социальной 
стабильности и укреплению культурного наследия общины. В Харбине были откры-
ты три школы-интерната: одна для мальчиков, основанная при монашеской общине 
мариан, и две для девочек – при монашеских конвентах12 сестёр-францисканок13 и 
сестёр-урсулинок14. 

В декабре 1929 года, по инициативе отца Фабиана, был оперативно учреж- 
дён первый интернат для сорока российских мальчиков-сирот на базе действующей 
польской Католической семинарии св. Кароля, впоследствии преобразованной в Ли- 
цей св. Николая. К основному зданию учреждения был пристроен дополнительный 
корпус, включавший домовой храм, актовый зал и несколько учебных классов. Дан-
ный корпус одновременно функционировал как резиденция для священнослужите-
лей, монахов, сотрудников интерната, а также служил жильём для подопечных де- 
тей, чей возраст варьировался от восьми до двенадцати лет [Католический вестник, 
1935, 6]. Анализ архивных документов, в частности, записей отца Диодора Кол- 
пинского15, первого директора и руководителя Лицея св. Николая (1929–1932 гг.), 
позволяет воссоздать социальную обстановку, сложившуюся в Харбине к 1930 го- 
ду, которая указывает на чрезвычайную потребность в создании приюта для сирот. 
В своих заметках он свидетельствует: «Осенью 1930 года просьбы мальчиков бук- 
вально засыпали Епархиальное управление в Харбине. Сердце не позволяло отка-
зывать наиболее обездоленным. Слезы навёртывались на глазах, когда приводились 



18

Одновременно с основанием 
интерната для мальчиков был от- 
крыт аналогичный приют для дево-
чек при конвенте сестёр-урсулинок, 
на базе которого также в последствии 
был открыт колледж для девочек 
[Косинова, 2008]. Архивные доку- 
менты свидетельствуют о том, что 
монахини-урсулинки, преимущест- 
венно польского происхождения, 
осуществляли руководство интерна- 
том при средней школе, рассчитан-
ным на 100 воспитанниц. Из них 25 
были католичками восточного обря- 
да, несколько – представительница-
ми западного обряда (польского про- 

беженские дети, из которых кое-кто побывал с родителями и в советских тюрьмах, 
из которых многие видели ужасы троереченского налёта большевиков во время 
советско-китайского конфликта в 1929 году, когда по хуторам расстреливались 
даже дети. Были случаи, когда мальчики без билета, зайцем приезжали к нам с линии 
дороги и просили о приёме» (орфография, пунктуация и стиль автора сохранены) 
[Колпинский, 1931, 34–35]. 

Благодаря неустанным усилиям отца Фабиана и успешному привлечению 
спонсорской поддержки со стороны различных зарубежных общин, а также с 
участием Ватикана, приют и лицей были существенно расширены и размещены в 
специально оборудованном здании площадью 1500 кв. м. в районе Модягоу16, на 
углу улицы Церковной и Старо-Харбинского шоссе17 (илл. 2). Примечательно, что 
данное здание сохранилось до настоящего времени (илл. 3). 
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Илл. 2. Карта района Модягоу с обозначением расположений конвента 
и лицея св. Николая. 

Илл. 3. Лицей св. Николая: современное 
состояние (фото из архива К. Зданского).
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исхождения), а остальные принадлежали к православной конфессии. Три сестры 
исповедовали восточный обряд, что подтверждалось наличием восточных каплиц, 
и урсулинки принимали активное участие в богослужениях в соответствии с их 
обрядовыми традициями [Николаев, 1950, 211]. С прибытием монахинь-францис- 
канок в Харбине был учреждён католический госпиталь, предназначенный для 
оказания помощи как русским, так и европейским эмигрантам. На базе их конвента 
было также организовано создание приюта и образовательного учреждения для 
девочек, что сопровождалось практически одновременным открытием двух школ в 
Чанчуне и Шанхае. В приют принимались не только русские, но и китайские девоч- 
ки. В записях деятельности миссии в Харбине иеромонах Иосиф Германович18, 
возглавивший Лицей св. Николая в 1932 году, отмечал, что «в семьях местной 
бедноты всё ещё сохранялись жестокие средневековые предрассудки, усугублённые 
тяжёлыми жизненными обстоятельствами, в результате которых родителей 
иногда вынуждали оставлять дочерей на произвол судьбы. Сёстры-монахини из 
Миссии брали под свою опеку этих сирот, стремясь обеспечить им защиту и под- 
держку» [Германович, 1997:22]. Из архивных записей следует, что сестры-фран-
цисканки возглавляли школу для девочек практического направления. По данным 
1934 года, в учреждении обучались 200 воспитанниц, из которых 50 исповедовали 
католичество восточного обряда, а также функционировала восточная часовня [Ни-
колаев, 1950, 213].

Политические потрясения в конце 1920-х годов отразились на социальных 
условиях жизни русских эмигрантов в Харбине. С 1931 года, после установления 
японской оккупации в Маньчжурии, условия жизни стали ещё более сложными. 
В 1935 году в Токио было заключено соглашение о продаже советской части 
КВЖД маньчжурскому государству, что в рамках проводимой японцами экономи- 
ческой политики привело к масштабному оттоку русских эмигрантов [Колупаев, 
2001]. Политическая и экономическая нестабильность способствовали не только 
росту числа сирот, но и обострению проблемы детской нуждаемости в семьях с огра- 
ниченными финансовыми возможностями. О положении русской католической 
общины, столкнувшейся с этими проблемами, свидетельствовал отец Иосиф Гер-
манович в своих очерках: «миссия не располагала к этому времени достаточными 
средствами, тем не менее, была вынуждена основывать интернаты и школы без-
домных и лишённых средств к существованию детей» [Германович, 1997, 15–16].

Миссионеры-мариане, сёстры-урсулинки и сёстры-францисканки, осозна-
вая острую нужду в развитии инфраструктуры для детей-сирот, включавшей рас-
ширение жилых помещений и сервисных объектов для обслуживания приютов, ак- 
тивно искали возможности привлечения спонсорской поддержки. Под руковод-
ством отца Фабиана была сформирована команда помощников и соратников, ока-
завших значительное содействие в реализации социальных проектов. В её состав 
преимущественно вошли русские эмигранты, представители дореволюционной ин- 
теллигенции, пережившие революцию, гражданскую войну, а некоторые – и «ле-
дяной поход»19 [Зданский, 2014]. 

В период каникул воспитанники интерната и конвентов направлялись на 
организованный отдых. Часть мальчиков размещалась в дачном комплексе, обу-
строенном в окрестностях станции Ашихэ20, недалеко от Харбина. Другая часть 
проживала в усадьбе, принадлежащей управляющему КВЖД, генералу Д.Л. Хорва-
ту21, в Старом Харбине22 [Колупаев, 2001]. В 1933 году была приобретена усадьба 
для детского летнего отдыха в районе Чэн-хэ23 [Зданский, 2014]. Для девочек была 
куплена дача на берегу реки Сунгари. Сёстры-францисканки приобрели пансион 
на берегу моря в г. Чифу24 [Колупаев, 2001]. Данные примеры свидетельству- 
ют о системном подходе к организации досуга молодых воспитанников. В начале 
1934 года ординариат экзархата отец Фабиан приобрёл участок в 35 километрах от 
Харбина, на котором была организована ферма, хлебопекарня и сад, благодаря чему 
в последующие годы монастырь мариан и католические школы в Харбине были 
обеспечены продовольствием [Косинова, 2008].

Совместно с польской, французской и русской католической общинами клир 
экзархата организовывал благотворительные фонды и учреждения, направленные 
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У лицея был свой герб. Он пред-
ставлял собой композицию, в центре ко-
торой изображена монограмма понтифика 
Пия XI «P XI», обрамлённая венком из 
лавровых и дубовых листьев серебряного 
цвета, над которой сверху была папская 
тиара с ключами [Католический вестник, 
1935, 67] (илл. 5). Также в лицее было 
своё знамя, которое использовалось для 
презентации учебного учреждения в тор-
жественных мероприятиях города (см. 
илл. 4, на фотографии знамя расположено 
справой стороны от реликвария) (илл. 6).

За основу учебной программы ли- 
цея была принята программа дореволю-
ционных классических лицеев России. Из 
архивных документов установлено, что 
«программа окончательно была составле-
на применительно к программе русской 
классической гимназии Министерства На- 
родного Просвещения, но усиленная пре- 

на поддержку малоимущих и социально незащищённых слоёв населения, тем 
самым помогая смягчить тяжёлые последствия эмиграции. Экзархат также способ-
ствовал созданию общественных объединений и советов, служивших платформой 
для координации усилий представителей диаспоры в решении актуальных соци- 
альных вопросов. Более того, в многонациональной среде Маньчжурии экзархат 
инициировал диалог между различными этническими группами, что содействовало 
социальной адаптации русских эмигрантов в поликультурный ландшафт Харбина. 

Особого внимания заслуживает роль социальной сферы экзархата как фак-
тора, способствующего развитию межконфессионального диалога в Харбине. Не- 
смотря на существовавшее напряжение между консервативно настроенными пра- 
вославными и русскими католиками, перешедшими из православия в рамках эк- 
зархата, именно реализация социальных инициатив и совместное решение на-
сущных проблем диаспоры стали теми точками соприкосновения, которые сбли- 
жали две конфессии. Религиозно-административные условности отступали перед 
делами милосердия: благотворительность, оказание помощи обездоленным и сиро- 
там, воспитание детей и другие проявления гуманитарной деятельности осущест- 
влялись во исполнение евангельского призыва к взаимопомощи, что соответствует 
социальному учению обеих церквей25.

Образовательная деятельность экзархата 
в жизни русской эмиграции 

Харбинский экзархат представлял собой не только религиозный институт, 
но и значимый образовательный центр русской диаспоры. Одновременно с созда-
нием приютов возникла необходимость обеспечения воспитанников полноценным 
образованием. Следуя традициям классического дореволюционного образования, 
предусматривавшего раздельное обучение мальчиков и девочек, в Харбине были ос-
нованы три образовательных учреждения для детей русских эмигрантов: лицей для 
мальчиков и два колледжа для девочек при монашеских конвентах.

Для образования мальчиков при активном содействии отца Фабиана был 
открыт лицей, получивший название в честь Святого Николая Мирликийского26 
[Сердюк, 2018, 122] (илл 4). Следует уточнить, что изначально лицею предшест-
вовало школа-училище (Епархиальное училище). Лишь в 1933 году, с появлением 
пятого класса, школа-училище при приюте было преобразовано в лицей, а к имею-
щемуся зданию была сделана пристройка [Католический вестник, 1935, 67]. В Хар-
бине данное наименование настолько прочно укоренилось в общественном созна-
нии, что в повседневной практике зачастую не проводилось чёткое разграничение 
между интернатом и лицеем.
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подаванием китайско-
го и английского язы- 
ков, а также с более об- 
ширным курсом отече- 
ственной истории» [Ка- 
толический вестник, 
1935, 67]. Обучение 
осуществлялось на рус- 
ском языке. Учитывая 
поликультурное про- 
странство Харбина, в 
дополнение к изуче- 
нию общеобразова- 
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Илл. 6. Фотография реликвария в часовне 
лицея св. Николая 

(справа на фото – знамя лицея).

Илл. 5. Герб 
лицея 

Св. Николая.

тельных предметов были добавлены ещё 
шесть языков: китайский, японский, анг- 
лийский, латынь, греческий и церковно-
славянский. Также были добавлены учеб- 
ные дисциплины по музыке и религии. 
Педагогическим новаторством в учебном 
плане стали уроки гимнастики [Косино-
ва, 2008].

Лицей функционировал по моде- 
ли, включавшей три подготовительных 
класса (младший, средний и старший) 
и восемь основных классов. Образова-
тельный процесс организовывался как 
для учащихся, постоянно проживающих 
в интернате (категория, обозначаемая в 
архивных источниках как «живущие»), 
так и для студентов, посещавших занятия в дневном отделении и остававшихся в 
собственном семейном окружении (обозначаемых как «приходящие») [Колупаев, 
2001]. Педагогический состав лицея был разнообразным: педагогами общеоб-
разовательных предметов в основном были русские эмигранты, проживающие в 
Харбине; Закон Божий (религию) преподавали монахи-мариане. Помимо русских 
католиков в лицее также преподавали и работали православные. 

Учебная программа не только давала солидное основание для будущей 
жизни, но и обеспечивала свободный доступ к высшему образованию [Косинова, 
2008]. Лицей с сильной подготовительной базой ориентировал учащихся на даль-
нейшую светскую и религиозную жизнь, основанную на патриотизме, толерантно-
сти и взаимном уважении27. Архивные данные свидетельствуют, что за период с 
конца 1929 г. по июнь 1930 г. в лицее обучалось около 60 человек [Католический 
вестник, 1935, 66]. В записях, датируемых 1937 годом, задокументировано, что 
из 92 учащихся 15 были православными, 20 – католиками, 2 – синтоистами и 1 – 
буддистом. В 1940 году там обучались 165 мальчиков, в 1944 году – 285, а в 1948 
году (последний год существования лицея) в нем училось 222 мальчика [A.A.N.Z. 
198 Sygn. 16 S. 186].

В 1948 году педагогический состав лицея насчитывал 28 педагогов [Здан- 
ский, 2014]. Анализ сохранившихся документальных источников позволяет соста- 
вить представление об организации педагогического процесса в лицее: «эффектив- 
ность решения образовательных задач во многом обеспечивалась благодаря тща-
тельному подбору преподавательского состава, который отличался преданностью 
своему делу и самоотверженным трудом, несмотря на скромное вознаграждение, 
нередко выплачиваемое с задержками из-за нехватки средств» [Колпинский, 1931, 
36]. В отчёте секретаря лицея В.В. Власова за 1935 год отмечен высокий уровень 
учебной подготовки лицеистов, подтверждённый постоянным притоком новых 
учащихся, что объяснялось не только качеством образования, но и воспитательной 
работой, основанной на христианских ценностях и стремлении к сохранению тра-
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диционной культуры: «Лицей стоит в учебном отношении достаточно высоко, а 
постоянный приток учащихся со стороны объясняется также постановкой воспи- 
тания в христианском и патриотическом духе, имеющем целью выработки из 
воспитанников сознательных и твердых христиан и истинных патриотов своей 
Родины, лишённых, однако, чувства расовой или национальной ненависти и шови-
низма» [Власов, 1935, 68].

За первые десять лет с момента основания лицей в значительной степени 
расширился и приобрёл статус одного из лучших учебных заведений города [10 лет, 
1939, 83]. Бывший лицеист Н. Мезин в своих очерках пишет, что «лицей Св. Николая 
был очень популярен у харбинцев. Лицеисты отличались хорошей дисциплиной и 
радовали глаз своим аккуратным подтянутым видом» [Мезин, 2021]. Учебная 
программа лицея не только обеспечивала прочную базу для дальнейшей жизни, но 
и значительно облегчала поступление в высшие учебные заведения, будь то гума-
нитарные университеты или инженерно-технические институты. Показательным в 
этом отношении является факт, что к началу 1942 года, когда Северо-Маньчжурский 
университет, столкнувшись с увеличением числа абитуриентов, ввёл конкурсные 
вступительные экзамены, все десять выпускников лицея четвёртого выпуска успеш-
но сдали вступительные экзамены и были зачислены в число первых студентов уни-
верситета [Косинова, 2008]. 

Лицей находился под юрисдикцией Франции, что обуславливало двуязычное 
оформление аттестатов зрелости: записи в них вносились как на русском, так и на 
французском языках. Благодаря усилиям отца Фабиана лицей поддерживал устой-
чивые связи с римским папой Пием XII, что способствовало направлению выпуск-
ников на обучение в Рим и другие итальянские духовные учебные заведения. От 
Апостольского Престола поступала финансовая поддержка, а выпускники лицея, удо-
стоенные золотой медали, принимались в Папскую духовную академию в Риме без 
вступительных экзаменов [Косинова, 2008]. Многие выпускники продолжили своё 
обучение в ведущих университетах Шанхая, Пекина и Тяньцзиня, внося тем самым 
значительный вклад в академическую и профессиональную сферу региона. Некоторые 
из них, завершив высшее образование, возвращались в лицей в качестве воспитате- 
лей, передавая новым поколениям накопленные знания и педагогический опыт. Вы-
пускник лицея Н. Попов в своих воспоминаниях о лицее пишет: «Я считаю себя 
счастливым человеком и благодарю Бога, что Он направил меня в такое удивитель-
ное учебное заведение, где я получил не только обширные знания, но и такое глубокое 
воспитание и культуру, которые современных советских и зарубежных школах не по-
лучить… Всё то хорошее, чем я обладаю сейчас – знание, культуру, умение мыслить – я 
получил именно в Лицее Св. Николая» [Косинова, 2008]. За первое десятилетие своего 
существования лицей св. Николая подготовил и выпустил около 1000 учащихся28.

В Харбине на протяжении всего времени деятельности экзархата миссионеры-
мариане активно содействовали сестрам-францисканкам – миссионеркам Пресвятой 
Девы Марии, управлявшим детским приютом, а также монахиням-урсулинкам, 
осуществлявшим руководство школой-интернатом для девочек. В русской эми-
грантской среде для обозначения подобных образовательных и воспитательных 
учреждений утвердилось наименование «конвент». 

Конвент урсулинок, расположенный на пересечении улицы Цицикарской и 
Большого проспекта в районе Нового города, занимал просторное каменное здание, 
окружённое живописным садом. Примечательно, что само здание монастыря при- 
надлежало Ватикану, что подчёркивало его особый статус и значимость в образо-
вательной и духовной жизни русской диаспоры в Маньчжурии [Колупаев, 2001]. 
Учреждение преимущественно принимало на обучение девочек из семей русских 
эмигрантов. Руководство конвентом осуществляла сестра Мария Сливовская29, в то 
время как высший надзор за образовательным процессом возлагался на архиман- 
дрита Фабиана Абрантовича [Косинова, 2008]. Преподавательский состав форми-
ровался как из монахинь ордена урсулинок, так и частных педагогов с высшим об-
разованием из русских эмигрантов. Учебное заведение открыло свои двери 29 сен- 
тября 1928 года. Первая группа выпускников завершила обучение в 1933 году. 
Последний 15-й по счёту выпуск – в 1948 году.
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Финансирование школы осуществлялось преимущественно за счёт суб-
сидий РКЦ, а также ежемесячных взносов за обучение. Для воспитанниц из мало-
обеспеченных семей предусматривались льготы или полное освобождение от 
оплаты.

Учебные занятия проводились на русском языке в соответствии с про-
граммами дореволюционных российских гимназий, с особым акцентом на изучение 
иностранных языков – английского и французского. Образовательное учреждение 
функционировало как интернат, обеспечивая воспитанницам не только учебный 
процесс, но и постоянное проживание в его стенах [Николаев, Косицина, 1998, 67]. 
В образовательной структуре конвента функционировали три подготовительных 
класса, семь основных и специализированный восьмой класс, где преподавались 
дисциплины прикладного характера – машинопись, бухгалтерский учет и коммер-
ческая корреспонденция на английском языке. Также преподавался французский 
язык. Для совершенствования владения иностранными языками в школе действова-
ло правило обязательного общения на одном из изучаемых языков в определённые 
дни, за исключением воскресных и праздничных дней, когда использовался русский 
язык. Ежегодно в конвенте обучалось около 150 воспитанниц в возрасте от 6 до 18 
лет. Характерной чертой образовательного процесса являлась его экуменическая 
направленность. Это подтверждается  архивными сведениями (1935 г.): «урсулинки, 
по преимуществу польки, ведут интернат при средней школе на 100 воспитанниц, 
из них 25 католичек “восточного обряда”, несколько западного (польки), остальные 
православные. Три сестры принадлежат к “восточному обряду”, остальные чи-
стые католички» [Николаев, 1950, 290].

В двенадцатом номере ежемесячного журнала русских католиков в Маньч-
журии «Католический вестник» за 1935 год была заметка о конвенте урсулинок: 
«в колледже обращается внимание на то, чтобы дать девушкам воспитание, 
основывающееся на твердых христианских принципах, среднее образование и 
трудовые навыки: шитье, вязание, вышивка, кулинария и прочее» [Католический 
вестник, 1935, 283]. Данный факт свидетельствует о том, что образовательный 
процесс в школе был ориентирован не только на духовно-нравственное воспитание, 
но и на формирование практических жизненных навыков. Настоятельница конвен-
та, сестра Мария, по возвращении из Европы, где она, вероятно, ознакомилась с 
жизнью и проблемами других русских эмигрантских общин, сделала следующее 
заключение, опубликованное в «Католическом вестнике»: «Наряду с углублённым 
изучением иностранных языков следует уделить особое внимание знакомству 
воспитанниц с историей России и её культурным наследием. Это необходимо для 
предотвращения утраты национальной идентичности, что в настоящее время 
является одной из наиболее острых проблем в воспитании русской эмигрантской 
молодёжи» [Католический вестник, 1935, 180].

К ноябрю 1938 года в гимназии при конвенте св. Урсулы обучались 140 
воспитанниц, преимущественно из семей русских эмигрантов, а также три уче-
ницы китайской и две японской национальности. Учебное заведение имело хоро- 
шую репутацию среди русской эмигрантской общины Харбина, а также занима-
ло одно из ведущих мест среди образовательных учреждений города, что подтвер-
ждается, в частности, фактом обучения в нём дочери начальника БРЭМ30 генерала 
В.А. Кислицына31 [Пешкова, 2019]. Высокий престиж гимназии отражают и вос-
поминания её бывшей воспитанницы Л.В. Пешковой (учившейся в 1939–1949 гг.): 
«Лицей и конвент св. Урсулы считались одними из лучших учебных заведений города 
Харбина. Они давали детям среднее образование, знание трёх иностранных языков 
и прекрасное воспитание. Мы, бывшие воспитанники, до сих пор называем себя 
лицеистами и урсулинками!» [Пешкова, 2019].

С 1928 года в Харбине, наряду с Конвентом сестёр-урсулинок, функцио-
нировала школа для девочек при Конвенте сестёр-францисканок – миссионерок 
Пресвятой Девы Марии32. Конвент располагался на 2-й Круговой улице в районе 
Славянского городка. В отличие от образовательного учреждения урсулинок, школа 
при Конвенте францисканок уделяла особое внимание практическому воспитанию 
и обучению девочек младшего возраста различных национальностей. К 1934 году 
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в школе обучались 200 воспитанниц, среди которых 50 девочек происходили из 
католических семей латинского обряда. Для учащихся византийского обряда была 
специально построена восточная часовня, где богослужения совершались по рус-
скому синодальному чину [Николаев, 1950, 212]. 

Школа принимала преимущественно девочек из малоимущих семей Хар-
бина, а также сирот, проживавших при конвенте. Обучение предоставлялось прак-
тически бесплатно, так как финансовое обеспечение заведения осуществлялось за 
счёт западных благотворителей, поддержки французской дипломатической миссии 
и субсидий Римской курии.

Учебная программа школы при конвенте, как и в других образовательных 
учреждениях экзархата, была разработана в соответствии с дореволюционными 
российскими образовательными стандартами, ориентированными на уровень на-
чального училища и прогимназии [Косинова, 2008]. Образовательный процесс осу- 
ществлялся на русском языке, что способствовало сохранению национальной куль-
турной идентичности. В учебном плане значительное место занимало изучение ино- 
странных языков: английский и французский преподавались в качестве допол-
нительных дисциплин, расширяя лингвистические компетенции учащихся. Осо-
бое внимание уделялось формированию практических навыков: воспитанницы ос- 
ваивали основы ведения домашнего хозяйства и прикладного искусства, что было 
направлено на подготовку к будущей самостоятельной жизни и социальной адап- 
тации. На территории конвента функционировали молочная и птицеводческая фер- 
мы, которые являлись значимыми элементами учебно-производственного процесса. 
Продукция фермерского хозяйства обеспечивала продовольственные потребности 
учебного заведения, а её реализация на местных рынках приносила доход, направ- 
ляемый на содержание конвента. Кроме того, при конвенте действовал госпиталь, 
который служил практической базой для обучения воспитанниц основам меди-
цинской помощи. 

В 1935 году благодаря инициативе Фабиана Абрантовича были привлечены 
финансовые средства, преимущественно из пожертвований французской дипло- 
матической миссии, для строительства нового здания школы и приюта. Для про-
ектирования и возведения комплекса была приглашена французская строительная 
компания. Торжественное богослужение по случаю закладки первого камня возгла-
вил экзарх, а среди почётных гостей присутствовал французский консул в Харбине.

Таким образом, католические учебные заведения играли значимую роль не 
только в деятельности экзархата, но и в сфере воспитания и образования харбин-
ской эмигрантской общины. Образовательные учреждения католической церкви 
византийско-славянского обряда выделялись среди многочисленных учебных заве- 
дений российского зарубежья в Маньчжурии. Эти религиозные институты сочетали 
конфессиональное образование, основанное на канонах униатской церкви33, со 
всесторонним развитием личности воспитанников. Особое внимание уделялось не 
только духовно-нравственному воспитанию, но и приобретению практических на-
выков, необходимых для адаптации и успешной жизни в условиях эмиграции.

Миссионерское служение экзархата 
и формирование монашеских призваний

При конвентах сестер-францисканок и сестер-урсулинок были местные ча-
совни, в которых ежедневно совершались богослужения. При лицее св. Николая 
была лицейская церковь (илл. 7). Воспитанники принимали участие в утренних и 
вечерних молитвах, а также в богослужениях. Учебное учреждение было открыто 
католиками византийского обряда, что обуславливает интерьер церкви: она была 
организована по типу устройства православных и греко-католических храмов. В 
лицее также обучались православные, поэтому руководством лицея в целях уста- 
новления межконфессионального диалога, а также сохранения традиций право-
славных учащихся на некоторые православные праздники и великопостные бого-
служения воспитанники совершали пеший путь по Старохарбинскому шоссе в 
православный Свято-Николаевский собор.

Духовная жизнь Лицея св. Николая была основана на триединстве фунда- 
ментальных принципов: служения христианской вере, приобщения к богатому 
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наследию российской нацио-
нальной культуры и строгого 
соблюдения внутренних правил 
общежития. Напутственное об- 
ращение к выпускникам отра-
жало эти идеалы, напоминая им 
о высших духовных ценностях: 
«Покидая стены Лицея, вы уно-
сите не только знания, которые 
будут вам полезны в жизни, но 
вы одновременно уносите в своих 
сердцах Свет Христов, кото-
рый должен освещать всю вашу 
жизнь и поступки. Стройте 
жизнь, черпая из сокровищницы 
веры, и пусть неизменно с вами 
будет честность во всём» [Ко-
синова, 2008].

История религии / History of Religion

Илл. 7. Церковь св. Николая при лицее.

Следует отметить, что образовательные учреждения Харбинского экзархата 
выполняли не только социальные, образовательные и культурные функции, но 
также играли миссионерскую роль. С одной стороны, воспитанники ежедневно 
наблюдали пример подвижнической жизни монашествующих, воплощающих в 
своих делах идеалы христианского смирения и самоотверженного служения. С 
другой стороны, распорядок дня в конвентах и приютах, насыщенный молитвами 
и регулярными богослужениями, предписанными монашескими уставами, оста-
вался для учеников ненавязчивым, предоставляя им свободу личного выбора, что, 
в свою очередь, оказывало глубокое духовное и нравственное влияние на их фор-
мирование и мировоззрение. Пример монашествующих и такой распорядок стал 
для некоторых воспитанников вдохновляющим, некоторые из них задумывались 
о монашеском призвании. Так, 11 октября 1937 года при монастыре мариан был 
открыт новициат для подготовки священников-мариан византийского обряда. В 
числе первых новициев были лучшие выпускники лицея – Георгий Брянчанинов 
(уроженец Благовещенска)34 и Андрей Катков (при рождении – Апполон)35 [Ко-
лупаев, 2001] (илл. 8). После новициата они отправились в Рим, где продолжили 
своё монашеское формирование и теологическое образование в Папской коллегии 
Руссикум36. В 1944 году после обучения они были рукоположены в священниче-
ский сан. Священнослужителем и членом монашеской конгрегации иезуитов стал 
ещё один выпускник лицея – Андрей Стерпин37 [Колупаев, 2001]. Приведённые 
примеры могут служить наглядным свидетельством того, как через деятельность 
образовательных учреждений и вдохновляющий пример монашеского служения 
среди воспитанников зарождались новые духовные призвания, укрепляя и преум-
ножая ряды священнослужителей и монашествующих в экзархате.

Илл. 8. Архимандрит Георгий 
Брянчанинов на встрече с Папой 

Римским Иоанном Павлом II.

Культурная деятельность экзархата 
в жизни русской эмиграции 
Культурная деятельность экзархата 

играла важную роль в жизни русской эми-
грации, становясь центром сохранения на-
циональной идентичности. Экзархат способ- 
ствовал организации культурных и обра-
зовательных мероприятий, поддерживал раз- 
витие литературы, искусства и музыки, что 
способствовало укреплению чувства общ-
ности и передаче культурного наследия сре-
ди эмигрантов. Основными платформами для 
организации культурных мероприятий ста-
новились учебные учреждения экзархата.
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В Харбинском экзархате была активно развита издательская деятельность, 
ориентированная не только на религию, но также на русскую культуру и лите-
ратуру. На русском языке выходили греко-католические журналы: «Сим побе- 
диши» (1922–1923 гг.), «Единство» (1925 г.), ежемесячник «Крестный путь» (1927– 
1928 гг.) и «Католический вестник Русской епархии Византийско-Славянского 
обряда в Маньчжурии» (1931–1941 гг.). Помимо периодических изданий были из-
даны книги: «Великий князь Владимир Святой», «Записки по Русской истории», 
«Христианский брак и его нерасторжимость». В 1935 г. было подготовлено к пе- 
чати учебное пособие «История России: курс для старших классов средних учебных 
заведений», а в 1937 г. была издана книга Владимира Соловьева «Русская идея». 
Среди ценных изданий в эмиграции являются произведения известного среди рус- 
ской послереволюционной эмиграции иезуита Станислава Тышкевича «Католи-
ческий катехизис» (1935 г.); «Краткий католический катехизис» (1936 г.) и «Что в 
православии приемлемо для католиков» (1937 г.). «Великий князь Владимир Святой 
и крещение Руси» (1931 г.) и др. Под руководством отца Фабиана Абрантовича с 
1931 г. осуществлялось издание периодических изданий, главным из которых яв-
лялся журнал «Католический вестник Русской епархии Византийско-Славянского 
обряда в Маньчжурии»38 [Колупаев, 2011]. 

При Лицее св. Николая была сформирована библиотека, фонд которой 
превышал пять тысяч изданий на различных языках и охватывал широкий спектр 
научных дисциплин [10 лет Лицея, 1939, 83]. При организации каталога и система-
тизации библиотечного фонда была применена десятичная классификация – пере-
довое достижение библиотечной науки того времени. Библиотека обслуживала не 
только учащихся лицея, но также учеников колледжей сестёр-урсулинок и сестёр- 
францисканок. Особо примечателен факт, что доступ к библиотечному фонду был 
открыт и для жителей города, что свидетельствует о её значении как важного куль-
турно-просветительского центра.

В лицее св. Николая функционировал просторный актовый зал с большой 
сценой, предназначенный для проведения театральных постановок, музыкально-
вокальных вечеров и утренников. В рамках культурно-образовательной деятель-
ности учащиеся лицея ставили на сцене произведения классической русской дра- 
матургии, включая «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Скупого рыцаря» А.С. Пуш-
кина, «Недоросля» Д.И. Фонвизина, «Бедность не порок» Н.А. Островского, «Пред- 
ложение» А.П. Чехова и другие [Косинова, 2008]. Лицей являлся важным цент- 
ром просветительской деятельности, на базе которого организовывались благо-
творительные вечера39, в его поддержку, а также проводились литературные чте- 
ния. С 1930 года учебное заведение активно участвовало во всезарубежном празд-
новании «Дня Русской культуры», призванного популяризировать достижения оте- 
чественного искусства. В рамках данного мероприятия звучали произведения рус-
ской классической драматургии и проводились театрализованные представления, 
раскрывающие лучшие страницы русского культурного наследия. В «Католическом 
вестнике» было опубликовано вступительное слово преподавателя словесности 
И.А. Владимирского, раскрывающее педагогическое значение подобных вечеров: 
«Это не только вернейшее средство для охраны молодёжи от дурного влияния 
улицы. С этим родом педагогической деятельности в широком смысле слова у него 
связывается светлая надежда: пробудить у наших детей дарованный им от природы, 
но до поры до времени дремлющий вкус к вечно прекрасному; развить и укрепить 
их национальное чувство, превратить занятия в школе родным языком в любимый, 
радостный и, значит, наиболее продуктивный труд и, вместе с тем, оберечь чистоту 
родной речи молодого поколения, вынужденного воспитываться за рубежом Роди-
ны, среди опасностей национального обезличения»40 [Католический вестник, 1935]. 

В лицее функционировал струнный оркестр, являвшийся редким явлением 
для Харбина 1930-х годов. Инструменты для его создания были переданы в дар 
Римской курией. Помимо оркестра, в лицее действовал хор, состоявший из уча-
щихся, который выступал не только на собственной сцене, но и принимал участие 
в театральных мероприятиях Харбина. В воспоминаниях лицеиста К. Зданского 
отмечается популярность хора среди публики: «Хор всегда пользовался успехом у 
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публики <…> публика обычно бисовала, и на бис Пэнко (фамилия лицеиста) пел: 
“Жило двенадцать разбойников, жил Кудеяр – атаман...”. Была буря аплодис-
ментов...» [Зданский, 2014]. Также в лицее имелся патефон марки «Electrola»41 
с обширной фонотекой, включавшей записи оперных и симфонических произ-
ведений, для музыкального воспитания учащихся и расширения их культурного 
кругозора.

Воспитанники лицея отмечали активное участие учебного заведения в куль- 
турной жизни русского Харбина, несмотря на его статус закрытого учебного заве- 
дения: «Лицей, будучи закрытым учебным заведением, не был изолирован, оторван 
от культурной жизни русского Харбина. Владыка Фавиан создал несколько 
“кружков” для широкой русской интеллектуальной общественности. В этих 
“кружках” выступали лучшие знатоки и специалисты Харбина. На доклады при-
глашались лицеисты старших классов. Доклады вызывали оживлённые прения и 
дебаты, что способствовало ещё большему успеху кружка» [Косинова, 2008]. Од-
ним из наиболее значимых научно-просветительских объединений являлся «Кру-
жок любителей астрономии». Специально для его работы на базе лицея была 
оборудована астрономическая обсерватория, оснащённая современным для своего 
времени телескопом с диаметром объектива восемь дюймов, который считался 
одним из лучших в Харбине. Число членов кружка, представлявших различные 
социальные слои населения города, достигало 200 человек [Зданский, 2014]. Обсер-
ватория выполняла важную образовательную функцию, будучи открытой не только 
для лицеистов, но и для учащихся других учебных заведений, а также для широкой 
городской общественности. Кроме астрономического кружка, в лицее функциони-
ровал исторический кружок, в рамках которого проводились лекции и дискуссии 
на темы мировой и отечественной истории. Среди прочих были прочитаны докла- 
ды на темы: «Французская революция», «Рим и Русь в домонгольский период», 
«Инквизиция» и другие. Для расширения знаний учащихся в области культуры и 
современных технологий лицей приобрёл кинематографический аппарат и радио-
приёмник. Также на базе учебного заведения действовала секция радиотехники и 
электротехники, способствовавшая формированию у учащихся практических на-
выков и углублённому изучению технических дисциплин.

Лицей св. Николая являлся одной из наиболее известных культурных пло- 
щадок Харбина, что было обусловлено его значимостью и репутацией среди русской 
эмигрантской общины. Однако культурно-просветительская деятельность активно 
развивалась и в образовательных учреждениях для девочек. В Конвенте сестёр-
урсулинок ежегодно проводились различные культурные мероприятия, включая 
концерты и выставки ученических работ отделений прикладного искусства, при- 
уроченные к окончанию учебного года. Особое место в культурной жизни колледжа 
занимал собственный театральный зал. Существенный вклад в развитие театрального 
искусства внёс меценат К.И. Новаковский, который подарил учреждению новую те-
атральную сцену – миниатюрную копию сцены Московского Художественного теа-
тра [Католический вестник, 1935, 23]. Сцена была оснащена современным оборудо-
ванием для световых эффектов и украшена профессиональными декорациями, что 
способствовало созданию качественного художественного оформления постановок.

Концертные программы, подготовленные воспитанницами колледжа, отли-
чались разнообразием тематического содержания. Особое внимание уделялось пат- 
риотическим сюжетам, посвящённым событиям Великой войны42. Помимо это-
го, в репертуар входили произведения классической русской драматургии, в част-
ности, пьесы А.П. Чехова, а также оригинальные постановки, созданные самими 
учащимися [Колупаев, 2001].

Таким образом, культурная деятельность экзархата играла немаловажную 
роль в жизни русской эмиграции, способствуя сохранению национальной иден- 
тичности и формированию общественного сознания в условиях перемен. Органи- 
зация концертных программ, театральных постановок, литературных и образо-
вательных мероприятий не только обеспечивала передачу культурного наследия, но 
и укрепляла патриотические и морально-нравственные основы русских эмигрантов. 
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Заключение
Католические священнослужители византийского и латинского обряда 

вплоть до 1948 г. продолжали осуществлять своё пастырское служение, прежде всего 
в среде образовательных учреждений: проводили занятия, привлекали меценатов  
для поддержки сирот и малоимущих семей. До конца 1940-х годов Харбинские влас-
ти и общественность благосклонно относились к новым структурам, поддерживая 
их образовательные, воспитательные, культурные и социальные программы, поль- 
зовавшиеся в то время спросом и находившие положительный отклик как и у 
местных китайских властей, так и у местного населения в целом. Несмотря на инт-
енсивное развитие русской католической диаспоры в Харбине, после прихода к 
власти китайских коммунистов в конце декабря 1948 г. и образования Китайской 
Народной Республики все учебные заведения экзархата, конвенты и монастырь ма-
рианов в Харбине были закрыты, а имущество их конфисковано43. Начались пресле-
дования российских эмигрантов и массовый отъезд русского населения.

Подводя общий итог, следует отметить, что в условиях эмиграции и меж- 
культурного взаимодействия вопросы образования и культурного возрождения име-
ли важное значение для укрепления национальной идентичности и сплочённости 
диаспорных сообществ. Русская диаспора в Маньчжурии, сформировавшаяся в пер- 
вой половине XX века, столкнулась с необходимостью организации не только ду- 
ховной, но и образовательной, культурной и социальной жизни. В этом контексте 
экзархат, как структура, объединявшая представителей католической общины 
византийского обряда, сыграл значимую роль в сохранении национального наследия 
и культурной идентичности, оказании социальной поддержки. Деятельность экзар-
хата стала важным инструментом адаптации и интеграции русских эмигрантов, 
позволяя им сохранять связь с историческими традициями и одновременно успеш- 
но отвечать на вызовы новой социальной среды. Таким образом, социокультур-
ная и образовательная инициатива экзархата оказала существенное влияние на 
устойчивость общины русских эмигрантов в Харбине.
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1 Церковный округ, возглавляемый священнослужителем, которому доверено управление. В Ка-
ноническом кодексе Католической церкви восточных обрядов (лат. Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium). Словом экзархат обозначается структура, эквивалентная апостольской администрату-
ре католической церкви латинского обряда. Согласно Каноническому кодексу восточных церквей, 
экзархат – это «часть народа Божьего, которая, по особым обстоятельствам, не возведена в статус 
епархии и которая, будучи определена по территориальному или какому-либо иному критерию, 
вверена пастырскому попечению экзарха» [CCEO, 311, §1]. См.: Чирков Н.В. Экзархат русских 
католиков византийско-славянского обряда в Харбине в 1928–1940-х гг. // Религиоведение. 2024.  
№ 3. С. 18–31.
2 Таким термином обозначались русские, принявших католическое вероисповедание византийско- 
славянского обряда; перешедшие из православия в католическую церковь и вступившие в экзархат.
3 Декрет «Fidelium Russorum» был издан Папской Комиссией по делам России 20 мая 1928 года и 
опубликован в «Acta Apostolicae Sedis», официальном вестнике Святого Престола, в том же году 
(том XX, страницы 366–367). Полный текст этого выпуска доступен на официальном сайте Ватика-
на: https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-20-1928-ocr.pdf%3B?utm_source=chatgpt.com.
4 См. подробнее: Чирков Н.В. Экзархат русских католиков византийско-славянского обряда в Хар-
бине в 1928–1940-х гг. // Религиоведение. 2024. № 3. С. 18–31.
5 Выпуск журнала начался в 1931 г. Выход журнала был прекращен в 1943 г. японскими оккупа-
ционными властями. См. под.: Сеятель, февраль 1954. // Альбомы Калугина. Церковь 3 – Библио-
тека-фонд Русское зарубежье. Москва. Архив журнала доступен на официальном сайте Библиоте-
ки Дома русского зарубежья им. Александра Солженицина: https://elibrary.domrz.ru/absopac/index.
php?url=/notices/index/IdNotice:220946/Source:default.
6 Примечателен факт, что в 1935 году «Католический вестник» начал публиковать в разделе объ-
явлений утверждённое Православным епархиальным советом расписание лекций, направленных 
против Римско-католической церкви. Данное обстоятельство свидетельствовало об открытом ин-
формационном обмене, несмотря на существовавшие межконфессиональные противоречия. Кроме 
того, в каждом номере «Католического вестника» размещались анонсы изданий на русском языке, 
поступивших в продажу или находившихся на складе издательства. Представленный ассортимент 
включал книги по культуре, истории, религии, а также произведения русских классиков, способ-
ствуя распространению знаний и поддержке культурного наследия среди русской эмиграции.
7 Мариане, Конгрегация мариан во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (лат. 
Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, 
M.I.C.) – монашеская конгрегация, основанная в Пуще-Корабевской (совр. Пуща-Марианьска, 
Польша) 14 октября 1673 г. польским священнослужителем Станиславом Папчиньским и обновлён-
ная в 1910 г. Георгием Матулайтисом-Матулевичем. Конгрегация особым образом ориентирована 
распространение почитания Пресвятой Девы Марии, на просветительскую и пастырскую деятель-
ность. См. Баранов И. Мариане // Католическая энциклопедия. Том V / Под ред. о. Григория Цёроха 
OFMConv. М., 2013. С. 118–124.
8 Annuario Pontificio (итал. «Понтификальный Ежегодник») – статистический ежегодник, издавае-
мый в Ватикане, в котором отражена информация и статистика об административно-территориаль-
ных учреждениях РКЦ.
9 Абрантович Фабиан (бел. Абрантович Фабиян, пол. Abrantowicz Fabijan, кит. 龐懷德), 1884–1946 гг. – 
белорусский священнослужитель латинского и византийского обрядов, монах-марианин (M.I.C.), 
архимандрит Конгрегации мариан. С 1928 г. – ординарий католиков восточного обряда в Китае.
10 В переводе на русский язык гласит: «Харбин (20 марта 1928), Китай. Ординарий для русских 
византийско-славянского обряда и для всех верующих восточного обряда: Владыка Фабиан Абран-
тович, из клириков регулярных мариан, утверждён 31 марта 1928 (Резиденция: Харбин, Старо- 
Харбинское шоссе, 78 (97); Маньчжурия)». Колупаев Р. Католические общины византийского обря-
да и русская диаспора. Религиозные деятели и писатели русского зарубежья [Электронный ресурс]. 
URL: https://zarubezhje.narod.ru/texts/frrostislav307.htm#_ftnref7.
11 Территория Трёхречья – историческая и культурная область, образованная поселениями с русским 
населением, включавшей в себя земли в бассейне трёх рек, правобережных притоков реки Аргунь: Ган 
(Гэньхэ), р. Дербул (Тэлбур, Дэрбул) и р. Хаул (Хауэрхэ, Хауль). В рассматриваемый период (1929 г.) 
данная территория входила в состав исторической области, именуемой Барга, расположенной в северо- 
восточной части Китая. Первичное население региона составляли монголоязычные баргуты, од-
нако со временем его земли стали заселять как китайцы, так и забайкальские казаки. Большинство 
последних переселилось сюда в ходе Гражданской войны, последовавшей за разгромом армии ата-
мана Семёнова. Образованные казаками поселения существенно вышли за традиционные границы, 
именуемые Трёхречьем, в результате чего этот термин в исторической литературе часто охватывает 
и территории до линии КВЖД, где проживали казаки-эмигранты. Барга граничила с Забайкальем и 
отделялась от российской территории водами реки Аргунь. В декабре 1949 г. на её территории было 
образовано новое административное образование – автономный район Внутренняя Монголия. См.: 
Белоглазова С.Б. К истории вопроса о событиях 1929 г. в Трёхречье // Труды института истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН. 2020. № 27. С. 50–51.
12 Лат. conventus – изначально «собрание» – традиционное название монастыря в некоторых ор-
денах католической церкви. Данным термином также обозначается здание или комплекс построек, 
где проживает монашеская община, проводит богослужение, занимается духовным образованием и 
благотворительной деятельностью, что позволяет поддерживать и развивать религиозные традиции 
в рамках католической жизни. См.: Конвент // Католическая энциклопедия. Т. III / Под ред. о. Гри-
гория Цёроха OFMConv. М., 2007. С. 1196. 
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13 Францисканки-миссионерки Девы Марии (итал. Francescane missionarie di Maria, F.M.M.) – жен-
ская монашеская конгрегация, основанная в 1877 г. в Индии Марией де Шаппотен. Деятельность 
конгрегации направлена на евангелизацию, благотворительную, образовательную и воспитатель-
ную деятельность. С 1928 по 1948 гг. сёстры-францисканки осуществляли социальную и образова-
тельную деятельность в Харбине. См.: Баранов И. Урсулинки // Католическая энциклопедия / Под 
ред. о. Григория Цёроха OFMConv. М., 2011. Т. IV. С. 1599–1602. 
14 Урсулинки (лат. Ursulinae, Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae, O.S.U.) – женская монашеская 
конгрегация, основанная в 1535 г. Анджелой Меричи в Брешиа (Италия). Деятельность конгрегации 
ориентирована на христианское воспитание и обучение девочек и девушек через основанные прию-
тами и школами ордена. С 1928 по 1948 гг. под эгидой русского апостолата в юрисдикции экзархата 
в Маньчжурии сёстры-урсулинки осуществляли социальную, благотворительную, медицинскую и 
образовательную деятельность в Харбине. См.: Баранов И. Францисканки // Католическая энцикло-
педия / Под ред. о. Григория Цёроха OFMConv. М., 2011. Т. IV. С. 1858–1859.
15 Диодор Колпинский (1892–1932) – католический священнослужитель, профессор, осуществлявший 
пастырское служение среди русских католиков в Апостольском экзархате в Харбине. С 1929 по 1932 гг. 
возглавлял лицей св. Николая. Благодаря его записям и корреспонденции сохранились уникальные 
сведения зарождения и начального периода становления русского католичества в Маньчжурии и на 
Дальнем Востоке. См.: Колпинский Диодор, священник. Русское католичество на Дальнем Востоке // 
Китеж. Варшава, 1931. № 1.
16 Модягоу – район Харбина. В литературе встречается как «харбинское Царское село», «эмигрант-
ский район». В 1907 г. руководство КВЖД отвело территорию под застройку. До середины 19020-х 
гг. был посёлком Модягоу, не входившим в городскую черту Харбина. 
17 Harbin, Staro-Harbinskoe ch., 78 (97), Matsiakou.
18 Германович Иосиф Станиславович M.I.C. (1890–1978) – белорусский иеромонах, католический 
священнослужитель византийского обряда, осуществлявший пастырское служение в Русском апо-
столате в Русском зарубежье. С 1932 г. – директор лицея св. Николая. См.: Иеромонах Иосиф Герма-
нович (Католическая церковь) (1890–1978), Колупаев Р. Католические общины византийского обря-
да и русская диаспора. Религиозные деятели и писатели русского зарубежья [Электронный ресурс]. 
URL: https://zarubezhje.narod.ru/texts/frrostislav307.htm#_ftnref7.
19 Великий Сибирский Ледяной поход – обозначение отступление частей Восточного фронта Рус-
ской армии на восток зимой 1920 г.
20 Станция Ачэн, Ашихэ, кит. 阿城站.
21 Хорват Дмитрий Леонидович (1859–1937) – генерал-лейтенант, управляющий КВЖД с 1902 г., 
глава русских эмигрантских организаций на Дальнем Востоке, похоронен возле храма Русской Ду-
ховной Миссии в Пекине (ныне территория посольства РФ).
22 Название исторического района г. Харбина. Изначально поселение, основанное русскими строите-
лями в 1898 г. в качестве железнодорожной станции Трансманьчжурской магистрали. 
23 Посёлок, расположенный в долине р. Чинхэ (Цзинхэ), (кит. 泾河).
24 Чифу – прежнее название городского округа Яньтай (кит. 芝罘) в провинции Шаньдун на Шань-
дунском полуострове. 
25 Вячеслав Палиняк, член ордена мариан в своих заметках о миссии в Маньчжурии, отмечает следу-
ющее: «Кропотливый труд, терпение и любовь позволили преодолеть барьер недоверия православ-
ных русских в отношении деятельности католиков восточного обряда в Харбине, и через некоторое 
время в католических учебных заведениях уже получали образование дети русской интеллигенции и 
даже бывших русских генералов». Пялинак В. Праца для унiи у Манджу-Дi-Го // Да злучэньня: Бе-
ларуская рэлигийная часопись. Альбэртын: Выдавецтва Таварыства Исусавага, 1934. № 9. С. 6–12.
26 Небесным покровителем лицея был избран святой Николай, часть мощей которого в 1930 г. по 
благословению понтифика Пия XI была отправлена из Барграда (г. Бари, Италия) в домовую церковь 
при лицее.
27 Например, в 1935 г. на базе лицея совместно с историческим кружком был подготовлен доклад 
местного харбинского старообрядческого протоиерея, что может свидетельствует о значительном 
интересе к вопросам древлеправославной церковной традиции и представляло собой важный шаг 
на пути к межконфессиональному диалогу того времени. См. под.: Старообрядчество и новообряд-
чество в Русской Церкви // Католический вестник. 1936. № 9–10. С. 143.
28 Подробнее со свидетельствами выпускников лицея можно ознакомится в книге, изданной Н. Бут- 
вилло – воспитанником лицея св. Николая: Бутвилло Н. Лицей Св. Николая в Харбине, 1929– 
1949 г. Сидней, 1998. 280 с.
29 Мария Лойола Сливовская была настоятельницей монастыря сестер-урсулинок в Харбине и ди-
ректором при нем конвента (школы-интерната) для девочек. Она прибыла в Харбин в 1927 г. вместе 
с группой монахинь для основания миссии, направленной на сближение православного и католиче-
ского миров среди русских эмигрантов. 
30 Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи – это административно-управ-
ленческая структура, созданная в 1934 году японскими властями в Маньчжоу-го для регулирования 
жизни и деятельности русских эмигрантов, проживающих на территории Маньчжурской империи.
31 Генерал Владимир Александрович Кислицын – деятель русской эмиграции, возглавлявший Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ) в 1930-е гг. Также известен 
своими мемуарами, в которых он описывает не только военные события, но и жизнь русских эми-
грантов в Маньчжурии, их борьбу за сохранение культуры и идентичности в условиях изгнания.
32 Сёстры-францисканки также открыли ещё один приют и школу для русских девочек в Чанчуне. 
См.: Николаев К.Н. Восточный обряд. Париж, 1950. С. 212.
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