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События 1917 года потрясли Россию. Цер-
ковь столкнулась с жестокими преследованиями и 
ограничениями. Советское правительство, провоз-
гласив отделение церкви от государства, своими 
многочисленными декретами, циркулярами и ин-
струкциями существенно ограничивало свободу 
внутренней и внешней жизни церкви. Новая власть 
не только препятствовала участию церкви в жизни 
общества, но и стремилась ограничить возможно-
сти самого богослужения, всеми средствами воз-
действовать на духовно-нравственное состояние 
населения. Забайкальская епархия, как и вся цер-
ковь, переживала очень сложные времена.

Во время гражданской войны, в 1919–
1920 годы, начались преследования священнос-
лужителей большевиками и красными партизана-
ми. Во время таких преследований некоторые свя-
щенники были зверски замучены, практически па-
рализована административная деятельность За-
байкальской епархии. Епископ Мелетий (Заборов-
ский) не смог ни разу выехать из г. Читы для обо-
зрения епархии по причине угроз его жизни. 

В феврале 1920 года большевики вторглись в 
Забайкалье. Дальнейшее пребывание инакомыс-
лящих в советской России становилось небезопас-
ным. Это стало причиной массовой эмиграции лю-
дей, не приемлющих большевизма, в Китай, где в 
приграничных районах (Трёхречье) существовали 

русские колонии. Епископ Мелетий (Заборовский) 
вместе с отступавшими из Читы войсками атамана 
Г. М. Семёнова в 1920 году эмигрирует в Маньчжу-
рию, в г. Харбин, который становится центром бе-
лой эмиграции всего Дальнего Востока. В начале 
1920-х годов с учётом эмигрантов на территории 
Маньчжурии насчитывалось до 300 тысяч право-
славного населения и около 100 человек священ-
нослужителей.

Были вынуждены покинуть Забайкалье неко-
торые священнослужители, которые уже столкну-
лись с преследованием со стороны большевиков: 
диакон П. П.  Маковеев (архивариус Забайкаль-
ской духовной консистории), иереи А. С. Солян-
ский (войсковой священник 2-й бригады Забай-
кальской казачьей дивизии), П. И.  Шиляев, 
С. Г. Телятьев, Н. В. Писарев и др. 

Жизнь и деятельность русского духовенства в 
Харбине до настоящего времени мало изучена в 
отечественной историографии. Роль Православ-
ной Церкви и её пастырей в сохранении право-
славной культуры и воспитании национальных, 
патриотических качеств русской эмиграции в Ки-
тае показана лишь частично. Это требует даль-
нейшего тщательного изучения.

Сложной и насыщенной была жизнь протоие-
рея Александра  Стефановича  Солянского. Ро-
дился он 4 июня 1869 года в семье священника 
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Саратовской епархии. После окончания Саратов-
ской духовной семинарии в 1890 году был рукопо-
ложен в священника к небольшой сельской церк-
ви, где прослужил 15 лет. В 1905 году был переве-
дён в г. Вольск к церкви Владимирской Чудотвор-
ной иконы Божией Матери при женском монасты-
ре, а также был назначен законоучителем город-
ских начальных и средних учебных заведений, 
членом Совета Епархиального женского училища 
и председателем Ревизионного комитета при Ду-
ховном училище.

В начале Первой мировой войны 1914 года 
становится военным священником в действующей 
армии на Кавказском фронте и назначается благо-
чинным Центрального отряда армии на Массуль-
ском направлении. В должности военного священ-
ника участвовал в походах против турок в Курди-
стане до сентября 1917 года. Был в боях, поддер-
живал бодрость духа воинов, помогал в лазаретах, 
врачебно-питательных пунктах, военно-санитар-
ных и продовольственных транспортах.

После возвращения бригады с фронта был 
арестован большевиками и отправлен в г. Иркутск. 
Пробыл в Иркутске три дня и в феврале 1918 года 
был переведён в Читинскую тюрьму. После меся-
ца заключения освобождён, вернулся в Вольск, но 
в августе 1918 года после захвата Вольска боль-
шевиками был вынужден эмигрировать в Читу. 

С 1918 года А. С. Солянский становится слу-
жителем Забайкальской епархии, а приказом  
1-й Забайкальской казачьей дивизии назначается 
священником во 2-ю бригаду дивизии с прикоман-
дированием к 4-му Забайкальскому казачьему 
полку в г. Нерчинск. В это же время по благослове-
нию епископа Мелетия (Заборовского) он стано-
вится законоучителем в Нерчинском реальном 
училище. В октябре 1922 года Александр Солян-
ский эвакуирован во Владивосток, а затем с тыся-
чью русских беженцев доставлен в Корею (порт 
Гензан, или Лазарев), где совершал богослужения 
в походной церкви, устроенной в одной из зданий, 
занимаемых беженцами. С 1923 по 1929 год был 
законоучителем в школах г. Хайлара. Во время со-
ветско-китайского конфликта в 1929 году прибыл в 
Харбин. Награждён саном протоиерея.

В 1932 году по благословению начальника 
Российской Духовной миссии в Китае епископа Ки-
тайского и Пекинского Виктора назначен в г. Тянь-
цзин сверхштатным священником, помощником 
настоятеля при церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В этом же году занимает должность зако-
ноучителя в местном приюте «Ясли» для детей 
дошкольного возраста.

В 1938 году указом Харбинского Епархиаль-
ного совета назначается настоятелем Петропав-
ловской церкви в посёлке Драгоценка в Трёхречье, 
а также благочинным церквей Трёхреченского 
округа Харбинской епархии. В 1939 году храм Пе-
тра и Павла был разобран и перевезён в посёлок 
Баржакон. Вместо него в 1940 году был построен 
Храм Сретения Господня, но по привычке прихо-
жане храма называли его Сретенско-Петропав-
ловским. Александр Солянский с псаломщиком 
Животковым организовал на приходе хор, который 
был известен далеко за пределами Драгоценки.

В 1940 году о. Александр был переведён в 
Харбин и назначен настоятелем церкви Иверской 
иконы Божией Матери в Харбине. В 1954 году, по-
сле смерти жены, переехал к дочери в Австра-
лию. Скончался 4 августа 1956 года в Сиднее (Ав-
стралия).

Не менее сложной была судьба ещё одного 
забайкальского священника – Прокопия Панте-
леймоновича  Маковеева. Родился он 8 июля 
1887 года в Улульгинской волости Читинского 
уезда Забайкальской области в семье инородцев. 
Закончил два класса Читинского ремесленного 
училища, и, почувствовав тягу к православию и 
церкви, поступил послушником в Читинский архи-
ерейский дом. 

В 1904 году назначен в Куйтулскую Николаев-
скую церковь на должность псаломщика, а в 
1905 года переведён в Баргузинский Спасский со-
бор. В 1913 году служил псаломщиком при ваго-
не-церкви № 142, в мае 1913 года – в должности 
иподиакона в Читинском кафедральном соборе. В 
1914 году рукоположен в сан диакона и назначен 
штатным диаконом собора. Проявил себя как ад-
министративный деятель, знаток церковного уста-
ва, поэтому в 1914 году был назначен исполнять 
обязанности личного секретаря епископа Иоанна 
(Смирнова), а в 1916 году получает должность эко-
нома Читинского архиерейского дома. В сентябре 
1917 года занимает должность архивариуса За-
байкальской духовной консистории. В 1918 году 
епископом Мелетием (Заборовским) о. Прокопий 
назначается исполняющим обязанности протодиа-
кона Читинского кафедрального собора, а в 
1919 году утверждается в этой должности с возве-
дением в протодиаконский сан с возложением 
двойного ораря. В 1919 году он был арестован при 
оказании сопротивления большевиков при попыт-
ке захватить и изъять ими епархиальные докумен-
ты Консистории. 

В 1920 году о. Прокопий Маковеев эмигрирует 
в Харбин, где через год занимает штатную диакон-
скую должность в Иверской церкви. В 1922 году по 
вызову архиепископа ниппонского Сергия о. Про-
копий был командирован в Токио для участия в 
хиротонии протоиерея Петра Введенского в епи-
скопы. В мае 1930 года он ещё раз уезжает из Хар-
бина в Ниппон, где полтора года служит в Токий-
ском кафедральном соборе.

В 1929 году после нападения советских войск 
на русское население в Манчжурии, Прокопий 
Макковеев командируется митрополитом Харбин-
ским Мефодием (Герасимовым) в посёлок Тыныха 
для расследования по делу расстрела большеви-
ками 62 казаков. Он занимается оказанием благо-
творительной и социальной помощи беженцам из 
Трёхречья после этой страшной расправы от рук 
своих соотечественников.

По воспоминаниям современников, протоие-
рей Прокопий отличался энергией, «кипучей дея-
тельностью», порывом: «Во всех делах он бук-
вально горел» [3, с. 38]. Он «завоевал любовь и 
почитание всего православного населения за свою 
исключительную доступность, простоту и душев-
ность» [1, с. 59].
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Был возведён в сан священника 16 июня 
1940 года и назначен настоятелем Сретенского 
храма в посёлке Драгоценка, превращённого в 
1941 году в собор. Был назначен благочинным 
Трёхречья. 

Узнав 29 сентября 1943 года о том, что его 
друг кадровый офицер Забайкальского войска 
полковник И. П. Бакшеев умер в посёлке Усть-Ку-
ли, помчался верхом на коне за 25 километров, 
чтобы успеть проводить его в последний путь. От 
быстрой езды и морального потрясения после по-
хорон товарища Прокопий почувствовал себя пло-
хо, с ним случился «апоплексический удар». Опра-
виться после болезни он больше не смог. Скончал-
ся 7 октября 1943 года в посёлке Драгоценка в 
возрасте 56 лет. 

Необычна судьба протоиерея  Павла  Иоси-
фовича Шиляева. Он родился в г. Пермь. Окончил 
в 1898 году Благовещенскую духовную семинарию 
Уфимской губернии. В 1900 году рукоположен в 
диакона и в этом сане продолжает музыкальное 
образование: поступил в композиторский класс в 
Синодальной капелле, был учеником знаменитого 
композитора, хорового дирижёра, фольклориста 
А. Д. Кастальского, который делал обработки ста-
ринных церковных распевов в новом стиле.

В 1909 году рукоположен в сан священника. В 
1907 году выдержал экзамен на звание регента 
частного хора в Московском синодальном учили-
ще церковного пения. Три его духовно-музыкаль-
ных сочинения были опубликованы в 1908 году 
издательством П. И. Юргенсона в Москве. Своё 
служение проходил в Пермской епархии в разных 
храмах и приходах. Служил не только как пастырь, 
но и был регентом архиерейского хора, законоучи-
телем и миссионером.

Во время гражданской войны покинул Пермь 
вместе с отходившими белыми войсками, состоя в 
них военным священником. Дошёл до Забайкалья. 
Едва не погиб, попав в плен красноармейцам. Уви-
дев священника, солдаты стали жестоко избивать 
его. В это время подвезли раненых. Отец Павел 
обратился к избивавшим его: «Что же это, меня 
бьёте, а своих раненых бросили, даже не перевя-
жете». Один из солдат спросил, умеет ли он пере-
вязывать, и о. Павел, сорвав с себя рубашку и 
порвав её на части, стал перевязывать раненых [2, 
с. 55–56]. Позже он был освобождён из плена. 

С 1919 года служил в Забайкальской епархии, 
преподавал сектоведение и пение в Читинской ду-
ховной семинарии. Во время образования ДВР 
(1920) управлял в Чите архиерейским хором. По-
слушать пение хора приходило огромное количе-
ство прихожан, так что в Читинском кафедральном 
Александро-Невском соборе не хватало места 
вместить всех желающих.

В 1922 году эмигрировал в Манчжурию, в Хар-
бин. Несколько лет управлял хором Благовещен-

ского храма подворья Пекинской Духовной мис-
сии. Преподавал Закон Божий и церковное пение 
в Русском высшеначальном училище, а также сек-
товедение, пение и теорию музыки на Пастырских 
богословских курсах. 

В 1942 году был назначен настоятелем храма 
на станции Сунгари-2, потом был настоятелем в 
Пограничной, затем – в Аньда. Во время пребыва-
ния в Харбине протоиерей Павел Шиляев был за-
коноучителем и учителем пения в нескольких шко-
лах, до самой смерти был помощником епархи-
ального миссионера. Среди прихожан, сослужив-
цев, учеников и всех, знавших его, пользовался 
большим уважением и любовью. Славился созда-
нием духовных произведений, которые были из-
вестны не только в Харбине. Он восстановил по 
памяти утерянные во время эмиграции из России в 
Китай произведения и написал новые, всего – око-
ло 30. Умер 7 августа 1943 года в Харбине в воз-
расте 63 лет.

Жизнь протоиерея  Симеона  Телятьева во 
время эмиграции не была такой насыщенной. Он 
вынужден был покинуть Родину уже в возрасте 
60 лет, немало потрудившись на ниве Забайкаль-
ской епархии с самого начала её существования: 
был миссионером среди орочон Уровского прихо-
да, инородцев Иргенского миссионерского стана; 
служил в Старо-Читинской городской Михайло- 
Архангельской церкви. 

Эмигрировав в Маньчжурию, он становится 
законоучителем частной смешанной гимназии 
В. П. Крылова. Затем его назначают настоятелем 
Верх-Кулинской Покровской церкви и благочин-
ным Трёхреченских церквей. В августе 1937 года 
Симеон Телятьев назначен настоятелем Мяньду-
хинской Владимирской церкви, где служит до 
1943 года. В 1943 году он пишет прошение еписко-
пу о разрешении уйти на покой в связи с достиже-
нием преклонного возраста.

Рассмотрев деятельность русского духовен-
ства в Трёхречье, мы видим, что священники стре-
мились поддерживать у изгнанников веру в Бога, 
духовную чистоту, благородство помыслов. Право-
славная Церковь укрепляла внутренне душевное 
настроение русских людей на чужбине. Подвижни-
ческую, Духовную миссию русского духовенства за 
рубежом трудно переоценить.

Харбинская православная епархия долгие 
годы была самостоятельной и подчинялась 
только заграничному Синоду с местопребывани-
ем в Белграде. Но уже после Второй мировой 
войны все русские церкви в Китае, в том числе 
Русская Духовная миссия и Харбинская Епар-
хия, стали подчинены Московскому патриарху. В 
1949 году власть в Китае перешла к коммуни-
стам, и на этом закончился более чем 250-лет-
ний период существования Русской Духовной 
миссии в Китае.
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