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Статья посвящена исследованию поиска и обретению культурной идентичности посредством по-
зиционирования культурного наследия китайско-русских метисов, проживающих на территории Трёх-
речья Автономного района Внутренняя Монголия Китайской народной республики. Рассмотрено куль-
турное наследие: календарные и семейно-бытовые обряды и праздники, православная культура, язык. 
Выявлены сохранившиеся и бытующие календарные, а также семейно-бытовые обряды и праздники, 
определена их специфика. Обусловлен фактор, повлиявший на сохранность православной культуры  
в иноэтнической среде, обнаружены трансформационные изменения, указаны проблемы, существу-
ющие сегодня в православной культуре китайско-русских метисов Трёхречья. Выявлены факторы, 
влияющие на утрату некоторых аспектов православия. В работе рассмотрены степень сохранности и 
применения в коммуникации русского языка, причины, влияющие на утрату языка, проанализирована 
наименьшая сохранность у определенной возрастной категории. В статье в целом дан сравнительный 
анализ традиционной культуры русских Трёхречья АРВМ и Забайкальского края, выявлена наилуч-
шая сохранность культурного наследия. В ходе исследования установлены основания, повлиявшие 
на трансформацию культуры данного субэтноса. В работе выявлена самоидентификация и культур-
ная идентичность китайско-русских метисов. Определена государственная культурная политика Китая  
по развитию территории Трёхречья и позиционированию русско-китайских метисов.
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Today, the international community and countries’ challenges are: awareness of the importance of 
translation, storage and transmission of cultural heritage, understanding the role of the previous values in 
the modern world, which in the context of globalization are a subject to inevitable transformation and loss. 
Coming into contact with the cultural heritage, people increasingly aware of their identity and, consequently, 
the general values of life.
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The article investigates the search and finding cultural identity by positioning the cultural heritage of the 

Sino-Russian Metis living in Tryokhrechye of Inner Mongolia Autonomous Region of the People’s Republic of 
China. The cultural heritage considered: the calendar, family everyday rituals and holidays, Orthodox culture 
and language. The preserved and identified prevailing calendar, as well as family and everyday rituals and 
holidays, picked their specificity. Due to factors contributed to the preservation of the Orthodox culture in 
another ethnic environment found transformational change, given the problems that exist today in the Orthodox 
culture of the Sino-Russian Métis of Three Rivers. The factors influencing the loss of some aspects of the 
Orthodoxy. The paper discusses the degree of preservation and use of the Russian language in communication, 
factors influencing the loss of language, preservation of the least analyzed at a certain age group. The article 
as a whole is the comparative analysis of the traditional culture of the Russian Tryokhrechye and Trans-
Baikal region, identifies the best preservation of the cultural heritage. The study established a base influenced 
transformation of culture of the subethnos. The paper provides cultural identity of the Sino-Russian metis. 
It identifies state cultural policy on the development of China’s territory and positioning the Tryokhrechye 
Russian-Chinese metis.

Thus, the results of the field study in the autumn of 2015, Tryokhrechye of IMAR (China) lead to the 
following main conclusions:

- At the Russian-Chinese metis defined dual identity, bilingualism and the dominant Chinese language.
- Only the elderly generation retains the cultural heritage of the metis. The loss of continuity is connected 

with the non-possession of the Russian language by the younger generation.
- There is a substitution of values of cultural and material heritage.
 - The state cultural policy of China is focused only on “the use and exploitation” of the cultural heritage 

and human resource of Sino-Russian Metis for tourism development, and not the solution of serious problems 
for the conservation of cultural heritage and cultural identity of the sub-ethnic groups.

Keywords: Sino-Russian metis of Tryokhrechye, cultural heritage, cultural identity, Orthodox faith, 
traditional culture, “crusades” mountain, tourism.

Сегодня перед мировым сообществом и го-
сударствами стоят сложные задачи осознания 
значимости трансляции, сохранения и передачи 
культурного наследия, осмысления роли ценно-
стей прошлого в современном мире, которые в 
условиях глобализации подвергаются неизбеж-
ной трансформации и утрате. Соприкасаясь с 
культурным наследием, человек глубже осозна-
ет свою идентичность и, следовательно, общие 
жизненные ценности, ориентацию в окружении, 
нормы и правила индивидуального и группово-
го поведения, способы социального позициони-
рования. Следовательно, актуальным является 
исследование культурного наследия, этнокуль-
турной идентичности и самоидентификации 
китайско-русских метисов АРВМ (КНР), а так-
же определение влияния сохранности культур-
ного наследия на формирование этнокультурной 
идентичности в условиях ассимиляции, выявле-
ние государственной культурной политики Китая  
по отношению к данной субэтнической группе. 
Настоящие проблемы и будут являться целью ис-
следования. 

В XXI веке район Трёхречье, расположен-
ный на северо-востоке КНР, стал предметом при-
стального исследования проживающих на данной 
территории китайско-русских метисов, потомков 
русских матерей из приграничных районов За-
байкалья и китайских отцов из провинций Хэбэй 
и Шаньдунь. Сегодня к данной теме проявляют 
огромный интерес как современные российские, 
так и китайские ученые: историки, филологи, кра-
еведы, философы, социологи, этнографы, куль-
турологи, такие как: Ю. В. Аргудяева, И. П. Ба-
шаров, Т. М. Зенкова, А. Г. Игумнов, В. Л. Кляус,  
Лю Куйли, Лян Чжэ, Р. П. Матвеева, А. П. Тара-
сов, А. Г. Янков и др. 

В настоящее время китайско-русские мети-
сы культурное наследие сохранили в большей 
степени, чем русские приграничного Забайкалья. 
Некоторые традиционные календарно-обрядовые 
праздники у метисов сохранились и бытуют, но 
в трансформированном виде – Рождество, Мас-
леницу не празднуют, Троица, Духов день, Воз-
несение, 9-я пятница, Радоница (Родительский 
день), Пасха. 
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Из традиционных семейно-бытовых обрядов 

сохранился свадебный обряд. Сегодня в совре-
менной жизни метисы проводят традиционные 
свадьбы. В селе Караванная сохранилась «живая» 
традиция играть свадьбы «по старинке». Запряга-
ют «ходовки» (телеги или сани в зависимости от 
сезона), украшают их, приглашают гармонистов 
из села Ерничная. Также сохранился обычай на 
свадьбе младшего сына «рвать» юбку на матери 
и брюки на отце, символическое значение кото-
рого информант Дементьева Маруся (1941 г. р.) 
не смогла объяснить. В целом, свадебный обряд 
ничем не отличается по содержанию от забай-
кальского, за исключением того, что отсутствовал 
обряд венчания, так как не было храмов и церквей 
после «Культурной революции». По этой же при-
чине и сегодня свадьбы в селе Караванная прохо-
дят без венчания. 

Православная культура Трёхречья являлась 
предметом пристального внимания в XX веке, 
актуальной остается и сегодня. Исследованием 
православной культуры в Трёхречье занимались 
многие ученые, этнографы, священнослужители: 
свящ. В. Герасимов, В. Н. Жернаков, В. Л. Кля-
ус, Лю Куйли, Лян Чжэ, Дионисий Поздняев, 
прот. Александр Солянский, Тан Гэ, А. Г. Янков и  
А. П. Тарасов и др. 

В данное время в Трёхречье располагается 
один православный храм в г. Эргуна и небольшая 
часовня в с. Шивей, то есть объективно затрудне-
на доступность посещения церкви. Главный пра-
вославный праздник «Пасха» – отмечают 97,9 %  
человек [8, с. 34]. Метисы пожилого возраста 
села Караванная на Пасху приезжают в г. Эргуна  
за 150 км в храм Иннокентия Иркутского, а затем 
на второй день собираются у любого пожилого 
метиса на дому и празднуют Пасху. 

При тяжелой жизни на чужбине одна надеж-
да и вера у метисов была на Бога. Они молились 
о помощи в сложной жизненной ситуации. «Ба-
бушка наказывала: “Нюра, надо Богу молить-
ся. Бог всё тебя спасёт, надо Богу молиться”»  
(Зап. от Балябиной Анны Ивановны, 1949 г. р., ме-
тиски с. Караванная) [9]. Данный фактор и сыграл 
важную роль в сохранении православной веры. 
В отсутствии церквей русско-китайские метисы 
«переключились» на моление в домашних усло-
виях. В каждом доме есть «красный» угол, где 
стоят иконы Николая Угодника, Матери Богоро-

дицы, Иисуса Христа, но только украшенный бу-
мажными китайскими цветами. «Раньше божнич-
ку украшали «товарной» пеленой (тканью), белой 
назывался коленкор, на ем, молоды были, вышива-
ли цветочки, крестиком, а сейчас все стали та-
ким цветочком» (Зап. от Ерохиной Тамары Васи-
льевны, 1939 г. р., и Балябиной Анны Ивановны,  
1949 г. р., метисок с. Караванная) [9]. Таким обра-
зом, мы можем наблюдать, как трансформируется 
традиционное убранство «красного угла».

В ходе полевого исследования было выяв-
лено, что сегодня пожилые женщины-метиски  
с. Караванная узнают даты православного кален-
даря в г. Маньчжурия. Лидером-экспертом рус-
ских традиций является Петухова Таисия Никола-
евна (1931 г. р.). Узнав даты, она извещает всех 
о праздничных днях. Кроме того выбирает место 
для установки крестов на горах, знает исчисле-
ние народных календарных праздников Троица, 
Вознесение (40-й день после Пасхи), 9-я пятница 
(9-я неделя после Пасхи), указывает где должны 
располагаться иконы в часовне, то есть является 
знатоком в православной вере и в русской тради-
ционной культуре. 

Сегодня метисы пожилого возраста совер-
шают молебны на «крестовых» горах. Кресты все 
деревянные за исключением одного металличе-
ского, входящего в состав четырех крестов, рас-
положенных на севере от с. Караванная, постав-
ленный казаком из Австралии. Крестовые горы 
подразделяются на «вознесенские» и «9-й пят- 
ницы». Праздник Вознесение – это вознесение 
Иисуса Христа на небеса. Метисы в этот день 
поднимаются с иконами на «вознесенскую» кре-
стовую гору молятся и празднуют. К этому празд-
нику пекут куличи, печенье «лесенки» (в форме 
лестницы). «Лесенки» пекут из пресного или кис-
лого теста. «Число распорок в лесенке должно 
быть нечетным, к примеру, пять или семь. Лесен-
ки делятся на большие и маленькие: маленькие 
возлагают к иконам дома, их можно затем сни-
мать и есть; большие (длиной примерно 16 см)» 
[3, с. 37–38] несут на крестовую гору и ставят  
у подножия креста, тем самым символизируя вос-
хождение Иисуса Христа на небеса. «Куличи пекём 
в Паску и Вознесение, ешо лесенки». – «А лесен-
ки, что это такое?» – «А вот Господь-батюшка 
поднимается на небу. Он 40 дён ходит по земле» 
(Зап. от Ерохиной Тамары Васильевны, 1939 г. р.,  
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и Балябиной Анны Ивановны, 1949 г. р., метисок 
с. Караванная) [9]. Молятся, «обновляют» иконы, 
то есть окунают иконы в воду, после чего вода ста-
новится святой. После молебна все садятся в круг, 
и происходит трапеза, по приходу в деревню про-
должают праздновать на дому. Также сохранились 
поверья: в этот день не выливать воду с размаху,  
а аккуратно, так как душа Иисуса Христа летает  
и можно облить; скорлупу от яиц разминают, что-
бы нечистая душа не спряталась в ней.

На Девятую пятницу китайско-русские мети-
сы молятся на соответствующих крестовых горах, 
во время засухи или для получения хорошего уро-
жая. 9-я пятница – это праздник Табынской иконы 
Божьей Матери [6]. В ходе полевого исследования 
2015 году была выявлена дополнительная кре-
стовая «вознесенская» гора, которая не отмечена 
в исследованиях Лян Чжэ, В. Л. Кляуса, Тан Гэ 
и других китайских этнологов. Она находится на 
востоке от п. Солонечный, где стоит один крест 
и недалеко от креста находятся четыре больших 
камня, видимые с далёкого расстояния. Кроме 
того, в 2014 году китайско-русскими метисами 
рядом с г. Эргуна в восточной стороне установлен 
деревянный крест в связи с засухой. Вероятно, 
этот крест установлен на праздник 9-я пятница. 
Данный крест стоит без пелен, и нет у его под-
ножия камней. Таким образом, в Трёхречье на-
ходятся девять обрядовых крестовых гор и один 
крест стоит недалеко от с. Дубовая, поставленный 
с целью туристической привлекательности, кото-
рый не входит в счет обрядовых.

Кресты устанавливают по обету, на которые 
завязывают пелены [2]. Респондент Дементьева 
Маруся (1941 г. р., метиска с. Караванная) указы-
вала на то, что старые пелены снимают, увозят до-
мой и сжигают в печи. Следует отметить то, что 
китайско-русские метисы утратили молитвы, при 
молебне крестятся и просто просят о чем-либо. 
«Молитвы не знаю, молитвы я не смогу-ка, по-
тому что я по-русски не грамотна, отец и мать 
не учили по-русски. Просто молчим и молимся». 
(Зап. от Ерохиной Тамары Васильевны, 1939 г. р.,  
Балябиной Анны Ивановны, 1949 г. р., мети-
сок с. Караванная) [9]. Данный факт отмечала и  
Р. П. Матвеева: «Иконы есть в каждом доме, хотя 
молитвы мало кто знает» [4, с. 132]. Информанты 
сообщают, что старшее поколение владели пись-
менным русским языком, поэтому читали мо-
литвы и знали их, а они уже нет. Таким образом, 

православная культура сохраняется только пожи-
лыми китайско-русскими метисами. Без церквей, 
храмов и служб, знания письменного русского 
языка, преемственности и грамотной государ-
ственной поддержки сегодня православная куль-
тура утрачивается.

Изучением ситуации с владением русским 
языком китайско-русскими метисами занима-
лись учреждения образования и исследователи: 
Институт языков и культуры Центрального уни-
верситета национальностей КНР (2007) [7, с. 10], 
Этносоциологическая экспедиция, инициаторами 
которой являлись Министерство международного 
сотрудничества, внешнеэкономических связей и 
туризма Забайкальского края и отделение Ассоци-
ации по изучению русских в Автономном районе 
Внутренняя Монголия КНР (2010) [8, с. 6].

Ныне молодое поколение не владеет ни уст-
ным, не письменным русским языком. Только по-
жилые метисы еще понимают, говорят, но также 
не владеют письменным русским языком. Дан-
ная проблема была отмечена и в исследованиях  
А. Г. Янкова, А. П. Тарасова [8, с. 30]. В. Л. Кляус 
замечал, что «к сожалению, чем моложе «русский» 
трехреченец, тем он меньше понимает по-рус- 
ски» [1, с. 65]. При разговоре, иногда с трудом 
вспоминают русские слова или говорят их на ки-
тайском, нарушают грамматические и произно-
сительные нормы, то есть мыслят на китайском 
языке. Метисы пожилого возраста осознают утра-
ту чистоты русского языка, проявление акцента в 
речи и отмечают, что им удобнее говорить на ки-
тайском языке. «Мы же много не понимам. Ска-
жем, нам надо обязательно по-китайски ешшо. 
Мы с мамой по-русски, с папой по-китайски. Мы 
ето не все умем (на русском. – Т. Ц-Е) и ето не все 
умем (на китайском. – Т. Ц-Е)» (Зап. от Дементье-
вой Маруси, 1941 г. р., метиски с. Караванная) [9]. 
Таким образом, при коммуникации метисов ки-
тайский язык является основным, причиной тому 
послужило отсутствие русской школы. Они про-
сили официальных представителей государства 
Китая построить им русскую школу, но положи-
тельных результатов до сих пор нет. 

Китайско-русские метисы пожилого возраста 
самоидентифицируют себя как русские или ме-
тисы на основе этнической принадлежности «ма-
теринской» культуры, православной веры, рус-
ского языка, традиционной культуры. Их дети и 
последующие поколения относят себя к метисам 
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и больше к китайцам. Происходит размывание эт-
нической самоидентификации, где определяется 
двойное самосознание. Важную роль играет ино-
этническая среда проживания. 

Сегодня государственная политика Китая 
направлена на экономическое развитие северо-
восточной части Китая. Территория Трёхречья 
как приграничный регион с Россией, где прожива-
ют китайско-русские метисы, стала хорошей пло-
щадкой экономического развития в направлении 
«русской культуры» на основе туризма. В данном 
регионе, при государственной политике страны, 
качественно в социально-экономическом плане 
развиваются сёла, деревни благодаря помощи жи-
телей города. Таким образом, Трёхречье становит-
ся предметом и ресурсом туризма, где создаются 
объекты русского культурного наследия, форми-
руется туристическая инфраструктура и инду-
стрия. Позиционируя китайско-русских метисов 
как «русскую национальность» и в целом русское 
культурное наследие, китайские власти на этой 
основе развивают внутренний и внешний туризм, 
приманивая «русской экзотикой» китайцев-южан, 
туристов из России и других стран. 

Таким образом, результаты проведенного по-
левого исследования осенью 2015 года в Трёхре-
чье АРВМ (КНР) позволяют сделать следующие 
выводы: 

- У русско-китайских метисов определяется 
двойная идентичность, билингвизм с доминантой 
китайского языка, празднуют русские и китайские 
праздники, кухня русская и китайская, хоронят 
по-русски и по-китайски. В условиях иноэтниче-
ского проживания у данной субэтнической груп-
пы наблюдается «диффузия культурной идентич-
ности».

- В целом, при сравнении сохранности рус-
ской традиционной культуры китайско-русскими 
метисами Трехречья и русскими Балейского, При-

аргунского, Калганского, Нер-Заводского райо-
нов Забайкальского края, откуда были выходцами 
предки китайско-русских метисов, определена 
лучшая сохранность именно у трехречинцев.

- Культурное наследие сохраняют только 
метисы пожилого возраста, где утрачена преем-
ственность, в связи с невладением русским язы-
ком молодым поколением, поэтому существует 
угроза утраты нематериального культурного на-
следия вместе с пожилыми носителями. Молодое 
поколение транслирует псевдотрадиционную рус-
скую культуру.

- Происходит подмена ценностей культур- 
ного наследия и материального в том числе: сно-
сятся традиционные дома, взамен создаются но-
вые деревянные гостиничные комплексы; строят-
ся туристические, бутафорские «храмы-музеи», 
«часовни», «кресты» и объекты культурного на-
следия.

-  Предоставляя как бы «хорошие» условия 
для китайско-русских метисов Трехречья, госу-
дарственная культурная политика Китая направ-
лена только на «использование и эксплуатацию» 
культурного наследия и человеческого ресурса 
китайско-русских метисов Трехречья в целях раз-
вития туризма, а не решение серьезных вопросов 
по сохранению культурного наследия и культур-
ной идентичности данной субэтнической группы. 

В дальнейшем китайское правительство пла-
нирует развивать территорию Трёхречья в том же 
направлении, укреплять «квалифицированным 
кадровым составом русской национальности и 
подготавливать талантливых специалистов рус-
ской национальности, которые будут ведущей 
силой по национальной работе в районе, населен-
ном русской национальностью» [5, с. 336–337]. 
Изучение культурного наследия и этнокультурной 
идентичности китайско-русских метисов АРВМ 
КНР требует дальнейшего анализа и осмысления.
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