
Текст выступления члена ОИАК Еремина С.Ю. «Первые годы русского присутствия на 

Квантунском полуострове. Здание первого храма, первый батюшка, местная статистика до 

января 1904 года» на заседании ДИКЦ «Русское Зарубежье» ОИАК  09 июля 2022 года. 

Русская эскадра прибыла к берегам Квантунского полуострова 3 декабря 1897 года и взяла под 

военный контроль с моря крепость Люйшунькоу (Порт-Артур), что бы не допустить в здешние 

воды английский военный флот. По итогам переговоров с китайской стороной весной 1898 года 

был подписан договор об аренде Россией полуострова сроком на 25 лет. 16 марта 1898 года в 8 

утра на Золотой горе над Порт-Артуром Великим князем Кириллом Владимировичем был поднят 

русский триколор. Освоение новой территории шло вполне мирно, китайское население не 

оказывало никакой враждебности. В брошюре, изданной в 1901 году в Порт-Артуре, автор Павел 

Россов описал все сложности первых двух лет пребывания на Квантунском полуострове (до весны 

1900 – восстание ихэтуаней).  

     

Интерес к теме первых лет российского присутствия в Порт-Артуре, появился после получения 

информации о здании церкви Штаба войск Квантунской области, обнаруженного в современном 

Люйшуне в старой части города. Китайская сторона (старожилы Люйшунькоу) утверждают, что в 

здании (фото прилагается) до 1904 года находилась «отрядная» (военная) церковь. Что косвенно 

подтверждается информацией из брошюры «Известия братства Православной церкви в Китае» 

выпуск 27-28 от 1906 года (стр. 7). В нем летом 1906 года располагался протестантский японский 



храм. Иконостас был сохранен, в алтаре работала канцелярия.  На старых фото Порт-Артура это 

здание хорошо просматривается, но на нем отсутствуют купола и кресты. 

    

 

Можно предположить, что все фото здания церкви были сделаны после занятия крепости 

японскими военными и кресты были демонтированы. Место, где расположено здание, входило и 

входит зону военного порта Люйшуня (фотографирование этого района до начала войны видимо 



было запрещено). Николаевская церковь, располагавшаяся примерно в полутора километрах 

северо-восточнее рассматриваемого района была разобрана японскими властями.  

Большим и интереснейшим источником информации о первых годах жизни русских в Порт-Артуре 

являются метрические книги военных церквей. В первые годы подавляющее число населения 

города-крепости составляли военные. Сюда из Приморской области были переведены несколько 

полков (в основном стрелковых) и их количество с каждым годом увеличивалось. В период с 1898 

по 1903 годы было крещено 327 младенцев (из них 187 мальчиков), произведено 126 обрядов 

бракосочетания и отпето 348 усопших. Смертность в первые годы пребывания русских на 

Квантунском полуострове была в основном «от кровавого поноса или дизентерии» (1898 и 1899 

годы – 75%;). Что вызвано было отсутствием чистой питьевой воды и качественной медицинской 

помощи. Смертность в эти же годы была 13-11 человек в месяц! С 1900 года смертность стала 

снижаться и этот показатель вышел на уровень 15-25 человек в год (хотя численность, как военных 

и гражданских лиц росла в Порт-Артуре с каждым годом). В 1900 году количество умерших от 

кровавого поноса составляло 50%, а погибших в стычках с «боксерами» не превышало 10% общей 

смертности.   

Интересна судьба первого в Квантунской области православного священника Иосифа Никольского 

– он родился 01 апреля 1845 года в Калужской губернии и окончил Калужскую духовную семина-

рию в 1866 году. В 1872 году рукоположен в сам иерея и командирован в Камчатскую епархию. С 

1873 года служил в селе Никольск-Уссурийском Приморского края. 2 марта 1898 г. командирован 

в Порт-Артур, как священник 1-ой Восточно-сибирской стрелковой бригады. С июля 1898 г. начал 

служение на китайской земле. Награжден саном протоиерея (для получения его вернулся к месту 

постоянной службы в Приморье) 6 мая 1898 года. Вернулся в Порт-Артур в конце июня 1900 года, 

исполнял пасторские обязанности вплоть до увольнения в отставку в мае 1903 года (в июле 1902 г. 

назначен благочинным всех военных церквей Квантунской области). После прибытия в Россию – 

отбыл на постоянное место жительства в село Никольское Шлиссельбургского уезда Санкт-

Петербургской губернии. К этому времени он болел туберкулезом, ходил на костылях. Имея 

хорошую пенсию в общей сумме 2.728 рублей от духовного и военного ведомства, не имел 

средств, так как состоял в переписке (просил перевести ему пенсию почтой по месту жительства, 

т.к. не имел возможности лично прибыть в Санкт-Петербург). Скончался 24 ноября 1903 г.  

похоронен на местном кладбище.   

Автор сообщения благодарит за помощь в подготовке материала коллег по секции «Русское 

Зарубежье» Л.И.Кознову и Е.В.Соболивскую, а так же члена ОИАК В.П.Хохлова.  

Найдены и имеются в наличии метрические книги воинских частей Русской армии, которые 

участвовали в двух важных сражениях русско-японской войны (под Тюренченом в апреле 1904 

года и на Путиловской сопке в период с октября 1904 по февраль 1905 годов). Для сохранения 

имен русских воинов павших в этих двух местах (планируются восстановительные работы мест 

захоронений с установкой памятных досок с использованием QR-кода) приглашаются волонтеры 

для обработки данных из метрических книг.                     

Докладчик                                                                                                                                       Еремин С.Ю. 

11 июля 2022 года.   


