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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

WELCOM ADDRESS

Уважаемые участники, организаторы
и гости международной научной конференции!

От имени Комитета Государственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока и от 
себя лично приветствую участников, организаторов и гостей 
международной научной конференции «Приграничный реги-
он в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество»!

Год от года на площадке Забайкальского государственно-
го университета конференция объединяет под своей эгидой 
представителей власти, бизнеса, научной общественности, 
выступления и доклады которых посвящены самым актуаль-
ным вопросам современной повестки. В этой связи проведе-
ние в 2020 г. конференции, приуроченной к 75-летнему юби-
лею Победы советского народа и Красной Армии в Великой 
Отечественной войне, заслуживает одобрения и всемерной 
поддержки.

На фоне желания руководства некоторых государств пе-
реписать трагическую и великую историю Второй мировой 
войны многонациональный народ Российской Федерации как 
никогда раньше нуждается в возврате исторических ценностей, являющихся символами Вели-
кой Победы Советского Союза над фашизмом. Представляется важным осознавать большой 
вклад в эту победу жителей Дальнего Востока.

Искренне желаю участникам конференции успешной работы, плодотворных дискуссий и 
результативных практических наработок!

С уважением Н. М. Харитонов
Председатель Комитета Государственной Думы 

по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока                          
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Уважаемые организаторы, участники и гости  
международной научно-практической конференции  
«Приграничный регион в историческом развитии:  

партнёрство и сотрудничество»!

Для мирового и российского сообщества 2020 год стал 
годом испытаний. В новых сложных условиях особо важно 
сохранять традиции, одной из которых является проведение 
в стенах крупнейшего высшего учебного заведения Забай-
кальского края – Забайкальском государственном универси-
тете – большой международной научно-практической конфе-
ренции в рамках ежегодного проекта «Приграничное сотруд-
ничество: исторические события и современные реалии». В 
этом году она посвящена знаменательной дате – 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Для Забайкалья особо важным является также 75-летие 
окончания Второй мировой войны, поскольку регион стал 
своеобразной базой для войны с Японией в августе-сентябре 
1945 г.

В этом году впервые одним из организаторов научного 
форума выступил Финансово-экономический университет 
г. Улан-Батор, Монголия. Выражаю благодарность его руко-
водителю, господину Б. Мөнхбаяру за поддержку конферен-

ции. Монгольские учёные приняли в её работе самое активное участие, представив целый ряд 
докладов.

Не могу не сказать спасибо и организаторам мероприятия с российской стороны. Это пре-
подаватели и сотрудники историко-филологического факультета нашего университета, а также 
представители ряда общественных организаций региона.

Участие в конференции 2020 г. приняли учёные, преподаватели высших и средних специ-
альных учебных заведений, краеведы, студенты, магистранты и аспиранты из 16 городов Рос-
сийской Федерации. Статус международной конференции подтверждается участием в фору-
ме, помимо большого количества учёных из Монголии, представителей Соединённых Штатов 
Америки, Германии, Китайской Народной Республики, Белоруссии, Кыргызстана.

Организаторами конференции предложен для работы ряд направлений. Это всеобщая и 
отечественная история, история Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья, экономика, филоло-
гия и лингвистика, вопросы теории и практики приграничного сотрудничества в самых разных 
сферах.

Желаю участникам конференции здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, се-
рьёзного научного поиска, установления новых и укрепления имеющихся научных контактов.

С. А. Иванов 
ректор Забайкальского государственного университета, Россия, г. Чита 
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Хүндэт найз нөхдөө!

Орчин үеийн хамтын ажиллагаа, түншлэлийн тулгамдсан 
асуудлаар сонирхогч талуудын нээлттэй мэдлэг хуваалцах 
олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын бүх оролцогдод мэнд-
чилгээ хүргэж байна. 

Орос-монголын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, болов-
срол, шинжлэх ухаан, соёлын салбар дахь харилцаа холбоо, 
бүс нутгийн хөгжлийн асуудлуудад бид онцгой ач холбогдол 
өгдөг. 

Дэлхийн 2-р дайн ба дайны жилүүд нь манай хоёр орны 
түүхэн нөхцөл байдалд гүн ул мөр үлдээсэн бөгөөд ахан дүү-
сийн холбоотой манай хоёр үндэсний эв нэгдлийг батжуулсан 
билээ. Дэлхийн 2-р дайнд ялсан Ялалтын 75 жилийн ойн бая-
рын мэндийг хүргэе!

Энэхүү арга хэмжээнд оролцогчдын мэдлэг, нэр нөлөө, тур-
шлага нь нийгмийг удирдах тодорхой хөтөлбөр боловсруулах саналыг гаргах, олон мянган жи-
лийн түүхэн дээр суурилсан манай хоёр улсын харилцааны шинэ соёлыг бий болгох үйл явцад 
шинжлэх ухааны, бизнесийн болон нийгмийн оролцоог хангах, бид бүхний хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлж цаашдын боломжийг өргөжүүлнэ гэж найдаж байна.

Та бүхний боловсруулсан санал, зөвлөмж боловсролын чанарыг сайжруулахад хувь нэмрээ 
оруулж, энэ салбарт хамтарсан иноваци бүхий шинэлэг төслүүдийг эхлүүлнэ гэдэгт итгэлтэй 
байна.

Та бүхний ажил хөдөлмөрт амжилт бүтээл, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе! 

Хүндэтгэсэн, Б. Мөнхбаяр
Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийн Ректор 

Монгол улс, Улаанбаатар хот 

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать участников международной конференции, где всегда идёт открытый, 
заинтересованный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам современного пар-
тнерства и сотрудничества.

Актуальные исторические аспекты, вопросы развития приграничных территорий, россий-
ско-монгольское экономическое сотрудничество, контакты в сфере образования, науки и куль-
туры являются основой развития для каждого государства, и мы, безусловно, придаем ей 
особое значение. Особенности приграничного взаимодействия и трансграничья для нас явля-
ются важными.

Вторая мировая война и годы войны отразились на историческом состоянии наших стран, 
это  послужило сплочению и объединению наших братских народов. Поздравляем вас с го-
довщиной 75-летия Победы в Великой Отечественной войне!

Надеемся, что знания, авторитет и опыт участников данного мероприятия позволят сфор-
мулировать предложения для разработки конкретных программ управления социумом и обе-
спечить участие науки, бизнеса и общества в процессе формирования новой культуры между 
нашими странами на основе тысячелетней истории, укрепить наше сотрудничество и расши-
рить дальнейшие возможности.

Уверен, что подготовленные вами предложения и рекомендации послужат повышению ка-
чества образования, дадут старт новым инновационным совместным проектам в этой сфере.

Желаю вам плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.

Б. Мөнхбаяр
ректор Финансово-экономического университета,  

Монголия, г. Улан-Батор
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Предисловие

Preface

В 2020 г. свои коррективы в проведение научных и научно-практических, как, впрочем, и 
иных мероприятий внесла эпидемия коронавируса. Однако, независимо от обстоятельств, на-
учно-исследовательская деятельность нашла своё продолжение.

Историко-филологический факультет Забайкальского государственного университета, в 
соответствии с планами научной работы, организовал и провёл осенью 2020 г. большую меж-
дународную научно-практическую конференцию по программе «Приграничное сотрудниче-
ство: исторические события и современные реалии», которая в этом году посвящена 75-летию 
Великой Победы Советского народа над фашистскими захватчиками.

В этом году одним из соорганизаторов научного форума выступил Финансово-экономиче-
ский университет, находящийся в столице Монголии, г. Улан-Батор, что говорит об интересе к 
мероприятию со стороны учебных заведений и научных центров не только России, но и иных 
государств.

Традиционно соорганизаторами конференции стали такие общественные структуры 
г. Читы и Забайкальского края, как Байкальское отделение Академии военных наук (Чита, Ир-
кутск), Забайкальское региональное отделение Российского общества политологов, отделение 
Российского исторического общества в г. Чите.

Организационный комитет определил ряд потенциальных направлений работы конфе-
ренции:

‒ Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории.
‒ Исторические аспекты развития приграничных территорий России, Китая и Монголии в 

XVII–XXI веках.
‒ Вторая мировая война: предыстория, события, уроки.
‒ Забайкальский фронт: события, участники, итоги боевых действий.
‒ Регион как объект изучения.
‒ Приграничный регион в историческом развитии.
‒ Соотечественники: жизнь за рубежом и связь с Родиной. История и современность.
‒ Российско-китайское, российско-монгольское и китайско-монгольское экономическое со-

трудничество.
‒ Правовое сотрудничество приграничных регионов России, Китая и Монголии.
‒ Российско-китайские, российско-монгольские и китайско-монгольские контакты в сфере 

образования, науки и культуры. Особенности приграничного взаимодействия.
‒ Филологические проблемы трансграничья: литературоведческий, лингвистический и ме-

тодологический аспекты (филологическое и лингвистическое направления).
Свои материалы в 2020 г. представили учёные, преподаватели учебных заведений, крае-

веды из Соединённых Штатов Америки, Германии, Китая, Монголии, Кыргызстана, Белоруссии, 
а также 16 городов Российской Федерации.

Материалы сборника могут быть интересны всем серьезно изучающим, а также просто 
интересующимся Всеобщей и Отечественной историей, историей Сибири, Дальнего Востока и 
Забайкалья, иных регионов России, краеведением, проблемами теоретического осмысления 
регионального развития и практики развития регионов и межрегионального сотрудничества на 
самых разных уровнях.

Не меньший интерес материалы сборника могут вызвать у занимающихся изучением фи-
лологических, лингвистических и литературоведческих аспектов, проблем методологии фило-
логического и лингвистического знания.

Отдельный раздел уже традиционно посвящён научным изысканиям студентов.

Редакционная коллегия
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Виктор Владимирович Кузнецов,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия

Ольга Анатольевна Яремчук,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия

К юбилею педагога и учёного Нелли Петровны Димовой1

В статье раскрываются основные вехи жизни и деятельности 
забайкальского педагога, учёного Нелли Петровны Димовой. Ана-
лизируются этапы её преподавательской и методической деятель-
ности в образовательных учреждениях Забайкалья, специфика 
научно-исследовательской работы, реализуемой в рамках Читин-
ского государственного педагогического института им. Н. Г. Чер-
нышевского (позже – Забайкальского государственного гумани-
тарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского).

Ключевые слова: Нелли Петровна Димова, педагог, учёный, 
историко-филологический факультет, Читинский государственный 
педагогический институт им. Н. Г. Чернышевского (Забайкальский 
государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. Н. Г. Чернышевского)

Viktor V. Kuznetsov,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

Olga A. Yaremchuk,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

To the Anniversary of the Teacher and Scientist  
Nelly Petrovna Dymova

The article reveals the main milestones in the life and work of the Zabaikal 
teacher, scientist Nelly Petrovna Dymova. The author analyzes the stages of her 
teaching and methodical activities in educational institutions of the Chita State Ped-
agogical Institute named after N. G. Chernyshevsky, the specifics of research work 
carried out within the framework of the Chita state pedagogical Institute named after 
N. G. Chernyshevsky (later – the Transbaikal state humanitarian and pedagogical 
University named after N. G. Chernyshevsky).

Keywords: Nelly Petrovna Dimova, teacher, scientist, faculty of History and 
Philology, Chita State Pedagogical Institute named after N. G. Chernyshevsky 
(Transbaikal State Humanitarian and Pedagogical University named after 
N. G. Chernyshevsky)

1  Исследование выполнено в рамках гранта № 296-ГР Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ 
на тему «Высшее педагогическое образование в Забайкалье: история и современность».
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13 июля 2020 г. замечательный педагог и 
учёный Забайкальского края Нелли Петровна 
Димова отмечает юбилейную дату. В статье 
на основе анализа научно-педагогической ли-
тературы и источников личного происхожде-
ния раскрываются основные вехи её педагоги-
ческой и научной деятельности.

Нелли Петровна Димова (в дев. – Попова) 
родилась в селе Акша Акшинского района Чи-
тинской области. В 1951 г. вместе с родителя-
ми переехала в Читу. Здесь она училась в 
средней школе № 1, которую окончила в 
1957 г. В этом же году поступила на истори-
ко-филологический факультет Читинского го-
сударственного педагогического института. 
Ещё в студенческие годы судьба подарила ей 
возможность поработать в составе известной 
Советско-монгольской археологической экс-
педиции Института археологии АН СССР под 
руководством С. В. Киселёва, а также попасть 
на страницы ставшей позже легендарной кни-
ги рассказов археолога М. И. Рижского «Из 
глубины веков» [10]. Всё это непременно по-
влияло на формирование профессионализма 
будущего педагога и историка. После оконча-
ния института в 1962 г. ей была присвоена 
квалификация и звание учителя русского язы-
ка, литературы и истории средней школы.

Выбор профессии педагога для Нелли 
Петровны был совсем не случаен. Родившись 
в семье учителей, она и свою жизнь связала с 
преподавательской деятельностью. Её педа-
гогический путь составляет почти полвека.

Начало трудовой деятельности Нелли Пе-
тровны было связано со школой рабочей мо-
лодёжи на ст. Новая Читинского района, куда 
она как молодой специалист была направлена 
в соответствии с существовавшим тогда рас-
пределением в качестве учителя русского язы-
ка и истории. Через два года была переведена 
учителем истории в сменную среднюю школу 
рабочей молодежи № 12 г. Читы. С августа 
1967 по ноябрь 1968 г. Нелли Петровна рабо-
тала в должности научного сотрудника в Чи-
тинском областном краеведческом музее. 
Свой педагогический опыт и знания она умело 
использовала на всех должностях, в том числе 
и в качестве методиста истории и обществове-
дения в методическом кабинете Управления 
Забайкальской железной дороги. Здесь почти 
три года в целях повышения квалификации 
учителей железнодорожных школ читала лек-
ционные курсы, проводила семинары, разра-
батывала методические рекомендации по 
истории Отечества.

С апреля 1971 г. началась новая страница 
в жизненной и трудовой биографии Нелли Пе-
тровны. Она была избрана по конкурсу асси-

стентом кафедры истории Читинского госу-
дарственного педагогического института 
им. Н. Г. Чернышевского. И с этого времени 
историко-филологический факультет (а чуть 
позже он стал называться историческим) для 
Нелли Петровны стал главным на пути реа-
лизации её безусловного педагогического та-
ланта. Здесь она прошла все ступени препо-
давательской работы – ассистент, старший 
преподаватель, доцент и профессор. Поми-
мо этого на протяжении пяти лет успешно ис-
полняла обязанности заместителя декана 
историко-филологического факультета по 
воспитательной работе. Высокий профессио-
нальный уровень педагогической деятельно-
сти является характерной чертой Нелли Пе-
тровны. Лекции по дисциплинам, без которых 
невозможно представить себе формирова-
ние профессионального историка и педаго-
га – история России (период феодализма), 
источниковедение, историография отече-
ственной истории – читались ею на высоком 
научно-теоретическом уровне, что неодно-
кратно отмечалось как коллегами, так и ко-
миссией Министерства Просвещения РСФСР. 
И что не менее важно, самими студентами, 
для которых Нелли Петровна являлась не 
только высококвалифицированным специа-
листом, требовательным и одновременно до-
брожелательным преподавателем, но и за-
мечательным наставником. Последнее об-
стоятельство следует подчеркнуть особо. 
Нелли Петровна, будучи бессменным курато-
ром студенческих групп, для нескольких по-
колений выпускников истфака стала больше, 
чем просто наставник. Неоднократно прихо-
дится слышать, что для многих она стала 
«Второй Мамой», продолжая и сейчас участ-
ливо интересоваться судьбами своих быв-
ших студентов. Среди её выпускников – кан-
дидаты и доктора наук, губернаторы и сена-
торы, генералы и министры и тысячи учите-
лей истории общеобразовательных школ.

Много времени и сил Нелли Петровна 
уделяла научной деятельности. После окон-
чания заочной аспирантуры при кафедре 
истории Иркутского государственного педаго-
гического института в мае 1984 г. ею была 
успешно защищена кандидатская диссерта-
ция на тему «Золотодобывающая промыш-
ленность Забайкалья в восстановительный 
период и годы социалистической реконструк-
ции народного хозяйства (1922–1937 гг.)» [3; 
4]. Нелли Петровне была присвоена учёная 
степень кандидата исторических наук, а в ок-
тябре 1988 г. Решением Государственного ко-
митета СССР по народному образованию – 
учёное звание доцента по кафедре истории. 
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Она систематически выступала на научных 
конференциях с докладами по теме своего ис-
следования [2; 5]. Ею были опубликованы ар-
хивные документы в сборниках по истории 
рабочего класса Восточного Забайкалья, ма-
териалы к знаменательным датам, ряд посо-
бий по истории Забайкалья, историографии, 
источниковедению для студентов и учащихся 
средних школ и многое другое [1; 6–9]. 

Нелли Петровна принимала активное 
участие в общественной жизни института и 
факультета. Об этом говорит даже неполный 
перечень её общественных обязанностей – 
руководитель методической секции по исто-
рии СССР, председатель областной секции 
охраны памятников, член районного отделе-
ния Фонда Мира, член комиссии народного 
контроля и партбюро факультета. Все свои 
поручения выполняла добросовестно и твор-
чески.

За свою плодотворную педагогическую и 
общественную деятельность Нелли Петровна 
Димова была награждена почётными грамо-
тами Министерства просвещения РСФСР, Ре-

спубликанского комитета профсоюзов работ-
ников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений РСФСР, Читинского Областного 
комитета ВЛКСМ, медалью «За заслуги перед 
городом», ей было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы 
Читинской области» и др.

Для всех близких, коллег и учеников Нел-
ли Петровна – образец невероятного опти-
мизма, активной жизненной позиции, тонкого 
остроумия, бесподобной доброты, уникаль-
ной женственности и привлекательности. Это 
всегда удивительно приятный в общении че-
ловек с огромным чувством юмора. Будучи 
оптимистом по жизни, Нелли Петровна не раз 
помогала людям, попавшим в сложную ситуа-
цию, мудрым советом или остроумным анек-
дотом.

Коллектив историко-филологического 
факультета Забайкальского государственного 
университета, ученики и коллеги от всей души 
поздравляют Нелли Петровну с юбилеем и 
желают крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, любви и долгих лет жизни.
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РАЗДЕЛ 1. Актуальные вопросы отечественной  
и всеобщей истории

CHAPTER 1. Actual Issues of the History of Fatherland

УДК 93/94:910.4
ББК 63.3(2)4

Александр Михайлович Харитонов,
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
г. Владивосток, Россия

Арабская география Древней Руси   
в системе общегеографических знаний средних веков

Отмечено, что современная историческая наука не желает признавать 
арабские данные о Древней Руси полноценными географическими сведения-
ми. Между тем арабская наука (в том числе географическая) была в числе 
ведущих в средние века. Сопоставление данных арабской географии со све-
дениями о Руси из других источников позволяет сделать выводы, которые мо-
гут помочь заново переосмыслить познания о древнейшей истории нашего 
государства.

Ключевые слова: аланы, арабская география средних веков, Артаз, 
Древняя Русь, роксоланы

Alexander M. Kharitonov, 
Pacific Institute of geography FEB RAS,
Vladivostok, Russia

Arabic Geography of Ancient Russia  in The System  
of General Geographical Knowledge of the Middle Ages 

Modern historical science does not want to recognize the Arabic data about 
Ancient Russia as full-fledged geographical information. Meanwhile, Arabic science 
(including geographical science) was among the leading ones in the middle ages. 
Comparing the data of Arabic geography with information about Russia from other 
sources allows us to draw conclusions that can help us rethink our knowledge of the 
ancient history of our state. 

Keywords: Alans, Arab geography in the middle ages, Artas, Ancient Russia, 
roxalans 

Ранние арабские ученые и путешествен-
ники на Руси не были, и потому свои знания и 
впечатления о ней должны были черпать из 
других источников. Ведь кроме одного набега 
на территорию Хазарии, когда они добрались 
до Русской реки, непосредственно арабы со 
славянами на территории Восточной Европы 
не сталкивались. Да и можно ли было полу-

чить от этого народа какие-либо сведения, 
если славяне-пленники взбунтовались и бе-
жали? 

Впрочем, судя по описанию их поведения, 
20 тыс. пленников вовсе не считали себя тако-
выми. Похоже, что к победителям-арабам пе-
рекинулась какая-то тюркская орда, средний 
размер которых и составлял примерно 20–
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30 тыс. человек. Когда в орде поняли, что про-
считались с выбором «союзников», то просто 
покинули место своего нового расположения. 
Скорее всего, «пленники» благополучно верну-
лись на прежние места жительства, а уверения 
арабских чиновников в их полном уничтожении 
всего лишь повторяют подобные же заявления 
от их современных коллег об успехах в борьбе 
с голодом, бедностью и болезнями.

Тем не менее, арабской географии уда-
лось построить достаточно цельную геогра-
фическую картину мира, в т. ч. и Руси, привле-
кая все доступные ей знания. Ведь именно 
арабская география и картография была в 
средние века наиболее передовой в геогра-
фической среде. 

Чьи же тогда могли арабские ученые ис-
пользовать географические и этнографиче-
ские материалы для своих описаний? Прежде 
всего, конечно, сохранившиеся об этом райо-
не сведения античной географии. В частно-
сти, когда речь заходит об одном из центров 
Древней Руси Арте (Арса), то сведения, что 
там убивают всех иноземцев, явно заимство-
ваны из античных источников о Тавриде.

Какие еще могли быть использованы ма-
териалы? Непосредственно у русских купцов 
что-то полезное получить было затруднитель-
но. Ведь и переводчик мог что-то напутать, да 
и сами торговцы не слишком стремились по-
делиться с кем-то знаниями, которыми те мог-
ли воспользоваться во вред им. Наибольшую 
прибыль тогда обычно получал тот, кто пер-
вым посетил приглянувшуюся местность и со-
хранял в тайне источники своего дохода.

Учитывая довольно подробный характер 
этнографических и географических сведений 
в арабских сочинениях, можно предположить, 
что их источником послужили какие-то недо-
шедшие до нас сведения из Византии. Для 
этого достаточно сопоставить арабские све-
дения о Руси с известным трактатом Констан-
тина Багрянородного [4]. Другой возможный 
источник сведений – тюрки-наемники.

Европейская география эти территории 
знала достаточно слабо. Чтобы в этом убе-
диться, достаточно заглянуть хотя бы в «Ба-
варский географ», и вряд ли подобная ему 
география послужила надежным источником 
сведений о столь далеких от Западной Евро-
пы территориях. 

Скандинавы? Что они могли предложить 
ранней арабской географии, если сами не зна-
ли даже названий столицы и крупнейших горо-
дов Древней Руси и жили от нее еще дальше, 
по мнению современных историков? Впрочем, 
некоторые названия, которые характерны для 

скандинавской географии Руси, к арабам, по-
хоже, все же просочились. Таковыми можно 
считать сведения о неком «острове русов». 

Мы уже сравнительно давно подметили, 
что скандинавское название Хольмгард, отно-
симое историками к современному Великому 
Новгороду, достаточно любопытно трансфор-
мируется в «остров Гарды» (Гарды принима-
ется как скандинавское название Руси), а зна-
чит и в «остров русов», т. к. «хольм» не что 
иное как «остров». Название Гарды нам [6] 
удалось отыскать на карте Махмуда Кашгари 
в современном «Атласе Тартарии», где были 
даны варианты перевода арабских названий 
на современный русский язык. Значит, оно все 
же было известно на востоке.

– А как же карта Птолемея? – спросит нас 
историк. – Ведь она создана задолго до араб-
ского завоевания мира. Но так считают только 
историки. Картографы в лице Л. Багрова (на-
шего зарубежного соотечественника) давно 
уже настроены скептически по отношению к 
происхождению «карты Птолемея» [1]. 

Вполне возможно создание данной карты 
намного позже жизни Птолемея неким Агато-
демоном. Ведь по своему содержанию эта 
карта больше напоминает средневековые 
портоланы, чем географические описания ан-
тичности. Да и изображение Индийского океа-
на на данной карте похоже на таковое на кар-
те мира араба Идриси, что служил у норман-
нских завоевателей в Сицилии.

Не исключено, что арабские исследовате-
ли использовали и сведения о территории Руси 
из Армении. На это наводит как раз наличие 
Арты (ср. Гарды) в составе русских территорий. 
Скажем словами Е. С. Галкиной, хотя они отно-
сятся к другому арабскому топониму: «Прямые 
аналогии этому названию обнаруживаются в 
сочинениях древнеармянских историков, начи-
ная с Мовсеса Хоренаци. Они выделяют две 
общности алан, одна из которых, восточная, 
именуется “Артаз”. Это название восходит к 
иранскому “поляна”. Артаз не раз упоминался в 
армянских источниках благодаря жестокой 
борьбе за власть между аланскими вождями, 
которая проходила в этой области» [3, с. 91]. 
Ничего не напоминает?

Все это должно было настроить поиск 
территории «арабской» Руси на южное на-
правление. Однако этого не произошло. А 
ведь еще та же Е. С. Галкина [2] мимоходом 
заметила, что знания арабской географии о 
Древней Руси не распространялись севернее 
реки Дон. 

Именно там, согласно, кстати, канонам 
античной географической науки, перенятой 
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средневековьем еще у Аристотеля, распола-
гались «незаселенные пустыни севера». Та-
ким образом, Древняя Русь должна была рас-
полагаться только на Северном Кавказе, что-
бы оставаться в географических рамках сред-
невековой и античной географии. Впрочем, 
это не помешало той же Е. С. Галкиной счи-
тать, что путешествие ибн Фадлана на Волгу 
при этом вполне возможно. Очень странная 
позиция для географа, но не для историка. 

Но если это путешествие состоялось, то 
оно должно было проходить через хорошо из-
вестные географии земли. В противном слу-
чае, где бы нашлись проводники через неиз-
вестность? По нашему мнению, путь арабско-
го путешественника лежал вовсе не на Волгу, 
а на Итиль – Терек, где тогда располагалась 
Булгария (Великая). 

И ехать ему туда отнюдь не через совре-
менную Среднюю Азию, которая не была тог-
да известна географии совсем. Ехать ему че-
рез земли к юго-западу от Каспийского моря, 
где располагались земли Хорезма (именно 
там проживал его правитель еще во времена 
Александра Македонского – рядом с Колхи-
дой и скифами, к которым этот правитель 
предлагал указать дорогу). То есть, уже тогда 
торговые пути на север были хорезмийцам хо-
рошо знакомы, а в средние века им тогда 
было легче общаться с хазарами, чем если 
бы они жили в Средней Азии. 

Но вернемся к Арте. Существуют и иные 
ее интерпретации, в частности Арса. Некото-
рыми авторами под ней подразумевалась Ря-
зань. Но если Старая Рязань располагалась 
рядом с Дарьяльским ущельем, как местность 
Артаз, то именно она должна была бы принять 
на себя первый удар вторгнувшихся на Русь та-
тар. Завоеватели, видимо, не очень спешили. 
Тем бешеным темпом зимой по глубоким сне-
гам, который им предлагают современные 
историки в завоевании Рязани и Северо-Вос-
точной Руси, двигаться татарам было ни к чему. 

Да и расстояния тогда измеряли иначе – в 
сочинении турецкого путешественника еще 
XVII века маршрут в 70 дней пути пролегал от 
Черного моря к подножью Эльбруса [7, c. 175]. 
Конечно, это торговый маршрут, а караваны 
тогда шли медленно. Ведь и через многочис-
ленные реки и речонки как-то без мостов надо 
было переправляться. Но и для войска, осо-
бенно с осадными орудиями, это было серьез-
ное препятствие летом. Вот почему поход на 
Русь могли предпринять зимой, когда часть 
рек могла замерзнуть.

Вернувшись назад, татары в последую-
щем продвигаются к Черниговскому княже-

ству. Если название Черниговского княжения 
связано в народной традиции с «черным» 
цветом (ведь не зря же даже легендарного 
князя-основателя именуют Черным), то рядом 
с предлагаемой нами землей Рязани находит-
ся земля Карачая. Тюркское «кара» как раз и 
означает «черный». Затем путь татарских за-
хватчиков лежит на Киев где-то на Кубани (река 
Данаприс Константина Багрянородного). Если 
средневековая Польша (тоже какая-то другая 
ее более ранняя часть?) лежала еще где-то 
западнее (на Подольской возвышенности? 
Висле-Истре?), то это будет лишь немного в 
стороне от пути в современную Венгрию. За-
нятный получается маршрут, в котором очень 
много неясностей, но все же достаточно пер-
спективный для изучения. 

Понятно, что подобный подход коренным 
образом изменяет географию Древней Руси с 
некоторыми сопредельными странами, но все 
основные исторические события и их после-
довательность в историческом процессе при 
этом сохраняются. 

В этой связи прослеживается едва ли не 
прямая связь русов и роксалан. Мы обратили 
внимание на описание аланской культуры в 
статье об аланах [5, с. 52]. «В междуречье Те-
река и Кубани сооружались укрепленные по-
селения (известны археологические памятни-
ки аланской культуры: городища с детинцем и 
посадом, земляными валами или каменными 
стенами, иногда башнями …)». Добавим сюда 
еще христианские храмы. На что это очень по-
хоже, если приглядеться повнимательнее?

Кстати, венгерские предания сообщают о 
каменной стене вокруг Киева, тогда как по-
добные стены были характерны только для 
южных городов. Мы вправе уже задать во-
прос; а случайно ли, что сведения об аланах 
и русах на Кавказе исчезают едва ли не одно-
временно? 

Случайно ли в нартском осетинском эпо-
се появляется в качестве родоначальника не-
кий Уархаг (ср. Варяг)? Да и современный пи-
сатель Л. Прозоров как-то пообещал в своих 
произведениях разобраться со сходными ми-
фологическими мотивами в русской и кавказ-
ской традициях. Похоже, что он вдруг забыл 
свое обещание, которое добавило бы сомне-
ний в существующие исторические теории.

Видимо, после монгольского нашествия и 
последующей эпидемии чумы произошел раз-
рыв существующей традиции в исторической 
памяти. Он не был замечен из-за отождест-
вления новой Руси с прежней потому, что от-
дельные топонимы склонны вместе с этнони-
мами перемещаться по географической кар-
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те. Это создает новые топонимические ареа-
лы далеко от прежних мест появления, что и 
путает историко-географические карты. Вот и 
оказалась Киевская Русь у современных исто-

риков на месте «белого географического пят-
на» средневековья. Впрочем, арабской тради-
ции это будущее Руси было уже не так инте-
ресно.

Источники и литература

1.  Багров Л. История картографии. – М.: Центрполиграф, 2004. – 320 с.
2.  Галкина Е. С. Тайны Русского каганата. – М.: Вече, 2002. – 430 с.
3.  Галкина Е. С. Этносы Восточной Европы в цикле «О тюрках» арабской географической ли-

тературы // ROSSICA ANTIQUA. – 2010. – № 1. – С. 54–98.
4.  Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М.: Наука, 1989. – 496 с.
5.  Отечественная история: энциклопедия: в 5 т. – М.: БРЭ, 1994. – Т. 1. – 688 с.
6.  Харитонов А. М. Скандинавское название Руси на карте Махмуда Кашгари и в арабских 

географических источниках // Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследова-
ния, сохранение и развитие: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – СПб.: РГПУ им. А. И. Гер-
цена, 2015. – С. 452–456.

7.  Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные области (извлечения из сочинения 
турецкого путешественника XVII века). – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь: Доля, 2008. – 272 с.

УДК 94(41/99)
ББК 63.3(4+5)

Максим Викторович Васильев, 
Псковский государственный университет,
г. Псков, Россия

Британские агенты на Кавказе в первой половине XIX века
В статье рассматривается история начала Кавказской войны XIX в. Автор 

предлагает изучать данный приграничный конфликт с учетом сложного геопо-
литического противостояния России, Турции и Великобритании в данном реги-
оне. На конкретных примерах показаны роль английских агентов в дестабили-
зации ситуации на Кавказе в 20-е и 30-е гг., механизм разжигания межнацио-
нального и межконфессионального конфликта.

Ключевые слова: Российская империя, Великобритания, Турция, Кав-
каз, геополитика, приграничное пространство, Черкесия, «управляемый хаос»

Maxim V. Vasiliev, 
Pskov State University,
Pskov, Russia

British Agents in the Caucasus in the First Half  
of the XIX Century

The article discusses the history of the beginning of the Caucasian war of the 
XIX century. The author proposes to study this border conflict taking into account 
the complex geopolitical confrontation between Russia, Turkey and the UK in this 
region. The concrete examples show the role of British agents in destabilizing the 
situation in the Caucasus in the 1820s and 1830s, and the mechanism of fomenting 
interethnic and inter-confessional conflict.

Keywords: Russian Empire, Great Britain, Turkey, the Caucasus, geopolitics, 
border space, Circassia, “controlled chaos”

Изучение истоков и причин Кавказкой во-
йны XIX в. невозможно без учета сложных гео-
 политических процессов, протекающих в 
Ближневосточном регионе. Дестабилизация 
события XIX в. наглядным образом демон-

стрирует нам, что дестабилизация ситуации в 
приграничном пространстве достаточно часто 
является следствием противостояния великих 
держав. Бухарестский мирный договор 1812 г. 
с Турцией и цикл дипломатических перегово-
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ров на Венском конгрессе продемонстрирова-
ли миру существенное усиление позиций Рос-
сии. С 1815 г. в состав Российской империи 
входила Польша, признавались ранее полу-
ченные территории Бессарабии и Финляндии. 
Россия находилась на пике своей военно-по-
литической мощи и успеха, а такое усиление 
нашей страны не устраивало Западные дер-
жавы, более того, угрожало их территориаль-
ным интересам. Уже с начала XIX в. Англия 
увидела в усилении России на Кавказе се-
рьезную угрозу своим владениям в Индии, по-
лагая, что после подчинения Кавказа русские 
войска непременно двинутся вглубь Средней 
Азии и Афганистан [4; 5]. 

Начиналась Большая игра великих дер-
жав за передел мира на зоны влияния. Имея 
множество противоречий и взаимных претен-
зий друг к другу, коллективный Запад практи-
чески всегда был единодушен относительно 
России. Европейские державы были одинако-
во заинтересованы в ослаблении нашей стра-
ны. Однако силовое воздействие против Рос-
сийской империи было опасно, поэтому стали 
использоваться новые, более изощренные 
методы борьбы, направленной на ослабление 
России изнутри. Ставка была сделана на со-
здание комплекса внутренних проблем в Рос-
сийской империи, которые синхронно будут 
проявляться в разных точках страны и четко 
совпадать по времени с внешними военными 
конфликтами или активным дипломатическим 
давлением со стороны ряда ведущих держав. 
История много раз демонстрирует, что созда-
ние точек «управляемого хаоса» для своего 
геополитического противника позволяет без 
особых затрат и рисков для организатора от-
тягивать существенные силы и ресурсы про-
тивника, отвлекать его внимание от решения 
других актуальных проблем, а при наилучшем 
исходе планированной операции – диктовать 
ему свою волю. Первые элементы гибридной 
войны против России стали зарождаться и от-
тачиваться именно в XIX в. Именно поэтому 
изучать Кавказскую войну в отрыве от осталь-
ных событий русской, а зачастую и мировой 
истории, ошибочно и непродуктивно. 

Усиление России на Северном Кавказе 
сильно встревожило не только Турцию и Пер-
сию, но и западные державы Англию и Фран-
цию, которые также видели в Кавказе свои 
интересы и явно не желали проникновения 
туда России. Не желая открыто выступать 
против русских, «западные партнеры» ис-
пользовали свой излюбленный прием геопо-
литики – достижение своих целей руками дру-
гих народов. Английская дипломатия активно 

подталкивала к обострению конфликта с Рос-
сией турецкого султана, а последний был вы-
нужден оказывать влияние на своих кавказ-
ских вассалов. Так, ещё в ноябре 1819 г. были 
получены сведения о том, что анапский паша 
направил к адыгам закубанья своих агентов, 
которые «возмущают черкес, уговаривают 
их к нападению на русскую границу, а более 
всего на Екатеринодар как главный пункт 
черноморского населения, обещая за то 
хищникам жалование» [8]. В это же время 
были зафиксированы и первые проникнове-
ния английских эмиссаров в этот регион. Ан-
глия, а с середины XIX в. и Франция начинали 
активную помощь всем народам, готовым со-
противляться России на Кавказе. «Эта небла-
гоприятная для России обстановка возбуди-
ла у британских руководителей надежды, 
связанные с превращением региона не 
столько в средство запугивания и противо-
действия России, сколько в самостоятель-
ное звено колониальных планов Англии» [6, 
с. 132].

Противникам Российской империи оказы-
валась щедрая финансовая помощь, постав-
лялось оружие, направлялись опытные офи-
церы и инструкторы, предоставлялись важ-
ные разведданные о русских силах, что суще-
ственно усугубляло для нас положение и ме-
шало быстрому продвижению русских войск. 
По мере усиления России турецкая и евро-
пейская дипломатические службы сразу же 
подняли знамя «защиты» кавказских горцев и 
выступали за создание так называемой «не-
зависимой Черкесии». Естественно, интересы 
горцев Кавказа никого на Западе не интересо-
вали, этим лозунгами прикрывались собствен-
ные геополитические интересы. Известный 
русский историк кавказовед А. П. Берже, от-
мечал, что «…вмешательство турецкой и 
европейской дипломатии в дела горцев не 
принесло и не могло принести им ничего, 
кроме зла, так как оно происходило не в ин-
тересах их или с какою-нибудь гуманной и 
нравственной целью, а явилось как средство 
загребать жар чужими руками. Горцы и в гла-
зах турок, и в глазах Европы представляли 
только средство для противодействия Рос-
сии, и в пользовании этим средством ни Ев-
ропа, ни Турция не обнаружили никакой жало-
сти. Воображение доверчивых честных гор-
цев постоянно возбуждалось блистатель-
ными и игривыми обещаниями помощи и уча-
стия при посредстве разных эмиссаров» [2]. 

При внимательном изучении ситуации в 
формировании религиозного фанатизма на 
Кавказе можно найти также устойчивый след 
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агентов Великобритании. Английские эмисса-
ры на Северном Кавказе имели задачу рас-
пространения среди горцев так называемого 
«национального обета». Данная традиция не 
имела никакого отношения ни к религиозным 
учениям ислама, ни к национальным традици-
ям народов Кавказа. Она была придумана  
британским дипломатом и русофобом Д. Ур-
картом, который еще в июле 1834 г. преподнес 
местным старшинам Кавказа идею «объеди-
ниться с другими горцами под одной властью 
и под общим знаменем». Им был разработан 
так называемый «обет», который представлял 
собой клятву вечной войны против русских, а 
также против «изменников», то есть горских 
племён и отдельных горцев, которые либо 
принимали мир, предлагавшийся русскими 
властями, либо вступали с русскими в торго-
вые сношения. Также предусматривалось ис-
полнение по приказу англичан или завербо-
ванных ими старшин приговора над «измен-
никами». На основании этого «обета» англий-
ские агенты предлагали кавказцам создать 
систему жесточайшего террора против всех, 
кто сотрудничает с русскими. Так, нарушители 
«обета» подлежали смертной казни, а имуще-
ство их делилось между палачами, дети каз-
нённых продавались в рабство во избежание 
кровной мести [3]. Одна из первых церемоний 
принятия подобного «обета» прошла в авгу-
сте 1834 г. в Хабле. Чуждый горцам церемони-
ал «национального обета» быстро угасал, а 
поэтому требовал постоянного присутствия 
английских эмиссаров для его поддержания. 

Известно, что в 1837 г. британский агент 
Найт, известный под псевдонимом Надир-бей, 
появился в Черкесии с огромным грузом бое-
припасов, собрал тысячу горцев для распре-
деления оружия и заставил их дать придуман-
ную Д. Уркартом клятву за себя и свои округи; 
при этом было постановлено собрать по под-
писке фонд для выдачи наград за доносы на 
тех, кто контактирует с русскими. Известно, 
что этот агент британской разведки имел зна-
чительные суммы денег, которые активно ис-
пользовал для подкупа местных старейшин в 
деле создания широкого антирусского фронта 
сопротивления [7, с. 62–66]. Активная пропа-
ганда среди горцев и распространение ради-
кального исламизма привели к первому круп-
ному вооруженному восстанию на Кавказе, 
которое пришлось на 1825–1826 гг. Год вос-
стания совпадает с непростой передачей им-
ператорской власти и восстанием декабри-
стов, когда Россия стояла в одном шаге от 
гражданской войны. А в 1826 г. Персия без 
предварительного объявления войны присту-

пила к боевым действиям против России. 
Очевидно, что крупное восстание горцев су-
щественно отвлекало русские военные силы 
на кавказском театре боевых действий.

Если англичане и раньше вели под-
рывную, разведывательную деятельность на 
Кавказе, то после Туркманчайского договора с 
Персией и Адрианопольского мира с Турцией 
их деятельность резко активизировалась. 
В Лондоне сделали ставку на создание так на-
зываемого черкесского независимого государ-
ства. Кроме «национального обета», западны-
ми пропагандистами была изобретена идея 
«национального черкесского знамени», как 
символа сопротивления русским. Английские 
эмиссары обещали черкесам временную под-
держку в обретении независимости и созда-
нии собственного государства. Естественно, 
что реальной независимости им никто предо-
ставлять не собирался. По планам Лондона, 
на Кавказе должно было появиться вассаль-
ное протогосударственное образование, под-
чиняющееся турецкому султану, а сама Тур-
ция к этому времени находилась под серьез-
ным политическим влиянием Британии. И ра-
бота в этом направлении развернулась доста-
точно активная и многоплановая. Великобри-
тания направляла на Кавказ своих лучших 
агентов, знающих этническую и религиозную 
специфику региона, не жалела материальных 
ресурсов и денежных средств. В Лондоне на-
чалась активная работа по накоплению систе-
матической информации о Кавказе. В начале 
1830-х гг. началась разведывательная и поли-
тическая деятельность на Кавказе известного 
в Англии публициста Д. Уркарта. В своих пу-
бликациях и заявлениях этот человек неодно-
кратно отстаивал идеи о том, что Кавказ дол-
жен стать одной из зон интересов английских 
торговых представителей [1, с. 894].

Прибыв в 1834 г. на английском военном 
корабле в район Сухуми, Д. Уркарт провел 
встречу с горцами. Во время этой экспедиции 
английский агент активно посещал аулы и об-
суждал сложившееся положение с представи-
телями высших сословий. Его выступления 
были достаточно умеренными и не содержали 
отрытых призывов к вооруженному сопротив-
лению. Это было связано с тем, что путеше-
ствие Д. Уркарта было официальным и он, как 
представитель британской короны, не мог, да 
и не ставил задач активного переманивания 
черкесов на свою сторону. Это успешно дела-
ли другие английские агенты, прибывавшие 
на Кавказ тайно. В своих речах Д. Уркарт не 
обещал никакой конкретной помощи кавказ-
цам ввиду её невозможности и в то же время 
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рекомендовал добиться консолидации сил 
как единственно возможного варианта борьбы 
в сложившихся условиях. Он призывал их к 
активизации борьбы против России, заявив, 
что прислан  самим королем Англии, который 
желает знать все о Черкесии и главным обра-
зом, какую помощь он может ей оказать. Но 
даже кратковременного визита Д. Уркарта на 
Кавказ было достаточно, чтобы началась це-
почка систематических подстрекательств, 
нацеленных на сохранение постоянного оча-
га сопротивления в этом регионе и подготов-
ку условий для отторжения его от России [8, 
с. 58–63]. Изучив обстановку, Д. Уркарт при-
шел именно к тем выводам, которые были 
выгодны английской политике. В отчете о 
проделанной им работе отмечалось, что чер-
кесы являются независимыми, враждебно 
относятся к России и отказываются подчи-
няться условиям Адрианопольского мира. 
Поэтому, по его мнению, население было за-
интересовано в помощи со стороны Англии и 
Турции в борьбе против политики, проводи-
мой царским самодержавием. Во время этой 
встречи для черкесов было придумано и 
предложено зеленое знамя со стрелой как 
символ сопротивления. Ознакомившись с си-
туацией, лорд Понсонби заявил, что в соз-
давшемся положении «кавказцы сделали бы 

самое лучшее, если бы провозгласили неза-
висимость», после чего «Англия должна 
была бы признать независимость Черке-
сии». Далее посол подчеркнул, что он «срав-
нительно поздно узнал о полной свободе 
этой страны от какой-либо законной вла-
сти и поэтому любой документ на ее владе-
ние, учрежденный Николаем, является абсо-
лютно незаконным» [Цит. по: 10, с. 75–83]. 
Все дальнейшие усилия английской разведки 
и дипломатии будут направлены именно на 
создание ситуации и возможности территори-
ального отчуждения Кавказа от России. Боль-
шая геополитическая борьба за Кавказ будет 
продолжаться практически до конца XIX в., 
пока власть России в этом приграничном и не-
спокойном регионе не утвердится настолько 
прочно, что любые попытки дестабилизиро-
вать ситуацию будут просто бессмысленны.

Данный маленький пример из истории 
Кавказской войны является очень показатель-
ным для понимания большой геополитиче-
ской и информационной борьбы. Англия еще 
в XIX в. демонстрировала примеры того, как с 
наименьшими затратами, но при грамотном 
использовании внутренних противоречий кон-
курента и правильной подаче информации 
можно достигать больших и разноплановых 
результатов. 
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Российская империя во второй половине 
XIХ в. максимально приблизилась к владениям 
Цинской империи в Синьцзяне. Соответствен-
но, решение территориального вопроса стало 
крайне актуальным. Первым этапом такой де-
лимитации явился Чугучакский протокол о 
размежевании русско-китайской границы, 
подписанный 25 сентября 1864 г. 

Однако проблема окончательной делими-
тации и демаркации на местности линии гра-
ницы, согласованной в Чугучакском протоко-
ле (через 240 дней после его заключения), 
была отложена более чем на 10 лет. Причи-

ной тому стало антикитайское восстание 
местных народов под лозунгами исламского 
джихада крайне экстремистского характера, 
разразившегося в Синьцзяне. Фактически за 
год дунгано-уйгурского восстания (1864–1865) 
борьба повстанцев, по сути, религиозная вой-
на мусульман против «неверных» китайцев, 
привела к полной ликвидации китайского го-
сподства в Восточном Туркестане.

Результатом всех этих событий в Синь-
цзяне стало появление трех независимых 
владений, таких как: дунганский союз городов 
с центром в Урумчи, Йеттишар (Семиградье) с 
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центром в Кашгаре и Таранчинский султанат с 
центром в Кульдже. Среди них выделялось го-
сударство Йеттишар, главой которого являлся 
выходец из Коканда, узбек по происхождению, 
Якуб-бек, объединивший под своей властью 
весь Восточный Туркестан, за исключением 
Илийского края.

Это восстание вынудило русскую админи-
страцию, опасавшуюся распространения и на 
центрально-азиатские народы, активизировать 
своё продвижение на юг. В 1865–1866 гг. рус-
ские войска заняли Ташкент, Ходжент и Джи-
зак. Для управления центрально-азиатскими 
владениями России 11 июня 1867 г. было обра-
зовано туркестанское генерал-губернаторство 
с центром в городе Верном [9, л. 8 об.]. 

События в Синьцзяне развернулись 
именно в тот момент, когда правительство 
России только начинало работу по военно-ад-
министративному и хозяйственному устрой-
ству вновь присоединенных областей Цен-
тральной Азии. Дунгано-уйгурское восстание 
создавало угрозу позициям России в Цен-
тральной Азии и Казахстане и могло повлечь 
за собой потерю того влияния, которое она 
приобрела в Синьцзяне в результате заключе-
ния Цинской империей Кульджинского, Пекин-
ского и Чугучакского пограничных актов. Рос-
сийское правительство, чтобы добиться боль-
шего простора в маневрах по налаживанию 
отношений с Китаем, провозгласило политику 
невмешательства в дела Цинской империи в 
Синьцзяне.

Хотя были случаи обращения со стороны 
китайцев к пограничным властям России за 
помощью против дунгано-уйгурских повстан-
цев, но военный губернатор и командующий 
войсками Семипалатинской области Г. А. Кол-
паковский заявлял, что не имеет права пере-
ступать государственную границу [24, л. 8 об.] 
и вмешиваться во внутренние дела Китая.

Однако вскоре российские власти отказа-
лись от политики нейтралитета по отношению 
к мятежному мусульманскому правителю Вос-
точного Туркестана – Якуб-беку – из-за актив-
ной панисламской пропаганды и достаточно 
агрессивной политики собирания соседних 
владений под своей властью.

Особую роль в этом вопросе сыграло то, 
что при активом давлении со стороны британ-
ского посла в Стамбуле турецкий султан при-
знал за Якуб-беком право именовать себя 
эмиром, что на деле означало усиление пози-
ций Турции в Центральной Азии [18, л. 114–
118, 124], что, естественно, не устраивало 
Россию. Также в этот период английские ди-
пломаты (и разведчики) стали постоянно по-

являться в Йеттишаре, куда доставляли ору-
жие и инструкторов по его использованию. А в 
Лондоне, благодаря их публикациям, у читаю-
щей публики создавался идеализированный 
образ Якуб-бека – борца за ислам и независи-
мость от соседей его владений на востоке и 
западе.

Стараясь не допустить дальнейшего раз-
вития негативных для нас событий, 22 июня 
1871 г. русские войска почти без всякого со-
противления заняли стратегически важный 
район Джунгарии – Илийский край с центром в 
Кульдже, который не входил в состав владений 
Якуб-бека и фактически не подчинялся китай-
ским властям. С появлением русских войск под 
началом генерала Г. А. Колпаковского таран-
чи и начали поголовную резню китайцев и ду-
нганей, но их действия были сразу же реши-
тельным образом пресечены русскими.

Сложной оставалась ситуация на терри-
тории русско-китайского приграничья из-за 
фактического уничтожения цинской власти в 
Синьцзяне и практически непрерывных сты-
чек Якуб-бека с его прежними сообщниками, 
она практически перестала охраняться. И как 
следствие, это привело к самовольным пере-
ходам населения как с русской, так и с китай-
ской сторон, почти на всем протяжении рус-
ско-китайской пограничной полосы.

Для устранения напряженного положения 
в Центральной Азии была крайне необходима 
демаркация государственной границы. Так, в 
1869–1870 гг. русские уполномоченные во гла-
ве с И. Ф. Бабковым и представители цинско-
го правительства провели демаркацию грани-
цы от перевала Шабин-Дабага до Тарбагатай-
ского хребта, что и было зафиксировано в 
протоколах от 1869 и 1870 г. 

К каждому из протоколов была составле-
на карта соответствующего участка границы в 
масштабе 25 верст в дюйме. При составлении 
этих карт использовались крупномасштабные 
материалы прошлых лет, а также полевые 
брульены съемок, проводившихся непосред-
ственно во время работы комиссии. Так, в 
1866 г. была составлена двухверстная карта 
под названием «Съемка юго-восточной ча-
сти Зайсанского края, снятая инструмен-
тально, под руководством помощника На-
чальника штаба Западно-Сибирского Воен-
ного округа генерального штаба полковника 
Бабкова корпуса военных топографов капи-
таном Стрельниковым с топографами Ма-
тусовским и Барановым» [23, л. 14], на кото-
рой во время демаркации были нанесены по-
граничные столбы Бай-мурчи (Бай-мурза), 
Керегентас и Чаган-обо. 
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Непосредственно после заключения Чугу-
чакского протокола и особенно в связи с дун-
гано-уйгурским восстанием русские власти в 
Туркестане приступили к организации охраны 
границы с Китаем. Результаты этой работы хо-
рошо видны на карте Семиреченской обла-
сти с показанием отрядов, расположенных 
на китайской границе (составленной погра-
ничным начальством в 1867 г. в масштабе 
50 верст в дюйме) [12]. На карте выделены 
места расположения пограничных отрядов и 
постов, их численность, состав и вооружение. 
За изменениями территориальных владений 
России в Центральной Азии в этот период 
очень внимательно следили англичане.

Однако развитие исламского движения в 
Синьцзяне осложняло процедуру складыва-
ния русско-китайской границы в Центральной 
Азии. Совершенно логично, что движение вы-
зывало беспокойство правительства России. 
Особую тревогу оно испытывало в связи с от-
кровенно захватническими устремлениями 
Якуб-бека, использовавшего в своих целях 
панисламскую идеологию и провозгласивше-
го себя главой борцов за веру («Аталык газы»). 
Он всё чаще начинает вмешиваться в дела 
принарынских киргизов, принявших русское 
подданство, а также берет курс на расшире-
ние границ государства Йеттишар за счет Ко-
кандского ханства и Семиреченской области 
Туркестанского края, ведет среди киргизского 
и казахского населения антирусскую пропа-
ганду, строит в приграничной полосе укрепле-
ния [2, л. 17; 6].

Что касается отношений с Кокандским 
ханством, где усиливались феодальные меж-
доусобицы, то правитель Йеттишара умело их 
использовал и систематически из года в год 
отодвигал свои границы все далее на запад и 
северо-запад. По словам весьма компетент-
ного в истории вопроса А. Н. Куропаткина, ко-
кандская граница, ещё не так давно прохо-
дившая в 88 верстах от Кашгара, была пере-
двинута Якуб-беком сначала до Уксалыра, а 
потом до Улугчата, где он построил укре-
пление. Не довольствуясь этим, правитель 
Джеты-шаара позже занял укрепление На-
гра-чалды, Егин и, наконец, Иркештам, рас-
положенный примерно в 180 верстах от 
Кашгара [31, л. 135].

Хотя временный характер присоединения 
Илийского края был для всех очевиден, обе-
спечение эффективной администрации и хо-
зяйственной деятельности в его пределах 
требовало от русских властей постановки гео-
графических и картографических работ на но-
вых территориях. Обладание Кульджинским 

районом открывало помимо того новые пути и 
возможности для проведения географических 
исследований в соседних районах Семиречья 
и Джунгарии. Прежде всего, в 1871–1872 гг. 
топографами Скасси, Лазаревым, Шаманов-
ским, Истревым и Благодаревым была прове-
дена пятиверстная полуинструментальная 
съемка Кулъджинского района [21], заложив-
шая основу достоверного отображения этой 
территории на географических картах. В 
1871 г. из Кульджи была направлена экспеди-
ция под руководством Шепелева, которой 
предписывалось исследовать все простран-
ство границы от Тянь-Шаня до Тарбагатая 
[10]. В частности, капитан Шепелев совместно 
с прапорщиком Поздиным занимались съем-
ками Музартского перевала, по результатам 
которых были составлены Карта Инструмен-
тальная съемка Музартского прохода, сня-
того под руководством генерального штаба 
капитана Шепелева II-го Туркестанского ли-
нейного батальона прапорщиком Поздиным 
1871 г. (масштаб пять вест в дюйме) [Там же, 
л. 87] и Расспросный маршрут от Музарт-
ского перевала до горы Ак-су в масштабе 
40 верст в дюйме [Там же, л. 87; 3].

В период подготовки к переговорам в Сер-
гиополе также проводились дополнительные 
съемки, по их результатам и по результатам 
работ за 1871–1872 гг., в 1873 г. была создана 
рукописная Отчетная карта речной обла-
сти Черного Иртыша, составленная по 
маршрутным съемкам, произведенным капи-
таном Сосновским и штабс-капитаном Ма-
тусовским (масштаб 20 верст в дюйме) [3]. На 
карте нанесены маршруты экспедиции Со-
сновского в 1871 г. и Матусовского в 1871 и 
1872 гг., показаны пограничные столбы: Кере-
гентас, Чаган-Обо, Сар-Тологой, Сары-булак.

В 1874–1876 гг. в Кульджинский район для 
геодезических и зоологических исследований 
был направлен штабс-капитан Ларионов [27]. 
Он провел астрономическое определение ко-
ординат ряда пунктов в Илийском крае, а так-
же выполнил съемку южного склона Бар-
лыкских гор, Мазарских минеральных вод, 
Ущелья Джиралты и ряда горных проходов в 
Тянь-Шаньском хребте в северной части 
Кульджинского района [Там же, л. 204]. Мате-
риалы съемки перевалов на Тянь-Шане со-
хранились в Российском государственном во-
енно-историческом архиве [22, л. 1–7].

Официальные переговоры по илийскому 
вопросу между Россией и Китаем открылись 
весной 1879 г. Накануне переговоров, 4 марта 
1879 г., состоялось межведомственное Осо-
бое совещание, где было решено наряду с 
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другими «компенсациями» за возвращение 
Кульджи потребовать от цинского правитель-
ства уступки России юго-западной части 
Илийского края с укреплением Борохудзир и 
долиной реки Текес с прилегающим к ней Му-
зартским проходом; исправления пограничной 
черты со стороны Чугучака так, чтобы долина 
Черного Иртыша отошла в русское владение; 
нового определения границы со стороны Каш-
гара с удержанием за Россией поста Иркеш-
там и частичной уступкой китайцам террито-
рии, захваченной Якуб-беком у кокандцев [1, 
л. 88]. 9 июля 1879 г. Особое совещание вновь 
подтвердило принятое ранее решение. Кроме 
того, оно рассмотрело вопрос о поселении в 
той части Илийского края, которая должна 
была отойти к России, дунган и представите-
лей других народностей, не пожелавших оста-
ваться подданными Цинской империи [Там 
же, л. 244]. Этот вопрос возник в связи с тем, 
что к этому времени стало известно о беспо-
койстве среди населения Илийского края и о 
его намерении уйти в пределы России вместе 
с русскими войсками. На имя русских властей 
в Туркестане поступали многочисленные пе-
тиции и прошения илийских уйгур и дунган о 
принятии их в российское подданство [28, 
л. 26–27]. 

Русско-китайские переговоры заверши-
лись 20 сентября 1879 г. подписанием в Лива-
дии так называемого Ливадийского договора о 
возвращении Китаю Илийского края. По усло-
виям этого договора Китай уступал западный 
участок долины реки Или и долины реки Текес 
для поселения в них жителей Илийского края, 
которые пожелают принять российское под-
данство, а также район Музартского перевала 
через Тянь-Шань. Кроме того, Цинское прави-
тельство должно было взять обязательство 
выплатить России пять млн рублей в качестве 
компенсации за расходы по оккупации и 
управлению краем [4]. В качестве приложения 
к Ливадийскому договору была составлена в 
масштабе 40 верст в дюйме Карта погранич-
ной полосы, определенной в VII и VIII ста-
тьях договора между Россией и Китаем, за-
ключенного в Ливадии сентября двадцатого 
дня тысяча восемьсот семьдесят девятого 
года [7; 17], подписанная со стороны России 
Н. Гирсом и Е. Бюцовым, а со стороны Китая – 
Чун-Хоу и заверенная 10 октября 1879 г. на-
чальником ВТО Главного штаба Э. И. Форшем 
и начальником Картографического заведения 
генерал-майором О. Э. Штубендорфом.

Однако с Ливадийским договором возник-
ли проблемы, он  не был ратифицирован Ки-
таем. Их, прежде всего, не устраивал террито-

риальный вопрос, касающийся уступок в 
пользу России долины реки Текес и стратеги-
чески важного Музартского перевала, который 
связывал кратчайшим путем Илийский край с 
Восточным Туркестаном. Недовольство этим 
пунктом договора привело к тому, что некото-
рые влиятельные китайские сановники выска-
зывались даже за войну с Россией.

Активные мероприятия по усилению бое-
вой готовности со стороны Китая и России 
имели, однако, в основном демонстративный 
характер, так как ни цинское, ни российское 
правительства не желали доводить дело до 
разрыва. Летом 1880 г. были начаты новые 
переговоры о передаче Илийского края Ки-
таю, для чего в Петербург прибыл крупный 
цинский сановник, китайский посланник в Лон-
доне и Париже Цзэн Цзицзэ (маркиз Цзэн) [4], 
российскую сторону представляли дипломаты 
Гирс, Жомини и Бюцов. Переговоры продол-
жались почти семь месяцев.

Представитель Китая Цзэн Цзицзэ сразу 
заявил, что самым важным для цинского пра-
вительства является вопрос о полном возвра-
щении им Илийского края. По поводу требова-
ния русской стороны об уступке России запад-
ной части Илийского края для расселения в 
ней беженцев маркиз Цзэн хотя и заявил, что 
в этом вопросе не имеется прецедентов, но 
согласился передать западную окраину Или 
по уже вырешенной границе (речь шла об ус-
ловиях Ливадийского договора 1879 г.). 

Споры по этому вопросу продолжались 
достаточно долго и в конечном итоге предста-
вители русского правительства изъявили го-
товность уступить реку Текес Китаю, но Китай 
должен был компенсировать. По-видимому, 
такой компенсацией явилось согласие маркиза 
Цзэна на пересмотр русско-китайской границы 
в районе озера Зайсан и реки Черный Иртыш. 
По предложению китайского представителя на 
этом пространстве было решено наметить 
среднее прохождение граничной линии.

В отношении разграничения Ферганской 
области с Восточным Туркестаном в перегово-
рах сразу проявилось стремление китайского 
уполномоченного продолжать притязания на 
земли, захваченные у Коканда Якуб-беком. 
Русские дипломаты со своей стороны стара-
лись опереться на переговоры А. Н. Куропат-
кина в 1876–1877 гг. в Кашгаре и достигнутое 
им соглашение с Якуб-беком.

Наконец, была достигнута договоренность 
о том, что в процессе будущего разграничения 
Ферганской области с Восточным Туркестаном 
следует придерживаться линии, теперь контро-
лируемой обеими сторонами [Там же].
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12 февраля 1881 г. подписан так называе-
мый Петербургский договор о возвращении 
Россией Китаю Илийского края с центром в 
г. Кульдже и о предоставлении российским 
купцам торговых льгот и привилегий в Китае и 
Монголии. 

Процесс дальнейшего разграничения 
между Россией и Китаем в Центральной Азии 
определялся общими условиями Петербург-
ского договора, который был ратифицирован 
Китаем в мае, а Россией в августе 1881 г. По-
сле обмена ратификационными грамотами 
началась работа русских и китайских комисса-
ров по демаркации пограничной линии, а так-
же передача Илийского края цинским вла-
стям. Протокол о сдаче-приеме Или был под-
писан 10/22 марта 1882 г. На протяжении 
1882–1884 гг. была проведена работа по де-
маркации почти всей линии русско-китайской 
границы в Центральной Азии и подписан ряд 
специальных протоколов и пограничных карт.

В процессе демаркации границы русские 
топографы под руководством и при участии 
пограничных комиссаров провели новые 
съемки пограничной полосы и составили 
маршрутные карты, послужившие основой 
официальных пограничных карт соответству-
ющих участков. Уже в 1881 г. в Туркестанском 
военно-топографическом отделе на основа-
нии всех имевшихся материалов была состав-
лена рукописная Карта пограничной с Кита-
ем полосы в масштабе пять верст в дюйме 
[19], охватывающая, главным образом, при-
граничные районы Семиречья. Изображение 
границы на карте отсутствует, но пригранич-
ные территории показаны довольно подробно 
с выделением объектов, важных для демар-
кации границы, в том числе китайских пике-
тов: Вай-тень-цзы, Маниту, Сары-булак, Ца-
ган-тогой, Бахты, Эргиту, Тасты, Модо-Барлук 
(Кусак). Автор карты – штабс-капитан Родио-
нов. Этот документ широко использовался во 
время работ разграничительной комиссии. 
Помимо пятиверстной карты была составлена 
также десятиверстная Отчетная карта 
съемки по протяжению русско-китайской 
границы от северных отрогов Алатавских 
гор до хребта Тарбагатайского [16].

Первый протокол о разграничении России 
с Китаем на основании Петербургского дого-
вора был составлен в долине реки Баратолы 
на урочище Галимту 16 октября 1882 г. В нем 
была зафиксирована демаркация границы от 
верховьев реки Нарын-Кола до Карадабана. 
Протокол подписан с русской стороны гене-
рал-майором А. Е. Фриде, а с китайской – са-
новником Чаном.

Для обозначения линии границы на ней 
ставились пограничные столбы, имевшие бо-
лее сажени в высоту (более 2 м) и диаметр 
5–6 вершков (около 30 см). Топографически-
ми работами при А. Е. Фриде занимались 
штабс-капитан Стрижевский и классный топо-
граф, титулярный советник Петров. При съем-
ках использовались мензула с принадлежно-
стью, кипрегель, бусолъ Стефана, план-
шетная доска… [29, л. 10]. 

При демаркации на этом участке было 
выяснено, что «карта», приложенная к Чугу-
чакскому договору, мало подходила вообще к 
тому, что найдено и разведано в действи-
тельности; а потому, придерживаясь дого-
вора, следовало вести границу через указан-
ные в нем пункты, местонахождение кото-
рых определялось расспросами и указаниями 
местных жителей [25, л. 124 об. – 125]. При 
этом для укрепления уверенности в правоте 
отмежевания части Текеской долины к преде-
лам Семиречья генерал-майор Фриде собрал 
расспросные сведения о кочевках кара-кирги-
зов, земли которых по Чугучакскому догово-
ру должны быть отмежеваны к нашим вла-
дениям [Там же, л. 125]. Во время работ на 
участке севернее реки Или капитан Стрижев-
ский первым из русских прошел в верховья 
реки Хоргос, причем знак на перевале Кара-
муз-гезенъ между реками Ойсу и Уртаксары 
поставлен одним Стрижевским; китайский чи-
новник Чин-Дарин отказался сопровождать 
его в горы [Там же, л. 130].

21 сентября (3 октября) 1883 г. в городе 
Чугучаке А. Я. Фриде и Шентай подписали 
Протокол о разграничении территории 
между Россией и Китаем и постановке по-
граничных знаков на участке от перевала 
Карадабан до перевала Хабар-Асу. 

Генерал-майор Фриде провёл предвари-
тельную инструментальную съемку для пред-
стоявших работ по демаркации границы меж-
ду Сергиопольским уездом и Тарбагатайским 
округом, – Барлыкской горной страны и всего 
пограничного пространства от Карадабана до 
Хабарасу, придерживаясь пунктов, указанных 
в трактате, для чего был командирован в поле 
капитан Стрижевский [30, л. 172 об.]. 

Также генерал-майором Фриде проводи-
лась предварительная инструментальная 
съемка для предстоявших работ по демарка-
ции границы между Сергиопольским уездом и 
Тарбагатайским округом. По результатам этих 
работ была создана многолистная карта 
Съемка пограничной полосы от пер. Кара- 
даван в Ала-Тау до перевала Хабар-Асу в 
хребте Тарбагатайском, произведенная ин-
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струментально в 1883 году одновременно с 
проведением государственной границы пол-
номочным комиссаром со стороны России 
Генерального штаба генерал-майором 
[Алексеем Яковлевичем] Фриде (генерал-лей-
тенант, участник Туркестанских походов, на-
казной атаман Семиреченского казачьего вой-
ска, Ярославский губернатор) и со стороны 
Китая сановником Шеном. Снимал 3-го За-
падно-Сибирского линейного батальона ка-
питан Стрижевский (масштаб пять верст в 
дюйме). На карте показана государственная 
граница, пограничные столбы, развалины ки-
тайских пикетов. 

На основании обнаруженного в Централь-
ном государственном историческом архиве 
Казахстана рапорта Фриде [30, л. 172 об.] най-
дены важные детали работы разграничитель-
ной комиссии, свидетельствующие о том, что 
не на всех участках делимитированная в поле 
граница строго соответствовала пунктам дого-
вора, определявшим её прохождение на мест-
ности. В частности, так как пикета Карабулак в 
натуре найдено не было, генерал-майор Фри-
де убедил китайцев, что это не отдельный 
пикет, а ключ при пикете Бакту, и, таким 
образом, граница от выхода реки Кара-Ки-
тат из гор была направлена прямо на Бакту 
(Бахты) /74/ [Там же, л. 180]. Упомянутые в 
рапорте Фриде картографические приложе-
ния до настоящего времени не обнаружены. 
На пятиверстной карте капитана Стрижевско-
го, составлявшейся непосредственно во вре-
мя работ по разграничению, показана лишь 
граница, делимитированная Фриде, и уста-
новленные им столбы, а положение развалин 
китайских пикетов «исправлено» в соответ-
ствии с соображениями русского погранично-
го комиссара. Нами, однако, обнаружен один 
картографический документ, зафиксировав-
ший как истинное положение китайских пике-
тов, так и установленную Фриде русско-китай-
скую границу. Речь идет о составленной по-
граничными властями непосредственно после 
разграничения карте русско-китайской грани-
цы, хранящейся в настоящее время в Россий-
ском государственном военно-историческом 
архиве [18]. Карта была создана специально 
для показа устройства охраны границы. Ос-
новным её содержанием является размеще-
ние и состав пограничных войск. На интересу-
ющем нас участке основу этого документа со-
ставляет рассмотренная ранее Карта погра-
ничной полосы с Китаем масштаба пять верст 
в дюйме, составленная при Туркестанском 
военно-топографическом отделе в 1881 г., на 
которую дополнительно нанесено изображе-

ние границы и пограничных отрядов. На участ-
ке от знака № 48 до знака № 42 линия грани-
цы, показанная на карте, проходит восточнее 
китайских пикетов приблизительно на три вер-
сты, что совпадает с данными, приведенными 
в рапорте Фриде.

Допущенные генерал-майором Фриде 
«вольности» при демаркации русско-китай-
ской границы имели далеко идущие послед-
ствия. Китайские пикеты, названия которых 
входили в официальный русско-китайский до-
говор о границе, со временем исчезли без ка-
ких-либо следов на местности, что создало 
ситуацию «потерянного» участка границы. Ав-
тору данной работы потребовалось провести 
специальное исследование для восстановле-
ния на современном ландшафте вероятней-
шего положения этих пикетов. Исследование 
это выполнялось для советских официальных 
организаций, отвечавших за подготовку пере-
говоров с КНР по русско-китайским погранич-
ным вопросам. Специальная Междуведом-
ственная комиссия (под руководством гене-
рал-майора Н. Р. Филиппова), в составе кото-
рой работал автор, должна была, насколько 
возможно точно, реконструировать на совре-
менном ландшафте линию прохождения госу-
дарственной границы, определенную офици-
альными пограничными актами, заключенны-
ми между Российской и Цинской империями в 
XVII–XIX вв. 

Положение этой линии в некоторых ме-
стах изменилось в течение длительного пери-
ода, прошедшего со времени формирования 
границы, настолько, что в 1980-х гг. договор-
ная линия границы не всегда совпадала с той 
границей, которая официально охранялась 
советскими пограничниками. В некоторых ме-
стах она была «потеряна» из-за исчезновения 
или уничтожения пограничных знаков (пира-
мид, столбов) или местных ориентиров (от-
дельно стоявших деревьев, островов и т. п.), 
упоминавшихся в официальных русско-китай-
ских пограничных договорах и протоколах де-
лимитации и демаркации границ. Один из 
наиболее протяженных «потерянных участ-
ков» линии границы расположен в полупу-
стынном районе Казахстана к востоку от озе-
ра Алаколь в предгорьях хребтов Саур и Тар-
боготай.

В общей сложности это участок протяжен-
ностью более 40 км, ни одна из китайских кре-
постей, служивших пограничными пикетами,  
здесь не сохранилась.

Таким образом, строго говоря, никто не 
мог утверждать что-либо определенное о про-
хождении пограничной линии в этом районе, 
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пока не будет найдено точное положение на 
местности следов этих фортов. Поэтому от 
нас требовалось установить вероятнейшее 
положение китайских пикетов XVIII в. на со-
временном ландшафте, что и сделано было 
во время полевых работ.

Только благодаря таким малозаметным, 
но важным природным контурам, как оползне-
вые бугры, сухие русла водотоков, районы по-
лигональных глиняных поверхностей, солон-
чаки и постоянные дюны, изображенным на 
старых русских картах, составленных в 1862 г., 
военные топографы нашего отряда смогли на-
нести на современную местность вероятное 
положение каждого из десяти китайских по-

граничных пикетов, показанных на картах 
1862 г.

Затем была проведена независимая ар-
хеологическая экспертиза, которая помогла 
доказать дипломатам, что мы действительно 
нашли на местности «потерянную линию гра-
ницы», которая была официально делимити-
рована в соответствии с русско-китайским Чу-
гучакским протоколом. Помимо большого при-
кладного результата, эта экспериментальная 
полевая работа доказала правильность раз-
работанной автором методики историко-гео-
графических исследований и источниковедче-
ского анализа старых карт и других материа-
лов топографо-геодезических работ.
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Чжалайнорские буроугольные копи  
и Китайско-Восточная железная дорога

В статье рассматривается одна из малоизвестных широкой общественно-
сти страниц истории Северного Китая, а именно: история Чжалайнорских ко-
пей в начале XX в. Автор характеризует ее на фоне истории развития в на-
званное время Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Помимо истории 
становления копей приводится характеристика добывавшегося там угля, объ-
емов добычи, называется количество рабочих и служащих, в том числе рус-
ских по происхождению. Сделан вывод о значимости копей для прилегающих 
территорий. Отмечено, что копи имеют потенциал развития в виде угольного 
разреза.
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Jalainur Brown Coal Mines and the Chinese Eastern Railway
The article describes one of the little-known pages of the history of Northern 

China, namely the history of the Zhalainor mines in the early XX century. The author 
characterizes it against the background of the history of the development of the 
Chinese-Eastern railway (CER) at this time. In addition to the history of develop-
ment of mines the characteristic mined there, coal mining output, is the number of 
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with the idea of the importance of the mines for the surrounding territories. The au-
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coal mine.
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Чжалайнорские копи находятся на Запад-
ной линии Китайско-Восточной железной до-
роги по 117° 42″ восточной долготы по Грин-
вичскому меридиану и 49° 28″ северной широ-
ты, на расстоянии от станции Чжалайнор – 4 
км, от станции Маньчжурия – 29 км и от стан-
ции г. Харбина – около 910 км. Со станцией 
Чжалайнор копи соединены железнодорож-
ной веткой длиною около 4 км.

1 января 1902 г Общество КВЖД  заклю-
чило договор с цзянцзюнем (военным намест-
ником) провинции Хэйлунцзян о разведке и 
добыче каменного угля в этой провинции для 
нужд КВЖД, а также получило право произво-
дить изыскания и разработку каменного угля. 
Впервые недра были исследованы  инжене-
ром Н. Бронниковым, работавшим в партии 
геолога Эдуарда Анерта, производившего гео-
логическое исследование полоса отчуждения 
КВЖД. Разведкой Н. Бронникова были уста-
новлены как элементы залегания пласта в 
указанном районе, так и «благонадежность» 
месторождения для разработок. В августе 

1902 г. первая смета в 184 000 золотых рублей 
на разработку Чжалайнорского угля была 
утверждена Правлением Общества КВЖД, а 
1 сентября того же года была заложена и на-
чата проходкой шахта № 1. Так возникла в 
Чжалайнорском месторождении «Первая 
копь», которую в настоящее время называют 
обычно «Копью Бронников».

17 августа 1907 г. Общество КВЖД и ад-
министрация Хэйлунцзянской провинции за-
ключили договор о разведке и эксплуатации 
угольных месторождений в провинции Хэй-
лунцзян для нужд КВЖД. По договору опреде-
лили порядок разработки не ближе чем на 
расстоянии 30 ли (500 или 571,5 м) от полосы 
железной дороги. Право изысканий и разра-
ботки угольных месторождений принадлежит 
железной дороге.

Возникновение Чжалайнорских копей не-
разрывно связано с постройкой КВЖД. По-
требность последней в минеральном топливе 
послужила еще в период строительных работ 
причиной для обследования прилегающих к 
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ней районов. С указанного месторождения 
разведка совершалась непрерывно и разви-
валась из года в год параллельно с развитием 
работы КВЖД. Сама КВЖД связала пустын-
ный край с культурными и промышленными 
центрами, дала выход богатствам края на ми-
ровые рынки, привлекла в регион крупные де-
нежные средства. Все это послужило мощным 
толчком для зарождения и быстрого развития 
местной промышленности, в разнообразных 
формах и проявлениях, в том числе и откры-
тием Чжалайнорских копей.

К 1904 г. в «Копи Бронникова» было уже 
четыре шахты (№ 1–4)，с выходом угля из 
них около 16 500 т в год. Начиная с 1904 г. Чжа-
лайнорские копи должны были значительно 
повысить размеры добычи ввиду усилившей-
ся потребности железной дороги в угле в пе-
риод русско-японской войны. Вследствие это-
го было оборудовано в спешном порядке не-
сколько новых шахт, а именно: капитальные 
шахты № 5, 6 и вспомогательные к ним – № 7, 
8. Приблизительно в это же время заложена и 
закончена проходкой (1906) шахта № 9，до-
веденная уже до глубины 68 м. Общий запас 
угля колоссальный. Согласно приводимым 
данным, он определялся на глубине 100 м – 
до 95 млн т, на глубине 200 м – до 220 млн т. 
По богатству Чжалайнорское месторождение 
занимает одно из первых мест в регионе.

Чжалайнорскому углю присущ общий для 
всех бурых углей недостаток – избыток влаги. 
Из положительных свойств Чжалайнорского 
угля следует отметить:

1) отличную горючесть;
2) малую зольность;
3) спокойное горение без копоти.
Говоря об истории копей в период рус-

ско-японской войны, необходимо упомянуть о 
постигшем их в это время бедствии – первом 
пожаре. Он начался в 1905 г. в открытых рабо-
тах на первой копи, откуда быстро проник в 
поля первой и четвертой шахт, а затем и в 
поля шахты № 5, 1907 г. возник пожар в полях 
шахты № 6. Продукты горения местами про-
никали и в район работ шахты № 9.

Причины возникновения как этих, так не-
однократно возникавших и в последующие 
годы пожаров не вполне выяснены и до насто-
ящего времени. Их нередко объясняют свой-
ствами самого угля, его способностью к само-
возгоранию.

Осушка шахты № 9 и возобновление ее 
оборудования требовали больших капиталь-
ных затрат. Потребность же дороги в угле по 
окончании русско-японской войны сильно со-
кратилась.

Начиная с 1910 г., в течение целого ряда 
лет, добыча угля производилась исключитель-
но открытыми работами в копи «Находка».

С 1910 г. дорога перешла от хозяйствен-
ной эксплуатации копей к подрядному спосо-
бу, посредством сдачи их для эксплуатации 
частным подрядчикам, путем сдачи копей в 
аренду на определенных условиях частным 
предпринимателям, с обязательством постав-
ки на КВЖД обусловленного количества угля 
за установленную по договору цену.

За время с 1910 до 1924 гг. копи находи-
лись в эксплуатации целого ряда подрядчи-
ков: Я. Л. Скидельского и Н. Н. Бочарова 
(1910–1913)，П. П. Ильинского и Я. К. Крыло-
ва (1914–1919), Л. Ш. Скидельского (1920–
1923), В. Ф. Ковальского (1921–1924). В 1919 г. 
подрядчикам Л. Ш. Скидельским заложена но-
вая копь в районе р. Мутный Проток, где была 
организована открытая добыча угля, а в сле-
дующем 1920 г. открыта копь «Новый Мутный 
проток».

С 1913 г. выход Чжалайнорского угля на 
частный рынок получил постоянный характер, 
хотя главная роль его по-прежнему заключа-
лась в удовлетворении потребности КВЖД в 
минеральном топливе.

Сдача копей часто меняющимся подряд-
чикам с краткосрочными договорами приводи-
ла к тому, что каждый из подрядчиков получал 
неплохую прибыль.

Со временем стали проводиться в жизнь 
мероприятия по обеспечению копей постоян-
ным контингентом рабочих, для этой цели  
была значительно повышена заработная пла-
та, производился ремонт жилых помещений 
для рабочих, а на 1928 г. была  предусмотре-
на постройка новых зданий ввиду недостаточ-
ности и неудовлетворительности существо-
вавшего на тот момент жилищного фонда.

В период русско-японской войны на копях 
было занято свыше 10 тыс. чел. военнослужа-
щих и наемных китайцев.

В 1919–1921 гг. количество рабочих со-
ставляло от 5 до 8 тыс. чел. В последующие 
годы ввиду сокращения добычи число рабо-
чих упало до 1 тыс. чел., и в некоторые годы 
их было даже меньше.

Общее число занятых на копях рабочих и 
служащих на 1 января 1927 г. составляло 
1 190 чел., в том числе: китайцев – 838，рус-
ских – 352. Занято на подземных работах 
502 чел.

Для рабочих и служащих на копях име-
лись: 1) приемный покой и больница; 2) шко-
лы 1, 2-й ступени; 3) кооператив служащих и 
рабочих, из которого производился отпуск 
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всех главнейших продуктов и предметов ши-
рокого потребления за наличный расчет и в 
кредит; 4) железнодорожное собрание с би-
блиотекой и читальней при нем.

Важным был вопрос об улучшении каче-
ства угля Чжалайнорских коей. Как отмеча-
лось, Чжалайнорский уголь являлся бурым 
углем, который характеризуется избытком в 
нем влаги, выпариваемой при топочном про-
цессе.

Практикой западноевропейских стран вы-
работано несколько способов облагоражива-
ния бурых углей. Наиболее распространен-
ным из них является изготовление угольных 
брикетов. Брикетированием удается понизить 
влажность угля, благодаря чему его теплопро-
изводительная способность увеличивается.

Брикетирование широко применялось в 
ряде стран, особенно в Германии (с 1858 г.). 
Вопрос о брикетировании Чжалайнорского 
угля поднимался еще в 1906 г. При подрядном 
способе эксплуатации производились опыты 
брикетирования, давшие положительные ре-
зультаты. Администрацией копей велись пе-
реговоры с заграничными фирмами (Герма-
ния, Англия, Бельгия) для выяснения наибо-
лее рентабельных, применительно к местным 
условиям и свойствам угля, способов брике-
тирования. В особенности такой уголь приго-
ден для отопления жилых помещений, в то 
время как остальные угли являются, по преи-
муществу, промышленными углями.

В заключение подведем некоторые итоги 
по продукции Чжалайнорских копей за двад-
цатипятилетний период их работы и  устано-
вим роль Чжалайнорского угля в хозяйстве 
КВЖД и на частном рынке. За время эксплуа-
тации Чжалайнорского месторождения до 
1 января 1927 г. на копях добыто 4,8 млн т 
(294,9 млн пудов) угля. Средняя годовая до-
быча за весь рассматриваемый период со-
ставляет 201,4 тыс. т. В 1923 г. копи обслужи-
вали до 98 % общей потребности КВЖД в ми-
неральном горючем. С появлением на мест-
ном рынке новых видов угля для КВЖД, в не-
которых случаях (отопление паровозов, в 
особенности на удаленных от Чжалайнора 
участках) стало более выгодным использова-

ние последних. Однако и тогда около полови-
ны всего количества потребляемого угля по-
лучалось с Чжалайнорских копей.

На частный рынок Чжалайнорский уголь 
до этого времени выпускался в ограниченном 
количестве (не более 2–3 млн пудов в год), 
размер добычи был рассчитан почти исключи-
тельно на размер потребности в нем КВЖД. 
На 1927 г. Чжалайнорский уголь занял проч-
ное положение на рынках, в особенности в 
городах Маньчжурия и Хайлар, где применял-
ся как в промышленном производстве, так и 
для отопления жилых помещений. В г. Маньч-
журия большинство жилых домов отаплива-
лось углем из Чжалайнора, причем уголь этот 
считался там одним из лучших, и переход на 
него с дров в отоплении частных жилищ прои-
зошел легко и безболезненно. В меньшем ко-
личестве получали Чжалайнорский уголь 
станции Бухэду, Фуляэрди, Цицикар, Анд, 
Маньгоу и др. В связи с продолжавшейся ко-
лонизацией края и постепенным уничтожени-
ем лесов, нараставшим из года в год, потреб-
ность в добыче Чжалайнорского угля дала 
возможность для расширения производитель-
ности копей.

С 1902 по 1910 гг., в период работы Китай-
ско-Восточной  железнодорожной компании, в 
разное время было построено 18 шахт и осво-
ено 5 шахт добычи открытым способом. Тогда 
же была сформирована систематизированная 
модель управления, введена более совер-
шенная на то время западная концепция 
управления, что способствовало развитию пе-
риферийного региона Северной Маньчжурии, 
принесло с собой развитие современной про-
мышленности и культуры. С момента, как 
Чжалайнорский угольный разрез продолжил 
работу в укреплении КВЖД, вплоть до конца 
20-х гг. XX в. происходило его развитие, годо-
вой объем добычи разреза составлял десятки  
миллионов тонн, что позволило ему стать ло-
кальным участником экономики и внести зна-
чительный вклад в экономическое развитие и 
строительство  концепции «Один пояс, один 
путь». Желаем, чтобы Чжалайнорский уголь-
ный разрез, находясь в процессе своего раз-
вития, снова засиял в своем великолепии.
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В конце XIX – начале XX в. в России уже 
сложились определённые принципы прави-
тельственной политики на инкорпорирован-
ных территориях. В отношении западно-бело-
русского региона, куда, исходя из этносоци-
альных и конфессиональных особенностей, 
включаются Вилейский, Диснянский, Лидский, 
Ошмянский уезды Виленской губернии, Ново-
грудский и Слуцкий уезды Минской губернии, 
Гродненский, Волковысский, Слонимский уез-
ды Гродненской губернии, а также Брестский, 
Пружанский и Кобринский уезды Гродненской 
губернии («Западное Полесье»), эта политика 
отличалась своеобразием. Население регио-
на должно было стать частью русской нации, 
поэтому долгое время за ним не признавалось 
этнических отличий. Главным препятствием 
на пути поставленной задачи было мощное 
влияние польской культуры. При том, что цель 
политики России оставалась неизменной – 
«унифицировать все части империи в админи-
стративном, культурном, правовом и социаль-
ном смыслах» [6, с. 39], способы её реализа-
ции менялись. После восстания 1863 г. отме-

чается ужесточение правительственного кур-
са, особенно в отношении поляков и полони-
зированных белорусов (вытеснение польского 
языка из сферы образования, делопроизвод-
ства, попытки «русификации» костёла и т. д.).

В конце XIX в., чтобы заблокировать про-
цесс полонизации, руководство региона меня-
ет курс, начиная искусственно культивировать 
«белорусскость». Основанием для этого ста-
новится новая ситуация, связанная с ростом 
национального самосознания белорусов, о 
чем свидетельствовали данные Первой Все-
общей переписи 1897 г., в процессе проведе-
ния которой национальная принадлежность 
определялась по родному языку. Официально 
в России существовало представление о бе-
лорусском и украинском языках, как о бело-
русском и малороссийском наречиях русского 
языка, что нашло отражение в переписных 
листах: после указания количества русских в 
скобках указывается, сколько из них было ма-
лороссов и белорусов. Перепись показала 
безусловное преобладание в регионе бело-
русско-язычного населения, за исключением 
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Брестского и Кобринского уездов, где соответ-
ственно 64,3 и 79,5 % из общего числа насе-
ления составляли малороссы. Процент поль-
ско-язычного населения колебался от 1,39 % 
в Пружанском уезде до 5,66 % в Гродненском 
уезде, еврейского – от 9,52 % в Вилейском 
уезде до  20,78 % в Брестском уезде (подсчи-
тано автором по данным Первой Всеобщей 
переписи 1897 г.) [7, с. 11, 13, 17]. Новый Ви-
ленский генерал-губернатор П. Д. Свято-
полк-Мирский (1902–1904) отказался от усто-
явшегося подхода определять этническую 
принадлежность по вероисповеданию. Дей-
ствительно, в Гродненской губернии значи-
тельная часть, а в Виленской губернии – бо-
лее половины всех лиц (58,5 %), считавших 
своим родным белорусский язык, исповедова-
ли католицизм [2, c. 50]. Учитывая, что рожда-
ющееся белорусское национальное движе-
ние, ввиду своей слабости, не угрожало це-
лостности империи, руководство края сдела-
ло ставку на развитие у белорусов националь-
ного самосознания, пытаясь ввести в бело-
русских католических приходах богослужение 
на родном языке. Преградой на пути реализа-
ции этой идеи стало то, что большинство като-
лических священников были поляками. Так, в 
Гродненской губернии по переписи 1897 г. 
родным языком польский признали 170 като-
лических священников, белорусский же – 38 
[8, c. 103].

Рассматривалась также возможность ис-
пользования «местных наречий» в образова-
тельных учреждениях, в частности, для пре-
подавания Закона Божьего. Данное нововве-
дение не получило распространения по ука-
занной выше причине, а также из-за сложно-
сти определения родного языка учащихся 
(белорусы-католики разговаривали дома 
по-белорусски, а молились по-польски). Заме-
тим, что эти послабления не распространя-
лись на «украинское наречие». Вопрос об 
ограниченном использовании в Брестском и 
Кобринском уездах, где преобладали мало-
россы, «украинского наречия» даже не подни-
мался, так как украинский национальный про-
ект (создания украинского государства) в им-
перии набирал силу. Напротив, Валуевский 
циркуляр 1863 г. и Эмский указ 1876 г. поста-
вили заслон на пути издания и распростране-
ния литературы на украинском языке. В реги-
оне продолжали официально действовать 
только русскоязычные школы, так как прави-
тельство понимало роль начальной школы в 
ассимиляции местного населения и консоли-
дации русской нации. В начале XX в. были 
значительно увеличены государственные ас-

сигнования на школьное образование, что 
имело огромное значение для западно-бело-
русского региона при отсутствии здесь земств 
(до 1911 г.). С 1896 по 1900 г. расходы государ-
ства на начальную школу удвоились, а к 
1907 г. произошло очередное удвоение расхо-
дов. С 1907 по 1914 г. они выросли в 4 раза [5, 
c. 152]. При этом значительная часть населе-
ния региона получала начальное образова-
ние в тайных польских и малочисленных (в 
Лидском уезде) белорусских школах. По 
утверждению некоторых историков, нелегаль-
ное польское школьничество на Виленщине и 
Гродненщине, по численным показчикам, не 
уступало официальной российской школе, а 
по идеологическому влиянию имело преобла-
дание [4, с. 34].

С началом Первой мировой войны прак-
тически весь западно-белорусский регион, за 
исключением Диснянского и Слуцкого уездов, 
был оккупирован немецкими войсками. Куль-
турная программа немецких властей была 
ориентирована на то, чтобы изолировать ок-
купированные земли от культурного влияния 
России и усилить влияние Германии и немец-
кой культуры. На всей территории Обер Ост, 
куда вошли оккупированные уезды Виленской 
и Гродненской губерний, было запрещено 
преподавание на русском языке. Выполнение 
задачи облегчалось тем, что на восток эвакуи-
ровали не только население, промышленные 
предприятия, но и значительную часть учеб-
ных заведений. В Конституции Обер-Ост, про-
возглашенной 25 июня 1916 г., было заявлено 
об отказе от политики онемечивания местного 
населения, об одинаковом отношении ко всем 
местным национальностям и религиозным со-
обществам [Там же, с. 77]. Заявленная линия 
в области культурной политики призвана была 
оказать определённое идеологическое воз-
действие на местное население, обеспечив 
его лояльность по отношению к новым вла-
стям. В частности, оккупационные власти раз-
вернули формирование школ по конфессио-
нально-национальному принципу: в одной 
школе могли учиться только дети одного веро-
исповедования и национальности. «В гене-
ральном округе Белосток-Гродно руководство 
Обер-Ост с конца 1916 г. стало организовы-
вать белорусские начальные школы. Впервые 
со времён Великого Княжества Литовского бе-
лорусский язык был признан как один и офи-
циальных и равноправных языков края, что 
имело не только культурное, но и политиче-
ское значение» [Там же, с. 85]. 

Однако стремление белорусов к созда-
нию своей государственности немецкими вла-
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стями не поддерживалось. Заключая согла-
шение с Украинской Народной Республикой, 
германская сторона согласилась на то, чтобы 
вся территория от Брест-Литовска до Гомеля 
была передана УНР. «Вследствие того, что 
Беларуси в восприятии немецкой стороны пе-
реговоров как бы не существовало, вовсе не 
удивляет тот факт, что северную границу УНР 
без серьезных конфликтов зафиксировали в 
договоре от 9 февраля 1918 г. по линии Высо-
ко-Литовск – Каменец-Литовск – Пружаны – 
Выгоновское озеро» [3, с. 51]. И если с поли-
тической точки зрения такое решение терри-
ториального вопроса содействовало разжига-
нию белорусско-украинских противоречий, с 
другой стороны, оно представлялось вполне 
логичным в контексте культурной политики. 
Напомним, что по данным Всеобщей перепи-
си 1897 г., «Западное Полесье» (Брестский, 
Кобринский и отчасти Пружанский уезды) в 
языковом плане определялось как украинская 
территория. Таким образом, в отличие от рос-
сийской, германская культурная политика 
удовлетворила в некоторой степени и интере-
сы украинской части населения западно-бе-
лорусского региона. Несмотря на то, что УНР 
до ухода германских войск не имела реальной 
силы на территории, отошедшей к ней по до-
говору, на Брестчине уже в 1918 г., как утвер-
ждают некоторые исследователи, было созда-
но около 50 украинских школ» [1].

Проявляя лояльность по отношению к 
местным национальностям и позволяя им 
удовлетворять свои культурные потребности, 
немецкая администрация, так же, как в своё 
время российское правительство, прилагала 
усилия с тем, чтобы ослабить польское влия-
ние на регион, стараясь не допустить проник-
новения польской литературы и финансовых 
средств. Тем не менее, пользуясь поддержкой 
костёла и получая некоторые финансовые 
средства из этнической Польши, польские 
учебные заведения, как легальные, так и не-
легальные, продолжали доминировать в реги-
оне.

Таким образом сложная ситуация конца 
XIX – начала XX в., связанная с Первой 
мировой войной, миграцией населения, изме-
нением государственных границ, сопровожда-
лась изменением культурной политики в реги-
оне. На протяжении небольшого отрезка вре-
мени радикально менялись и доминирующие 
культуры. Однако преобладали не мирные 
формы взаимодействия культур, насильствен-
ное доминирование одной культуры над дру-
гой в политических целях при категорическом 
отрицании одних и допущении ограниченного 
развития других культур под контролем вла-
стей. В конечном счете, эти факторы стали 
определяющими в формировании особой ло-
кальной идентичности в западно-белорусском 
регионе.
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лиз теоретических взглядов такого малоизвестного деятеля отечественной 
социал-демократии и одного из ближайших сподвижников «отца русского 
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сти, к участию страны в Первой мировой войне. Сделан вывод, что его воззре-
ния имели не только социалистическую, но и патриотическую направленность, 
связанную с «оборонческой» позицией Ф. И. Дневницкого по отношению к 
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For the first time in Russian historiography, the article provides a special anal-

ysis of the theoretical views of such a little-known figure in Russian social democra-
cy and one of the closest associates of the «father of Russian Marxism» G. V. Plekha-
nov, like Fyodor Isaevich Dnevnitsky (Cederbaum), on the attitude of the population 
of the then Russia in general and the working class in particular to the country’s 
participation in the First World War. At the same time, it is concluded that his views 
had not only a socialist, but also a patriotic orientation, connected with the «defen-
sive» position of F. I. Dnevitsky in relation to the First World War.

Keywords: First World War, RSDLP, Menshevism, internationalism, “defen-
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В историографии отсутствует специаль-
ная научная работа, посвящённая отношению 
к Первой мировой войне 1914–1918 гг. «после-
дователя и верного оруженосца Плеханова» 
[1, с. 35]. Пантелеймона Дневницкого (Фёдора 
Исаевича Цедербаума) (1883–1937). Секре-
тарём и сподвижником основателя отече-
ственной социал-демократии он стал ещё в 
революционные 1905–1907-е. В 1917 г., вер-
нувшись на Родину, Дневницкий стал членом 
плехановской группы «Единство» и работал в 
газете «Единство» до её окончательной лик-
видации большевиками в 1918 г.

В начале войны в письме из Италии от 3 
февраля 1915 г. столичной группе «Единство» 
Ида Исааковна Аксельрод, Дневницкий и Ге-
оргий Валентинович Плеханов указали цель 
агрессора в мировом конфликте: «Она заклю-
чается в том, чтобы создать таможенный 
союз… и навязать остальной Европе выгод-
ные для Германии торговые договоры. Навя-
зать другим странам такие договоры значило 

бы сделать их предметом… эксплуатации… 
Германии». «Говоря… о России, мы обязаны 
иметь в виду, – отмечалось в письме, – что её 
эксплуатация Германией остановит её эконо-
мическое развитие, а следовательно, освобо-
дительное движение пролетариата». Разгово-
ры о том, что у нашей страны в войне тоже 
имелись агрессивно-захватнические намере-
ния, авторами письма не воспринимались се-
рьёзно. Предельно очевидно, были убеждены 
они, что Россия вследствие своей неразвито-
сти «не в состоянии наложить экономическое 
иго на Германию или на другую капиталисти-
ческую страну» [5, с. 342–343].

Цитируемый документ ярко демонстриру-
ет и антимилитаристскую сущность воззрений 
Дневницкого и его соратников. Отечествен-
ный рабочий класс, подчёркивали они, «не 
имеет права стремиться к эксплуатации дру-
гих народов, но он обязан сопротивляться по-
пыткам всякого другого народа наложить на 
него экономическое иго». Поскольку мировая 
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бойня была развязана германской буржуази-
ей в союзе с юнкерством и «немецкими соци-
алистическими оппортунистами», как резюми-
ровали авторы письма, «не подлежит… со-
мнению право… русского пролетариата защи-
щать свою страну» [5].

На ходившие в то время среди радикалов 
разговоры, что, обороняя государство, рабо-
чие таким образом будут защищать самодер-
жавие, Дневницкий и его соавторы указывали, 
что эффект случится как раз обратным: «В 
процессе самозащиты России неизбежно об-
наружится несостоятельность русского цариз-
ма, – замечалось в письме. – Задача агитации 
в том и заключается, чтобы содействовать об-
наружению этой несостоятельности». В при-
писке к данному письму от 4 февраля, реаги-
руя на вопрос однопартийцев о вотировке во-
енных кредитов, авторы писали думской 
фракции РСДРП: «Мы очень… советуем 
фракции, …голосуя против соответствующих 
кредитов, мотивировать такое голосование 
тем, что, хотя мы и считаем… необходимой 
оборону страны, но, к сожалению, это… дело 
находится в слишком ненадёжных руках… 
царского правительства» [Там же].

Летом того же года группой «Единство» 
был издан во Франции сборник «Война», где 
увидела свет статья Дневницкого «Из области 
экономики». 200 лет выбиралась Россия на 
европейский путь, 50 лет развивалась её про-
мышленность, а «сейчас ей угрожает новое 
иго… немецкого капитализма, которое, – под-
чёркивал автор, – …повернуло бы страну 
вспять, остановив её экономическое разви-
тие, а вместе с ним и развитие… передовых 
общественных сил, во главе с пролетариа-
том...». Угрозу превращения России в герман-
скую колонию типа британской Индии он от-
нюдь не расценивал как фантазию. В 
1917 г. Дневницкий добавлял к ранее напи-
санному, что мировой пожар зажгла Германия 
и, воспользовавшись неподготовленностью 
России, в стремлении через Балканы и Баг-
дад к Индии и Египту, «обнажила меч и поста-
вила Европу перед угрозой войны», а Россия 
просто «вынуждена была поднять брошенную 
ей перчатку» [4, с. 3–4, 10–11].

Выпущённое Дневницким, Идой Ак-
сельрод, Алексеем Любимовым, Валентином 
Фоминым и Георгием Плехановым зимой 
1915 г. воззвание гласило, что народ и проле-
тариат «должны помнить, что, сражаясь про-
тив немецкой… армии, они не только оборо-
няют… страну от чужеземного ига, …но… за-
щищают также… независимость всех евро-
пейских стран…». Им нужно помнить, что бри-

танские, российские, бельгийские и француз-
ские социалисты не желают уничтожения 
Германии и «ведут войну не с народами Гер-
мании и Австрии, а только с правительствами, 
угнетающими эти народы»: «Они должны на-
стаивать, – читаем мы в нём, – чтобы… от 
Эльзаса-Лотарингии и до Балкан население 
насильно присоединённых местностей полу-
чило право располагать своей судьбою по 
своей… воле» [Там же, с. 29–30].

Весьма гневной была реакция П. Днев-
ницкого на случившееся в Брест-Литовске. 
Для него «гибельный для страны» договор, 
подписанный большевиками в Бресте, являл-
ся финальным аккордом «губительной» поли-
тики, освящённой ещё в начале мирового кон-
фликта указанием В. И. Ленина на желатель-
ность поражения России в революционных 
целях. Брестский договор, подчёркивал он, 
«не только открывает для Германии возмож-
ность получать недостающее снабжение в по-
требном количестве. Он претворил эту воз-
можность в действительность. Совершенно 
даром – за счёт голодной… России – он отдал 
в руки Германии неисчислимую добычу: много 
хлеба, сахара… и, сверх того, металла, воен-
ного снаряжения, амуниции» [2, с. 6–7].

Крайне важен был «похабный» мир и в 
военно-стратегическом плане, поскольку Гер-
мании в результате его подписания предстоя-
ло вести боевые действия на одном фронте 
вместо двух: «Теперь Германия, – писал Фёдор 
Исаевич, – застрахована от каких бы то ни 
было неприятельских покушений на крайнем 
правом фланге, где она владычествует на всём 
побережье и островах Балтийского моря. На… 
юге для неё открывается возможность широких 
операций в пределах Малой Азии, побережий 
Архипелага и Адриатики с вероятностью сбро-
сить в море союзную армию с Балканского по-
луострова, захватить Албанию, Грецию с угро-
зой поражения Италии и обхвата правого 
фланга противника» [Там же, с. 7].

Не менее важно, как полагал он, и поли-
тическое значение Брест-Литовского мирного 
договора, ибо этот мир означал установление 
полной «германско-прусской гегемонии над 
европейским югом, востоком и севером»: «До-
статочно Германии кончить войну на западе 
вничью или хотя бы с лёгким уроном, – указы-
вал Дневницкий, – чтобы обеспечить себе 
возможность самостоятельного… решения 
всех политических вопросов, касающихся ука-
занных частей Европы» [Там же].

Совершенно отрицал он расхожий тезис, 
что для перспектив социализма были опасны 
как германо-австрийский, так и франко-ан-
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глийский и американо-японский империализ-
мы. Экспансионистский характер немецкого 
империализма был очевиден «даже глухим и 
слепым»: «Полное экономическое порабоще-
ние побеждённых… стран, – писал Дневниц-
кий, – т. е. большей части Европы; таможен-
ная стена, отделяющая эти страны от всего 
мира…; жестокая политическая реакция в го-
сударствах побеждённых точно так же, как и в 
государствах победителях; повсюду торже-
ство монархий и империя, …надзирающая за 
ними – вот программа, …которой не скрывают 
опьянённые успехом… германские капитали-
сты». Противостояли же этой «всемирной ре-
акции» «величайшие в свете демократические 
страны» – Соединённые Штаты, Англия и 
Франция, добивавшиеся искоренения пере-
житков феодализма, пропагандировали сво-
боду торговли, защищали провозглашённый 
ещё Французской революцией лозунг невме-
шательства во внутренние дела чужих наро-
дов, защищали права аннексированных Сер-
бии и Бельгии, настаивали на соблюдении 
интернациональных соглашений, публично 
заявляли, что «ни в каком случае не допу-
стят… унижения России, раздела Польши и 
Румынии, не признают… Брестского мира»: 
«Реакция, деспотизм – на одной стороне; сво-
бодное развитие народов, демократия – на 
другой. Неужели для демократа, для револю-
ционера, для социалиста то и другое – всё 
равно?» [2], – задавался вопросом Фёдор 
Исаевич.

На «трещание казённых перьев» о том, 
что не идеалистические побуждения заставля-
ли союзников России стремиться к достиже-
нию их демократической программы, а реаль-
ные экономические интересы, П. Дневницкий 
отвечал: «…если в экономических интересах… 
Германии поработить мир, а в… интересах… 
союзников дать простор свободному развитию, 
то демократия должна сказать: вместе с союз-
никами против германского империализма! А 
если это так, то политика Бреста – не… ошиб-
ка, а… преступление против… международно-
го социализма» [Там же, с. 7–8].

Откликнулся П. Дневницкий и на произо-
шедшую 5 апреля 1918 г. высадку японского 
десанта во Владивостоке и последовавший за 
этим большевистский ультиматум об оставле-
нии российской территории японскими окку-
пантами. Он предполагал, что, делая это, Со-
ветская власть рассчитывала на помощь гер-
манских империалистов. Тогда не случайно, 

полагал Дневницкий, в газетах было напеча-
тано известие, что в случае непринятия Япо-
нией ультиматума Германия, вопреки Брест-
скому договору, разрешит России мобилизо-
вать войска. Если Япония поставила целью 
захватить Сахалин и значительную часть Си-
бири, то война, по его мнению, развязала бы 
ей руки, а связь советского правительства с 
Германией исключила бы возможность проте-
ста союзников: «Германия же, занятая на за-
паде, фактически не сможет, – писал Днев-
ницкий, – оказать нам существенную по-
мощь». Он прекрасно понимал, что союзники 
и враги одинаково смотрели тогда на Россию, 
«как на мёртвое тело, неспособное самостоя-
тельно двигаться или отстаивать своё поло-
жение». Но из двух зол выбирал всё-таки 
меньшее – союзников, ибо считал, что и Ан-
глия, и Франция, и Соединённые Штаты могли 
в любой момент заключить мир «за наш счёт», 
но всё же не хотели этого делать: «Помощь 
союзников, – полагал Дневницкий, – весьма 
пригодится нам и на мирном конгрессе, где бу-
дут закреплены условия дальнейшего суще-
ствования всего земного шара, в том числе 
Европы и России. Конечно, нашей стране не-
обходимо позаботиться о том, чтобы самой 
выступить на этом конгрессе в качестве дей-
ствующего лица, а не объекта чужеземного 
воздействия. Но опять-таки без сильных союз-
ников нам этого не достигнуть. Германия не 
только с Россией, но даже с Австро-Венгрией, 
Болгарией, Турцией обращается, как с васса-
лами». При таких обстоятельствах становить-
ся во враждебные отношения к державам Со-
гласия и грозить им войной Дневницкий счи-
тал «величайшим безумием». По его мнению, 
не война с Японией диктовалась тогда поло-
жением дел, а борьба с антинациональной по-
литикой Ленина «как необходимое предвари-
тельное условие борьбы за восстановление 
независимости государства российского…» 
[3, с. 1–2].

Политическая позиция П. Дневницкого, 
занятая им в годы Первой мировой войны, 
ярко свидетельствовала о том, что среди ру-
ководящих деятелей российской социал-де-
мократии данного периода были люди, являв-
шиеся примерами успешного сочетания соци-
алистических идеалов с патриотизмом в отно-
шении Родины, на которую вероломно напал 
внешний агрессор и которую в обстановке 
угрозы порабощения и потери суверенитета 
он призывал защищать с оружием в руках.
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В победе Великой Октябрьской социали-
стической революции и образовании первого 
в мире Советского государства многие сто-
ронники идей марксизма видели начальный 
пункт всемирной революции рабочих и кре-
стьян. Если рабочие выступления в Германии, 
Венгрии и некоторых других европейских 
странах на первом этапе служили подтверж-
дением этой теории, то события в азиатских 
колониальных и полуколониальных государ-
ствах данного периода отличались своей 
спецификой. Во многих зависимых государ-
ствах капиталистические отношения были на 
начальном уровне своего развития, рабочий 
класс был малочислен, а крестьянство было в 

полуфеодальной зависимости. Основной це-
лью для таких стран было завоевание незави-
симости. Таким образом, классовые интересы 
и цели логично отходили на второй план. 
Именно об этом – о правильном определении 
приоритетов в борьбе народов Востока, и го-
ворил В. И. Ленин, выступая на II конгрессе 
Коминтерна в 1920 г. в Москве [3, с. 244–245]. 
Главным оппонентом вождя российского про-
летариата был лидер индийских коммунистов 
М. Н. Рой, считавший главной задачей комму-
нистических и рабочих партий стран Восто-
ка – классовую борьбу и завоевание власти. В 
той дискуссии индийского коммуниста под-
держали и два российских соратника Лени-
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на  – А. В. Луначарский и И. В. Сталин, хотя и 
вынуждены были подчиниться ленинской ре-
золюции конгресса. Именно такой была изна-
чально позиция Сталина и по вопросу компро-
мисса рабочего класса и крестьянства, с од-
ной стороны, и национальной буржуазии – с 
другой, в странах Востока в целом, и форми-
рования единого национального фронта в Ки-
тае – в частности. После создания в Китае 
партии Гоминьдан и начала китайской рево-
люции 1920-х гг. точка зрения Сталина не-
сколько изменилась, что он и продемонстри-
ровал, выступая перед студентами и препода-
вателями Коммунистического университета 
трудящихся Востока 18 мая 1925 г. «В стра-
нах, вроде Египта или Китая, национальная 
буржуазия уже раскололась на революцион-
ную и соглашательскую партии…, говорил 
он, – и коммунисты не могут ставить себе це-
лью образование единого национального 
фронта…, а должны перейти к политике рево-
люционного блока рабочих и мелкой буржуа-
зии. Блок этот может принять форму единой 
партии, вроде «Гоминьдан» [8, с. 146]. 

Таким образом, Сталин одобрил решение 
китайских коммунистов войти в состав Го-
миньдана. Однако при этом, с точки зрения 
«вождя народов», необходимо было не только 
избежать процесса «растворения коммуни-
стических элементов в рядах буржуазии», но 
и как можно быстрее установить гегемонию 
КПК в «рабоче-крестьянском Гоминьдане»» 
[Там же, с. 147]. При осуществлении послед-
него условия в исполкоме Коминтерна даже 
рассматривался вопрос о включении Гоминь-
дана в Коммунистический Интернационал. 

Однако стремление форсировать про-
цесс выполнения установок Коминтерна по 
активизации деятельности китайских комму-
нистов в Гоминьдане привело к совершенно 
противоположному результату. Понимая 
явную угрозу роста влияния КПК на народные 
массы, преемник Сунь Ятсена и лидер «пар-
тии национального единства» Чан Кайши ле-
том 1926 г. совершил переворот, объявив КПК 
вне закона [6, с. 217–219]. События в Китае 
1926–1927 гг. получили в Совнаркоме одно-
значную характеристику – «контрреволюцион-
ный переворот». Однако в оценке их причин и 
последствий мнения руководства Советской 
страны были не столь однозначны. Л. Д. Троц-
кий в своём обращении к «китайской левой 
оппозиции» писал: «Вступление компартии в 
Гоминьдан – было ошибкой с самого начала», 
обвиняя при этом во вмешательстве «русскую 
оппозицию». И хотя имена членов оппозиции 
им названы не были, всем было понятно, что 

это группа, в которую входили К. Радек, Д. Ма-
нуильский, член ИККИ Г. Маринг, имевшая из-
начально сильное влияние на формирование 
взглядов И. В. Сталина на китайскую пробле-
му [7, с. 150–151]. Карл Радек всю вину возла-
гал на предательскую крупную буржуазию: «В 
эти дни части крупной буржуазии, которые 
шли до этого вместе с национально-освобо-
дительным движением, повернули против 
пролетариата и крестьян, повернули против 
национальной революции и перешли на путь 
сделки с мировым империализмом» [5, с. 115]. 
Исходя из этого, Радек настаивал на жёстком 
и немедленном переходе к классовой борьбе 
в Китае. Н. Бухарин, а за ним и И. В. Сталин 
признавали факт предательства китайской 
крупной буржуазии и осуждали разгон и рас-
стрел гоминьдановским правительством ра-
бочих демонстраций, однако долгое время не 
хотели отказываться от разработанной ими 
концепции «коммунизации» Гоминьдана [9, 
с. 232–238]. 

Китайский вопрос в 1927 г. явился одним 
из острейших в партийных дискуссиях ВКП 
(б), которые в итоге привели к исключению из 
партии Г. Е. Зиновьева и Л. Д. Троцкого. На-
чавшаяся в 1927 г. гражданская война заста-
вила на некоторое время забыть о едином 
национальном фронте в Китае. И только япон-
ская агрессия и захват огромной территории 
северо-восточного Китая вновь актуализиро-
вали тематику единого фронта. Образование 
у восточных границ нашей страны про-япон-
ского марионеточного государства Маньчжоу- 
Го в сочетании с агрессивным внешнеполити-
ческим курсом милитаристской Японии заста-
вили советское руководство в очередной раз 
пересмотреть свои позиции по китайскому во-
просу. Этому способствовало и изменение от-
ношения к формированию единого нацио-
нального фронта со стороны лидеров КПК. 
Мао Цзэдун ещё в 1933 г. заявлял «о своей 
готовности заключать с любыми частями го-
миньдановских войск соглашения о совмест-
ной борьбе против японских захватчиков» [4, 
с. 47]. К моменту создания единого антияпон-
ского национального фронта советское руко-
водство прекрасно понимало, что главную 
силу в Китае, которая могла бы противостоять 
японским захватчикам, представлял именно 
Гоминьдан. Чан Кайши располагал армией 
численностью более 2 млн чел., тогда как вой-
ска коммунистов с трудом насчитывали 
50 тыс. штыков. Под контролем гоминьданов-
ского правительства были все экономически 
развитые районы страны. Кроме того, Чан 
Кайши поддерживал отношения со всеми ве-
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дущими странами мира [2, с. 222]. Исходя из 
этого, Сталин неоднократно убеждал китай-
ских лидеров возобновить процесс формиро-
вания единого национального фронта теперь 
уже с новой характеристикой – антияпонский. 
Так, 15 августа в телеграмме Мао Цзэдуну он 
настоятельно советовал изменить отношение 
к Чан Кайши, взяв «курс на прекращение во-
енных действий» между Красной армией и ар-
мией Гоминьдана. «Мы думаем, – писал он, – 
что неправильно ставить Чан Кайши на одну 
доску с японскими захватчиками, ... ибо глав-
ным врагом китайского народа является япон-
ский империализм, борьбе с которым на дан-
ном этапе должно быть подчинено всё» [1, 
с. 266–269]. Мао не мог тогда ослушаться 
«старшего брата». «Суть нашей политики – 
единение с Чан Кайши для сопротивления 
Японии», – объявил он китайским коммуни-
стам [4, с. 243]. Однако соглашательскую по-
зицию лидера китайских коммунистов чуть 
было не перечеркнул так называемый «Си-
аньский инцидент».

Одного стремления коммунистов сфор-
мировать единый фронт было недостаточно. 
Чан Кайши готов был идти на переговоры с 
Советским Союзом, но не с КПК. Главной сво-
ей задачей лидер Гоминьдана тогда считал не 
сопротивление японским агрессорам, а раз-
гром Советских районов в Китае, окончатель-
ное объединение страны и завершение ре-
форм, основанных на трёх принципах Сунь 
Ятсена. Решая внутриполитические задачи, 
Чан Кайши ошибочно посчитал японскую 
агрессию рядовым территориальным кон-
фликтом, надеясь на заступничество Лиги На-
ций. Однако, когда Квантунская армия захва-
тила весь северо-восток Китая, реальной 
международной помощи он так и не получил. 
Осложняла ситуацию внутри страны и пози-
ция главы маньчжурской группировки марша-
ла Чжана Сюеляна, который был вытеснен 
японскими войсками с подконтрольной ему 
территории. Не найдя поддержки со стороны 

руководства Гоминьдана в стремлении вер-
нуть утраченную территорию, маршал Чжан 
пошёл на сепаратные переговоры с коммуни-
стами. Узнав об этом, Чан Кайши 4 декабря 
1936 г. срочно вылетел в ставку Чжана Сюеля-
на – г. Сиань. Переговоры проходили в чрез-
вычайно нервной обстановке, осложнённой 
постоянными демонстрациями студентов си-
аньских вузов, и быстро зашли в тупик. В от-
вет на отказ подписать документы о создании 
единого антияпонского национального фрон-
та Чжан Сюелян арестовал своего главноко-
мандующего. Лидеры КПК, и прежде всего 
Мао Цзэдун, узнав об этом, требовали немед-
ленно расстрелять Чан Кайши [6, с. 423–424]. 
Сталин отреагировал на эти события резко и 
неожиданно для Мао. Понимая, что смерть 
лидера партии национального единства обо-
стрит и без того сложные отношения в китай-
ском обществе, Сталин через главу Коминтер-
на Г. Димитрова практически потребовал от 
руководства КПК добиться освобождения Чан 
Кайши. Однако конфликт разрешился и без 
вмешательства коммунистов после того, как 
глава Гоминьдана согласился на основные 
требования Чжана Сюеляна.

После мирного разрешения Сианьского 
конфликта гражданская война в Китае была 
прекращена. Начался новый этап перегово-
ров в формировании единого антияпонского 
национального фронта. Таким образом, ос-
новная цель была достигнута. В итоге долгих 
и непростых переговоров было выработано 
неофициальное соглашение о прекращении 
военных действий, о реорганизации Советов 
в районах подконтрольных коммунистам в де-
мократические органы власти, а Красной ар-
мии в 8-ю армию НРА. Однако мнение 
И. В. Сталина для КПК и его руководства 
по-прежнему оставалось приоритетным. Не-
смотря на некоторые обиды и недовольства 
«окликами из Москвы», Мао Цзэдун ещё дол-
го был «послушным учеником» «вождя наро-
дов».
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Многие кадеты и юнкера, принимавшие 
активное участие в борьбе с большевиками, в 
ходе противостояния и после его окончания 
нашли приют на чужбине. Воспитанники 1-го 
Сибирского императора Александра I и Хаба-
ровского графа Муравьева-Амурского кадет-
ских корпусов в 1922–1924 гг. находились в 
Шанхае, являвшемся важным центром рус-
ской эмиграции. 

Сибиряки и хабаровцы отправились в 
Шанхай в конце октября 1922 г. До этого они в 
течение трех лет находились во Владивостоке 
(на о-ве Русский), где, несмотря на тяжелей-
шие условия, продолжалось проведение 
учебных занятий. После ухода японцев из 
Приморья и возникновения угрозы захвата ка-
детских корпусов частями РККА по настоя-
тельной просьбе директоров корпусов гене-
рал-майоров Е. В. Руссета и А. А. Корнилова 

командующий Сибирской флотилией контр- 
адмирал Г. К. Старк в октябре 1922 г. помог 
осуществить эвакуацию сибиряков и хабаров-
цев. Корпуса отправились в путь далеко не в 
полном составе. Почти все преподаватели Си-
бирского корпуса остались во Владивостоке. 
Большая часть сибиряков-младшеклассников 
по решению Педагогического комитета была 
отдана на попечение родителей. Тех, кто не 
имел родных и близких, поместили в приюты. 
Примечательно, что воспитанники младших 
классов Хабаровского корпуса были взяты на 
борт перегруженных судов лишь благодаря 
настойчивости директора, генерал-майора 
А. А. Корнилова [1, с. 120]. Почти все имуще-
ство пришлось оставить на берегу. 

Сначала флотилия прибыла в Корею, в 
порт Гензан, расположенный на северо-вос-
точном побережье полуострова. В Гензане ко-



Раздел 1. Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории 

43

рабли простояли около месяца. Из-за проте-
ста со стороны японцев, не желавших пускать 
военных на берег, флотилию пришлось раз-
бить на две части. Некоторые офицеры были 
вынуждены покинуть корабли, а вместе с 
ними «сошли на берег и их сыновья, кадеты 
3-й роты, всего человек 15, которые лишь в 
начале апреля 1923 г. соединились с корпу-
сом в Шанхае» [3, с. 326]. В конце ноября ка-
деты были перевезены в южнокорейский порт 
Фузан, а оттуда через несколько дней просле-
довали в Шанхай. По пути из Фузана в Шанхай 
флотилия попала в сильную бурю. Во время 
стихии кадеты самоотверженно помогали ма-
тросам, таская уголь и вычерпывая воду. 
Большая часть взятых с собой вещей была 
утрачена. Один из кораблей – вспомогатель-
ный крейсер «Лейтенант Дыдымов» – погиб 
вместе со всем своим экипажем и находивши-
мися на нем кадетами (19 хабаровцами и 
14 сибиряками). Суда изрядно потрепанной 
флотилии добрались до Шанхая и встали на 
внешнем рейде. Последний корабль прибыл в 
Шанхай к 18 декабря. 

Младшие кадеты 2-й роты Хабаровского 
корпуса, находившиеся на пароходе «Взрыва-
тель», из Гензана были отправлены японцами 
в Мукден, где разместились в железнодорож-
ных казармах. Жить приходилось в тесноте и 
в грязи, кормили кадет плохо. Однако воспи-
танники не были деморализованы. Один из 
них вспоминал: «Несмотря на тяжелые усло-
вия жизни, кадеты внешне всегда были на вы-
соте и не роняли имени своего корпуса… За-
нятия начались сразу по прибытии и устрой-
стве в бараках. Так продолжалось до июля 
1923 г., когда японцы перевезли всех в не-
сколько приемов в Шанхай» [6, с. 373].

Из-за препонов, чинимых китайской адми-
нистрацией, сразу высадиться в Шанхае не 
получилось. Российские представители от-
неслись к приезду кадет равнодушно и без-
действовали. Консул Гроссе даже предложил 
закрыть корпус и выслать кадет назад во Вла-
дивосток. Однако местные благотворитель-
ные комитеты (одним из них был вновь обра-
зованный «Комитет помощи сиротам Великой 
войны») помогли руководству корпусов арен-
довать пустовавший особняк. Помещение 
было тесным и неприспособленным ни для 
проживания, ни для проведения занятий. 
Спать приходилось сначала вповалку на полу, 
а затем на грубо сколоченных общих нарах. В 
классах отсутствовали не только наглядные 
пособия, но и парты со скамейками. Учебни-
ков не было, поэтому готовиться приходилось 
по составленным на основе учительских лек-

ций конспектам. Поскольку почти все препо-
даватели остались в России, учительские 
должности были заняты педагогами из числа 
русских колонистов в Шанхае. Однако воспи-
танники мужественно преодолевали эти труд-
ности, ни на что не жалуясь и прилежно зани-
маясь. В конце 1923 г. сибиряки переехали в 
новое здание, которое было более простор-
ным. Кроме того, к нему прилегал обширный 
парк, где кадеты могли гулять. Хабаровцы 
были размещены отдельно, на французской 
концессии.

Жизнь заведения постепенно возвраща-
лась в нормальное русло. Обучение было ор-
ганизовано по старым программам, которые 
претерпели определенные изменения. Так, 
кадеты стали обучаться английскому языку, 
владение которым было необходимо для об-
щения с жителями колонии и последующего 
устройства на работу. Достаточно активно ве-
лись занятия спортом. В программу физиче-
ских занятий вошли бокс и футбол, которые 
не были распространены в дореволюционной 
России, зато пользовались популярностью в 
Шанхае. Широкую известность получил кадет-
ский хор, певший в расположенной неподале-
ку от корпуса русской церкви. Многие жители 
Шанхая приходили на богослужения специ-
ально для того, чтобы послушать стройное 
пение кадет. Великолепным был и кадетский 
оркестр, дирижером которого по собственной 
инициативе стал талантливый музыкант Шан-
хайского муниципального оркестра Персю. 
Кадеты играли на местном ипподроме в дни 
скачек и тем оказывали посильную помощь 
скудному бюджету родного заведения. Замет-
ным событием в культурной жизни города ста-
ло совместное исполнение оркестрами обоих 
корпусов и местным симфоническим орке-
стром увертюры «1812 год». Существенное 
развитие, как и во всех кадетских корпусах 
Русского Зарубежья, получили занятия ре-
меслами. Если до революции они организо-
вывались в целях продуктивного заполнения 
досуга воспитанников и развития у них уваже-
ния к физическому труду, то теперь столяр-
ные, портняжные, кожевенные, переплетные 
и прочие мастерские преследовали вполне 
утилитарную цель – снабжать корпуса всем 
необходимым, а излишки продавать. В. Соко-
лов отмечал, что в Шанхае кадет кормили 
лучше, чем на Русском острове [4, с. 349].

Весной 1923 г. 1-му Сибирскому корпусу 
удалось сделать очередной, 96-й по счету вы-
пуск в составе 42 человек. По свидетельству 
В. Соколова, «выпускной бал был роскошным, 
в одном из лучших “Ball Room” в городе – 
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“Carlton”, с очень хорошей программой… Себя 
мы показали отличными кавалерами и танцо-
рами» [4, с. 349]. 19-й выпуск 39 хабаровцев 
состоялся летом того же года. Кадеты, окон-
чившие корпуса, жили в родных заведениях 
до тех пор, пока их при содействии благотво-
рительных организаций не удавалось устро-
ить на работу. Кроме того, во французской 
колонии с разрешения генерального консула 
Вильдена два раза в месяц в пользу корпусов 
проводились лотереи. Находились и предпри-
ниматели, предоставлявшие корпусам льгот-
ные кредиты, содействовавшие заключению 
договоров с администрацией ипподрома и 
т. п. Это способствовало укреплению матери-
альной базы заведений, хотя на многом 
по-прежнему приходилось экономить. 
В. А. Гурковский отмечал: «Все полученные 
средства немедленно передавались в кадет-
ские корпуса. Удалось перевести корпуса в 
более удобные здания, улучшить питание. 
Было пошито новое обмундирование. Для со-
кращения расходов шинели были заменены 
бушлатами, мундиры остались как парадная 
форма, и кадеты их бережно хранили» [2, 
с. 312]. Постановка учебных занятий, как и 
прежде, страдала от нехватки пособий. 

Однако нехватка средств не помешала 
1-му Сибирскому кадетскому корпусу 19 дека-
бря 1923 г. организовать торжества по случаю 
корпусного праздника. Как и до революции, 
программа праздничных мероприятий включа-
ла богослужение, парад и бал. Праздник стал 
важным мероприятием в жизни не только кор-
пуса, но и города: «Многочисленные зрители с 
интересом и нескрываемым любопытством на-
блюдали за кадетами. Вечером этого же дня во 
французском клубе состоялся большой бал. 
Перед началом бала зрителям была представ-
лена инсценировка стихотворения кадета Мо-
розовича «Возрождение России». Во время 
представления корпусной оркестр исполнил 
национальный гимн «Боже, Царя храни!», при 
первых звуках которого публика, заполнившая 
зал, встала и слушала его стоя. Бал привлек 
массу международной публики и прошел ис-
ключительно успешно» [Там же, с. 313]. 

Примечательно, что в Шанхае в полной 
мере сохранились не только официальные, 
но и неофициальные традиции. Так, хабаров-
цы отпраздновали свой 19-й выпуск традици-
онным ночным парадом, который соответ-
ствовал всем дореволюционным канонам, 

выработанным в стенах Николаевского кава-
лерийского училища. Вместе с тем праздне-
ство сопровождалось тостами, которые резко 
отличались по своему содержанию от шутли-
вой обстановки парада: «…пили за стражду-
щую Россию, за русский народ, за Веру право-
славную и за наших попечителей…» [5, с. 60]. 
Выпускные кадеты обращались к своим млад-
шим товарищам с прощальными речами, в ко-
торых призывали их быть честными, сплочен-
ными, проникнутыми искренней любовью к 
России и родному корпусу. 

Изменилась и сама Звериада, став более 
серьезной. Некоторые из ее новых пунктов 
были отражением смутной эпохи, губящему 
воздействию которой кадеты противостояли 
по мере сил. Так, в 1923 г. в Звериаду Сибир-
ского кадетского корпуса был включен запрет 
употребления наркотиков. В. Соколов отме-
чал, что «это было вызвано тем, что 2 кадета, 
имевшие родителей во Владивостоке, при-
страстились к наркотикам. К ним кадеты при-
менили телесные наказания, и они были вы-
нуждены уйти из корпуса» [Там же, с. 352].

К концу 1923 г. над сибиряками и хабаров-
цами начали сгущаться тучи: местные власти 
настойчиво требовали либо ликвидировать 
корпуса, либо покинуть Шанхай. Единствен-
ным выходом из сложившейся ситуации явля-
лась эвакуация кадет в Югославию. Из-за ор-
ганизационных и финансовых затруднений 
она растянулась на весь 1924 год: первая пар-
тия убыла в феврале, последняя – в ноябре. 

«Шанхайская одиссея» сибиряков и хаба-
ровцев весьма поучительна. Кадеты, забро-
шенные на чужбину, продемонстрировали 
свои лучшие качества – самоорганизацию, на-
ходчивость, инициативность, тягу к знаниям, 
желание серьезно учиться, способность яв-
ляться не только носителями, но и транслято-
рами высокой культуры. Таким образом, пло-
ды трудов великого князя Константина Кон-
стантиновича, в 1900–1910 гг. возглавлявшего 
военно-учебное ведомство, и его соратников 
не пропали даром. Созданная в начале XX в. 
система кадетского образования оказалась не 
только эффективной, но и стойкой. Ее не су-
мели уничтожить ни годы беженских скитаний, 
ни потеря родных и близких, ни низведение 
выпускников корпусов на положение чернора-
бочих. Напротив, именно во время тяжких ис-
пытаний она стала более цельной и согласо-
ванной во всех своих частях, чем прежде. 
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Епархия в г. Харбин (КНР) основана в 
1922 г. Архиереем и основоположником был 
высокопреосвященный Мефодий (Гераси-
мов), впоследствии митрополит Харбинский и 
Маньчжурский. В г. Харбин построены 
21 храм, 60 приходов со 100 служителями. 
Храмам и приходам были свойственны свои 

особенности, по месту расположения, укладу 
и жизненным условиям прихожан.

На главной улице Нового города распола-
гался главный храм Харбинской епархии – 
Свято-Николаевский кафедральный собор, 
почитаемый всеми церквами епархии. Все 
знаменательные церковно-богослужебные 
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события в жизни епархии и города отмечались 
в этом соборе. 

Следует отметить благотворительные ме-
роприятия, заключавшиеся в поддержке де-
нежными средствами многих нуждающихся. 
Братством проводились «Нечаянные радо-
сти» при соборе. 

Изначально Благовещенский храм, вхо-
дящий в состав Пекинской духовной миссии, 
располагавшийся на Полицейской улице, в 
районе Пристани, перешедший с 1942 г. под 
начало Харбинской епархии, был отреставри-
рован на средства верующих харбинцев. Пре-
терпело изменения и внутреннее расположе-
ние. Был сооружен иконостас и придел в честь 
преподобного Сергия Радонежского, образ 
Благовещения Пресвятой Богородицы, чудес-
ным образом непострадавший от пожара в 
1918 г.

Благовещенский храм являлся отправной 
точной крестного хода на праздник Крещения 
Господня. В этот день все православное насе-
ление города и прихожане ближайших церк-
вей выходили на лед реки Сунгари для совер-
шения великого освещения воды.

Колокола Благовещенского храма торже-
ственно освещали шествие общегородского 
водоосвящения (самый большой колокол ве-
сил более 3,5 т). Святитель опускал крест в 
прорубь, произнося заветные слова: «Во Иор-
дане крещащуся Тебе, Господи…». В воздух 
взмывали голуби, кружились над местом ос-
вещения, они служили знаком о наступлении 
священного момента. Верующие наполняли 
сосуды, некоторые совершали омовения, опу-
скаясь в освященную воду, веруя в ее укре-
пляющие и исцеляющие действия.

Первым из харбинских храмов можно 
смело назвать Иверский. Единственный семи-
главый храм, украшенный иконами-мозаика-
ми, построенный в память погибшим воинам, 
участвовавшим в русско-японской войне. 
Имена героев вписаны на сводах и колоннах. 
В храме в период настоятельства первого ви-
кария Хайларского (впоследствии архиепи-
скопа) Дмитрия (Вознесенского) был органи-
зован приют для детей и престарелых при 
полном содержании. Находящиеся при храме 
воспитанники обучались богослужению и по-
лучали должное воспитание. Также при храме 
располагалась благотворительная столовая, 
где каждый мог получить питание бесплатно.

Мужской монастырь Казанско-Богородиц-
кий стал местом несения службы епархии 
епископа Цицикарского Ювеналия (Калини-
на). Монастырь был построен и благоустроен 
силами монастырской епархии. Со временем 

вокруг монастыря образовалось поселение, и 
в обязанности священников вошла необходи-
мость обслуживания религиозных нужд про-
живающих в этом районе верующих. На тер-
ритории монастыря располагались кельи для 
братии и насельников. На территории также 
находилась типография, в которой печата-
лись книги и журнал церковного содержания, 
можно было купить иконы и крестики, религи-
озную литературу.

В честь благодарности со стороны насе-
ления Харбина на благотворительной основе 
при монастыре была создана больница име-
ни доктора В. А. Казем-Бека, отдавшего 
жизнь ради спасения юной пациентки. При 
больнице действовала аптека и бесплатная 
амбулатория. 

Под руководством преосвященным Кам-
чатским и Петропавловским Нестором (Аниси-
мовым) создан Скорбященский храм Камчат-
ского подворья, на территории которого был 
организован приют, также известный своей 
благотворительной деятельностью. Была воз-
двигнута часовня в память убиенной царской 
семьи. Также подворье широко известно сво-
им иконописным мастером игуменьей Олим-
пиадой, ставшей впоследствии наставником 
для многих учеников. Подворье имело свою 
типографию.

Жителями Харбина внесен большой 
вклад в строительство храмов. Одним из при-
меров является храм Софии Премудрости Бо-
жией, построенный владельцем чайной фир-
мы И. Ф. Чистяковым. Храм отличался вели-
чием и архитектурными особенностями. При 
нем располагалось благотворительное при-
ходское похоронное бюро, которое осущест-
вляло погребение безродных или неимущих 
людей.

Располагавшаяся на территории храма 
библиотека поражала многообразием пред-
ставленных книг и направлений, редкими тру-
дами ученых-богословов. Со временем была 
закрыта для общественного пользования. 

Официальным епархиальным печатным 
изданием являлся журнал «Хлеб небесный», 
в котором помимо церковной хроники разме-
щались статьи по древнерусской церковной 
словесности и церковному быту.

Важным событием в жизни харбинцев 
стал Богословский факультет, преобразован-
ный из Пастырско-богословских курсов. Педа-
гогический состав главным образом состоял 
из лиц с академическим образованием рос-
сийских академий или окончивших Харбин-
ский богословский факультет. Среди студен-
тов были лица как духовные, так и светские. 
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Некоторые из них имели светское высшее об-
разование.

При факультете осуществлялось издание 
журнала «Вестник Братства», кураторство 
осуществляло Братство имени святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, в за-
дачу которого входила помощь студентам в 
прохождении богословского образования.

Наиболее многолюдным считался храм 
святителя Алексия, митрополита Московско-
го, находившийся в Модягоу.

При храме в 1939 г. была образована ду-
ховная школа – Харбинская духовная семина-
рия, просуществовавшая до 1946 г. Срок обу-
чения составлял шесть лет, два года из них 
считались подготовительными, а последую-
щие четыре – основными. Направленность 

программы обучения Духовной семинарии 
включала как богословские предметы, так и 
общеобразовательные. За все время школа 
насчитывает более 60 выпускников.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
находившийся на территории старого русско-
го кладбища, позже был назван украинским в 
силу сосредоточения жителей прилегающих 
районов – в большинстве украинцев.

Другое русское кладбище, расположенно-
го на территории храма Успения, называлось 
Новым или Успенским. Там нашли для себя 
место упокоения десятки тысяч русских лю-
дей. Примечательно, на территории кладби-
ща располагался свечной завод, который 
снабжал свечами, маслом, кадильным углем 
все церкви епархии.
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Как мы ранее отмечали, русские (под опре-
делением «русские» мы понимаем выходцев 
из России всех национальностей), оказавшись 
на территории Маньчжурии, не растворились в 
местном населении. Они организовывали раз-
личные учебные заведения, создавали торго-
вые компании, магазины и др. (например, хар-
бинские музыкальные курсы, проводили уроки 
пения; чайная фирма «Михаил Зловер» в 
г. Харбине, компания «Г. Р. Винокуров и Ко» по 
производству и оптовой продаже кожевенных и 
меховых изделий, «Русский магазин Е. П. По-
скотиновой» по продаже дамских нарядов, 
меха и готового платья). 

Занимались сельским хозяйством, птице-
водством. Так, например, в 1917 г. братья Во-
ронцовы создали завод по разведению рыса-
ков Орловской породы, в 1924 г. они в Хайларе 
оборудовали винокуренный и водочный заво-
ды (как писалось в газетах в тот период – про-
изводительностью 100 тыс. вёдер в год), в 
1929 г. построили на станции Якэши электро-
станцию, а в 1933 г. в Хайларе – мукомольню 
[Великая Маньчжурская империя…, с. 382].

Не остались без внимания русских эми-
грантов и вопросы участия в различных спор-
тивных мероприятиях, да и просто занятия 
спортом. Однако подобные мероприятия были 
затруднительны до 1935 г., вплоть до создания 
Спортивного подотдела, который и взял на 
себя ответственность за возрождение спортив-
ных мероприятий в Маньчжоу-Го [Там же, 
с. 367]. Это была и лёгкая атлетика, и вело-
спорт, и теннис, волейбол, баскетбол, городки. 
Спортивным центром русской эмиграции был 
Харбин.

Для занятий легкой атлетикой были при-
влечены учащиеся школ – их разбивали по воз-
растным группам. Привлекалось к соревнова-
ниям и старшее поколение. Нужно вспомнить 
таких спортсменов-легкоатлетов, как В. Афи-
ногенов, Н. Миронова, В. Шатрова и др. Так, 
Л. Талер установил рекорд того периода Мань-
чжоу-Го в метании копья, толкании ядра и ме-
тании диска. Начиная с 1936 г. легкоатлеты 
г. Харбина принимали участие в соревновани-
ях Маньчжоу-Го и выступали весьма успешно.

Что касается велосипедного спорта, то он 
берёт начало с 1907 г. [Там же, с. 367], но толь-
ко в 1935 г. начинает развиваться на государ-
ственном уровне. Однако на тот период из вы-
сококвалифицированных спортсменов-велоси-
педистов можно выделить только А. Китлица, 
А. Бледных и А. Обрезкова, которые показыва-
ли хорошие результаты в соревнованиях. Эти 
велосипедисты в 1939 г. соревновались с вело-
сипедистами из Японии, и результаты были 

весьма впечатляющими. В четырех гонках они 
заняли два третьих и три вторых места. В этих 
соревнованиях А. Бледных установил три ре-
корда Маньч жоу-Го.

Осенью 1939 г. Харбинская команда ве-
лосипедистов (большая часть команды состо-
яла из русских эмигрантов) приняла участие в 
соревнованиях, организованных в г. Мукден. 
Из пяти заездов спортсмены из Харбина взя-
ли верх в четырех. После 1939 г. увлечённость 
велоспортом и соревновательный процесс 
стихли.

Теннис всегда привлекал внимание широ-
кого круга людей. В Харбине он появился в 
1909 г., когда организовалось Харбинское об-
щество Теннисного и Конькобежного спорта. 
Первый турнир по теннису проведен в Харбине 
в 1915 г., чемпионом стал В. Коровай. С 1928 г. 
организуются регулярные турниры под эгидой 
Междуклубного теннисного комитета, центр ко-
торого находился в Харбине.

Отметим такого теннисиста, как В. Рыков, 
который в 1932 г. выиграл первенство Харбина 
по теннису, но в 1933 г. проиграл новому моло-
дому чемпиону В. Дризуль (он в период с 1934 
по 1936 г. становится чемпионом Харбина и 
вплоть до 1942 г. остаётся чемпионом). Кстати, 
В. Дризуль выигрывал турниры у таких тенни-
систов, как Нуной (Япония), Генкеля (Герма-
ния). Сильнейшей женщиной в теннисном 
спорте долгое время оставалась Е. Веселов-
ская.

Волейбол, наверное, во все времена 
оставался самой популярной игрой. Такая си-
туация наблюдалась и в Маньчжоу-Го. В во-
лейбольных соревнованиях имелась весьма 
интересная составляющая, когда команды 
иногда состояли их девяти игроков каждая. В 
чемпионатах Маньчжоу-Го, где команда во-
лейболистов из русских эмигрантов принима-
ла участие дважды, особых успехов не доби-
валась. В период 1936–1939 гг. смешанная 
команда волейболистов, в состав которой 
входили и русские эмигранты, на соревнова-
ниях в Харбине добились побед. Только в 
1935 г. первенство выиграла команда «Орёл», 
состоящая исключительно из русских эми-
грантов.

Деятельность Христианского союза моло-
дых людей внесла значимый вклад в развитие 
баскетбола в Маньчжоу-Го в 1920-е гг., однако 
широкого распространения этот вид спорта в 
государстве не получил, а вот в 1942 г. начала 
распространяться игра в городки.

Что касается футбола, то особого распро-
странения в Маньчжоу-Го он не имел. Даже 
усилия «Нового спортивного общества», на-
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правленные на популяризацию этого вида 
спорта, особого успеха не принесли. Футболь-
ные сезоны 1941–1942 гг. были практически 
сорваны. За этот период можно вспомнить 
только несколько товарищеских встреч между 
командами русских эмигрантов и корейскими 
футболистами.

Среди русских эмигрантов на территории 
Маньчжоу-Го оказался и ряд боксёров. Здесь 
можно вспомнить имя чемпиона Харбина Се-
верной Маньчжурии Константина Яковца, ко-
торый около десяти лет показывал высокие 
результаты на рингах Харбина и Шанхая. 
Здесь опять прослеживается положительная 
роль Христианского союза молодых людей, 
который сумел сохранить лучшие кадры тре-
неров по боксу.

Первым чемпионом по боксу в Маньчжоу- 
Го был В. Абкович (псевдоним – Валло-Спид) 
[Великая Маньчжурская империя…, с. 372]. 
Почему Валло, предположить трудно, навер-
ное, что-то связанное с именем, но все отме-
чали его скорость ударов и реакции. Это был 
период наивысших достижений по боксу в 
Маньчжоу-Го. Другой весьма успешный бок-
сер, прибывший в Харбин из Шанхая – В. Гол-
добин, был инструктором в клубе «Союз Муш-
кетеров». О нем отзывались как о выносливом 
и трудолюбивом спортсмене с сильным уда-
ром, но слабой техникой [Там же, с. 372].

Наибольшей спортивной славы достиг 
19-летний спортсмен по фамилии Шиляев, ко-
торый приступил к тренировкам в 15-летнем 
возрасте. Он имел хорошо поставленную 
ударную технику. В день, когда ему исполни-
лось 19 лет, состоялся его последний бой на 
ринге. От последствий, полученных на ринге, 
травм он умер. Похоронен на русском кладби-
ще в г. Сан-Франциско [Там же, с. 373].

Отметим и спортсменов-хоккеистов. Рус-
ские хоккейные команды всегда показывали 
высокие результаты. Среди спортсменов-хок-
кеистов были М. Антушевич, В. Рыков, 
В. Гладченко, Л. Рудченко и др. Зимой 1933 г. 
состоялась встреча команд русских хоккеи-
стов и хоккеистов из Японии (именно эта 
японская команда только что выиграла пер-
венство по хоккею в Японии). Счёт в этой 
встрече был непредсказуемый. Команда рус-
ских хоккеистов выиграла у японской со счё-
том 4:1. Зимой 1940 г. в ходе тура по Японии 
харбинские хоккеисты проиграли две встречи, 
но и несколько выиграли.

Таким образом, можно отметить, что 
спорт на территории Маньчжоу-Го поддержи-
вался исключительно за счёт русских спор-
тсменов-эмигрантов. Это было не просто под-
держание спортивной формы среди спорт-
сменов, но и в некотором виде форма выжи-
вания, продолжения традиций, памяти.
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концентрационные лагеря.

Ключевые слова: Германия, Япония, Маньчжоу-Го, Национал-социали-
стическая рабочая партия, расизм, Китайская республика, Ван Цзинвэй, Вто-
рая мировая война
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До того как Германия присоединилась к 
империалистическим государствам и основа-
ла колонию в Китае в 1898 г., используя при 
этом военную силу, обе страны, и Германия и 
Китай, были равноправными торговыми пар-
тнерами. В конце XIX в. в Германии посели-
лись китайцы, прибывшие из провинции Гуан-
дун в качестве мореплавателей. Судоходные 
компании “Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-
Actien-Gesellschaft” (HAPAG) в Гамбурге и 
“Lloyd” в Бремене завербовали молодых лю-
дей из фермерских семей для тяжелой рабо-
ты кочегарами или угольщиками агентами в 
Гонконге. Как и другие рабочие из Африки или 
Индии, именуемые «цветными людьми», они 
получали более низкую заработную плату, 
чем европейские моряки. Поскольку европей-

ские моряки отвергали стирку белья как 
«слишком женственную», китайские моряки 
также взяли на себя эти обязанности на борту 
судов. Китайцы, работающие на европейских 
маршрутах, пришли в европейские портовые 
города через эти трудовые отношения и посе-
лились в Лондоне, Ливерпуле, Роттердаме и 
Гамбурге. Популярный квартал развлечений 
(другими словами – «район красных фона-
рей») «Санкт-Паули» в гаванях был первым 
способом найти жилье и открыть магазины, 
рестораны или прачечные в 1920-х гг. Юриди-
чески германо-китайский мирный договор 
1921 г. был благоприятен для переселенцев, 
молодые республики Германия и Китай обе-
спечили экономическую активность своих 
граждан в другой стране [1, с. 290; 2].

Фото 1. Источник: https://pbs.twimg.com/media/ESbzzYrXQAE6EBm?format=png&name=small 
 (дата обращения: 09.07.2020)
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Купцы из Германии открыли Китай с его 
350-миллионным населением в качестве тор-
гового партнера в XIX в. и с 1842 г. призвали 
прусское правительство поддержать герма-
но-китайскую биржу. В 1847 г. два немецких 
государства, Пруссия и Саксония, назначили 
купца Рихарда фон Карловица первым консу-
лом в Китае, базирующимся в Гуанчжоу. С 
1860 по 1862 г. прусская делегация под руко-
водством графа Фрица фон Эйленбурга со-
вершила поездку в Японию, Китай и Сиам (Та-
иланд) с целью «изучения местности в науч-
ных и коммерческих отношениях». 
В 1861 г. Пруссия подписала первый договор 
от имени всех государств германской тамо-
женной ассоциации с Китаем. Этот договор 
уже был одним из «неравноправных догово-
ров» в ущерб Китаю. Это стало следствием 
неблагоприятных для Китая действий, резуль-
татом которых явилась немецкая колониза-
ция Циндао в 1897 г. и участие в подавлении 
боксерского восстания. С этого момента и до 
1930-х гг. сформировалось разнородное не-
мецкое сообщество торговцев, дипломатов, 
миссионеров, врачей и солдат [9, с. 23].

С началом Первой мировой войны Герма-
ния потеряла свою китайскую колонию Цин-
дао и другие привилегии, так что в 1921 г. оба 
государства, теперь республики, возобновили 
свои отношения «сначала». Семь лет спустя, 
после окончания правления военного дикта-
тора и установления центрального правитель-
ства в Нанкине, Германия дипломатически 
признала Китайскую Республику и направила 
военных советников к китайскому правитель-
ству [18, с. 77; 20, с. 68, 83, 166].

После прихода Гитлера и его Нацио-
нал-социалистической рабочей партии 
(НСДАП) к власти в Германии в 1933 г. отно-
шения между двумя странами первоначаль-
но поддерживались. Восхищение китайского 
руководства Германией было основано на 
антикоммунистической и милитаристской 
позиции национал-социалистов. После по-
пытки переворота со стороны коммунистов 
правящая партия Гоминьдан разорвала от-
ношения с ними и Советским Союзом, так 
что можно было найти общий язык в сотруд-
ничестве с Германией. Милитаризация Гер-
мании также стала образцом, потому что Ки-
тай был ослаблен империализмом и расчле-
нен правлением военного диктатора, так что 
только сильная армия могла обеспечить бу-
дущее Китая. Германия, в свою очередь, на-
деялась на антикоммунистического союзни-
ка с централизованным руководством и 
предлагала выступить посредником против-

нику Китая в конфликте, с Японией [18, с. 77; 
20, с. 166].

То, что китайское правительство не при-
знавало или игнорировало в то время, было 
целями расовой идеологии и нацистскими во-
енными планами руководства. В этом отноше-
нии нацистские организации, такие как «Гит-
лерюгенд» и «СС», могли формироваться в 
немецких общинах в Китае. При экономиче-
ском и военном сотрудничестве число немцев 
в Китае постоянно росло [4, с. 128].

В Германии за китайскими общинами на-
блюдала тайная государственная полиция 
(“Geheime Staatspolizei”, гестапо). Это проис-
ходило, с одной стороны, из-за расистской 
ориентации политики, а с другой, из-за китай-
ских оппозиционеров, которые контактирова-
ли с левыми немцами. Тот факт, что послед-
ние стали мишенью немецких властей, был 
даже положительно оценен китайским прави-
тельством. Например, китайское посольство 
обратилось к германскому Министерству ино-
странных дел и Министерству внутренних дел 
Прусского государства за административной 
помощью в отношении 13 китайских граждан, 
которые поддерживали контакты с товарища-
ми в Китае через немецких коммунистов. 
Вскоре после этого студент Ху Ланьци (Hu 
Lanqi, 胡兰畦), друживший с писательницей 
Анной Сегерс и тесно сотрудничавший с Гер-
манской коммунистической партией, был взят 
под стражу и приговорен к трем месяцам тю-
ремного заключения [22, с. 72].

Жилые районы китайских общин в Герма-
нии были гораздо меньше по размеру, чем 
«китайские кварталы» Юго-Восточной Азии 
или США. В Гамбурге он существовал только 
на части улиц Шмукштрассе, Талсаштрассе и 
Гроссе Фрайхе. Старейший китайский ресто-
ран в городе с 1930-х гг. под названием «Вонг 
Фу» (“Wong Fu”) располагался на Шмукштрас-
се [Hamburger].

Ответственные органы, такие как «тайная 
государственная полиция» (гестапо), класси-
фицировали китайских ритейлеров как поли-
тически радикальных. Эта оценка была осно-
вана на китайцах, живущих в Гамбурге, кото-
рые работали на транспортную компанию 
“Hapag Lloyd”, участвовали в международном 
трудовом и профсоюзном движении и вели 
кампанию среди китайских моряков [Там же, 
с. 73].

Немецкие евреи, наиболее пострадавшие 
от преследований под властью национал-соци-
алистов, пытались покинуть свою страну и най-
ти безопасность за границей. Некоторые из них 
достигли Харбина в Северном Китае в 1936 г., 
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города, где уже существовала еврейская об-
щина. Однако большинство стран не желало 
принимать еврейских эмигрантов. Если они 
уже подали прошение о предоставлении убе-
жища за границей, их в основном интернирова-
ли, чтобы побудить их выехать за границу. 
Только Доминиканская Республика согласи-
лась на Эвианской конференции, созванной 
президентом США Т. Рузвельтом, принять ев-
реев. Критики выступили против этого предло-
жения, Доминиканская диктатура Трухильо хо-
тела «пристроить гуманитарный фиговый ли-
сток», а в реальности преследовала расист-
ские цели за счет увеличения эмиграции «бе-
лых». США ежегодно принимали только 
27 370 эмигрантов из Германии и Австрии [12, 
с. 63; 14, с. 37].

Погромы в ноябре 1938 г. усилили давле-
ние еврейской эмиграции. Это сопровожда-
лось драматическими изменениями в Китае. 
Китайская республика была оккупирована 
Японией в два этапа: Маньчжурия и часть се-
верного Китая в 1931 г. и значительные тер-
ритории остальной территории в 1937 г. В 
зонах оккупации японская военная админи-
страция создавала марионеточные государ-
ства или правительства. В их числе была и 
Маньчжурия, дипломатически признанная 
Германией в 1938 г., в ней обосновались не-
мецкие евреи. Япония даже защищала их 
статус от немецких преследований. Гене-

рал-майор Хигучи говорил немецкому послу 
о том, что, поскольку беженцы были изгнаны 
из Германии, немцы больше не могут распо-
ряжаться ими. Вместе со своим командиром 
Тодзе он ясно дал понять, что Япония не яв-
ляется немецким вассальным государством. 
Маньчжоу-Го было независимым от Японии и 
имело право свободно принимать решения о 
предоставлении доступа и проживания [12, 
с. 95, 99].

Китайский портовый город Шанхай стал 
пунктом назначения, куда можно было попасть 
без визы. Хотя Шанхай был в значительной 
степени оккупирован Японией в 1933 г., бри-
танские, французские и американские концес-
сии продолжали существовать наряду с япон-
ской концессией. Поэтому эмиграция евреев 
из Германии, Австрии и оккупированных нем-
цами районов Европы в Шанхай была в духе 
национал-социалистического руководства Гер-
мании, поскольку Япония считалась союзни-
ком. Чтобы усилить давление на евреев, вы-
нуждая их покинуть Германию, до 22 декабря 
1938 г. 11 тыс. преимущественно богатых евре-
ев были отправлены в концентрационный ла-
герь Дахау, 9 800 – в концентрационный лагерь 
Бухенвальд и от 6 до 10 тыс. –  в концентраци-
онный лагерь Заксенхаузен. Евреи, имущество 
которых ранее было разграблено в погромах, 
имели лишь небольшую часть финансовых 
средств для эмиграции [Там же, с. 107].

Фото  2. Еврейские мужчины с повязками на рукавах в Шанхайском гетто
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Японский вице-консул Сугихара Чиуне 
(Sugihara Chiune, 杉原 千畝) много сделал для 
спасения еврейских беженцев в Литве. После 
немецкого вторжения в Польшу около 10 тыс. 
польских евреев бежали в нейтральную Лит-
ву, из которых 4 700 пробрались на Дальний 
Восток по «Сибирскому маршруту». Среди 
них было также более 2 000 польских евреев, 
которым Сугихара выдал визу [Там же, с. 113].

Также принимали участие в спасении 
преследуемых нацистами евреев и другие ди-
пломаты. Хэ Фэншань (He Fengshan, 何鳳山), 
дипломат Китайской Республики в Вене, вы-
дал тысячи виз для своего государства тыся-
чам преследуемых евреев в Австрии, которая 
принадлежала Германии с 1938 г. [13, с. 72].

Ван тифу (Wang Tifu, 王 替 夫), дипломат 
японского марионеточного государства Мань-
чжоу-Го, выдал 12 тыс. виз для своего госу-
дарства немецким евреям [Там же].

Жизнь эмигрантов в Шанхае сопровожда-
лась серьезными проблемами. Прежде всего, 
беженцы должны были быть где-то размеще-
ны. Благотворительные организации в разру-
шенном войной районе Шанхая Хункоу по-
строили жилье с большими общежитиями, ко-
торые были разделены по полу и предлагали 
первое место для проживания. Кроме сна в 
тесных жилищах и питания, жители не могли 
ничего ожидать. Часто 10 человек жили в од-
ной комнате, постоянно страдали от голода, 
вынуждены были терпеть катастрофические 
гигиенические условия и едва имели возмож-
ность зарабатывать на жизнь трудом. В неко-
торых случаях это относилось и к коренным 
китайцам. Поэтому спасенные пытались избе-
жать тяжелых условий жизни, прежде всего, 
используя все возможные способы, чтобы за-
работать деньги и снять квартиру [11].

Евреи, ранее проживавшие в Шанхае, и 
Американский еврейский Объединенный рас-
пределительный комитет пытались помочь 
беженцам, чтобы те смогли построить соб-
ственные функционирующие общины. Ново-
прибывшие держали свои школы, издавали 
газеты и даже устраивали театральные пред-
ставления, кабаре и спортивные соревнова-
ния [15; 16].

Поездка из Германии, экономически озна-
чала, что евреи должны были нести большие 
транспортные расходы и им разрешалось пе-
ревозить с собой только 10 рейхсмарок [11].

Преследуемые эмигранты из Германии 
или из оккупированных Германией государств 
не могли иметь там реального чувства безо-
пасности до тех пор, пока немцы, живущие в 
Шанхае или других китайских городах, суще-

ствовали в иностранных организациях НСДАП 
и выступали открыто. Кроме того, эмиссары 
НСДАП и гестапо пытались повлиять на япон-
ских союзников, чтобы те приняли участие в 
преследовании евреев. В основном это каса-
лось начальника отделения связи гестапо в 
Токио Йозефа Альберта Мейзингера [4, 
с. 354].

Фото 3. История Берлина. Источник: https://www.
diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/

persoenlichkeiten/persoenlichkeitenot/736-rabe-john.
html (дата обращения: 09.07.2020)

Как это ни парадоксально, но связь между 
нацистской Германией и Японией сделала 
что-то хорошее во время начала второй ки-
тайско-японской войны, когда Джон Рабе, гла-
ва немецкой компании Siemens в Нанкине, 
действовал как член НСДАП против японских 
нападений, используя флаг со свастикой для 
защиты имущества Siemens. Это позволило 
ему спасти китайцев в районе Сименса, кото-
рый он объявил «зоной защиты» во время 
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«Нанкинской резни» в 1937 г., в ходе которой 
японские солдаты убили сотни тысяч китай-
цев. Число спасенных китайцев составляет от 
200 до 250 тыс. чел. Джон Рабе, который пол-
ностью обнищал после войны, был обеспечен 
деньгами и едой благодарными гражданами 
Нанкина в 1948 г. и умер в 1950 г. Сегодня он 
известен в книгах и фильмах как «добрый не-
мец из Нанкина» [21, с. 251].

Радикальное событие изменило положе-
ние как китайцев, живущих в Германии, так и 
немцев, живущих в Китае. Нападение Япо-
нии на Перл-Харбор в 1941 г. привело к тому, 
что Соединенные Штаты Америки вступили в 
войну, что, в свою очередь, побудило Китай-
скую Республику объявить войну Японии и 
Германии. Это привело к разрыву диплома-
тических отношений между Китаем и Герма-
нией, которая в то же время не только под-
держивала дипломатические отношения с 
Маньчжоу-Го, но и начала отношения с фа-
шистской системой при Ван Цзинвэе (Wang 
Jingwei) в июле 1941 г. [10, с. 45; 17, с. 402, 
437, 467, 469, 475].

Теперь гестапо могло реализовать свою 
заинтересованность в преследовании двумя 
способами. Во-первых, граждане Китайской 
Республики (правительство Чай Кайши – Jiang 
Jieshi), проживавшие в Германии, были 
арестованы и депортированы в концентраци-

онные лагеря. Во-вторых, полицейское управ-
ление оказало большее влияние на японских 
союзников, чтобы начать преследование евре-
ев. Однако, поскольку японское военное руко-
водство не было антисемитским, не было 
предпринято никаких попыток убить шанхай-
ских евреев или выдать их Германии. В итоге 
гестаповец Мейзингер заставил японцев ин-
тернировать евреев в гетто до конца войны как 
лиц, подозреваемых в шпионаже [4, с. 418].

Система китайского фашистского лидера 
Ван Цзинвэя не только приблизилась к ре-
прессиями против собственного населения, 
но и взяла на себя агитацию против евреев из 
нацистской Германии. Евреи были названы 
разрушительной расой, которая хочет завое-
вать Китай. Пропаганда добавляла, что бога-
тые евреи были на стороне Гоминдана Чай 
Кайши и воевали с Японией [3, с. 399; 19, 
с. 202; 23, с. 141].

После 1945 г. в Германии из арестован-
ных китайцев, вынужденных выполнять при-
нудительные работы в тюрьмах и концентра-
ционных лагерях, выжили лишь немногие. 
Немецкие евреи в своей ссылке в Шанхае все 
еще переживали ужасы конца войны, но боль-
шинство из них смогли эмигрировать в недав-
но основанное государство Израиль или в 
другие страны. Некоторые из них вернулись в 
Германию [8; 22, с. 76].

Before Germany joined the imperialist states 
and founded a colony in China from 1898 by us-
ing military force, both countries were equal trad-
ing partners. At the end of the 19th century, Chi-
nese settled in Germany who came from the 
Guangdong province as mariners. The shipping 
companies “Hamburg-Amerikanische Packet-
fahrt-Actien-Gesellschaft” (HAPAG) in Hamburg 
and “Lloyd” in Bremen have recruited young men 
from farming families for heavy work as stokers or 
coal trimmers by agents in Hong Kong. Like other 
workers from Africa or India referred to as “colored 
people”, they received lower wages than Europe-
an seafarers. Since European sailors rejected 
laundry washing as “too feminine”, Chinese sea-
farers also took on these duties on board. The Chi-
nese working on the European routes came to 
European port cities through this employment re-
lationship and settled in London, Liverpool, Rotter-
dam and Hamburg. The popular pleasure quarter 
(in other words: red light district) “Sankt Pauli” at 
the harbor was the first way to find accommoda-

tion and to open shops, restaurants or laundries in 
the 1920s. Legally, the German-Chinese peace 
treaty of 1921 was favorable for the settlers, in 
which the young republics Germany and China 
secured the economic activity of their nationals in 
the other country [1, P. 290–304; 2].

Merchants from Germany discovered China 
with its 350 million inhabitants as a trading part-
ner in the 19th century and from 1842 called on 
the Prussian government to support the Ger-
man-Chinese exchange. In 1847 the two Ger-
man states of Prussia and Saxony appointed 
the merchant Richard von Carlowitz the first 
consul in China, based in Guangzhou. From 
1860 to 1862, a Prussian delegation under the 
Earl Fritz von Eulenburg made a trip to Japan, 
China and Siam (Thailand) in order to “explore 
the terrain in a scientific and commercial relati-
onship”. In 1861, Prussia signed the first treaty 
on behalf of all states of the German Customs 
Association with China. This contract was alrea-
dy one of the “unequal treaties” to the disadvan-

Perpetrators, Accomplices, Victims: Germans in China, 
Chinese in Germany (1933–1945)
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tage of China. This started a consequence of 
adverse actions for China, which resulted in the 
German colonization of  Qingdao in 1897 and 
participation in the suppression of the Boxer Re-

bellion. From these beginnings until the 1930s, a 
heterogeneous German community of mer-
chants, diplomats, missionaries, doctors and sol-
diers was formed [9; P. 23].

Photo 1. https://pbs.twimg.com/media/ESbzzYrXQAE6EBm?format=png&name=small  
(date accessed: 09.07.2020)

Merchants from Germany discovered China 
withWith the outbreak of the First World War, 
Germany lost its Chinese colony Qingdao and 
other privileges, so that in 1921 both states – now 
republics – renewed their relations at the same 
level. Seven years later, after the end of warlord 
rule and the establishment of a central govern-
ment in Nanjing, Germany diplomatically recog-
nized the Republic of China and dispatched mili-
tary advisers to the Chinese government [20; 
P. 68, 83, 166; 18, P. 77].

After Hitler and his National Socialist Work-
ers Party (NSDAP) came to power in 1933, rela-
tions between the two countries were initially 
maintained. The Chinese leadership’s admiration 
for Germany was based on the National Social-
ists’ anti-communist and militaristic stance. After 
an attempted coup by the Communists the ruling 
party Guomindang had broken off relations with 
them and the Soviet Union, so that one saw a 
common ground in cooperation with Germany. 
The militarization of Germany also became a 
model, because China had been weakened by 
imperialism and dismembered by warlord rule, so 
that only a strong military could secure China’s 
future. Germany, in turn, hoped for an anti-com-

munist ally with a centralist leadership and of-
fered to act as a mediator to China’s opponent of 
the conflict, Japan [20; P. 166; 18, P. 77].

What the Chinese government did not rec-
ognize or ignore at the time was the goals of ra-
cial ideology and the Nazi war plans. In this re-
spect, it was possible for Nazi organizations such 
as Hitler Youth and the SS to form in the German 
communities in China. With economic and mili-
tary cooperation the number of Germans in Chi-
na grew [4, P. 128].

In Germany, however, the Chinese commu-
nities were observed by the Secret State Police 
(“Geheime Staatspolizei”, Gestapo). This hap-
pened on the one hand due to the racist orienta-
tion of politics, and on the other hand because 
of Chinese opposition figures who were in con-
tact with left-wing Germans. The fact that the 
latter were targeted by the German authorities 
was even positively assessed by the Chinese 
government. For example, the Chinese legation 
asked the German Ministry of Foreign Affairs 
and the Ministry of the Interior of the Prussian 
state for administrative assistance aainst 13 
Chinese citizens who maintained contacts with 
comrades in China through German Commu-
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nists. Shortly afterwards, student Hu Lanqi (胡
兰畦), who was friends with the writer Anna 
Seghers and worked closely with the German 
Communist Party, was taken into protective 
custody and sentenced to three months in prison 
[22, P. 72].

In fact, residential areas of Chinese commu-
nities in Germany were much smaller in size than 
the “Chinatowns” of Southeast Asia or in the 
USA. In Hamburg it only existed in parts of the 
streets “Schmuckstrasse”, “TalstraЯe” and 
“GroЯe Freiheit”. The oldest Chinese restaurant 
in the city from the 1930s called “Wong Fu” was 
located in the Schmuckstrasse [6]. 

The responsible authorities, such as the “Se-
cret State Police” (Gestapo), classified the Chi-
nese retailers as politically radical. This assess-
ment was based on the Chinese living in Ham-
burg, who worked for the transport company Ha-
pag Lloyd, were involved in the international labor 
and trade union movement and campaigned 
among Chinese sailors [22, P. 73].

German Jews most affected by persecu-
tion under the rule of the National Socialists 
tried to leave their country and find security 
abroad. Some of it reached Harbin in northern 
China in 1936, where there was already a Jew-
ish community. However, most of the nations 
were unwilling to accept Jewish immigrants. If 
they had already applied for asylum abroad, 
they were mostly interned to urge them to trav-
el abroad. Only the Dominican Republic agreed 
at the Evian conference convened by US Pres-
ident Roosevelt to accept Jews. Critics op-
posed this offer, the Dominican Trujillo dictator-
ship wanted to attach a humanitarian fig leaf 
and in reality pursue racist goals through the 
increased immigration of  “whites”. The USA, 
however, remained with an annual admission 
rate of only 27 370 immigrants from Germany 
and Austria [12, P. 63; 14, P. 37].

The pogroms of November 1938 increased 
the pressure of Jewish emigration. This develop-
ment was accompanied by the dramatic changes 
in China. The Republic of China was occupied by 
Japan in two stages, namely Manchuria and 
parts of northern China in 1931 and large areas 
of the rest of the territory from 1937. In the zones 
of occupation the Japanese military administra-
tion set up puppet states or governments. Those 
included Manzhouguo, diplomatically recognized 
by Germany in 1938, in which German Jews set-
tled. Japan even protected their status against 
German persecution requests. Major General Hi-
guchi told the German ambassador that since the 
refugees had been expelled from Germany, the 

Germans could no longer dispose of them. In ac-
cordance with his commander Tojo he made it 
clear that Japan was not a German vassal state. 
Manzhouguo was independent of Japan and had 
free decisions in which to grant access and resi-
dence [12, P. 95, 99].

The Chinese port city of Shanghai finally of-
fered a destination without a visa. Although the 
Shanghai metropolitan area had been largely oc-
cupied by Japan since 1933, the British, French 
and US concessions continued to exist alongside 
the Japanese concession. The emigration of 
Jews from Germany, Austria and German-occu-
pied areas of Europe to Shanghai was therefore 
in the spirit of the National Socialist leadership of 
Germany, since Japan was considered an ally. In 
order to increase the pressure on Jews to leave 
Germany, up to December 22, 1938, 11 000 pre-
dominantly wealthy Jewish men were sent to the 
Dachau concentration camp, 9 800 to Buchen-
wald concentration camp and between 6 000 and 
10 000 to Sachsenhausen concentration camp. 
However, the Jews who had previously been 
plundered in pogroms only had a small part of the 
financial means to emigrate [12, P. 107].

The Japanese Vice Consul Sugihara Chiune 
(杉原 千畝) earned great merits in the rescue of 
Jewish refugees in Lithuania. After the German 
invasion of Poland, around 10,000 Polish Jews 
had fled to neutral Lithuania, of which 4 700 
made their way to the Far East via the Siberian 
route. Among them were also over 2 000 Polish 
Jews, to whom Sugihara had issued a visa [12, 
P. 113].

Other diplomats also took part in the rescue 
of Nazi-persecuted Jews: He Fengshan (何鳳山), 
diplomat of the Republic of China in Vienna, 
issued thousands of visas for his state to 
thousands of persecuted Jews in Austria, which 
had belonged to Germany since 1938 [13, P. 72].

Wang Tifu (王 替 夫), diplomat of the 
Japanese puppet state Manzhouguo, issued 
12,000 visas for his state to German Jews [13: vii].

The trip from Germany economically meant 
that Jews had to bear the high amount of the 
transport costs and were only allowed to carry 
10 Reichsmarks with them [11].

The life of the emigrants in Shanghai was 
accompanied by major problems. First of all, the 
refugees had to be accommodated. Aid organi-
zations in the war-torn Hongkou district of Shang-
hai built accommodation with large dormitories 
that were separated by gender and offered a first 
place to stay. Apart from sleeping in the narrow 
dwellings and catering, the residents could not 
expect anything. Often 10 people lived in one 
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room, suffered constantly from hunger, had to en-
dure catastrophic hygienic conditions and hardly 
had the opportunity to make a living by working. 
In some cases, this also applied to the native 

Chinese. The rescued therefore tried to escape 
the precarious living conditions by first using all 
job opportunities to earn money and rent an 
apartment [11].

Photo 2. Jewish men with armbands in the Shanghai ghetto

Jews who had previously lived in Shanghai 
and the American Jewish Joint Distribution Com-
mittee tried to help the refugees so that the refu-
gees were able to build their own functioning 
communities. The newcomers ran their own 
schools, published newspapers, and even held 
theater plays, cabarets, and sports competitions 
[15; 16].

Persecuted immigrants from Germany or 
from the German-occupied states could not have 
a real feeling of security there as long as Ger-
mans living in Shanghai or other Chinese cities 
existed in NSDAP foreign organizations and ap-
peared openly. In addition, NSDAP emissaries 
and the Gestapo tried to influence the Japanese 
allies to participate in the persecution of the Jews. 
This was largely the case for the head of the Ge-
stapo liaison office in Tokyo, Josef Albert Meising-
er [4, P. 354].

Paradoxically, the liaison between Nazi 
Germany and Japan did something good during 
the outbreak of the Second Sino-Japanese War 
when John Rabe, the head of the German Sie-
mens company in Nanjing, acted as a NSDAP 
member against the Japanese attacks using a 

swastika flag in order to protect the Siemens es-
tate. This allowed him, to rescue Chinese at the 
Siemens area he declared as “protection zone” 
during the “Nanjing Massacre” in 1937, in which 
Japanese soldiers killed hundreds of thousands 
of Chinese. The number of Chinese saved is be-
tween 200 000 and 250 000. Rabe, who was 
completely impoverished after the war, was pro-
vided with money and food by the grateful citi-
zens of Nanjing in 1948 and died in 1950. He is 
known in books and films today as the “Good 
German of Nanjing” [21, P. 251].

A drastic event changed the situation of the 
Chinese living in Germany and the Germans liv-
ing in China alike. Japan’s attack on Pearl Har-
bor in 1941 led to the United States entering the 
war, which in turn prompted the Republic of Chi-
na to declare war on Japan and Germany. This 
brought about the breaking off of diplomatic re-
lations between China and Germany, which in 
the meantime not only enjoyed diplomatic rela-
tions with Manzhouguo, but had also started re-
lations with the fascist system under Wang Jing-
wei in July 1941 [17, P.  402, 437, 467, 469, 475; 
10, P.  45].
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Photo 3. Die Geschichte Berlins, https://www.
diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/

persoenlichkeiten/persoenlichkeitenot/736-rabe-john.
html (date accessed: 09.07.2020)

The Gestapo was now able to implement 
its interest in persecution in two ways: First, the 
citizens of the Republic of China (Jiang Jieshi 
government) living in Germany were arrested 
and deported to the concentration camps. Sec-
ond, the secrtet police office had a greater im-
pact on the Japanese allies to initiate the perse-
cution of the Jews. However, since the Japa-
nese military leadership was not anti-semitic, 
there was no attempt to kill the Shanghai Jews 
or to extradite them to Germany. After all, Ge-
stapo man Meisinger caused the Jews to be in-
terned in a ghetto until the end of the war by the 
Japanese as persons suspected of espionage 
[4, P. 418].

The system of Chinese fascist leader Wang 
Jingwei not only approached the partners by re-
pression against its own population, but also 
took over the agitation against Jews from Nazi 
Germany. Jews were labeled to be a destruc-
tive race that wants to conquer China. The pro-
paganda added, rich Jews were on the side of 
Jiang Jieshi’s Guomindang and were fighting 
Japan [23, P. 141; 3,  P. 399; 19, P.  202].

After 1945 in Germany, only a few survived 
from the arrested Chinese who had to do forced 
labor in prisons and concentration camps. The 
German Jews in their exile in Shanghai still ex-
perienced the horrors of the end of the war, but 
most were able to emigrate to the newly found-
ed state of Israel or to other countries. Some of 
them returned to Germany [22, p. 76; 8].  
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Вторая мировая война: границы памяти, забвения, 
перекодирования 

Отмечено, что народный подвиг в военную годину и послевоенный рывок 
остаются осью, вокруг которой продолжает вращаться евразийский мир наро-
дов бывшего СССР. Общая историческая судьба, взаимная поддержка в тя-
жёлую минуту – эти точки опоры нужны и сегодня, спустя 75 лет. Цель статьи – 
поставить вопрос о границах коммеморативных потоков, когда они превраща-
ются в перекодировку памяти, когда трансформируются в пропаганду, а когда 
выражают народную боль трагедии войны.
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The feat of arms during the war years and the postwar breakthrough remains 

the axis around which the Eurasian world of the peoples of the former USSR con-
tinue to remain. A common historical fate, mutual support in a difficult moment ‒ 
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Можно выделить несколько этапов мемо-
ризации войны и Победы в национальном са-
мосознании, что отражалось в статусе дня 
9  мая. Его первое восприятие было действи-
тельно серьёзным и молчаливым: с 1947 по 
1965 гг. был обычным днем. Существовал так-
же трёхлетний период до 1947 г., когда не 
только 9 мая, но 3 сентября, 3 сентября 
1945 г., когда завершилась война с милитари-
зованной Японией победой СССР. Почему же 
Сталин отменил эти выходные? В своей аске-
тической манере Сталин считал, что праздни-
ков должно быть немного, а страна вдов и си-
рот нуждается не в праздниках, а в восстанов-
лении промышленности и городов. Нерабочи-
ми с 1947 г. были 22 января (Кровавое воскре-
сенье), 8 марта, 1–2 мая, 7–8 ноября, 5 дека-
бря (День Конституции СССР). Для сравне-
ния: в 1916 г. в Российской империи было 
42 неприсутственных дня (православные и 
дни царской фамилии), но не было отпусков. 
Сейчас же у нас 14 праздничных дней, вклю-
чая День Победы 9 мая, который возобновлён 
как нерабочий день в 1965 г. Л. И. Брежне-
вым. Генсек сам был фронтовиком и любил 
праздники. Страна входила в период развито-
го социализма и легитимизация Победы как 
триумфа советской власти началась именно 
тогда.

Cоветская идентичность – это 
аксиологическое измерение. В первые годы 
советской власти были преодолены многие 
проблемы коллективными усилиями совет-
ских граждан: 50 народов получили письмен-
ность, была достигнута всеобщая грамот-
ность. Медики ехали и организовывали борь-
бу с инфекционными заболеваниями. Впер-
вые было организовано Министерство здра-

воохранения, преодолены массовые социаль-
ные болезни. 

Строительство промышленных предприя-
тий, организация систематического управле-
ния кадрами, – всё это важнейшие системо-
образующие достижения. Великая отече-
ственная война усилила мобилизационный 
характер индустриализации. Тысячи предпри-
ятий были эвакуированы на Восток страны, 
усилив его промышленный, научный, образо-
вательный потенциал. 

75 лет Великой Победы подняли новую 
волну дискуссий о причинах Второй мировой, 
об ответственности за её развязывание, о 
вкладе в Победу. 27 января 1945 г. советскими 
войсками был освобождён концентрационный 
лагерь Auschwitz-Birkenau (Освенцим), где об-
щее число жертв оценивается в 4 млн чел. В 
Израиле, США, Польше, России и во всём 
мире помнят про это событие. В этом году со-
стоялись памятные мероприятия в честь 
освобождения, которые посетил Президент 
Украины В. А. Зеленский. Он представил 
освобождение узников как национальный под-
виг. Дивергенция мемориальных потоков не 
имеет темпоральных границ, Польская народ-
ная армия может стать «солдатами Пилсуд-
ского», советские войска – украинцами. Несо-
мненно, в составе Украинского фронта преоб-
ладали украинцы, т. к. он формировался на 
территории, на которую напал враг, однако 
принцип его сбора был географический, а не 
национальный. Степной фронт составляли не 
степняки, Волховской – не волхвы. 100-я 
стрелковая Львовская дивизия формирова-
лась призывниками Вологодской, Архангель-
ской областей и Коми АССР и получила почёт-
ное название за освобождение Львова. На 
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всех фронтах воевали военнослужащие всех 
национальностей. Советская идентичность – 
это коллективное социальное образование, 
которое помогло республикам осуществить 
грандиозные планы по модернизации про-
мышленности, создании инфраструктуры и 
обеспечить коллективную безопасность. Со-
временные стыдливые конъюнктурные игры с 
памятью не могут принести долгосрочный ре-
зультат, т. к. основаны на подмене и манипу-
ляциях [3; 6].

Негативные коммеморативные процес-
сы – это гламуризация, десакрализация, по-
литизация Великой Победы. Одним из таких 
токсичных примеров является гротескный ро-
ман М. Кононова «Голая пионерка», десакра-
лизующий образ Евдокии Афанасьевны Му-
хиной, 16-летней девушки, которая вступила 
добровольно в ряды Красной Армии. Обучив-
шись радиоделу, она десантировалась за ли-
нию фронта и помогала советским войскам в 
тылу врага [7].

У Кононова девочка-подросток Мария Му-
хина добровольно уходит на фронт, скрыв 
свой настоящий возраст, переживает взросле-
ние, становится объектом сексуальных отно-
шений с офицерским составом своей части; 
поднимаются темы людоедства в блокадном 
Ленинграде, показательных мотивирующих 
расстрелов офицеров. Первоначальное на-
звание позорного романа – «Эх, бляха-муха! 
или Секретный приказ генерала Жуйкова». В 
кощунственном произведении война стано-
вится эротическим действом, образ Богороди-
цы символизирует летающая голая пионерка. 
По мотивам очерняющего Победу романа в 
театре «Современник» К. Серебренниковым 
был поставлен одноимённый спектакль с Чул-
пан Хаматовой в главной роли, который об-
суждался во многих сетевых изданиях, защи-
щавших его как «национальное достояние».

Границы дозволенного стали размытыми, 
они сместились. Кощунственное, маргиналь-
ное неожиданно вторгается в повседневность. 
Брутальное становится обыденным, затира-
ясь в потоке новостей. Чёрствость – это по-
вседневность причащения к низменному, ка-
тарсис наоборот. Отсутствие сострадания – 
это фактор прорывающегося лингвоцинизма 
публичных спикеров: «одна актриса жалуется 
на то, что у неё «холодок по спине пробежал», 
на что другая ответила, что это «замёрзший 
дух генерала Карбышева», который «подо-
шёл сзади и приобнял»; владелец фирмы 
«Владыка морей» торгующей морепродукта-
ми: «При заморозке мидия погибает как гене-
рал Карбышев с плотно стиснутыми зубами. 

Если створки приоткрыты она замерзла уже 
дохлой». В обыденной речи можно услышать 
про «подвиги селфи» c обливанием холодной 
воды «Карбышев-стайл». Патриот – этот тот, 
кто знает и помнит. Дмитрий Михайлович Кар-
бышев, военный специалист, генерал, кото-
рый был контужен и попал в плен. Когда его 
не смогли завербовать («Я совестью и Роди-
ной не торгую!»), то отправили на работы в 
концлагерь, а в феврале 1945 г. он был заму-
чен до смерти обливанием на морозе ледяной 
водой. 

Хайп используется как метод политиче-
ской интервенции [1]. Не случайно на 70-ле-
тие Великой Победы была произведена худо-
жественная провокация, вышел британ-
ско-французский политико-сатирический 
фильм «Смерть Сталина», где вождь умирает, 
прочитав записку от православной пианистки 
Марии Юдиной, желающей ему смерти. Тот 
заходится в хохоте, падает в судорогах и пу-
скает мочу. Это спланированная политиче-
ская провокация в духе постмодернистской 
деконструкции, аналогичная карикатурам 
Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда или на 
теракт ИГИЛ к аэробусу Когалымавиа А321 
над Синаем («Российская авиация усилила 
свои бомбардировки в Сирии»).

Мир стал скоростным, насыщенным и де-
центрированным, бессердечным. Потреби-
тельское общество холодных контактов. Шоу. 
Нет ничего святого. Масса видеопродукции со 
смещёнными ценностными ориентациями: на-
силие, нарушения общественной морали, из-
девательства, натурализация зла. Хотя по сце-
нарию подобные проявления могут осуждать-
ся, они делаются эстетично, со вкусом. Для 
людей со слабой рациональной рефлексией 
достаточно смакования образов для образова-
ния девиантных паттернов. Когда-то религия 
занималась цензурой культуры, она отбрако-
вывала любование пороками, воспитывала эм-
патию. В секулярную эпоху практически не 
осталось ни одной тёмной стороны человече-
ского поведения, которое бы ни стало предме-
том эстетизации. Постмодернизм дестабили-
зировал понимание зла, оно стало серым, ню-
ансированным. Произошла деконструкция тра-
диционных оппозиций: добро и зло, праведни-
ки и злодеи, герои и подлецы. Скандальное 
прочтение нарративов о войне не является па-
триотизмом, а игрой на могилах предков.

Модные режиссёры заявляют, что порно-
графическими постановками они очищают 
Победу от политического гламура. Для этого 
не нужно собирать деньги с помощью крауд-
фандинга на чёрную комедию «Праздник». 
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Сюжет псевдопроблемный, поднимающий 
руку на святое, на память о подвиге блокадни-
ков, преследующий конкретную цель – вбро-
сить в общественное сознание мем «Пока ря-
довые граждане умирали, начальство пирова-
ло». Другой «движ», либеральная газета про-
водит опрос: «стоило ли сдать Ленинград, 
чтобы спасти его жителей?». Таким образом, 
под видом политического гламура продвигает-
ся пропаганда врага [2].

Конечно, нам необходима перезагрузка 
9 мая, очищение его от ложных политиче-
ских мотивов. А. А. Ананьев, Г. Я. Бакланов, 
Ю. В. Бон дарев, В. П. Некрасов, Б. Л. Васи-

льев, В. В. Быков, Н. Н. Никулин, П. А. Михин 
и другие литераторы в окопах уже создали 
образ другой, неофициальной, «солдатской» 
войны [5]. Как Великая Отечественная война 
была подлинно народной, так и 9 мая – это 
общий праздник долга, самопожертвования и 
героизма. В нём как бы сливаются в единый 
хор голоса воинов на Ледовом побоище и на 
поле Куликовом, Северной войне и Отече-
ственной войне 1812 г., Крымской и Япон-
ской, Первой мировой и Великой Отечествен-
ной, голоса новых героев. 9 мая – это празд-
ник идентификации себя с воинами, отдав-
шими свои жизни ради нашей свободы. 
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Великая Отечественная война является 
сложным для осмысления историческим со-
бытием, сочетающим в себе трагедии сотен 
тысяч и миллионов людей различной нацио-
нальности, различного вероисповедания, раз-
личного уровня образования и культуры, и од-
новременно с этим именно тяжёлые годы во-
енного лихолетья в очередной раз показали, 
как должны и могут быть проявлены беззавет-
ное мужество и героизм служения родному 
Отечеству, как можно любить свою Землю, 
родных и близких людей, с каким невероят-
ным усердием и настойчивостью надо верить 
и добиваться Победы над врагом [1–15].

Представленная на обсуждение работа 
является изучением одного из элементов 
(факторов) такого вклада в общую Победу со-
ветского народа в Великой Отечественной во-
йне, показывающего отдельные организаци-
онные и исполнительские особенности про-
фессиональной деятельности ветеринаров в 
1941–1945 гг.

Цели и задачи исследований. Цель иссле-
дований заключалась в определении разгра-
ничений организационно-управленческой и 
производственно-управленческой деятельно-
сти специалистов ветеринарного профиля в 
годы Великой Отечественной войны, изучении 
вклада ветеринарии в Победу. Для достиже-
ния поставленной цели решались следующие 
задачи: проводилось тщательное изучение 
различных источников информации, способ-
ствующее раскрытию исторической вехи и 
участия ветеринарных специалистов на пути к 
Победе в Великой Отечественной войне; ис-
пользовалось личное общение с ветеранами, 
участниками событий в Великой Отечествен-
ной войне (ВОВ); осуществлялся анализ полу-
ченных данных и их интерпретация.

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводились в 2001–2020 гг. при 

изучении отдельных документов и других 
источников (аудио-, видеоинформация, осу-
ществление личных контактов с ветеранами 
ВОВ), касающихся участия ветеринарных 
специалистов в ВОВ. Использовались различ-
ные элементы методологического инструмен-
тария, включающие методы анализа, синтеза, 
дедукции, сравнений, логический.

Результаты исследований. Установлено 
два больших направления осуществления 
профессиональной ветеринарной деятельно-
сти ветеринарных специалистов (военвет-
специалистов) в годы ВОВ: фронтовая (приф-
ронтовая) ветеринарная деятельность (вбли-
зи и в условиях военных действий) и тыловое 
обеспечение ветеринарной деятельности 
(гражданско-тыловое и военно-тыловое обе-
спечение) [3; 4; 9; 15].

Доподлинно известно, что стоявший у 
руля всего ветеринарного дела в годы ВОВ, 
выдающийся военачальник, начальник Вете-
ринарного управления РККА (Рабоче-кре-
стьянской Красной армии) В. М. Лекарев и его 
соратники, специалисты-организаторы вете-
ринарного дела Г. М. Градюшко, Н. М. Власов, 
Б. А. Левадный, Н. Г. Сипко, Н. И. Степанич, 
Н. И. Титов, Ф. А. Шустовский и другие внесли 
неоценимый вклад в становление и развитие 
ветеринарии военных лет [1–4].

Дополняя представленные элементы ор-
ганизации ветеринарного дела в ВОВ, необхо-
димо отметить, что при осуществлении вете-
ринарного обеспечения войск действующей 
армии ветеринарная служба имела ряд следу-
ющих подразделений – войсковой тыл, армей-
ский тыл и фронтовой тыл, в распоряжении 
которых действовали ветеринарно-фельд-
шерские пункты, полковые и дивизионные ве-
теринарные лазареты, полевые походные ве-
теринарные лаборатории, фронтовые и поле-
вые армейские ветеринарные склады. Такая 
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организационная работа в совокупности с 
профессиональной ветеринарной деятельно-
стью конкретных военврачей ветеринарной 
службы приносила исключительно полезные 
результаты. По свидетельству очевидцев и 
документам, в период ВОВ военно-ветеринар-
ная служба осуществила очень большой объ-
ём выполненных работ и в целом справилась 
с поставленными перед ней задачами, так как 
ветеринарная служба возвращала в строй 
сотни тысяч лошадей, выбываемых из частей 
вследствие ранений и по причинам различных 
заболеваний. Этому способствовала правиль-
ная организация лечено-эвакуационной рабо-
ты, при которой лечение раненых и больных 
животных сочеталось с их эвакуацией в рас-
положение тыловых ветеринарных лазаретов 
[3; 5; 9; 15]. За проявленное мужество, геро-
изм и за самоотверженную работу по ветери-
нарному обеспечению войск в ВОВ награжде-
но орденами и медалями 7            дддддд     211 офицеров ве-
теринарной службы [3]. Среди имён и фами-
лий, отмеченных наградами Родины в этом 
большом списке есть и выпускники Витебско-
го ветеринарного института (ныне УО «Витеб-
ская ордена «Знак Почёта» государственной 
академии ветеринарной медицины»), а также 
специалисты ветеринарной медицины, свя-
завшие судьбу с ветакадемией в довоенное и 
послевоенное время; это майоры ветеринар-
ной службы в отставке – А. А. Акулинин 
(участник прорыва блокады Ленинграда), 
В. Г. Амалицкий (участник боёв на Централь-
ном и Волховском фронтах), А. П. Герветов-
ский, П. Я. Конопелько; Я. Г. Губаревич – на-
чальник эваковетеринарного лазарета; капи-
таны ветеринарной службы в отставке – 

Н. Н. Щеглов, Д. П. Трояновский (воевал в ча-
стях Волховского, 2-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов, А. А. Королева (в за-
пасе); полковник ветеринарной службы в от-
ставке В. Н. Якубов; ветеринарный врач 
стрелкового полка Ф. А. Касько; начальник ди-
визионного ветеринарного лазарета И. В. Ла-
зовский; начальник эваковетеринарного лаза-
рета Я. Г. Губаревич; начальник полкового ла-
зарета П. В. Каймаков; начальник ветеринар-
ного 79-го стрелкового полка 123-й дивизии 
А. Н. Чередкова и др. Все они вместе и каж-
дый в отдельности внесли толику собствен-
ных знаний, умений и практических навыков 
своей высокопрофессиональной ветеринар-
ной деятельности в копилку Великой Победы. 
При этом установлено, что каждый шестой ве-
теринарный специалист (16,7 %), участник 
Великой Отечественной войны отдал жизнь во 
имя Великой Победы.

Заключение. Неразрывная связь поколе-
ний показывает, что ветеринарная медицина, 
специалисты ветеринарного профиля – это не 
просто профессия, это наполненный особыми 
свойствами мир духовного единства и брат-
ства ветеринаров.

Сегодня, как и былые времена, только са-
моотверженный труд на благо своего Родного 
Отечества, присущая высококультурным и об-
разованным людям абсолютная готовность му-
жественно и беззаветно защищать его свободу 
и независимость – это и есть именно такие ка-
чества личности, национального самосозна-
ния, твёрдой гражданской позиции и патрио-
тизма, практическая реализация которых по-
зволяет обеспечить безопасное и прогрессив-
ное развитие государства [3; 5; 7; 8; 10; 14]. 
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Военные условия, определившие измене-
ние вектора всей работы на военный лад, по-
требовали этого и от советской школы. Ключе-
вая задача состояла в том, чтобы работа школ 
была организована таким образом, чтобы в 
сложных обстоятельствах военного времени 
обеспечить нормальное функционирование 
школ для обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Заведующий облотделом на-
родного образования П. Мальцев подчерки-
вал, что долгом чести учительства выступает 
осуществление полностью всеобщего обяза-
тельного обучения детей, задача добиваться 
большевистского порядка, четкости, дисци-
плинированности в работе, поднятие на выс-
шую ступень работу с учащимися по физиче-
скому воспитанию и военно-оборонной подго-
товке [4, с. 84].

Война поставила под угрозу решение за-
дач всеобуча. В связи с этим руководство стра-
ны приняло решения, направленные на безус-
ловное выполнение закона о всеобуче. Осо-
бенно большое значение имели постановле-
ния СНК СССР и РСФСР по вопросам всеобу-
ча, принятые в июне и июле 1942 г., в которых 
подчеркивалось, что «осуществление всеоб-
щего обучения детей остается одной из глав-
ных задач и в условиях войны» [7, с. 7].

Серьезную трудность представляло пла-
нирование школьной сети. Особенность пла-
нирования состояла в том, что при подготовке 

к каждому новому учебному году контингенты 
детей, подлежащие обучению, с трудом под-
давались учету в связи с их большим пере-
движением. Данное обстоятельство ежегодно 
вызывало изменение дислокации школьной 
сети Пензенской области, которая, несмотря 
на особенности военного времени, остава-
лась относительно стабильной (две тысячи 
школ всех типов с контингентом учащихся в 
220–250 тыс.). Несмотря на это, народнохо-
зяйственный план школьного обучения вы-
полнялся успешно. Если накануне войны в 
школы всеобуча было вовлечено детей 87 % к 
плану, в 1941 г. 73 %, в 1944 г. – 87,5 %, в 
1945 г. – 97 % [6, с. 427].

Однако, в отличие от предвоенных лет, в 
годы войны, особенно в первые два года, на-
блюдался значительный отсев учащихся из 
школ, в частности из V, VII, VIII и X классов, 
что создавало особые трудности в осущест-
влении закона всеобщего обучения. Местные 
власти постоянно контролировали состояние 
всеобщего обучения, систематически обсуж-
дали эти вопросы и принимали по ним практи-
ческие решения. Они создавали фонды все-
обуча, из которых оказывалась материальная 
помощь школьникам из семей военнослужа-
щих, а также семей, временно впадавших в 
нужду, организовывали пошив детской обуви 
и одежды, налаживали подвоз учащихся к 
школам из отдаленных населенных пунктов.
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В военные годы существенно изменился 
и характер образования. Учителя стремились 
выделить круг навыков, которые в дальней-
шем помогали бы школьникам легче и бы-
стрее овладеть профессией, легче и быстрее 
найти свое место в общественном производ-
стве: чтение и выполнение ряда чертежей, 
простейших радиотехнических и электротех-
нических схем, обращение с различными ин-
струментами, простейшими машинами и ме-
ханизмами. На августовской конференции 
учителей Пензы обсуждались вопросы учебы 
и воспитания детей в школе в 1941–1942 учеб-
ном году. Выступавшие в прениях по докладу 
заведующего гороно Кутепова преподаватели 
говорили, что учеба должна отвечать требова-
ниям военного времени. Изучение физики, хи-
мии, географии, математики и других дисци-
плин необходимо увязывать с вопросами во-
енной подготовки учащихся, обороны родины. 
Учителя предложили в процессе внеклассной 
кружковой работы знакомить учащихся с тео-
ретическими и практическими вопросами во-
енной химии. На методических объединениях 
обсуждались методы преподавания отдель-
ных предметов. Учителя русского языка сред-
ней школы № 2 поделились своими планами 
работы по внеклассному чтению учащихся. 
Произведения, особенно актуальные в дан-
ный момент, – с образами героев советского 
народа, планировалось изучать в кружках. На 
методическом объединении историков учи-
тельница средней школы № 14 Матвеева рас-
сказывала об организации работы историче-
ского кружка. В 1941–1942 учебном году в 
кружках планировалось заслушивать лекции 
о военных подвигах и великих полководцах 
Суворове, Чапаеве, Щорсе, изучать военную 
историю СССР [2].

Во многих школах области неплохо рабо-
тали технические кружки. В этих кружках, 
углубляя знания, дети изготавливали обору-
дование для кабинетов, пособия, приборы.

Особенно много школы поработали в 
деле привития учащимся агротехнических 
знаний в связи с практической работой школь-
ников на колхозных и совхозных полях. Этому 
в значительной степени содействовали полу-
ченные в то время указания Наркомпроса и 
разработанные им специальные программы.

По вопросам физического воспитания 
учащихся в рассматриваемый период также 
была проделана значительная работа. Моби-
лизация в Советскую Армию подавляющей 
части физруков ослабила в первый период 
войны постановку физвоспитания в школах. 
Органы народного образования организовали 

краткосрочную подготовку физруков. К третье-
му году войны кадры физруков были значи-
тельно укреплены, и вообще внимание к во-
просам физвоспитания было повышено. Осо-
бое значение для учащихся 8–10-х классов 
приобретали практические работы воен-
но-прикладного характера, в ходе которых 
каждый юноша должен был изучить мотор и 
винтовку, научиться владеть пулеметом, гра-
натой, штыком; каждая девушка подготовить-
ся к военно-санитарной службе. На воен-
но-физкультурную подготовку школьников 
старших классов отводилось от 3 до 5 часов в 
неделю.

Практически во всех школах были подго-
товлены стенды, плакаты, выставки о Вели-
кой Отечественной войне. Например, в сред-
ней школе № 2 Пензы учащиеся Нульман и 
Лифанов под руководством учительницы 
Л. Н. Буренковой составили плакат «Герои 
Отечественной войны»; у входа в школу был 
вывешен плакат «Учиться так, чтобы отцы на 
фронте гордились нашими успехами». На сте-
нах комнат Пензенской начальной школы 
№ 28 была размещена фотовыставка «Отече-
ственная война советского народа» [8].

В годы Отечественной войны учителя и 
школьники города и деревни старались ока-
зывать помощь промышленности и транспор-
ту, совхозам и колхозам, помощь фронту и 
пострадавшим районам. Летом 1941 г. школь-
ники Пензы, Кузнецка, Сердобска и Нижнего 
Ломова под руководством учителей помогали 
содержать в порядке железнодорожные пути 
и т. д. 102 т. черного и цветного металла со-
брали для нужд обороны пионеры Пензы. В 
воскресник 17 августа 1941 г. 200 учащихся и 
17 педагогов средней школы № 2 г. Пензы со-
брали 12 т металлолома [3].

Особенно большую помощь школьники 
оказывали совхозам и колхозам в полевых ра-
ботах. Так, летом 1941 г. ученики средней 
школы № 4 Пензы пропололи и промотыжили 
посевы на площади в 150 га, связали рожь на 
5 га и отсортировали 30 т зерна. Учащиеся Зе-
метчинской средней школы выработали за 
июль и август 11314 трудодней. Школьники 
Пачелмы проложили 500 м2 дороги к ссыпно-
му пункту [1]. В колхозе им. И. В. Сталина Ни-
колаевского района ученики пропололи 100 га 
проса. На полевых работах в колхозах только 
26 районов области в августе было занято бо-
лее 2 тыс. учителей и 52 тыс. учащихся [5]. В 
течение сентября на уборочных работах, в 
частности, на скирдовании хлеба, в Камен-
ском районе было задействовано более 
1 500 школьников.
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Таким образом, Великая Отечественная 
война определила необходимость перестрой-
ки всех сфер жизнедеятельности советского 
общества на военный лад, в том числе и си-
стеме образования. Обычные задачи и функ-
ции школы – осуществление всеобщего обу-

чения, учебно-воспитательная работа, дея-
тельность учительства – приобрели в годы 
войны новое значение, встали в совершенно 
новом свете, потребовали при их разрешении 
особой оперативности, большой энергии, це-
леустремленности.
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theoretical and geopolitical study of the Soviet-Japanese war needs additional re-
search. The place of war in the national and world history, the causes and conse-
quences of hostilities, diplomatic history need, in our opinion, further understanding 
and generalization. The main attention is paid to the discussion problems in the 
study of the Soviet-Japanese war of 1945.

Keywords: Soviet-Japanese war of 1945, Manchurian strategic operation, 
USSR, Japan, Kwantung army, Manchuria, Russian historiography, China

Исторические события на Востоке очень 
часто находятся «в тени» мирового историче-
ского процесса, современной российской и 
мировой историографии. Вторая мировая 
вой на началась и завершилась на Востоке 
2 сентября 1945 г. подписанием Акта о капиту-
ляции Японии. Завершающим аккордом Вто-
рой мировой войны стала советско-японская 
война в августе 1945 г., короткая, но чрезвы-
чайно напряженная и героическая  война 
СССР против милитаристской Японии (9 авгу-
ста 1945 г. – 2 сентября 1945 г.). Маньчжур-
ская стратегическая наступательная опера-
ция  показала вооруженному противнику и 
всему миру боевые возможности, блестящую 
военную тактику и стратегию лучшей армии 
мира, имеющей талантливых полководцев, 
опытных и выносливых воинов, совершенную  
на тот период военную технику, а также совет-
ско-монгольское боевое содружество и взаи-
модействие с китайской народно-освободи-
тельной армией и Китайской коммунистиче-
ской партией.

Разгром мощной и крупной по численно-
сти Квантунской армии, ликвидация марионе-
точного государства Маньчжоу-Го и его воору-
женных сил, восстановление независимости 
Китая открыли новую страницу в истории 
стран и народов Азии. Монгольская Народная 
Республика – участница этой войны, получила 
возможность обрести полный суверенитет по-
сле проведенного в стране плебисцита. Усло-
вием участия СССР и Красной армии в дан-
ной Стратегической операции 1945 г. явля-
лось признание союзниками и китайскими 
властями независимости Монгольской Народ-
ной Республики (Внешней Монголии). Многие 
народы и страны Юго-Восточной Азии получи-
ли независимость и возможность самостоя-
тельного развития. СССР выполнил взятые на 
себя ранее в 1943 и 1945 гг. союзнические 
обязательства.

Российская историческая наука продела-
ла серьезную работу по публикации истори-
ческих документов, воспоминаний участни-
ков исторических событий, изданию фунда-
ментальных исторических работ обобщаю-
щего характера, издано значительное число 
научно-популярных работ по данной теме, 
сняты документальные фильмы [1–3; 5; 7; 8; 

11–12; 15; 19; 20]. Интерес к теме не исчеза-
ет, а только растет. Наряду с серьезными ис-
следованиями появляются также либо по-
верхностные работы, либо намеренно иска-
жающие историческую правду.  В этой связи 
одной из задач современной исторической 
науки является, по нашему мнению, критиче-
ский анализ основных концепций советско-я-
понской войны 1945 г. и преодоление различ-
ных мифов и фальсификаций военной исто-
рии нашей страны и мирового исторического 
процесса на этапе завершения Второй миро-
вой войны.

В статье представлена попытка выделить 
основные подходы и некоторые дискуссион-
ные проблемы современной российской исто-
рической науки по изучению советско-япон-
ской войны и Маньчжурской наступательной 
операции 1945 г.

Во-первых, это проблема места и роли 
советско-японской войны в национальной и 
мировой истории. Несмотря на относитель-
ную простату вопроса, имеются серьезные 
расхождения и не только терминологического 
характера. Красноярский профессор-китаист 
В. Г. Дацышен в монографии «Советско-япон-
ская война 1945 г. Взгляд на события и про-
блемы через 70 лет» (2015) отметил противо-
речивость оценки исторического места воен-
ных действий против Японии в августе 1945 г.: 
является или нет, она частью Великой Отече-
ственной войны? [5, с. 8–12]. Исторические 
труды советских и российских историков и эн-
циклопедии дают противоречивый и неодно-
значный ответ на данный вопрос. В фунда-
ментальных обобщающих трудах и энцикло-
педиях, посвященных Великой Отечественной 
войне, данные военные события  включается 
как завершающий этап этой войны. С другой 
стороны, 9 мая – День Победы советского на-
рода, отделяет события на Востоке в отдель-
ный этап войны, что также логично и законо-
мерно.

Представляется, что большинство авто-
ров рассматривает эти военные действия как 
отдельный этап войны либо отдельную войну,  
в меньшей степени – как завершающий этап 
Великой Отечественной войны. По нашему 
мнению, это завершающий этап Второй миро-
вой войны, который не является частью Вели-
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кой Отечественной войны, которая заверши-
лась 9 мая 1945 г.

Во-вторых, широкое распространение в 
исторической литературе получило использо-
вание двух понятий: «советско-японская война 
1945 г.» и «стратегическая наступательная 
операция 1945 г.». Это отражается и в назва-
нии трудов [5] и энциклопедических статьях 
[17]. Представляется, что эти понятия несут 
различную смысловую нагрузку и отражают 
различное научное содержание. Термины «со-
ветско-японская война 1945 г.» и «стратегиче-
ская наступательная операция» несут различ-
ную смысловую нагрузку и разное содержание. 
Понятно, что термин «война» более объемное 
понятие, а термин «операция» более локаль-
ное и менее значимое событие в истории, ста-
вить знак равенства между ними не представ-
ляется возможным. Это была чрезвычайно вы-
сокоорганизованная операция, готовившаяся 
не один месяц и проведенная за полмесяца 
боевых действий, хотя отдельные боевые опе-
рации продолжались в целом в течение целого 
месяца. Блестящие военные десанты в горо-
дах Харбин, Чанчунь, Мукден, порт Дальний. 
Боевые операции советских войск показали 
решительность, расчетливость советско-мон-
гольского политического и военного командо-
вания и умение беречь воинов и побеждать 
умением, а не количеством.

Современные историки В. П. Зимонин, 
В. Г. Дацышен, С. В. Карасев определяют бо-
евые действия как «советско-японскую вой-
ну» [5–6; 10], другие исследователи – как «на-
ступательную стратегическую операцию» 
(Б. Г. Родиков, А. В. Соловьев) [17], «Маньч-
журскую операцию» (Н. В. Гордеев, С. А. Жда-
нов) [4], а некоторые – как «дальневосточную 
военную операцию» (Х. Шагдар) [22, с. 71–74]. 
Значительное число исторических и науч-
но-популярных работ избегает в названии ра-
бот этих терминов и определяет их более ней-
трально: как «освободительная миссия на 
Востоке», «поражение милитаристской Япо-
нии», «поражение империалистической Япо-
нии», «разгром японского милитаризма во 
Второй мировой войне». Представляется, что 
концептуальный вопрос сущности военных 
действий в августе 1945 г. нуждается в допол-
нительном и специальном исследовании и 
коллективном научном обсуждении. Назрела 
также необходимость подготовки специаль-
ной научной энциклопедии, посвященной это-
му историческому событию.

В-третьих, дискуссионным вопросом в 
российской и мировой историографии остает-
ся вопрос дипломатической истории данной 

войны, который возник еще во время Токий-
ского Международного военного трибунала в 
1946–1948 гг. Важным аспектом данной про-
блемы является оценка советско-японского 
Пакта о нейтралитете 1941 г., его денонсации 
и  роли в начале войны.

Как известно, накануне Великой Отече-
ственной войны, 13 апреля 1941 г., был подпи-
сан советско-японский пакт о нейтралитете 
сроком на пять лет. Договор был подписан по 
инициативе японской стороны, но отвечал и 
национальным интересам СССР. Япония 
предложила заключить Пакт о ненападении, 
но советская сторона предложила свой вари-
ант – Пакт о нейтралитете, который и был 
принят. По характеристике профессора 
В. Г. Дацышена, «это ослабило напряжен-
ность на восточных границах Советского Сою-
за, позволило сосредоточить внимание на 
подготовке войны с Германией. Уже в мае 
1941 г. из Забайкалья была направлена на за-
пад 16-я армия, сформированная в г. Борзя в 
1940 г.» [5, с. 36]. Тем не менее данный Пакт 
не гарантировал от нападения Японии на 
СССР, особенно в период наиболее напря-
женных боевых сражений на советско-герман-
ском фронте в 1941–1942 гг.: Битвы под Мо-
сквой 1941 г. и Сталинградского сражения 
1942 г.

В 1941 г. генеральный штаб Японии тайно 
готовил военный план войны против СССР с 
кодовым названием «Контокуэн», который 
был утвержден японским правительством, и 
начало военных действий планировалось на 
август 1941 г. Срыв молниеносного плана вой-
ны Германии с СССР, а также полученный ра-
нее негативный опыт и военные поражения 
японских войск на Хасане 1938 г. и на Хал-
хин-Голе 1939 г. сдерживали начало японской 
агрессии. Кроме того, Япония основным на-
правлением военных избрала движение на юг 
и войну на море против США и союзников. 
В военном планировании Японии победило 
направление войны на южном направлении 
(«морское командование») и захвате Юго-Вос-
точной Азии, богатых месторождений нефти, 
металлов, угля и руд цветных металлов, столь 
необходимых для японской промышленности 
и экономики Японии, а также наличия значи-
тельных людских ресурсов региона.

5 апреля 1945 г. советское правительство 
денонсировало советско-японский пакт о ней-
тралитете, за год до истечения данного дого-
вора, что предусмотрено соглашениями сто-
рон. В заявлении советского правительства 
утверждается, что «Германия напала на 
СССР, а Япония, союзница Германии, помога-
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ла последней в ее войне против СССР…при 
таком положении пакт о нейтралитете между 
Японией и СССР потерял смысл и продление 
этого пакта стало невозможным» [5, с. 41–42]. 
Это был переломный момент советско-япон-
ских отношений и переход отношений в новое 
качество.

Оценки денонсации пакта и начала войны 
с Японией серьезно различаются в россий-
ской и японской исторической науке. Россий-
ские историки считают, что СССР на законных 
основаниях денонсировал Пакт о нейтралите-
те, а 8 августа 1945 г. заявил о состоянии вой-
ны с Японией. По мнению московского восто-
коведа А. А. Кошкина, опубликовавшего це-
лый ряд монографий по внешней политике 
Японии, денонсацией пакта советское прави-
тельство «фактически информировало япон-
ское правительство о возможности участия 
СССР в войне против Японии с целью скорей-
шего завершения Второй мировой войны» [11, 
с. 168].

Японская сторона считает, что СССР на-
рушил договор и вступление в войну является 
противозаконным. «Однако советская и со-
временная российская трактовка событий от-
талкивается от того, что Советский Союз не 
разорвал пакт, а не продлил его. Сделано это 
было в полном соответствии с буквой настоя-
щего документа» [5, c. 42].

Заместитель советского обвинителя на 
Международном военном трибунале в Токио 
Л. Н. Смирнов в книге «Суд в Токио» (1978) по-
святил специальную главу дискуссии японской 
защиты на процессе по данной проблеме. По 
мнению Л. Н. Смирнова, японская сторона по-
стоянно нарушала Пакт о нейтралитете, задер-
живала 178 советских судов, 9 судов было по-
топлено японскими вооруженными силами [18, 
c. 269], закрыло для мореплавания Сангарский 
пролив – кратчайший путь в Тихий океан. По 
данным показаний трибуналу генерал-лейте-
нанта Торасиро Кавабэ, все секретные доку-
менты и дела японского генерального штаба 
были сожжены в Токио 13 августа 1945 г., в том 
числе планы войны с СССР  – «Оцу», «Конто-
куэн» [Там же, c. 255]. Нейтралитет Японии в 
годы войны был в основном соблюден благо-
даря успешным действиям Красной Армии на 
советско-германском фронте. Япония постоян-
но подчеркивала приоритет оси Рим – Бер-
лин – Токио и соглашений над советско-япон-
ским Пактом о ненападении.

Время начало военных действий и офи-
циальное объявление войны с Японией в 
исторической литературе трактуется также 
по-разному. Профессор Иркутского государ-

ственного университета, японовед С. И. Куз-
нецов считает, что «Советский Союз фактиче-
ски начал войну с Японией одновременно или 
несколькими минутами позже официального 
заявления Молотова. Изменить что-либо 
японское правительство, ни генеральный 
штаб были не в состоянии. Квантунская ар-
мия приняла бой на всех направлениях» [14, 
c. 14]. В 90-е гг., в период пересмотра 
советских точек зрения и их ревизии, некото-
рые российские исследователи (А. А. Кири-
ченко, С. И. Кузнецов) и журналисты (В. Дуна-
ев)  стали считать, что наступление произо-
шло даже несколько часов раньше, чем офи-
циальное объявление войны с Японией.

Специального углубленного изучения, по 
нашему мнению, заслуживают сепаратные 
переговоры Японии с США и Великобритани-
ей о достижении перемирия или условиях 
мирной капитуляции, которые велись с фев-
раля 1945 г. Япония рассчитывала на возмож-
ность компромиссного мира в надежде на раз-
дел сфер влияния в Китае и определенных 
уступок США, а также в надежде усиления 
противоречий между СССР и США, Велико-
британией и совпадения интересов в антисо-
ветской политике. Зондаж о возможности про-
ведения переговоров велся японскими дипло-
матами через неофициальных посредников в 
Швеции, Швейцарии и Португалии. Разведка 
США имела точную информацию, что «Япо-
ния не готова принять безоговорочную капиту-
ляцию» [8, c. 709], поэтому ведение перегово -
ров не имело смысла.

С другой стороны, Япония рассчитывала 
на противоречия между союзниками и надея-
лась, что СССР может выступить посредни-
ком для заключения компромиссного мира, 
поскольку имел серьезный политический и во-
енный потенциал и авторитет в мировой поли-
тике,  влияние на западных союзников. Необ-
ходимо дополнительно изучить архивные до-
кументы по проблеме японских предложений 
СССР неучастия ее в стратегической опера-
ции против Японии. Японская дипломатия 
рассчитывала на роль СССР как посредника в 
переговорах между воевавшими на Тихом 
океане сторонами: Японией и США и Велико-
британией. Видимо, японская сторона надея-
лась найти определенный компромисс в со-
ветско-японских отношениях и определенны-
ми территориальными уступками исключить 
участие СССР и Красной Армии в военной 
операции в Китае и на Тихом океане.

В-четвертых, в исторической литературе 
определяется несколько различных причин 
участия СССР в советско-японской войне 
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1945 г. Основной акцент в работах сделан на 
выполнении СССР своих союзнических обяза-
тельств. Как известно, еще в декабре 1941 г. 
обсуждался вопрос о присоединении СССР к 
войне против Японии, что для нашей страны 
тогда было невозможным. Вопрос о реальном 
участии СССР в войне на Дальнем Востоке 
был поднят в 1943 г. на конференции союзни-
ческих держав в Тегеране.  На Потсдамской 
конференции союзников были согласованы 
сроки  вступления в войну на Дальнем Восто-
ке Советского Союза.

Согласно оценке авторов фундамен-
тального советского исследования «История 
США» в четырех томах (1985),  «американ-
ские военные руководители, считали, что “ни 
блокада, ни бомбардировки сами по себе не 
смогут обеспечить безоговорочной капитуля-
ции Японии”, что война потребует больших 
жертв и может быть завершена только осе-
нью 1946 г. Объединенный комитет  началь-
ников штабов представил Трумэну и Черчил-
лю меморандум, в котором говорилось о не-
обходимости  всемерно “поощрять вступле-
ние России в войну против Японии”. Совет-
ская делегация заявила о готовности СССР 
выполнить свой союзнический долг, строго 
придерживаясь достигнутой в Ялте догово-
ренности и руководствуясь необходимостью 
скорейшего разгрома японского агрессора и 
установления мира на Дальнем Востоке» [9, 
c. 450].

Союзное командование планировало осу-
ществить десант на территорию собственно 
Японии, на остров Кюсю только в ноябре 
1945 г., а в марте 1946 г. намечалось вторже-
ние на самый крупный японский остров Хон-
сю. Почти три месяца (1 апреля – 21 июня 
1945 г.) понадобилось американским войскам, 
чтобы захватить небольшой японский остров 
Окинава. 

К августу 1945 г. Япония имела около 
270 дивизий, на японских островах находи-
лась двухмиллионная армия, в Маньчжурии, 
Корее, Сахалине и на Курильских островах – 
более 1,2 млн, 800 тыс. в Китае и около 1 млн 
в Юго-Восточной Азии. Это была внушитель-
ная и боеспособная сила, которая могла ока-
зать длительное и решительное противодей-
ствие американским и британским вооружен-
ным силам. Война без участия Красной Армии 
могла продолжаться еще не один год.

В мемуарах У. Черчилля «Вторая миро-
вая война» присутствует совершенно другая 
версия исторических событий. По его мнению, 
западные страны и США уже не нуждались в 
участии СССР и его армии в войне в Китае, 

боясь, что это усилит коммунистическое дви-
жение в Китае и ослабит движение Гоминьда-
на. США и Великобритания считали, что ис-
пользование атомной бомбы в Японии позво-
лит сломить японское военное сопротивление 
и подписать мирный договор. У. Черчилль 
вспоминает: «Президент и я больше не счита-
ли, что нам нужна его помощь (Сталина) для 
победы над Японией. В Тегеране и Ялте он 
дал слово, что Советская Россия атакует Япо-
нию, как только германская армия будет побе-
ждена, и для выполнения этого обещания уже 
с начала мая началась непрерывная перебро-
ска на Дальний Восток по Транссибирской же-
лезной дороге. Мы считали, что эти войска 
вряд ли понадобятся и поэтому у Сталина нет 
того козыря против американцев, которым он 
так успешно пользовался на переговорах в 
Ялте» [20, c. 665].

Японская дипломатия с весны 1945 г. 
вела закулисные переговоры в нейтральных 
странах с предложением СССР стать посред-
ником в переговорах США и Японии. Япония 
также рассчитывала не противоречия между 
союзниками, чтобы не допустить участия 
СССР в война на Дальнем Востоке. Совет-
ский Союз отверг все предложения о посред-
ничестве нашей страны.

26 июля 1945 г. США, Великобритания и 
Китай приняли Потсдамскую декларацию и 
призвали Японию капитулировать, предупре-
див, что дальнейшее сопротивление приведет 
к полному ее разгрому. Японские дипломаты 
были готовы принять Декларацию, но япон-
ские военные были против капитуляции,  и 
она  была отвергнута.

По данным мемуаров советских воена-
чальников, в частности А. М. Василевского, 
«то, что мне придется ехать на Дальний Вос-
ток, я впервые узнал летом 1944 г. После 
окончания Белорусской операции И. В. Ста-
лин в беседе со мной сказал, что мне будет 
поручено командование войсками Дальнего 
Востока в войне с милитаристской Японией. А 
о возможности такой войны я был уже осве-
домлен в конце 1943 г., когда возвратилась 
советская делегация во главе с И. В. Стали-
ным с Тегеранской конференции. Мне тогда 
было сообщено, что наша делегация дала со-
юзникам принципиальное согласие в войне 
против Японии» [3, c. 238–239].

В-пятых, несколько в «тени» в российской 
историографии, по нашему мнению, остается 
вопрос о собственно национальных интере-
сах СССР участия в данной войне. Помощь 
нашей страны союзникам является важным, 
но не единственным мотивом участия в ней. 
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Возврат Курильских островов, второй полови-
ны Сахалина, контроля над КВЖД и портом 
Дальний, утраченных в русско-японской вой-
не 1904–1905 гг. – важнейший интерес СССР.

Ликвидация очага японской военной 
угрозы СССР на Дальнем Востоке довольно 
часто отмечается в трудах военных истори-
ков А. М. Василевского, Н. Г. Кузнецова. Важ-
ным фактором является также помощь осво-
бодительному движению Китая в борьбе про-
тив японских захватчиков, освобождение Ко-
реи, а также Сахалина и Курильских остро-
вов. СССР был заинтересован в расширении 
стран, избравших путь социалистического 
развития. Представляется, что националь-
ные интересы нашей страны также заключа-
лись в усилении позиций СССР в регионе 
Северо-Восточной Азии, укреплении  эконо-
мических позиций и контроле над КВЖД и 
ЮМЖД, возвращении совместного контроля  
над китайским морским портом Дальний. Гео-
политические интересы СССР также не пред-
полагали полного доминирования США в 
данном стратегически важном регионе мира, 
которые усиливали свои позиции в ходе вой-
ны на Тихом океане.

В-шестых, в 90-е гг. появилась историче-
ская версия, с привлечением исторических 
документов и материалов переговоров о воз-
можном союзе Германии, Японии и СССР. В 
это время «либеральные» и «демократиче-
ские» историки сравнивали тоталитарные ре-
жимы Германии и СССР, видели черты сход-
ства между ними. Поиски исторической сенса-
ции, открытие закрытых ранее архивов и не-
критический подход к ним, изучение западных 
исследовательских подходов, коммерческая 
выгода издателей вели к появлению и публи-
кации подобных работ. Это не было изобрете-
нием этих историков, а своеобразным копиро-
ванием и заимствованием из западной и 
японской историографии, где такие подходы 
уже давно распространялись. Искажение и 
прямая фальсификация истории Второй ми-
ровой войны, лишение СССР победы в этой 
войне, принижение ее решающей роли в раз-
громе фашистской Германии и милитарист-
ской Японии – постоянный и усиливающийся 
фактор американской, западной и японской 
историографии.

В книге известного япониста В. Э. Моло-
дякова «Несостоявшаяся ось: Берлин – Мо-
сква – Токио» (2004) рассматривается данная 
концепция. По мнению В. Э. Молодякова, кон-
цепция «континентального блока» Германии, 
Японии и СССР был возможна не в силу «сго-
вора диктаторов» и «единства тоталитарных 
идеологий», а в силу общности глобальных 
интересов участников, но не состоялась из-за 
позиции А. Гитлера [16].

В-седьмых, опубликованные мемуары от-
ражают различные периоды данной военной 
операции, разные театры боевых действий 
Красной Армии, а также различный уровень  
видения исторических событий мемуариста-
ми. Широко привлекаются в исторических ис-
следованиях мемуары маршала А. М. Васи-
левского «Дело всей жизни» (раздел «На 
Дальнем Востоке»), наркома Военно-морско-
го флота СССР Н. Г. Кузнецова «Курсом к по-
беде» (раздел «И тихоокеанцы сказали свое 
слово»), генерала А. П. Белобородова «Про-
рыв на Харбин», генерала И. И. Людникова 
«Через Большой Хинган», И. А. Плиева «Че-
рез Гоби и Хинган», И. Т. Артеменко «Забай-
кальцы за Хинганом» и  др. В российской 
историографии накоплен значительный мему-
арный материал, который нуждается в специ-
альном и глубоком анализе и изучении проти-
воречий и неточностей данного пласта исто-
рического материала [1; 3; 13; 18; 20–21].

В 2020 г. отмечается 75-я годовщина побе-
ды СССР, советского народа в Великой Отече-
ственной войне и 75-летие августовской насту-
пательной операции. На празднование Победы 
в Москве приглашены лидеры многих стран 
мира, разделяющих наши ценности и понима-
ние роли СССР и Красной Армии в разгроме 
немецкого фашизма и японского милитаризма. 
Приглашены также наши союзники и партнеры 
для участия в военном параде на Красной пло-
щади. Это наш ответ западным и американ-
ским фальсификаторам военной истории, ко-
торые принижают либо искажают роль освобо-
дительной миссии СССР во Второй мировой 
войне, показ единства народов и государств 
бывшего СССР и стран, позитивно оцениваю-
щих решающую роль СССР в разгроме немец-
кого фашизма в Европе  и японского милита-
ризма на Азиатском континенте.
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Материалы к истории деятельности Совета  
по делам религий при Совете Министров СССР  
на рубеже 1960–1970-х годов

В статье, на основе малоизвестных архивных документов, характеризу-
ются отдельные аспекты деятельности Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР в период рубежа седьмого-восьмого десятилетий XX в. Ав-
тор отмечает, что приведенные данные на сегодняшний день не нашли широко 
освещения и оценки в научной литературе. Говорится о том, что приводимые 
факты значительно дополняют имеющуюся историю деятельности Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР. Итоговым выводом является за-
мечание о необходимости дальнейшей работы по проблематике.
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Изучение истории религий в советский 
период в целом и истории Совета по делам 
Русской Православной Церкви (РПЦ) и Сове-
та по делам религиозных культов при Совете 
Народных комиссаров (позже при Совете Ми-
нистров СССР), а затем объединенного Сове-
та по делам религий, в 90-е гг. XX – начале 
XXI в., приобрело массовый характер. 
Предметом научного анализа становились са-
мые разные аспекты. Основу публикаций в 
значительной степени составили архивные 
документы.

В то же время, на сегодняшний день, од-
нозначно сказать, что названная выше исто-
рия воссоздана полностью, обнаружены и 
охарактеризованы все ее составляющие, 
нельзя. Работа в архивах дает исследователю 
все новые и новые, ранее не известные или 
малоизвестные данные. Они позволяют за-
полнить пустые страницы или дополнить уже 
имеющуюся информацию.

Такие новые материалы встречаются в 
архивных хранилищах и по истории Совета по 
делам религий при совете Министров СССР.

Хронологические рамки исследования 
определены следующими обстоятельствами. 
В 1965 г. В. А. Куроедов, бывший с 1960 по 
1965 гг. Председателем Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви, возглавил объе-
диненный (с Советом по делам религиозных 
культов) Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР. В. А. Куроедов был доста-
точно деятельным человеком, о чем, среди 
прочего, говорит издание написанных им книг 
«Религия и закон» и «Религия и церковь в со-
ветском обществе [4; 5]. Интересно оценить, 
как строилась деятельность нового Совета, а 
к рубежу седьмого-восьмого десятилетий 

XX в. уже можно сделать определенные 
выводы после первых лет работы.

Деятельность Совета по делам религий 
мы будем рассматривать через отдельные 
аспекты, которые нашли отражение в перепи-
сках и которые дают представление о направ-
лениях работы совета. Иными словами, речь 
пойдет о проблемах в религиозной политике 
советских властей на уровне отдельных адми-
нистративно-территориальных единиц, кото-
рые, в целом, были свойственны всей стране.

В начале 1970-х гг. серьезно встал вопрос 
о правильности, в соответствии с законом, об-
разования религиозных объединений и испол-
нительных органов при них. Всем уполномо-
ченным Совета были разосланы письма с 
разъяснениями норм советского законода-
тельства, регламентирующих названный 
аспект [1, л. 13–15].

Среди прочего, поднятию вопроса об об-
разовании и деятельности религиозных объе-
динений и их исполнительных органов спо-
собствовало нарушение ими законодатель-
ства. В одном из писем заведующий юридиче-
ским отделом Совета по делам религий при 
Совете министров СССР Г. Гольст писал, что 
«За последнее время выявлен ряд фактов, 
когда исполнительные органы религиозных 
объединений и служители культа, под видом 
проведения молитвенных собраний и органи-
зации музыкальных кружков и оркестров, про-
водят обучении детей религии.

Трудность разоблачения в том, что чаще 
всего обучение происходит в скрытых фор-
мах, со ссылкой на то, что инициатива при-
надлежит родителям» [Там же, л. 59].

Следует сказать, что уполномоченные 
Совета по делам религиозных объединений в 
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административно-территориальных единицах 
зачастую имели слабое представление, 
во-первых, о нормах советского законода-
тельства о культах, во-вторых, об их правиль-
ном исполнении, в-третьих, в целом, об управ-
лении религиозными процессами в рамках 
советской антирелигиозной и атеистической 
политики. Об этом свидетельствует множе-
ство запросов от них в Совет с просьбой разъ-
яснить тот или иной аспект. Таковым являлось 
и привлечение детей и подростков к деятель-
ности религиозных организаций. С учетом ос-
нов религиозной политики советской власти 
вроде бы все выглядело относительно просто, 
детей не должно было быть в деятельности 
религиозных сообществ. На практике же ситу-
ация была иной.

Так, в 1971 г. в Совет по делам религий 
поступил ряд запросов от уполномоченных по 
вопросу: «… является ли нарушениями зако-
нодательства вовлечение религиозными объ-
единениями и служителями культа несовер-
шеннолетних в хоры и оркестры, привлечение 
их к участию в церковных службах, обрядах и 
других церемониях культа, а также проведе-
ние в каких-либо скрытых формах занятий по 
обучению детей религии» [2, л. 7].

Описанная проблема была столь серьез-
на, что было принято Постановление Совета 
Министров от 13 марта 1972 г. № 3с «О при-
менении законодательства о религиозных 
культах, касающегося детей и подростков». В 
общем-то, ничего нового в нем не было. Оно 
основывалось на Декрете Совета Народных 
Комиссаров от 23 января 1918 г. «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» 
и Постановлении ВЦИК и СНК № 18 от 8 апре-
ля 1929 г. «О религиозных объединениях», со-
гласно которым, детей и подростков привле-
кать для названной деятельности религиоз-
ных объединений было нельзя.

Обучение религии разрешалось только 
частным образом, верующие родители могли 
по обоюдному согласию сами обучать своих 
детей религии при отсутствии какого-либо 
принуждения [Там же].

В одном из писем Председателя Совета 
по делам религий при Совете Министров 
СССР В. А. Куроедова от 1971 г. в адрес упол-
номоченных Совета в регионах отмечалось, 
что «За последнее время участились случаи 
хищения и продажи икон, произведений деко-
ративно-прикладного искусства, рукописей, 
находящихся в молитвенных домах». В связи 
с этим Совет ставил следующую задачу: «… 
оказать помощь в выявлении памятников 
истории и культуры Управлениям культуры, 

усилить контроль за соблюдением порядка 
учета, обеспечить сохранность» [1, л. 1–2].

Отдельная большая проблема, на кото-
рую обратило внимание руководство Совета 
по делам религий – это реставрационные ра-
боты. В одном из писем в адрес уполномочен-
ных Совета В. А. Куроедов писал, что в ноя-
бре 1969 г. Министерством Культуры СССР 
был установлен порядок проведения рестав-
рационно-консервационных работ по живопи-
си памятников архитектуры, которые занима-
ют религиозные объединения. Однако со сто-
роны религиозных сообществ были постоян-
ные нарушения названных правил. Без согла-
сия с Уполномоченными (Министерствами) 
они приглашали лиц, не имеющих квалифика-
ции, заключали с ними договоры. Итогом ста-
ла ситуация, когда живопись местами испор-
чена, проведение работ ничего общего не 
имело с научной реставрацией. Уполномочен-
ные должны были заняться данной пробле-
мой [2, л. 9].

В 1971 г. появляется письмо В. А. Курое-
дова относительно деятельности религиоз-
ных сообществ на кладбищах страны, в кото-
ром говорится, что «… во многих местах клад-
бища ухаживаются религиозными объедине-
ниями и верующими. В отдельных районах 
религиозные общества практически хозяй-
ствуют на кладбищах, которые должны нахо-
диться в ведении отделов коммунального хо-
зяйства горисполкомов или райисполкомов, 
сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся.

В ряде мест работники советских органов 
выделяют религиозным организациям места 
под кладбища» [Там же, л. 3].

Описанное представлялось советским 
властям недопустимым. От уполномоченных 
Совета в регионах требовалось провести ана-
лиз ситуации. Изучить положение дел на ме-
стах и, на основе полученных данных, со-
вместно с местными органами власти разра-
ботать комплекс мер по исправлению ситуа-
ции [Там же].

Не меньшие вопросы у руководства Сове-
та по делам религий СССР вызывали так на-
зываемые «святые места». В отдельных слу-
чаях паломничество к ним осуществляли де-
сятки и даже сотни тысяч человек. Эта ситуа-
ция также требовала изучения и принятия ка-
ких-либо мер. При этом заниматься данной 
проблемой должны были также уполномочен-
ные Совета вместе с местными органами вла-
сти [Там же, л. 5].

В 1971 г. Совет по делам религиозных 
культов поднимет вопрос о необходимости 
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анализа состояния монастырей в стране, а 
также об усилении контроля над деятельно-
стью обителей. Для посылки на места был 
разработан перечень вопросов для изучения:

«1. Состав монашествующих: по возра-
сту, сану, времени поступления в монастырь, 
образованию и т. п.

2. Характеристика монашествующих: их 
политическая настроенность, отношение к 
политике государства, законодательству о 
культах, мотивы приобщения к монастырской 
жизни.

3. Деятельность монастыря, его влияние 
на население, экономическое положение.

4. Состояние контроля за деятельностью 
монастырей, роль в этом деле уполномочен-
ных, местных органов власти».

Обобщенную справку о деятельности мо-
настырей требовалось предоставить в Совет 
по делам религиозных культов при совете ми-
нистров СССР к 1 ноября 1971 г. При этом 
справка должна быть составлена отдельно на 
каждую обитель [1, л. 46].

Отметим, что нами на сегодняшний день 
не встречено справок по деятельности мона-
стырей от 1971 г. ни в архивных документах, 
ни в имеющихся публикациях. Здесь следует 
сказать, что монастыри в рассматриваемое 
время были далеко не во всех администра-
тивно-территориальных единицах СССР.

Проблема с отчетностью касалась не толь-
ко деятельности монастырей, но в целом от-
четности по деятельности религиозных объе-
динений и институтов. В связи с этим Совет по 
делам религий вынужден был в начале вось-
мого десятилетия XX в. напомнить о необходиа-
мости сдачи отчетов о служителях культа не 
реже, чем раз в три года. Данные по духовным 
учебным заведениям и тем же монастырям 
должны были, по требованиям Совета, предо-
ставляться каждый год. При этом статистиче-
ские данные не позднее 20 января, а аналити-
ческий отчет к 15 февраля [Там же, л. 57].

Как показывают архивные документы, не-
смотря на попытки Совета по делам религий 
улучшить ситуацию с отчетностью с мест по 
религиозной ситуации, сделать это не удава-
лось. Точнее, возможно, по отдельным регио-
нам она и улучшилась, также как возможно, 
что часть отчетов стала более полной и каче-
ственной. Однако, в целом, ситуация не полу-
чила кардинального изменения в лучшую сто-
рону. Это подтверждается некоторыми архив-
ными источниками. Так, к середине 1970-х гг. 
появилось очередное письмо совета в регио-
ны относительно отчетности по религиозным 
процессам в стране. В нем говорилось, что 

требуется работа по повышению своевремен-
ности представления отчетов и повышению их 
качества. Обобщающие сведения от уполно-
моченных Совета в регионах должны были 
поступать в совет ежегодно, к 1 марта, сво-
дные отчеты к 20 марта [3, л. 9].

Оценка религиозной ситуации в стране 
как имеющей проблемы привела к активиза-
ции деятельности руководства Совета по де-
лам религий при Совете Министров СССР. 
Это видно как из приведенных выше фактов, 
так и из появления упоминавшийся книги 
В. А. Куроедова «Религия и закон», издание 
которой осуществлено в 1970 г. Она была ра-
зослана уполномоченным в регионах страны 
«…для использования в своей работе по про-
паганде советского законодательства о рели-
гиозных культах…» [1, л. 8]. Помимо этого во 
все административно-территориальные еди-
ницы СССР, т. е. в Автономные и Союзные Ре-
спублики без областного деления, а также в 
края и области республик с делением, изда-
тельство «Юридическая литература» разо-
слало дополнительное издание сборника «За-
конодательство о религиозных культах». Не 
обошла данная рассылка и субъекты на тер-
ритории Забайкалья, Бурятскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику и 
Читинскую область [Там же, л. 38, 42]. В даль-
нейшем заведующий юридическим отделом 
совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР Г. Гольст отмечал, что в случае 
потребности регионов в адрес их исполкомов 
могут быть высланы дополнительные экзем-
пляры «Законодательства о религиозных 
культах» [Там же, л. 58].

Наличие значительного количества во-
просов в деятельности Совета по делам рели-
гиозных культов и его уполномоченных в реги-
онах, помимо прочего, подвело руководство 
Совета к мысли о необходимости проведения 
совещания-семинара для уполномоченных с 
привлечением к его работе сотрудников науч-
но-исследовательских институтов, занимав-
шихся вопросами религиозной и атеистиче-
ской пропаганды. Такой семинар планирова-
лось провести с 7 по 10 декабря 1971 г. с при-
влечением 270 участников. Затем он был пе-
ренесен на первую половину 1972 г. и прове-
ден 25 апреля на базе Заочной высшей школы 
при ЦК КПСС. В его рамках обсуждался во-
прос «О задачах по усилению контроля за со-
блюдением законодательства о культах в све-
те решений XXIV съезда КПСС» [Там же, 
л. 54–56; 2, л. 13–14].

Приведенные факты дополняют историю 
деятельности Совета по делам религий при 
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Совете министров СССР. В то же время оче-
видно, что подобной информации, не извест-
ной или малоизвестной широкому кругу авто-

ров, на сегодня, в архивных фондах, еще до-
статочно много, что подразумевает необходи-
мость дальнейшей работы с источниками.

Источники и литература

1.  ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). – Ф. Р-6991. – Оп. 6. – Д. 364.
2.  ГАРФ. – Ф. Р-6991. – Оп. 6. – Д. 462.
3.  ГАРФ. – Ф. Р-6991. – Оп. 6. – Д. 624.
4.  Куроедов В. А. Религия и закон. – М.: Знание, 1970. – 61 с.
5.  Куроедов В. А. Религия и церковь в советском обществе. – Изд. 2-е, доп. – М.: Политиздат, 

1984. – 256 с.

УДК 94
ББК 63.3(2)86.29

Вадим Николаевич Якунин,
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти, Россия
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The article examines the Church life in Tolyatti in 1989–2000, which became a 

period of Orthodox revival. Since 1989, the process of opening new parishes and 
building churches has begun. During the period under review were built or restored: 
Church of the mother of God and Kazan, Spaso-Preobrazhensky Cathedral with the 
baptismal Church of St. Forerunner and Baptist of the Lord John, Church in honor 
of the Annunciation of the most Holy Theotokos, Church in honor of the assumption 
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of St. Tikhon, Patriarch of Moscow and all Russia, chapel, Orthodox classical gym-
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Перестройка, начавшаяся в 1985 г., кос-
нулась и государственно-церковных отноше-
ний. Стала возможной реализация свободы 
совести, о которой так много говорили ранее 
православные правозащитники. В Тольятти 
перемены стали ощутимы уже в 1985 г., когда 

на месте деревянного молитвенного дома во 
имя Казанской иконы Божией Матери, един-
ственного в большом индустриальном городе, 
стало возможным строительство кирпичного 
большого храма. С 1989 г. в Тольятти начина-
ется процесс открытия новых приходов и 
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строительства храмов, продолжающийся и в 
наши дни.

Богородично-Казанский храм. Богородич-
но-Казанский храм прошёл несколько этапов 
реконструкции, от молитвенного дома, кото-
рый разрешили построить при переносе Став-
рополя-на-Волге на новое место, до большого 
кирпичного храма с колокольней. С 1981 г. на-
стоятель храма – протоиерей Николай Мани-
хин. В 1989 г. при Богородично-Казанской 
церкви построили крестильный храм во имя 
блаженной Ксении Петербургской. Певчие 
церковного хора имеют специальное музы-
кальное образование. От простого обиходно-
го пения и знаменных распевов до исполне-
ния хоровых концертов Д. Бортнянского, 
А. Ведаля, М. Березовского, А. Архангельско-
го и других композиторов – таков спектр бого-
служебных песнопений. В 1989 г. открылась 
воскресная школа. Первой учительницей в 
воскресной школе была Любовь Степановна 
Супрун. Занятия проводили преподаватели с 
педагогическим образованием. В 1990 г. при 
Богородично-Казанской церкви была построе-
на книжная лавка, открылась библиотека. Ре-
гулярно сюда поступала периодическая лите-
ратура – газеты, журналы, сформирован фонд 
видеозаписей духовного содержания, аудио-
кассет с духовной музыкой, проповедями, что 
способствовало формированию жизненного 
мировоззрения прихожан. С 1991 по 2005 г. 
при храме действовала Знаменская богадель-
ня, рассчитанная на 15 мест. «Благодаря идее 
заведующего отделом по связям с религиоз-
ными организациями Владимира Сергеевича 
Власова построить отдельное здание, мы раз-
местили на втором этаже богадельню, кото-
рая в 1991 г. была освящена архиепископом 
Самарским и Сызранским Евсевием. Он бла-
гословил, дал много полезных рекомендаций, 
как все организовать», – вспоминал впослед-
ствии протоиерей Николай Манихин [1]. Пер-
вым комендантом богадельни была Нина Ми-
хайловна Рогожина, много сил положившая на 
обустройство богадельни. 

Спасо-Преображенский собор с кре-
стильным храмом св. Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. В 1989 г. вновь откры-
тому Преображенскому приходу власти пре-
доставили квартиру на первом этаже обычной 
16-этажки, что на улице Юбилейной. Настоя-
телем храма стал протоиерей Валерий Мар-
ченко. За поддержкой в строительстве храма 
верующие решили обратиться к генерально-
му директору ОАО «АвтоВАЗ» Владимиру Ва-
сильевичу Каданникову и получили его согла-
сие. Поддержка главы ОАО «АвтоВАЗ» сдела-

ло возможным строительство целого храмо-
вого комплекса, состоящего из Спасо-Преоб-
раженского собора, крестильного храма 
св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и 
административного корпуса. Спроектировал 
храмовый комплекс архитектор Дмитрий Сер-
геевич Соколов. В 1994 г. построили крестиль-
ный храм св. Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна и административный корпус. В кре-
стильном храме был сооружен баптистерий 
(купель для крещения взрослых), детей кре-
стят в отдельном помещении. Кроме Закона 
Божьего, в воскресной школе изучают исто-
рию Русской Православной церкви и духов-
ную музыку. Все строительные работы по со-
оружению храма вела с мая 1992 г. фирма 
АПСО «Гидромонтаж». Иконостас для Иоан-
но-Предтеченского храма был написан иконо-
писцем А. В. Вахромеевым. Колокола были 
изготовлены в мастерской Н. Чернова в Мо-
скве.

В мае 1995 г. для Преображенского собо-
ра начали копать котлован пятиметровой глу-
бины. Потом на дно было уложено около по-
лутора тысяч кубометров бетона. 500 т метал-
ла ушло на устройство арматурного каркаса. 
Для отлива толстых подвальных стен исполь-
зовали специально изготовленную опалубку, 
общий вес которой составляет 200 т. На од-
ном из бетонных заводов сделали нестан-
дартные плиты перекрытия. После того как 
они были смонтированы, сверху соорудили 
ещё и монолитную плиту. Такой мощный цо-
коль гарантировал устойчивость собора. 
14 октября 1999 г. на строительной площадке 
собора побывал патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II.

Храм в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Это самое старое сооружение 
Тольятти, построенное в 1846 г., является па-
мятником истории и культуры. До революции 
1917 г. причт церкви состоял из трех человек: 
священника, дьячка и пономаря. На содержа-
ние причта от государства выделялось: свя-
щеннику 90 р., дьячку 36 р. и пономарю 34 р. 
Кроме того, помещик платил священнику 
21 р., дьячку и пономарю по 7 р. в год. Дома 
для причта были построены на средства 
Н. Ф. Бахметева. Для причта им было выделе-
но 33 десятины земли. До революции в Фёдо-
ровке проживало 450 человек, находилось 
62 крестьянских двора. В послереволюцион-
ное время церковь была закрыта, помещение 
приспособили под хозяйственные нужды. Воз-
можно, благодаря этому храм и сохранился. 
Храм вернули РПЦ в 1989 г., тогда же нача-
лось его восстановление. Рядом с Благове-
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щенской церковью в 1990 г. началось соору-
жение келейного корпуса. В нем размещён 
храм, трапезная, келии, хозяйственные поме-
щения. Настоятелем храма стал протоиерей 
Владимир Новичков [2].

Храм в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Создание в Тольятти Успенской церк-
ви связано с француженкой русского проис-
хождения Катей Кауте. Её муж Даниил Кауте 
приехал в Тольятти в качестве директора 
французской фирмы «Данон». В начале 
1994 г. у супругов возникла идея построить в 
Портпосёлке церковь [3]. 27 января 1995 г. со-
стоялось общее приходское собрание, на ко-
тором был принят Устав православного при-
хода (религиозного общества) церкви в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 6 июля 
1995 г. Устав был утвержден епископом Са-
марским и Сызранским Сергием. 7 августа 
1995 г. приход в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы был зарегистрирован отделом юсти-
ции Самарской области за № 192. 28 августа 
1995 г. в Портпоселке г. Тольятти на высоком 
склоне среди сосен был установлен крест. 
Благочинный Ставропольского округа протои-
ерей Николай Манихин освятил место под 
строительство храма и отслужил молебен. 
Было решено назвать церковь в честь зато-
пленного при строительстве Волжской ГЭС 
храма с таким же названием – Успения Пре-
святой Богородицы [9]. Настоятелем Успен-
ского прихода стал иерей Иоанн Ермаков – 
потомственный священник.

Храм во имя Святой Троицы. Необходи-
мость создания Троицкого прихода была вы-
звана отсутствием в этой части города на до-
ступном для местных жителей расстоянии 
православного храма. Идея о возрождении 
Троицкого собора как символа г. Ставрополя 
принадлежала благочинному Ставропольско-
го округа протоиерею Николая Манихину. 
Вновь построенный, он должен возобновить 
прерванную связь прошлого и настоящего. 
Ещё в начале 90-х гг. ХХ в. отец Николай об-
ратился в исполком города Тольятти с прось-
бой об отводе под Троицкий храм участка зем-
ли на пересечении улиц Мира и Голосова. Од-
нако в то время власти предложили землю на 
выбор в других, расположенных на окраинах 
Центрального района местах. Только в 1999 г. 
ввиду приближающегося праздника 2000-ле-
тия христианства и приезда в Самарскую 
епархию патриарха Алексия II дело сдвину-
лось с мёртвой точки. Протоиерею Николаю 
весной 1999 г. мэрия г. Тольятти направила 
официальный ответ, в котором говорилось, 
что под Троицкий собор будет выделен уча-

сток земли на пересечении улиц Мира и Голо-
сова. Мэрией г. Тольятти было дано задание 
начать работы по землеотводу. В августе 
1999 г. был образован приход будущего собо-
ра и избраны органы управления: приходской 
совет и ревизионная комиссия. 14 октября 
1999 г., будучи в нашем городе, патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II, проезжая 
мимо креста на месте строительства будуще-
го собора, благословил его из машины. В тот 
же день за торжественным ужином в заводо-
управлении ВАЗа тольяттинским предприни-
мателем О. В. Чертановым патриарху был 
преподнесён эскиз будущего собора, который 
впоследствии был изменён.

Храм во имя святителя Тихона, патри-
арха Московского и всея Руси. В начале  
90-х гг. ХХ в. остро встал вопрос о необходи-
мости строительства церкви в Комсомольском 
районе. Жителям Комсомольского и Шлюзо-
вого районов приходилось ездить в Централь-
ный район в Богородично-Казанский храм или 
в Федоровку в церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Группа верующих выступила 
с ходатайством об открытии церкви. В 1990 г. 
архиепископ Самарский и Сызранский Евсе-
вий одобрил и благословил просьбу верую-
щих и предложил назвать приход в честь свя-
тителя Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси, который 9 октября 1989 г. был причис-
лен к лику святых. Под приход выделили по-
луразрушенный деревянный барак (бывшее 
здание музыкальной школы № 1), на тот мо-
мент уже пустовавший. Верующие начали ре-
монтировать и обустраивать его своими сила-
ми, из домов приносили иконы, книги, посуду, 
покрывала, занавески, полотенца и многое 
другое. Первым настоятелем церкви стал про-
тоиерей Олег Гавриилович Бильчук. 31 мая 
1991 г. в церкви была совершена первая служ-
ба – Всенощное бдение накануне праздника 
Святой Троицы. Приход начал свою работу. 
На плечи настоятеля отца Олега были возло-
жены заботы о выборе места под строитель-
ство храма, а затем и само строительство. 
Когда администрацией Комсомольского райо-
на было выделено место под строительство 
церкви на улице Чайкиной, начались строи-
тельные работы. 8 апреля 1994 г. епископ Са-
марский и Сызранский Сергий совершил во-
досвятный молебен с последующим освяще-
нием места под строительство будущего Свя-
то-Тихоновского храма. Тогда же, в апреле, 
начались строительные работы. Заказчиками 
выступили администрация Комсомольского 
района и Свято-Тихоновский храм. Проект 
был разработан самарскими архитекторами 
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Юрием Астаховым и Владимиром Пшеннико-
вым. Вместимость церкви была рассчитана на 
700–800 человек. Строительные работы вели 
ТОО «Сиегла», ПСП «Соцкультбыт» и ООО 
«Отчий дом». 

Храм во имя святого преподобного Се-
рафима Саровского. В 1999 г. было решено 
открыть приход во имя святого преподобного 
Серафима Саровского в пос. Шлюзовой. 5 ав-
густа 1999 г. священник Димитрий Калагаев 
получил благословление архиепископа Са-
марского и Сызранского Сергия на начало ра-
бот по открытию прихода. 28 декабря 1999 г. 
приход получил в аренду помещение, распо-
ложенное на первом этаже 16-этажного дома 
по адресу: улица Железнодорожная, 23, сек-
ция 4 для осуществления уставной деятель-
ности и проведения богослужений.

Храм во имя святого Архистратига Бо-
жия Михаила. Приход образован в 1991 г. и 
первоначально располагался в помещении на 
втором этаже ДК «Истоки». В 1994 г. было 
благоустроено помещение на первом этаже, с 
отдельным входом, где приход располагается 
ныне. Его первым настоятелем стал отец Сер-
гий Мысин (впоследствии принял монашеский 
постриг с именем Рафаил, затем схиму с име-
нем Михаил). 

Храм в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Православный приход церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы г. Тольятти создан 
организационно-учредительным собранием 
верующих 28 сентября 1995 г. и, получив бла-
гословение архиепископа Самарского и Сыз-
ранского Сергия, был зарегистрирован в отде-
ле юстиции Самарской области 22 февраля 
1996 г. В организации прихода активно уча-
ствовал священник Михаил Антипов [10]. Вре-
менный приход располагался в квартире на 
первом этаже шестнадцатиэтажного дома в 
15 квартале (ул. 70 лет Октября, 59). Места 
было мало, тем более что количество прихо-
жан все возрастало. С декабря 1996 г. по 
праздникам, субботам и воскресеньям служ-
бы стали проводиться регулярно. В дальней-
шем количество служб увеличилось, а по 
просьбе верующих при церкви в 1996 г. была 
открыта воскресная школа для детей и взрос-
лых. Первым настоятелем церкви указом ар-
хиепископа Сергия был назначен игумен Ила-
рион (Алексей Дмитриевич Скачков). В 1997 г. 
церковь была отремонтирована и переплани-
рована. В том же году по благословению архи-
епископа Самарского и Сызранского Сергия 
было принято решение о постройке каменно-
го храма на пересечении улиц Дзержинского и 
Ворошилова. 1 июня 1999 г. это место офици-

ально было выделено мэрией города Покров-
скому приходу под строящийся храм. Храм 
внёс разнообразие в серую панельную архи-
тектуру города, связал воедино разрозненные 
строения и стал духовным центром близлежа-
щих жилых кварталов. 5 мая 2000 г. архиепи-
скопом Самарским и Сызранским Сергием 
был заложен первый камень в основание 
возводимого храма, что послужило началом 
строительства храмового комплекса, состоя-
щего из придела в честь Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня, примыкающе-
му к храму Покрова Пресвятой Богородицы, и 
крестильного храма в честь Богоявления Гос-
подня.

Храм во имя святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. С 1994 г. по прось-
бе медицинского персонала городской клини-
ческой больницы № 5 «МедВАЗ» (медгоро-
док), заместителя главного врача по детской 
службе Владимира Алексеевича Данилова и 
по благословению архиепископа Самарского 
и Сызранского Сергия началось духовное 
окормление этой больницы. Священники при-
глашались на встречи с врачами, причащали, 
крестили, служили молебны. В этой связи в 
1995 г. была оборудована молельная комната 
в помещении детского корпуса медгородка с 
отдельным входом, вскоре получившая статус 
домовой церкви. Духовное окормление на 
первых порах осуществлял клирик Богородич-
но-Казанской церкви архимандрит Герман 
(Пензин), в 1997 г. настоятелем прихода стал 
протоиерей Андрей Гриев [6]. 19 декабря 
1997 г. домовая церковь была освящена архи-
епископом Самарским и Сызранским Серги-
ем, а на территории медгородка отвели уча-
сток площадью 1750 м2 под строительство 
храма. Архитектор – Вадим Семенович Арта-
монов. Проектировщик – Галина Анатольевна 
Щербакова. Основой деятельности больнич-
ного прихода является социальное служение. 
Приходом подписаны соглашения о сотрудни-
честве с департаментом здравоохранения мэ-
рии г. Тольятти, городской клинической боль-
ницей № 5, детской многопрофильной боль-
ницей № 1, городской больницей № 2, город-
ским психоневрологическим диспансером, 
детским медико-реабилитационным центром 
«Ариадна». В больницах совершаются молеб-
ны, а также крещение и причащение больных, 
беседы с медицинским персоналом [Там же].

Храм во имя Святителя Николая Чудо-
творца. 19 декабря 1999 г. группа жителей 
г. Тольятти Автозаводского района обрати-
лась к архиепископу Самарскому и Сызран-
скому Сергию с просьбой открыть в Автоза-
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водском районе ещё один православный при-
ход. По благословению владыки Сергия в 
2000 г. на учредительном собрании прихода 
было принято решение зарегистрировать 
местную православную религиозную органи-
зацию «Приход во имя святителя Николая Чу-
дотворца» в 20-м квартале Автозаводского 
района г. Тольятти. Настоятелем был назна-
чен священник Михаил Антипов.

Храм во имя святой блаженной Ксении 
Петербургской построен в 2000 г. Он располо-
жен рядом с городской больницей № 1. В хра-
ме находится икона Феодосия Кавказского с 
частицей его мощей. До 2003 г. церковь нахо-
дилась в ведении Воскресенского монастыря.

Часовня во имя Рождества Христова. В 
начале 1999 г. благочинный Ставропольского 
округа протоиерей Николай Манихин предло-
жил городским властям возвести часовню на 
Центральной площади г. Тольятти. На это об-
ращение был получен ответ, что строитель-
ство часовни силами городского бюджета не-
возможно. Правда, под часовню было обеща-
но выделить участок земли на Центральной 
площади города. На том месте участниками 
крестного хода по рекам Волге, Днепру и За-
падной Двине в честь 2000-летия Христиан-
ства 16 июля 1999 г. был водружён памятный 
крест и с участием духовенства г. Тольятти 
отслужен водосвятный молебен. Прошло не-
которое время, и инициатива протоиерея Ни-
колая Манихина о строительстве часовни на-
шла отклик у руководства города и АвтоВАЗа. 
Для реализации поставленной цели было ре-
шено создать благотворительный фонд «То-
льятти Православный», куда бы поступали 
пожертвования. Особо следует отметить ак-
тивную роль руководства г. Тольятти в финан-
сировании строительства часовни. Руковод-
ство ОАО «АвтоВАЗ» взяло на себя финанси-
рование главы с крестом, покрытых сусаль-
ным золотом. Прежде чем остановиться на 
проекте московского архитектора Д. С. Соко-
лова, был проведён конкурс, на который пред-
ставили свои работы девять архитекторов. В 
историю церковного строительства Христо-
рождественская часовня войдёт не только в 
силу неповторимости архитектурного стиля и 
безусловной внешней красоты, но и благода-
ря небывало короткому сроку своего возведе-
ния. Создание её всего за три месяца – луч-
шее свидетельство того, что строить хорошо и 
быстро вполне реально. Христорождествен-
ская часовня представляет собой центричное 
в форме греческого креста здание с бараба-
ном и луковичной главой. Три стены здания 
украшены аркатурой фигурными оконными 

нишами и завершаются радиальными ароч-
ными закомарами, четвёртая – западная, со 
входным порталом и иконой Рождества Хри-
стова в киоте – завершается килевидным ко-
кошником. Скошенные углы подчёркивают 
монументальность и мемориальный характер 
часовни. Луковичную главу венчает ажурный 
крест из коррозийно-стойкой стали. Цоколь и 
отмостка выполнены из сибирского гранита. 
Главным инженером и конструктором проекта 
Христорождественской часовни был Сергей 
Радаев. Подрядчиком строительства высту-
пила организация «Куйбышевболгарстрой», 
заказчиком являлся благотворительный фонд 
«Тольятти Православный». 18 июня 2000 г. в 
день Святой Троицы, на Центральной площа-
ди г. Тольятти при большом стечении народа 
состоялось торжественное открытие и освя-
щение Христорождественской часовни. По-
строенная усилиями благотворительного фон-
да «Тольятти Православный», часовня стала 
замечательным подарком горожанам к вели-
кому празднику. На торжество пришло много 
людей, и это явилось доказательством тому, 
что часовня нужна тольяттинцам.

Домовые храмы. Домовой храм право-
славной классической гимназии во имя Всех 
Святых в земле Российской просиявших. 
Строительство храма шло менее полутора 
лет при активной помощи Волжского автоза-
вода, мэрии г. Тольятти и горожан, которых 
вдохновила идея создания первой в городе 
домовой церкви при учебном заведении. 
Большую помощь в возведении храма оказа-
ли гимназии многие коммерческие организа-
ции города. Проектировал храм Марк Васи-
льевич Демидовцев. Первый этаж храма кре-
стильный. Крещение взрослых совершается 
полным погружением в баптистерий. Учащие-
ся Православной гимназии живут полноцен-
ной литургической жизнью: посещают храм по 
воскресным и праздничным дням, регулярно 
исповедуются и причащаются. Гимназисты 
несут послушание в алтаре, в храме, поют в 
церковном хоре. По окончании богослужения 
все желающие могут посетить небольшое 
православное кафе. Настоятелем храма стал 
протоиерей Димитрий Лескин. 

Храм Святого Архистратига Божия Ми-
хаила. 30 мая 1997 г. напротив главного корпу-
са департамента развития ОАО «АвтоВАЗ» 
началось возведение храма Михаила Архан-
гела. Решение о его строительстве было при-
нято советом директоров ОАО «АвтоВАЗ» в 
марте 1997 г. Строительство шло очень бы-
стрыми темпами. Спустя два месяца после 
принятия решения о строительстве архиепи-
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скоп Самарский и Сызранский Сергий освя-
тил место для строительства, а уже 21 ноя-
бря, в день Архистратига Божия Михаила, 
храм был освящен. Идея строительства этого 
храма принадлежала Владимиру Васильеви-
чу Каданникову. Проект храма был разрабо-
тан вазовскими дизайнерами под руковод-
ством Марка Васильевича Демидовцева. В 
течение полугода строителям ПСО «Гидро-
монтаж» удалось воплотить прекрасный за-
мысел архитекторов и проектировщиков. На 
редкость эстетичный архитектурный облик 
храма приятно радует взгляд среди строгих 
корпусов автогиганта. Несмотря на сложность 
сооружения, строители работали с большим 
энтузиазмом и профессионализмом, стреми-
лись ни в коей мере не снижать качество ра-
бот. Пол храма – мраморная мозаика. Пять 
окон храма – мозаичные витражи. Кровля со-
оружения выполнена из стойкого нержавею-
щего материала, покрытого специальной ат-
мосфероустойчивой краской. Три главы хра-
ма выполнены из нитрита титана и покрыты 
тонким слоем сусального золота. Шесть коло-
колов отлиты в Москве, на заводе церковных 
изделий. Священная обязанность служащих 
храма – молиться за тех, кто часть своей жиз-
ни отдал Волжскому автозаводу. На Волжском 
автомобильном заводе начали новую трудо-
вую жизнь тысячи людей, оторвавшихся от 
родных корней. Прошло время, и многие из 
первостроителей ВАЗа стали уходить из жиз-
ни. Храм Святого Архистратига Божия Михаи-
ла стал святым местом памяти и прощания. 
Родственники, коллеги собираются здесь, что-
бы почтить память своих близких. В храме 
хранится книга памяти, куда вносятся имена 
наиболее выдающихся вазовцев, ушедших в 
мир иной. Каждое богослужение возносится 
молитва и за ныне здравствующих тружени-
ков автозавода. Храм открыт каждый день и 
никогда не бывает пустым. Каждый день, даже 
в обеденный перерыв, многие работники Ав-
тоВАЗа приходят сюда, ставят свечи, заказы-
вают обедни, записываются на крещения и на 
венчания. 

Домовая церковь во имя святого велико-
мученика Георгия Победоносца. Идея обу-
стройства домовой церкви на территории То-
льяттинского военно-технического института 
возникла 8 апреля 1998 г., во время встречи 
архиепископа Самарского и Сызранского Сер-
гия и благочинного Ставропольского округа 
протоиерея Николая Манихина с начальником 
института генерал-майором Виктором Петро-
вичем Ивановым. Тогда же руководство ин-
ститута приняло решение подписать соглаше-

ние о сотрудничестве со Ставропольским бла-
гочинием Самарской епархии. 15 апреля 
1999 г. было получено благословение архие-
пископа Самарского и Сызранского Сергия на 
строительство на территории института пра-
вославной домовой церкви во имя святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца. Данное 
решение было принято в соответствии с 
просьбами руководства института. Начало 
строительства шло под руководством гене-
рал-майора В. П. Иванова. Домовая церковь 
во имя святого великомученика Георгия Побе-
доносца расположена в одном из помещений. 
Церковь изначально стала закрытой для 
«внешнего мира». Важным является также тот 
факт, что, несмотря на разнообразный кон-
фессиональный состав военнослужащих бри-
гады, непосредственно на территории воин-
ских частей разрешено строительство право-
славных храмов, что подтверждено соглаше-
нием между Русской Православной церковью 
и Министерством обороны Российской Феде-
рации.

Молельная комната во имя св. Феофана 
Затворника. В социальной гостинице, где на-
ходятся люди в тяжёлом духовном и физиче-
ском состоянии: бомжи, инвалиды, раковые 
больные, кому особенно нужна духовная по-
мощь и поддержка, была оборудована мо-
лельная комната во имя св. Феофана Затвор-
ника, где один раз в неделю проводятся мо-
лебны, проходят беседы с людьми, соверша-
ются таинства крещения, причастия, соборо-
вания. Священнослужители в социальной го-
стинице проводят не только церковные служ-
бы, но и ведут работу с различными категори-
ями граждан, что, несомненно, дает положи-
тельный результат в различных направлениях 
жизни людей и каждого человека в отдельно-
сти: семейно-брачных отношений, воспитании 
детей, преодолении кризисных ситуаций, по-
могает жить с проблемой болезни, инвалидно-
сти, безработицы и др. 

Свято-Воскресенский мужской мона-
стырь. Предтечей Свято-Воскресенского 
мужского монастыря стал Воскресенский 
храм в Портпосёлке. Его эскизы разрабатыва-
ли Александр Петров, его отец Виктор Петров, 
преподаватель ПТИСа Владимир Надеин со 
своими студентами, художник Александр Ша-
лякин, столяр Александр Инюткин [4]. С мо-
мента основания монастыря в декабре 1997 г. 
до начала 1999 г. во главе монастыря был игу-
мен Феоктист (Александр Петров), затем его 
сменил иеромонах Дионисий (Чибов). Осо-
бенность монастыря в том, что он один из не-
многих в России, создаваемый заново.
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Выводы. Итак, за период 1989–2000 гг. в 
Тольятти было открыто десять православных 
приходов, монастырь, часовня, четыре домо-
вые церкви. Это стало возможным благодаря 
новой государственной церковной политике и 
изменению законодательства о свободе сове-
сти и религиозных объединениях. Процесс от-
крытия храмов шёл и снизу – верующие стре-
мились открыть храмы в определённой для 
себя доступности, и сверху – правящему ар-
хиерею надо было отчитаться об открытых 
храмах в Московскую Патриархию. Поэтому 
на местах процесс открытия храмов лоббиро-

вали благочинные, в Тольятти – благочинный 
Ставропольского округа протоиерей Николай 
Манихин. Он же определял кадровую полити-
ку в отношении священнослужителей в откры-
тых приходах. Определёнными «драйверами» 
открытия храмов стало 2000-летие Рождества 
Христова и приезд в Тольятти патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 14 октября 
1999 г. При каждом храме ставилась задача 
открытия воскресной школы, которые были 
призваны способствовать приобщению к тра-
дициям русской культуры и православной 
вере.
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Среди множества общественных органи-
заций русской общины г. Сан-Франциско су-
ществует так называемая Лига русских-аме-
риканских женщин.  Эта старейшая эмигрант-
ская благотворительная и культурно-просве-
тительная организация уникальна своей исто-
рией и  беспрерывным 90-летим существова-
нием.

Лига русских женщин (ЛРЖ) основана в 
Китае, в Шанхае 2 ноября 1930 г., когда в зале 
Астор Хауз Отеля состоялось первое учреди-
тельное собрание. В Шанхае в те времена су-
ществовали женские клубы других нацио-
нальностей, и группа энергичных русских эми-
гранток задалась целью создать большую 
женскую организацию, объединяющую всех 
русских женщин, в душах которых горела лю-
бовь к своей родине – России, и которые пони-
мали, как важно передать эту любовь своим 
детям и сохранить её на чужбине.

Лига русских женщин, которая получила 
своё название «по аналогии с Лигой наций» 
[4, с. 227], начала своё существование без 
любых средств, но с глубоким желанием объ-
единить русских женщин на чужбине и «быть 
равноправным членом международного об-
щества Шанхая» [1].  Будучи «равноправным 
членом международного общества Шанхая», 
ЛРЖ не только входила в связь с иностранны-
ми женскими организациями города, но могла 
теперь получать вспомогательные средства 
для служения нуждам русских женщин и де-
тей от «Шанхайского Международного благо-
творительного общества» и от “Ministering 
Children’s League” [2].

ЛРЖ была далеко не только клубом для 
игры в маджан (маджонг, мацзян). В Шанхае за 
годы после конца Гражданской войны посели-
лись тысячи русских беженцев. Многие из них 
были одинокие женщины, вдовы с малолетни-
ми детьми или старыми родителями, а в неко-
торых случаях – с детьми и родителями. Видя 
их особенно тяжелую долю, Лига взялась за 
необходимую благотворительную работу.

Первая задача Лиги была находить под-
ходящую работу для безработных женщин, 
многие из которых никогда не работали вне 
дома.  При Лиге в 1932 г. было открыто бес-
платное Бюро труда для женщин.  Лига орга-
низовывала для них уроки английского языка, 
а также курсы для приобретения различных 
навыков – машинописи, стенографии, бухгал-
терии, пошива одежды, парикмахерского 
дела. Для помощи рабочим матерям был от-
крыт детский сад для малолетних детей, а со 
временем начальная школа и две детские 
площадки.

Благотворительная работа Лиги включа-
ла посильную денежную помощь нуждающим-
ся. Некоторым Лига предоставляла продукты 
или одежду. Члены благотворительной секции 
навещали одиноких больных в госпиталях и 
на дому, оказывая помощь, где только они 
могли.

Одновременно работа Лиги развивалась 
и в других направлениях. Кроме благотвори-
тельной секции, у Лиги были секции литера-
турно-музыкальной, рукодельной и хозяй-
ственной деятельности. Талантливые члены 
Лиги устраивали театральные постановки, 
концерты, литературные вечера и лекции. По 
словам О. П. Дронниковой, председательни-
цы ЛРЖ, «наши [Лиговские] литературно-му-
зыкальные вечера всегда были на высоте по 
культурному замыслу и художественному вы-
полнению их программ и, по справедливости, 
были украшением Лиги»,  пользуясь «боль-
шой популярностью не только среди членов 
Лиги, но также и среди широких кругов русско-
го общества» [1], которое охотно платило уме-
ренную цену за вход.

Рукодельницы и «хозяйки» Лиги труди-
лись над изделиями для ежегодной выстав-
ки-базара, на которую приходили жители 
Шанхая со всех районов города.  Лига также 
устраивала игры в лото и маджан, лотереи и 
предпраздничные базары.  До начала Второй 
мировой войны ЛРЖ даже устраивала еже-
годный бал. Все эти мероприятия давали 
Лиги нужный доход и возможность укрепить 
финансовое положение. Во время войны, 
когда «жизнь делалась всё трудней и труд-
ней» [Там же], при Лиге возникли починочная 
мастерская и еженедельные распродажи 
случайных вещей.

Когда в сентябре 1933 г. Лига переехала в 
трёхэтажный особняк с большим садом, в нём 
открылась Женская гимназия и при ней ма-
ленькая часовня. Гимназия была средним 
учебным заведением для дочерей российских 
эмигрантов – единственная такая гимназия на 
Дальнем Востоке. Она возникла из слияния 
начальной школы Лиги Русских Женщин и 
«Очага», домашней школы С. Э. Дитерихс. 
Гимназия, которая состояла из детского сада, 
двух приготовительных классов и семи клас-
сов гимназии, работала по программе русских 
Мариинских гимназий и реализовывала одну 
из целей ЛРЖ – воспитание девушек «в чисто 
русском духе», в то же время готовя их к ре-
альностям эмигрантской жизни [3]. Девушки, 
окончившие женскую гимназию ЛРЖ, могли 
поступать на курсы в высших учебных заведе-
ниях и легко находили работу в иностранных 
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фирмах Шанхая.  Женская гимназия была гор-
достью ЛРЖ в Шанхае.

В своём докладе по случаю 15-тилетней 
годовщины существования ЛРЖ в 1945 г. 
О. П. Дронникова пишет: «Наконец, настал и 
долгожданный мир. Жизнь, однако, еще очень 
и очень туго налаживается и много еще лише-
ний и трудностей ждет нас впереди.  Но не бу-
дем унывать, мы верим в светлое будущее, 
нам удалось сохранить Лигу в тяжелые воен-
ные годы, будем надеяться, что мы, с Божьей 
помощью, с честью выведем ее и из затрудне-
ний мирного времени» [1].

Но «мирного времени», как такового, не 
настало, и трудности оказались отнюдь не 
простыми. Началась гражданская война в Ки-
тае. Политическая ситуация в стране быстро 
менялась, и русским пришлось снова бежать 
от коммунизма. Женская гимназия закрылась 
с окончанием 1947–1948 учебного года. 21 де-
кабря 1948 г. состоялось общее собрание 
всех членов ЛРЖ, на котором было принято 
постановление: «ЛРЖ как организация не лик-
видируется и деятельность ее, в случае эваку-
ации, переносится в Америку (Сан-Фран-
циско), куда собирались переезжать большин-
ство членов Лиги» [4, с. 227]. Всё имущество 
Лиги, включая дома, было продано, и выру-
ченные деньги перевезены уполномоченным 
лицом в Сан-Франциско.

В США в 1949 г. для Лиги был куплен ста-
ринный особняк в районе Сан-Франциско, где 
к тому времени жило много русских эмигран-
тов, а 20 мая 1950 г. Лига русских женщин 
была инкорпорирована в штате Калифорния 
как благотворительная организация под но-
вым названием «Лига русских-американских 
женщин» (ЛРАЖ), и дело Лиги началось в но-
вой стране.

По приезде в Сан-Франциско члены 
ЛРАЖ снова взялась за благотворительную 
деятельность. Её цели были те же, как и в 
Шанхае. Новоприезжим в Америку женщинам 
помогали находить работу и жильё. Многим 
предоставлялось временное убежище во вме-
стительном доме Лиги. Литературная и куль-
турная деятельность скоро начала опять про-
цветать. Лига устраивала лекции, литератур-
ные вечера и концерты. Большая библиотека 
Лиги привлекала много читателей. Благотво-
рительные базары и обеды в доме Лиги были 
популярным и успешным сбором средств для 
организации. Как и в Китае, вся работа Лиги 
велась на добровольной основе, без всякой 
компенсации.

Ещё в Шанхае у Лиги были очень тёплые 
отношения с Его Высокопреосвященством Ар-

хиепископом Иоанном (Максимович) (теперь 
святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францис-
ский). Владыка Иоанн уважал ЛРЖ и знал, что 
к новой ЛРАЖ также можно обратиться за по-
мощью.  По письмам, сохранившимся в архи-
ве ЛРАЖ видно, что Лига пересылала не толь-
ко деньги, но и большие посылки для нуждаю-
щихся русских в Европе, о которых Владыка 
Иоанн заботился будучи Архиепископом 
Брюссельским и Западно-Европейским.

После пятидесяти с лишним лет правле-
нию Лиги стало очевидно, что столетний особ-
няк нуждается в постоянном техническом об-
служивании и большом ремонте, на которые у 
Лиги средств не было. В 2006 г. правление 
приняло тяжелое решение продать любимый 
дом. С выручки от продажи Лига смогла ку-
пить себе красивую новую квартиру в недавно 
построенном доме за углом от кафедрального 
собора Пресвятыя Богородицы Всех скорбя-
щих Радости. Здесь Лига продолжила свою 
благотворительную и культурно-просвети-
тельную деятельность.  Библиотека была пе-
ревезена и тщательно организована. Русские 
школы и широкая общественность приглаша-
ются пользоваться ей. Лига устраивает лите-
ратурные, исторические и религиозные лек-
ции, показывает интересные русские фильмы, 
например, серия «Русские без России» Н. Ми-
халкова, филиппинский документальный 
фильм о жизни русских на острове Тубабао, 
несколько фильмов о Св. Иоанне Шанхай-
ском. Члены Лиги имеют возможность об-
щаться на чаепитиях и праздничных встречах.

За многие годы жизни в Америке русские 
эмигранты и их дети, а также внуки стали пло-
дотворными членами общества своей новой 
страны, но они продолжают ценить свои рус-
ские корни. В настоящее время благотвори-
тельная деятельность Лиги заключается в фи-
нансовой помощи и поддержке храмов Рус-
ской православной церкви за границей и дру-
гих благотворительных организациях русского 
зарубежья.

Особенно дорога сегодняшней ЛРАЖ 
поддержка организаций и начинаний, связан-
ных c русскими детьми, с русской молодёжью. 
Лига поддерживает русские приходские шко-
лы финансовыми пожертвованиями, оплатой 
обучения за детей из бедных семей, награда-
ми окончившим медалистам, бесплатно пре-
доставляет свою обширную библиотеку на 
пользование русским школам. Лига оказывает 
помощь старейшей русской иммигрантской 
организации в Америке – Обществу помощи 
русским детям, жертвует средства на ежегод-
ный Свято-Германовский съезд молодежи. В 
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2019 г. ЛРАЖ помогала Конгрессу русских- 
американцев с устройством национального 
конкурса русских детских рисунков, посвящён-
ного теме «Творчество и Басни Крылова». 
ЛРАЖ делает ежегодные пожертвование Свя-
то-Троицкой семинарии, где обучается новое 
поколение священнослужителей Русской 
Православной церкви за границей.

Помимо названного Лига поддерживает 
мероприятия в пользу газеты «Русская жизнь» 
и состоит членом Русского центра, Конгресса 
русских-американцев (КРА) и Консервации 
Форта Росс. ЛРАЖ являлась одним из спонсо-
ров Форума КРА – 200 лет русской крепости 
Св. Елизаветы на острове Кауаи в 2017 г., а 
также была одним из спонсоров и принимала 
участие в юбилейном форуме КРА «Русская 
Америка» в 2018 г. Периодически Лига прово-
дит базары и лотереи в пользу той или иной 
организации или храма.

В 2016 г. долголетний директор Лиги Ла-
риса Константиновна Крассовская получила 
награду от Фонда иммиграционной станции 
острова «Ангел» (“Angel Island”), которую за 
её неутомимую работу для сохранения рус-
ского наследия в русской общине района 
Сан-Франциско ей вручил мэр города.

ЛРАЖ не забывает свою первоначальную 
цель и остаётся отзывчива к обращениям за 
помощь. Последние годы своими пожертвова-
ниями Лига оказывала помощь нуждающейся 
семье русского православного священника в 
Южной Америке, помогла молодому дьякону 
оплатить неотложную глазную операцию, ко-

торая спасла его зрение, а в 2017 и 2018 гг., во 
время калифорнийских пожаров, поддержала 
Русско-американскую организацию взаимопо-
мощи пожертвованиями в пользу русских се-
мей, потерявших дома или квартиры со всеми 
пожитками. Лига продолжает оказывать по-
мощь семьям с тяжко болящими детьми или 
детьми-инвалидами, например через Фонд 
Дуни при КРА.

Недавно за правление Лиги взялось мо-
лодое поколение женщин, рождённых в Аме-
рике, но полностью русских душою. Члены 
Лиги ждут от них больших успехов в продол-
жении работы этой почтенной благотвори-
тельной организации, которая помогла столь-
ким женщинам и детям с её основания в 
1930 г.

Возвращаясь к докладу председательни-
цы Лиги О. Дронниковой на «чашке чая» в 
ноябре 1945 г, когда члены ЛРЖ собрались 
справить свою 15-тилетнюю годовщину, нуж-
но обратить особое внимание на её слова: 
«15 долгих лет вдали от Родины – это, дей-
ствительно, срок не малый, особенно в жиз-
ни общественной организации.  Но этот срок 
говорит много, он говорит о том, что цели на-
шей организации жизненны, что жизненно 
это объединение русских женщин для куль-
турной и благотворительной работы». И вот 
75 лет спустя Лига готовится справлять свою 
90-летнюю годовщину, и слова О. Дроннико-
вой также применимы к 90-летию ЛРАЖ, как 
они были на 15-летии Лиги русских женщин в 
Шанхае.
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Забайкальский регион в ходе своей инте-
грации в систему управления Российской им-
перии формировался как периферия. Выпол-
няя роль транзитного коридора для продвиже-
ния русских на Амур [10, с. 27], в условиях 
трансграничного расположения, Забайкалье в 
значительно большей мере испытывало дов-
леющую роль государства в своём развитии. 
Политика формирования административно- 
управленческих институтов Забайкалья и мо-
делей его управления на протяжении всего 
имперского периода имела ряд значительных 
отличий, в том числе от центральных Сибир-
ских областей.

Система управления Забайкальем и в це-
лом Восточной Сибири изучена крайне поверх-
ностно. Многие исследователи повторяют уко-
ренившиеся в историографии общие форму-
лировки, а не редко и ошибки. Например, кол-
лектив авторов во главе с А. А. Борисовым, в 
публикациях которых неоднократно повторяет-
ся, что «в результате губернской реформы 
1775 г. Иркутская губерния стала включать 
…дистрикты» [2, с. 107]. Напротив, дистрик-
ты как раз и были реформированы и более не 
существовали. Все это говорит об острой необ-
ходимости изучения архивов и введения значи-
тельного количества архивных материалов в 
научный оборот. Думается, что делу может по-
мочь введение даже ограниченных, но крайне 
информативных материалов региональных ар-
хивов, таких как материалы Государственных 
архивов Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Иркутской области.

Система управления Забайкальем в 
XVIII в. крайне сложная, запутанная система – 
результат синтеза многочисленных и несисте-
матичных административных нововведений 
времён Петра I и колониальной политики цар-
ского правительства. Изучение только лишь 
законодательных актов не даст полного пред-
ставления об этой системе, так как при устрой-
стве управления смотрели «по местным усло-
виям». Нередко одна и та же должность в доку-
ментах называется по-разному, одному чинов-
нику вверяются чрезвычайные полномочия, 
которые в прочих условиях он бы никогда не 
выполнял, при создании нового продолжало 
существовать прежнее учреждение и т. д.

В начале XVIII в. центром управления 
восточным Забайкальем был Нерчинск, воз-
главляемый воеводой. Вероятно, что запад-
ная часть Забайкалья управлялась Иркутским 
воеводой через приказчика в г. Селенгинске. 
Формально Нерчинский воевода был городо-
вым воеводой, несмотря на то, что управлял и 
уездом с 1708 г. (создание Нерчинского уез-

да), и потому был на иерархической лестнице 
младше Иркутского воеводы. Полномочия во-
еводы были широчайшими, он исполнял су-
дебно-полицейские, административно-хозяй-
ственные, экономические, военные, а иногда 
даже дипломатические функции на вверен-
ных ему территориях. Воеводе подчинялись, 
кроме приказчиков, осадные (острожные) го-
ловы – прообраз комендантов оборонитель-
ных крепостей и др. В 1719 г. начато деление 
Сибирской губернии на пять провинций, за-
вершенное к 1724 г., в это время регион был 
разделен на дистрикты, возглавляемые зем-
скими комиссарами. Тем самым была введена 
многоступенчатая территориальная система: 
губерния – провинция – дистрикт – слобода. 
Однако путаница только началась, в г. Селен-
гинск был назначен земский комиссар Ф. Бей-
тон, затем появилась должность коменданта, 
которую первым занял полковник И. Д. Бух-
гольц, которому поручены и функции воево-
ды. Накануне создания Удинской провинции в 
Селенгинске и Нерчинске существовали вое-
водства, а в Баргузине и, очевидно, Удинске 
управительские канцелярии приказчиков, под-
чиненных воеводам.

По предложению Иркутского губернатора 
А. И. Бриля (губернаторство 1767–1776 гг.), 
еще в 1768 г. необходимо было создание от-
дельной управленческой системы – Удинской 
провинции с центром в г. Удинске (в послед-
ствии Верхнеудинск – Улан-Удэ). Провинци-
альная система была уже достаточно уста-
ревшей, если не сказать отжившей и посте-
пенно сворачивалась в Европейской части 
России. 31 января 1775 г. императрица Екате-
рина II подписала указ «О новом разделении 
Иркутской губернии...».

С открытием 25 сентября 1775 г. [8, с. 156] 
провинциальной канцелярии Удинск стал цен-
тром провинции и резиденцией провинциаль-
ного воеводы. Территориально Забайкалье 
продолжало входить в состав Иркутской гу-
бернии, а воевода напрямую подчинялся гу-
бернатору. В провинции были определены три 
комиссарства: Селенгинское, Нерчинское и 
Баргузинское. В первых двух и Троицкосавске 
сохранялись должности военных комендан-
тов, которые занимались руководством мест-
ными полициями и воинским контингентом.

О сохранении в полномочиях комиссаров 
прежних воеводских и приказных обязанно-
стей говорит, в частности, указ о переимено-
вании: «Указом ЕИВ из Удинской провинци-
альной канцелярии от 3 сентября 1775 
№ 120 повелено бывшей в Баргузинском 
остроге управительской канцелярии имено-
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ваться Баргузинским комиссарством…» [5, 
л. 98]. О функционале провинциальной систе-
мы управления говорит штатное расписание 
[Там же, л. 11–11 об]. Согласно этому доку-
менту провинциальная канцелярия делилась 
на повытья (отделения), каждое из которых 
ведало своей отраслью: 1) оборочное; 2) по-
душное; 3) ясачное, экономическое и солен-
ное; 4) приходно-расходное; 5) питейное и 
провиантское; 6) судебное и розыскное.

Обязательным элементом передачи дел 
прежних руководителей новым было состав-
ление списков передаваемого имущества. В 
списках сохранились сведения о казённых 
строениях (домов чиновников, их имущества, 
домов воевод, крепостей, складов и т. д.). 
Крайне интересен набор предметов, состав-
лявших интерьер присутственных мест того 
времени. Сохранился список [Там же, л. 29–
30] переданных казённых вещей и мебели в 
бывшей воеводской канцелярии Селенгинска, 
который хотелось бы привести, и краткое опи-
сание самой крепости: «Селенгинская горо-
довая квадратная крепость с тремя башня-
ми, в ней воеводская канцелярия с прирубной 
судейной палатой с сенями». Авторы списка 
еще по-старому называли судебную палату 
«судейской каморой», начиная список со 
«святых образов»: 

1. Спаситель, по сторонам богоматерь 
с архангелами писанной красками на полот-
не, при ней лампада белого железа с шелко-
вой кисью.

2. Пророка Ильи и угодника Прокопия 
праведного [Устюжского] …лампада белого 
железа с кисью.

3. Крест деревянный восьмивершинной 
на коем распятие господа.

В подьяческой:
4. Николая чудотворца в серебряном 

окладе [икона].
5. Распятие господа. 
После указания культовых предметов 

всегда следовало перечисление мебели и 
канцелярских принадлежностей, бывших в на-
личии:

В судейской каморе:
Стол на нем красное сукно мерой 2 ар-

шина [в присутственных местах дореволюци-
онной России стол начальника всегда покры-
вал отрез ткани красного цвета].

Печаль серебряная Селенгинской вое-
водской канцелярии. 

Шкаф деревянный в котором содержат-
ся разные документы [в списке было не-
сколько указов] и печатное зерцало в раме, 
позолоченной [часто встречающийся предмет 

интерьера любого присутственного места, 
обычно представлявший собой трехгранную 
призму с тремя указами Петра I, которые над-
лежало чиновникам постоянно повторять для 
памяти].

Две чернильницы оловянные в футлярах 
с песошницами [песошница – обязательный 
предмет любой канцелярии, представлявший 
собой маленькую емкость, больше похожую 
на современную солонку, которая наполня-
лась мелким песком, которым посыпали све-
женаписанный текст для скорейшего высыха-
ния].

Медный колокольчик.
Два стула деревянных под зеленой кра-

ской на них подушки красного сукна.
Подсвечник медный.
Три двойных подсвечника.
Железные ножницы.
Одна мера рекрутская присланная из гу-

бернии деревянная за печатями [вероятно, 
речь идет о мерной линейке для измерения 
роста и фигуры].

Один деревянный сундук с денежной каз-
ной.

Два стола подьяческих с ящиками [име-
ются в виду выдвижные ящики].

Один стол круглый с ящиком.
Один стул деревянный.
Три сундука в коих дела содержатся.
Два счетных стола на которых деньги 

считать.
Двое счет на которых всякие доходы и 

расходы располагаются.
В состоящей городовой крепости цейх-

гауза: знамена, орудия, оружие, одежда и вся-
кая рухлядь.

Относительно функционала провинци-
ального воеводы нужно сказать, что воевода 
вовсе не являлся воинским начальником, его 
должность ограничивалась функциями граж-
данского управления. Среди важнейших 
функций провинциальной канцелярии были 
сбор и доставка разного рода налогов и сбо-
ров, стимулирование общества к выплатам и 
сбор недоимок. Они же контролировали реа-
лизацию «натуральных повинностей», органи-
зацию транспорта, доставку грузов, почту и 
правительственные делегации. В числе важ-
нейших, учитывая аграрный характер импе-
рии, было регулирование земельных отноше-
ний. Сложность здесь составлял достаточно 
пестрый состав населения (казаки, инородцы, 
поселенцы-ссыльные, свободные крестьяне), 
разные типы хозяйствования (хлебопаше-
ство, кочевое скотоводство, промыслы), ма-
лое число удобных пашенных земель. Для 
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решения возникающих споров не существова-
ло особого аппарата, всем занималась про-
винциальная канцелярия [7, с. 64]. В ведении 
воеводы был судебный процесс, розыск и пре-
следование преступников на территории всей 
провинции.

Исключение составили Селенгинск, Тро-
ицкосавск и Нерчиснк, где полиция подчиня-
лась комендантам, и собственно сам город 
Удинск, где полиция была передана в ведение 
воеводы на период 1776–1779 гг. Канцелярия 
воеводы организовывала поиск и поимку бе-
глых, принуждая земские избы организовы-
вать караулы и представлять задержанных в 
город, за ослушание или укрывательство бе-
глых и беспаспортных крестьянам грозило в 
лучшем случае битье кнутом и ссылка на за-
воды. Кроме всего прочего, воевода исполнял 
различного рода постановления правитель-
ства, а также в условиях постоянных опасно-
стей эпидемий и изотопий наблюдал за сани-
тарным порядком в провинции [Там же].

Удинская провинция существовала не-
долго, в том числе и потому, что эта система 
устарела уже к моменту внедрения. Указом 6 
марта 1783 г. было организовано Иркутское 
наместничество. Провинциальная канцеля-
рия функционировала до начала 1784 г., когда 
согласно ЕИВ от 6 марта 1783 г. [4, л. 1] в 
Верхнеудинске 3 февраля 1784 г. был создан 

городовой магистрат, а комендант превратил-
ся в городничего.

Таким образом, аппарат провинциального 
управления был малочисленным и неразвет-
вленным. Такая схема управления имела свои 
существенные недостатки. Во-первых, это со-
средоточение полномочий административной 
власти и суда в одних руках, что даже для кон-
ца XVIII в. уже было устаревшим явлением, 
так как, согласно новым узаконениям, госу-
дарство постепенно отходило от этого прин-
ципа. Ратуши, которые также производили 
суд, но лишь в городском обществе, по сути, 
являлись независимыми органами самоу-
правления, но их действия существенно огра-
ничивались воеводской властью. Могло ли 
городское общество противиться решениям 
деспота-воеводы, который по сути своей был 
не только главным начальником, но и одно-
временно высшей апелляционной инстанци-
ей провинции? Отмечается также несовер-
шенство законодательной регламентации, 
дублирование функций и полномочий, в це-
лом характерное для XVIII в., что вполне про-
являлось и в Забайкалье. Созданная авто-
номная модель управления Забайкальем 
была необходима, но конкретная форма про-
винции не существовала и десять лет, что го-
ворит об окончательном устаревании суще-
ствовавших форм организации регионов.
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К биографии совестного судьи Я. С. Яншина
В статье рассматриваются некоторые аспекты создания Совестного суда 

в Забайкалье через личность одного из его судей – Якова Самсоновича Янши-
на. Создание Совестного суда, нового органа в судебной системе Российской 
империи, стало попыткой внедрить процедуру примирения участников процес-
са. Успех такого примирения зависел и от личности судьи. Его моральные, 
нравственные качества, авторитет должны были способствовать разрешению 
спора так, чтобы обе стороны были удовлетворены результатом. 
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To The Biography of the Conscientious Judge Ya. S. Yanshin
This article discusses some aspects of creating a Conscience court in Trans-

baikalia through the personality of one of its judges – Yakov Samsonovich Yanshin. 
The creation of the Conscience court, a new body in the judicial system of the Rus-
sian Empire, was an attempt to introduce a procedure for reconciliation of partici-
pants in the process. The success of this reconciliation depended on the judge’s 
personality. His moral, moral qualities, and authority should have helped resolve the 
dispute so that both sides were satisfied with the result.
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Губернская реформа Екатерины II измен-
нила судебную систему страны. Появились 
новые суды – Совестные. Сам принцип рабо-
ты этих учреждений существенно отличался 
от других судов Российской империи. В осно-
ве работы Совестного суда, по замыслу его 
основательницы, должны были лежать прин-
ципы справедливости, гуманности, милосер-
дия и примирения сторон. Возможно, что на 
учреждение подобных судов императрицу 
подвинули существовавшие в Англии в XV–
XIV вв. суды Справедливости или суды кан-
цлера, а также Палаты прошений [11].

Отметим, что на протяжении нескольких 
лет в России проводятся попытки внедрить 
систему примирения сторон в суде. В 2010 г. 
принят Федеральный закон «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)». 
Так, впервые современное российское право 
законодательно определило, что одной из за-
дач правосудия должно стать разрешение 
конфликтов с помощью примирения сторон. 
Летом прошлого года был принят еще один 
Федеральный закон № 197–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который раз-
вил альтернативное разрешение споров и вы-
вел в свет еще один новый институт – инсти-
тут судебных примирителей.

Можно сказать, что Екатерина Великая в 
какой-то степени предопределила принцип су-
допроизводства почти за два столетия с лиш-
ним. Ее основной постулат о примирении сто-
рон сегодня активно воплощается в россий-
ской судебной системе. Правда, если импера-
трица, прежде всего, планировала такое судо-
производство в целях гуманности, что отвеча-
ло ее увлечению идеями просветительства, 
то современная инициатива в большей степе-
ни направлена на снижение нагрузки на суды.

В Забайкалье Совестный суд появился в 
1784 г. и учрежден был в г. Нерчинске [5, 
л. 33]. В компетенции этого особенного суда 
было «в гражданских делах примирять тех 
спорющих, как с просьбою прибегают к разби-
рательству Совестного суда; для примирения 
же Совестный суд требует от истца и от ответ-
чика средств в силу узаконений и к их прими-
рению и буде согласятся, то Совестный суд, 
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укрепив их согласие печатью или буде же не 
согласятся, то Совестный суд требует от ист-
ца и ответчика назначения с каждой стороны 
по одному или по два посредника на месте 
живущих; быть посредником никто из живу-
щих в обществе отказаться не должен; когда 
же посредник назначен и объявлен Совестно-
му суду, тогда на второй или третий день по-
средник (от) общества  с Совестным судом 
рассматривают дело и потом изыскивают 
средство и к примирению истца и ответчика, и 
на чем посредники согласятся, то и предло-
жить Совестному суду, который, приложив пе-
чать, и в согласию посредников и истцов, и 
ответчиков теряют право возобновлять впредь 
о том просьбу во всяком судном месте; а буде 
предложению не согласятся, тогда Совестный 
суд, предложив посредникам свое мнение как 
примирить без возражения, без тяжбы, без 
спора и ссор или ябеды истца и ответчика; 
мнение Совестного суда основано быть дол-
женствует на правилах: 1-е – доставить обеим 
сторонам законную, честную и безтяжебную 
жизнь, 2-е – злобы, распри и ссоры прекра-
тить, 3-е – доставить каждому ему принадле-
жащее, 4-е – облегчить судебные места при-
мирением спорющих лиц; буде же посредники 
и тогда согласятся, то Совестный суд призо-
вет истца и ответчика и предложит примири-
тельные способы, и буде оные примуть, то 
Совестный суд укрепит печатью примирение 
их; буде же не примуть, то Совестный суд ист-
цу и ответчику объявит, что Совестному суду 
до тои их распри дела нет, а пошли бы из суда 
по законам надлежит» [2, л. 217].

В 1790 г. в должность судьи Совестного 
суда вступил Яков Самсонович Яншин [6, 
л. 148–149 об.]. В наши края надворный со-
ветник Яншин прибыл в августе 1784 г. и тру-
дился в суде в должности дворянского заседа-
теля. Как свидетельствуют архивные материа-
лы, Яншин был человеком неравнодушным и 
весьма деятельным, что позволило ему не 
только занять должность судьи Совестного 
суда, но и рассматривать дела, как и наказы-
вала Екатерина Вторая, по совести.

К моменту прибытия в Иркутскую губер-
нию Яков Яншин имел немалый послужной 
список. Сам он был из был из купеческого со-
словия. Родился в 1734 г. в городе Мосальске 
Калужской губернии [4, л. 1533 об.]. В жены 
взял дочь купца, Варвару Михайловну, из го-
рода Мещовска [3, л. 88 об.]. К моменту посту-
пления в рекруты в 1769 г. у Яншиных уже 
было два сына – Александр и Василий. Позже 
они пойдут по стопам отца и станут купцами. 
Старший – Александр, на торговом поприще 

достигнет значительных успехов и станет од-
ним из видных купцов Российской империи.

До переезда в Забайкалье Яков Самсо-
нович успеет повоевать в русско-турецкой 
войне, в том числе и под началом легендар-
ного полководца Александра Суворова. Уча-
ствовал он в усмирении Запорожской сечи, 
ходил в Крымские походы против бунтующих 
татар, а в 1778 г. поступил на службу к князю 
Багратиону. В октябре 1778 г. ушел на граж-
данскую службу титулярным советником и 
был определен в Черниговскую казенную па-
лату асессором.

По окончании службы генерал-поручиком 
князь Иван Багратион подписал аттестат, с ко-
тором были такие слова: «Дан сей от меня 
Днепровского пикинерского полку порутчику 
Якову Яншину в том, что он в команде моей в 
походный Болгарского гусарского полку эска-
дронах в 1777 и 1778 гг. находился в Крым-
ском полуострове против бунтующих татар, а 
того 1778 г. с марта месяца поныне при мне 
дежурным и во всю ту ево бытность вел себя 
добропорядочно да и службу, возложенную на 
него, и в протчих случающихся нужных от 
меня указаниях исправлял с рачением и с 
усердием, а потому удостаиваю его так как ис-
правного и заслуженного обер-офицера к 
дальнейшему повышению; город Нежин октя-
бря 19 дня 1779 г.» [7, л. 395 об.].

Прибыв на новое место службы, Яков Ян-
шин трудился также рачительно и усердно. В 
Государственном архиве Забайкальского края 
хранятся дела, свидетельствующие о его 
честности и совестливости.  Помимо всего 
прочего имел он и собственный взгляд, и мне-
ние.

В мае 1790 г. генералу-поручику и губер-
натору Иркутского наместничества Ивану Ал-
ферьевичу Пилю поступила жалоба от кре-
стьян из Нерчинской области. Крестьяне жа-
ловались «на самоуправство, притеснения и 
взяточничество со стороны управителя Куто-
марского завода Казимирова и надзирателя 
Корнилова» [1, л. 6 об.].

Пиль поручил провести следствие по жа-
лобе Якову Яншину. Тот к заданию подошел 
со всей добросовестною и тщательностью. В 
итоге в своем отчете он написал, что припис-
ные к Нерчинским заводам крестьяне «до 
крайности притеснены разными на них нало-
гами работ незаконных, удерживанием у них 
заработных денег, злоупотреблением при том 
происходящим и всем тем доведены до суща-
го разорения» [Там же, л. 128 об.]. По мнению 
Яншина, бедою всего этого было заводское 
хлебопашество, которое и приводит к разоре-
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нию крестьян. Но начальник Нерчинских заво-
дов Барбот де Марни с выводом надворного 
советника не согласился и в свою очередь на-
писал, что «истиной корень всей нынешней 
крестьянской бедности суть ленность и 
сластолюбие их» [1, л. 242 об.].

В этой словесной тяжбе весомей оказа-
лись слова Якова Яншина, который в допол-
нение своим доводам указывал следующее: 
«а за всеми вышеизъясненными обстоятель-
ствами пришли до такова бедного состояния 
крестьяне, и ежели останутся на таковых же 
положениях, как ныне безо всякого об них 
внимания и призрении, то конечно в сугубое  
придут разорение» [Там же, л. 136].

Сенат согласился с выводами Яншина и 
потребовал от генерала-поручика и губерна-
тора Иркутского наместничества Ивана Пиля 
принять меры «к удовлетворению обиженных 
крестьян, а с виновными поступить по зако-
нам» [Там же, л. 128 об.]. Казимирова же, на 
которого жаловались крестьяне, Барбот де 
Марни отстранил от командования заводом и 
отдал под суд.

В 1797 г., описывая свое видение состоя-
ния китайской границы, Яков Яншин напишет: 
«Сначала бывшего с Россией разграничения 
оной и постановления с китайцами в 726 году 
трактата, для охранения обоюдных погранич-
ных маяков и удержания подданных от из-
древлего обычая друг у друга грабежа, содер-
жат караул пришедшие до того задолго в рос-

сийское подданство из китайского владения 
монголы, или так называемые буряты или 
братские, а другие тунгусы… Из 18 родов бу-
рят 4 казатских полка по 600 человек в ка-
ждом, а из тунгусов один казачий полк из 
500 человек. Земской полиции члены обра-
щаются с ними не только грубо, но и без вся-
кого уважения… Сверх того обижаются они 
отнятием у них лучших сенокосных мест… 
Первейшие старшины их имеют происхожде-
ние свое в Монголии от владетельных князей 
и во всероссийской грамоте наименованы 
благородными, отметить почестию либо чина-
ми российскими…» [9, л. 2, 2 об., 3]. Высказав 
свои мысли, надворный советник делает за-
ключение: «Для наблюдения в хорошем при-
смотре за поведением селимых крестьян иль 
споров разрешения, определить для сего че-
ловека из чиновников благонадежнейшего, 
обычай и нрав их знающего, потому более, 
что те иноверцы хотя и богатыри, но больше 
мягкосерды и братолюбивы, нежели поселен-
ные крестьяне, таковые средства могут по-
дать надежные плоды размножения хлебопа-
шества и укоренению сих народов в пределах 
России» [Там же, л. 2, 2 об., 3].

Рачительность и служебное усердие выс-
шее начальство не упустит из виду. И в 1798 г. 
за «усердие в прибавления казне больше вы-
год» [10, л. 17] Яков Самсонович Яншин полу-
чит из рук императора Павла I золотую таба-
керку.
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К каторжным работам в Забайкалье приго-
варивались люди, совершившие самые тяжкие 
и/или рецидивные преступления. Удаление из 
центра России опасного для общества и госу-
дарства контингента людей, в большинстве 
случаев неспособных к исправлению, и особое 
их содержание на отдаленных территориях 
(окраинах империи) стали одним из важных на-
правлений внутренней политики государства в 
условиях пореформенного времени второй по-
ловины ХIХ в. Кроме того, сами условия жизни 
заключенных в отдаленном регионе, а также 
организация тяжких работ должны были пока-
рать этих преступников. Реальные же условия 
жизни часто отличались от декларативных тре-
бований, установленных нормами права и 
предполагаемых властью. 

Цель данной статьи – исследование од-
ного из важных условий быта уголовных ка-
торжных на территории Нерчинского горного 
округа (т. н. Нерчинской каторги – самого круп-
ного места отбывания наказания ссылкой в 

каторжные работы) – состояния тюремных по-
мещений. Исследование данного вопроса по-
зволяет просмотреть регламентированные и 
реальные условия жизни каторжных, что по-
зволит сделать вывод о важности данной про-
блемы на государственном и местном уров-
нях, а также о сущности данного вида наказа-
ния. Данное исследование опирается на отче-
ты представителей местной власти для Глав-
ного тюремного управления и других структур, 
инспекторов по результатам проверки каторги, 
а также воспоминания и записки путешествен-
ников.

По данным отчетов, Нерчинская каторга 
расположена на местности с большим количе-
ством гор и болот, а климат здесь очень суро-
вый: тепло бывает только летом – с середины 
июня до середины августа, земля даже не 
успевает прогреться (вечная мерзлота). Эти 
климатические условия пагубно влияют на 
здоровье преступников, сосланных на каторгу 
из Центральной России [6, л. 2–2 об.]. 



Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1

96

Еще более устрашающая характеристика 
условий жизни на каторге Забайкалье пред-
ставлена Я. Пургиным (публицистом ХIХ в): 
«Там где Яблоновый хребет рельефами изре-
зал огромную нагорную площадь, где по боло-
тистым узким лощинам бурлят мутные речки, 
где летом жгучее солнце не успевает прогреть 
насквозь промерзшую землю, а зимою леденя-
щая пурга жутким воем наполняет ущелья, – 
там в тысяч верст по радиусу от человеческого 
жилья, в горных трещинах разбросаны каторж-
ные поселения, в виде группы жалких ла-
чуг-землянок или каменушек, вблизи которых 
на отлет неизменно высится точно мрачный 
страж Ада, неуклюжее серое здание, облечен-
ное высокими стенами. То Нерчинская каторга 
с ее тюрьмами: Зерентуйской, Алгачинской, 
Кадаинской. Акатуевской, Кутомарской, Маль-
цевской и Александровской» [13, с. 28–29]. 

Тюремные помещения, в которых разме-
щали преступников, представлены в воспоми-
наниях тоже ужасно. Путешественник 
С. В. Максимов, оставивший солидное произ-
ведение по итогам своего посещения каторги, 
так  описывает тюрьму на Нижней Каре: «…
очень древняя. Решетки ржавые, крыльцо 
прогнившее, крыша полинялая… Вопиющая, 
кричащая бедность и нагота кругом нас, бед-
ность и несчастье, каторжные вдобавок еще 
замкнуты в гнилое жилье, окружены гнилым 
воздухом, дышат отравою его до цинги» [9, 
с. 92–93]. Антисанитарное состояние тюрем, 
связанных с затхлостью и грибком, было од-
ной из основных обсуждавшихся проблем на 
протяжении всего периода реформирования 
каторги. Другой проблемой, которую пытались 
разрешить комиссии и комитеты по преобра-
зованию пенитенциарной системы, была пе-
реполненность тюремных помещений и по-
стоянная необходимость выделения средств 
на постройку новых зданий (для преступни-
ков, конвойной стражи и управления). Напри-
мер, по данным Главного тюремного управле-
ния, в 1881 г. переполненность в тюрьмах со-
ставляла – 19 % (по отношению к общему 
числу арестантов) [12, с. 7], при том, что уже 
были построены новые здания и отремонти-
рованы старые в предшествующее десятиле-
тие. В архивах РФ обнаружено и исследовано 
достаточно большое количество документов 
по строительству и ремонту тюремных поме-
щений на Нерчинской каторге [2; 3; 14–18]. В 
1874 г. для руководства этими работами  в 
Нерчинском горном округе был создан особый 
временный комитет, действовавший до 1885 г. 
[5, л. 253]. За это время в рудниках Алгачин-
ском и Покровском были «устроены помеще-

ния при помощи капитального исправления 
существующих деревянных зданий…. Возоб-
новлены имевшиеся постройки при Кутомар-
ском заводе… При рудниках Зерентуйском и 
Кадаинском построены временные помещения 
для конвоя и назначаемых на работы каторж-
ных….» [12]. Каменных зданий на каторге было 
три: Акатуйская тюрьма (построена в 1832 г.), 
Зерентуйская (в 1889 г.) и казармы Кадаинской 
воинской команды (в 1898 г.); также каменным 
было здание, в котором находилось управле-
ние каторгой (с конца 1880-х – в Горном Зерен-
туе) [4, л. 13–13 об.]. В отчете за 1892 г. указано 
на проведение строительных работ в тюрь-
мах – Зерентуйской, Мальцевской, Кадаин-
ской, Алгачинской, Покровской, Акатуйской, а 
также в летних помещениях на Смирновском 
руднике и Кутомарском заводе. При этом не 
успели завершить работы только в Кадаинском 
руднике (планировалось окончить их к 1895 г.) 
[Там же]. Несмотря на такое большое число 
строительных работ, в отчете инспектора 
А. П. Саломона за 1900 г. было отмечено, что 
состояние тюрем на Нерчинской каторге очень 
плачевное: «материал плохого качества, сде-
лано все небрежно, грубо… Полы уже во мно-
гих местах сгнили» [10, с. 472]. 

Чем больше строилось и ремонтирова-
лось, выделялось денежных средств на это, 
тем чаще становились проверки. В конце 
ХIХ в. по итогам таких проверок большинство 
актов комиссий указывало на неудовлетвори-
тельные результаты. Среди причин несоответ-
ствия построенных и отремонтированных тю-
ремных помещений существующим требова-
ниям назывались следующие:

1) постройка зданий одновременно в не-
скольких пунктах каторги, а контролировать 
весь процесс строительства должен был один 
архитектор. Например, за 1897 г. было семь 
подобных мест, их объезд составлял 400 верст. 
Поэтому строительство производилось фак-
тически под наблюдением смотрителей тю-
рем, часто совсем незнакомых с этим делом, 
а также они были заняты своими непосред-
ственными обязанностями; 

2) бесплатный и принудительный труд 
ссыльнокаторжных, которые в большинстве 
случаев не владели строительными навыками; 

3) для построек использовался не подхо-
дящий материал – лиственница. Из лиственно-
го леса, по мнению проверяющих, можно было 
строить только временные помещения (тюрь-
мы к этой категорий не относились) [19, л. 3–4]. 

Современная литература по строитель-
ству опровергает этот последний коммента-
рий отчета. Строители считают лиственницу 
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достаточно прочным древесным материалом, 
сравнимым с дубом. Причем, чем больше 
времени будет проходить, тем крепче будет 
здание («как камень»). Также этот материал 
устойчив к воде и к микробам, то есть в здании 
из лиственницы не будет грибка и гнили. 
Единственный отмечаемый недостаток – низ-
кая теплопроводимость, значит, в доме из ли-
ственницы будет холодно и нужно позаботить-
ся о дополнительной внутренней отделке. По-
чему же тогда инспекторы тюремных комис-
сий писали это замечание? На наш взгляд, 
либо шла подмена материала и/или незнание 
самих инспекторов в деле строительства, 
либо неправильное хранение дерева или его 
длительное хранение (когда материал твер-
деет, вбить гвоздь в него практически невоз-
можно, и усложняется его обработка).

Таким образом, чтобы строящиеся тюрь-
мы соответствовали предъявляемым требова-
ниям, сами инспекторы второй половины XIX в. 
отмечали важность выделения дополнитель-
ных ставок архитекторов или постепенное 
строительство (сосредоточение сил и средств 
в одном месте, потом переход к следующему 
пункту). Также комиссии указывали на необхо-
димость осуществления строительных работ 
наемными рабочими или ссыльнокаторжными, 
заинтересованными материальной выгодой, 
причем обе эти категории должны были обяза-
тельно владеть специальными умениями [1, 
с. 43–44]. Самое интересное, что в начале 
1880-х гг. работа на постройке тюрем временно 
(на три года) была перенесена из обществен-
ных в категорию вознаграждаемых [11, с. 163–
164]. Более подробно этот нормативный доку-
мент рассмотрен нами в другом научном ис-
следовании [1, с. 131]. С конца 1880-х гг., воз-
можно из-за нехватки денежных средств, стро-
ительство тюрем стало вновь неоплачивае-

мым видом работ, несмотря на все просьбы 
местной власти [Там же, c. 133]. Наемных рам-
бочих в регионе было недостаточно, поэтому 
труд каторжных часто применялся даже для 
постройки дорог, городов и других строитель-
ных работ, а также по частным соглашениям 
[Там же, с. 130–131]. Профессиональных ма-
стеровых среди каторжников тоже было мало. 
Например, в отчете за 1881 г. числятся 217 че-
ловек, владеющих разными навыками, из все-
го количества каторжных около 3 000 [Там же, 
с. 132, 141]. Поэтому реальное ужасное состо-
яние тюрем каторги, описанное еще Дж. Кенна-
ном (американским журналистом) в путевых 
записках 1885–1886 гг. [8, с. 214], сохранилось 
и в начале ХХ в. С. С. Хрулев в отчете по ито-
гам очередной проверки в 1909 г. писал, что 
почти все тюремные помещения на Нерчин-
ской каторге находятся в плохом состоянии, 
причем некоторые из них не подлежат ремонту 
из-за полной непригодности [7, с. 330].

Таким образом, количество и состояние 
тюремных помещений являлось одной из важ-
ных обсуждаемых проблем реформирования 
Нерчинской каторги. Ежегодно проводились 
ремонтные и строительные работы в разных 
местах каторги, но использовался для этого 
труд самих каторжников, не хватало архитек-
торов для контроля за проведением этих ме-
роприятий. Тюремная администрация и ко-
миссии по проверке тюрем постоянно состав-
ляли замечания по этому вопросу, но эта про-
блема до конца исследуемого времени так и 
не разрешилась. В реальности проживание в 
ужасных тюрьмах с гнилью и дырами, пере-
полненной людьми, создавало основу, на ко-
торой строилось данное наказание. Несмотря 
на тяжкий физический труд в рудниках, нахож-
дение там  считалось для каторжника лучшим, 
чем отдых в затхлом помещении тюрьмы.
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Russian movement in the Far East, which would satisfy the state’s needs for the 
national idea and national identity. Russia, the only European power, has signed an 
equal treaty with China. Measures taken by Russian diplomats allowed to begin the 
active settlement of the right bank of the Amur River and the arrangement of the 
border. In 1858, the city of Blagoveshchensk was founded. The next step of the 
Russian advance in the Far East was the establishment of control over the Ussuri 
region.

Keywords: Empire, theory of official nationality, ideological opposition, Asian 
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Русско-китайские торговые контакты про-
слеживаются ещё с XIII в. Более близкое зна-
комство и освоение приграничных территорий 
началось в XVII в., а дипломатические контак-
ты – с миссии казака Ивана Петлина «со това-
рищи» в 1618 г., установившего первые кон-
такты с правящей династией Мин.

Определение границы и разграничение 
территорий по реке Аргуни впервые опреде-
лено Нерчинским договором 1689 г., ставшим 
окончанием «Албазинской» войны, длившей-
ся между Московским царством и маньчжур-
ской династией Цин практически 40 лет.

Очередной всплеск интереса к Дальнему 
Востоку во всех слоях русского общества на-
чался с заключением Парижского мира. По-
терпев поражение в Европе, Россия вынуж-
денно сосредоточила свои усилия на азиат-
ском направлении [1].

При этом Россия рассматривала Китай 
как мирного соседа и старалась сохранить с 
ним торгово-дипломатические отношения. Но 
«опиумные войны» 1841–1842 и 1856–1860 гг., 
спровоцировавшие агрессивное проникнове-
ние в Китай европейских держав (Англии, 
Франции, Германии), заставили Россию оза-
ботиться безопасностью дальневосточных 
границ, отдалённых от центрального региона, 
простиравшихся на тысячи километров, вдоль 
территорий с минимальной плотностью насе-
ления.

Русское правительство предприняло 
меры по более чёткому определению границ с 
Китаем. При этом планировалось:

‒ включить в состав русских территорий 
Приамурье и Приморье (что давало перспек-
тиву выхода к Тихому океану);

‒ выработать меры по противодействию 
усилению европейского влияния на прави-
тельство Китая;

‒ упрочнить и расширить масштабы сухо-
путной торговли через город Кяхту (преиму-
щественно китайский чай, в обмен на меха, 
кожу, сукно);

‒ ограничить, а в перспективе – ликви-
дировать хищническую добычу китов, тюле-
ней и рыбы в российских территориальных 

водах американских промысловых судов [5, 
с. 132].

Большую роль в освоении Дальнего Вос-
тока сыграл генерал-губернатор Восточной 
Сибири, генерал от инфантерии Н. Н. Му-
равьёв, пробывший на этой должности с 1847 
по 1861 г.

Понимая всё значение развития этого 
края для России, Муравьёв иногда действо-
вал в противовес мнению некоторых высших 
чиновников из Петербурга.

Ещё в 1853 г. он подал императору Нико-
лаю I записку, в которой предлагал заключить 
соглашение с Китаем о разграничении терри-
торий, наделении местных российских вла-
стей большими полномочиями, укреплении 
береговой тихоокеанской линии, устья реки 
Амур и Сахалина, возведении системы погра-
ничных береговых постов.

Записка была принята благосклонно, по 
её замыслу – в устье реки Амур было решено 
сосредоточить эскадру вице-адмирала 
Е. В. Путятина, а для обороны Охотского по-
бережья скрытно сплавить к морю по Амуру 
войска и снаряжение. Во многом благодаря 
этим мерам, летом 1854 г. было отбито 
англо-французское нападение на Петропав-
ловск-Камчатский.

В 1855 г. Н. Н. Муравьёвым были начаты 
переговоры с китайскими пограничными вла-
стями о разграничении территорий по реке 
Амур, мотивируя это совместными интереса-
ми по защите от английской экспансии. Пока 
китайская сторона отправила запрос в Пекин, 
на левобережье Амура были начаты работы 
по возведению поселений и укреплений «для 
необходимого и беспрерывного летом и зимой 
сообщения войск и крепостей наших, на устье 
Амура находившихся, со внутренними обла-
стями нашими» [2, с. 133].

Возражения китайцев, считавших эту 
местность де-факто своей, запоздали: Россия 
закрепилась в Приамурье, а начавшаяся в 
1856 г. 2-я «опиумная война» (в которой Рос-
сия отказалась участвовать против Китая) от-
влекла внимание Китая от дальневосточных 
границ.
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Для окончательного урегулирования по-
граничного вопроса и наблюдения за ходом 
начавшейся англо-французской экспансии, в 
феврале 1857 г., в Китай выехал вице-адми-
рал, граф Е. В. Путятин, получивший от рус-
ского правительства следующие инструкции:

‒ скорейшее определение границы по 
Амуру;

‒ уточнение русско-китайской границы на 
западном участке (русскую сторону устраива-
ла граница вдоль китайских пограничных по-
стов, утверждённых Кульджинским договором 
1851 г.);

‒ способствование дальнейшему расши-
рению русско-китайской морской и сухопутной 
торговли (в том числе открыть русскую торго-
вую факторию в Сяньцзяне); добиться предо-
ставления для России режима наибольшего 
благоприятствования в торговле;

‒ добиться разрешения китайских вла-
стей на заход русских торговых судов в откры-
тые порты Китая;

‒ сбор информации о стране и о действи-
ях европейских государств на территории Ки-
тая.

Для показа своих благожелательных на-
мерений в отношении китайской стороны Пу-
тятин был уполномочен предложить безвоз-
мездную передачу 10 тыс. ружей и помощь 
русских офицеров в подготовке китайской ар-
мии [2, с. 135].

Из-за неблагожелательного отношения 
пекинского правительства к миссии Путятина 
ему пришлось прожить на русском корабле в 
Тяньцзине до мая 1958 г.

К этому времени потерпевшая поражение 
от англо-французских войск Циньская импе-
рия вынуждена была сесть за стол перегово-
ров с российским дипломатом.

16 мая 1858 г. независимо от миссии Путя-
тина генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв и 
амурский командующий И Шань подписали Ай-
гунский договор о прохождении русско-китай-
ской границы по фарватеру Амура. Этим дого-
вором был достигнут ряд целей: суда европей-
ских держав не имели прав плавания по реке; 
не удалось столкнуть в конфликте Россию и 
Китай; была заложена основа для ведения 
дальнейших переговоров и решения спорных 
пограничных вопросов [Там же, с. 137–138].

1 июня того же года в Тяньцзине между 
Е. В. Путятиным и представителями Пекина, 
Гуй Лянем и Хуа Шаном, был подписан ещё 
один договор, в котором оговаривались сле-
дующие вопросы: личная безопасность и со-
хранность имущества русских в Китае; право 
направлять своих посланников ко двору импе-

ратора в Пекин, а консулов – во все открытые 
порты побережья; право захода в открытые 
порты военных судов; расширены объемы су-
хопутной и морской торговли; покровитель-
ство императора православию и право откры-
тия русской духовной миссии в Пекине; внесе-
ние дополнительных статей в договоры при 
решении вопросов пограничного разграниче-
ния территорий [5, с. 98–99].

Необходимо отметить, что Россия, един-
ственная из европейских держав, подписала с 
Китаем равноправный договор.

Меры, предпринятые русскими диплома-
тами, позволили начать активное заселение 
правобережья Амура и обустройства грани-
цы. В 1858 г. был заложен город Благове-
щенск. Следующим шагом русского продви-
жения на Дальнем Востоке стало установле-
ние контроля над Уссурийским краем.

В марте 1859 г. посланником России в Ки-
тай назначается генерал-майор Н. П. Игнать-
ев. Его основными задачами, требующими 
решения в воюющем Китае, были:

‒ определение статуса земель от реки Ус-
сури до Тихого океана (Россия предполагала 
оставить эти земли целиком за собой);

‒ признание пекинским правительством 
статей Айгунского договора (подписанного 
Александром II, но не ратифицированного ки-
тайским императором Сяньфэном).

Для достижения этих целей Игнатьеву 
приходилось лавировать между представите-
лями союзного англо-французского командо-
вания и императорскими чиновниками: «При-
обретя значительное влияние на ход перего-
воров Элгина и Гро с цинским правительством, 
Игнатьев стремился, прежде всего, к разре-
шению своей основной задачи – подтвержде-
нию пекинским правительством Айгунского 
договора и признанию им Уссурийского края 
русским владением» [4, с. 791]. Таким обра-
зом, выступая посредником, он смог располо-
жить к себе обе стороны.

Усилия генерала Игнатьева увенчались 
успехом. 14 ноября 1860 г. между ним и пред-
ставителем императора – князем Гуном, был 
подписан договор, подтверждающий условия 
Айгунского договора, а также определяющий 
русско-китайскую границу по рекам Амур, Ус-
сури, Сунгача, озеру Ханко, рекам Беленхэ и 
Тумынцзян.

Кроме того, договор допускал беспошлин-
ную торговлю по всей границе Приамурья и 
Южно-Уссурийского края и беспрепятствен-
ную торговлю русским купцам в Кашгарии. 
Также сибирскому генерал-губернатору дава-
лось право заключения с китайскими погра-
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ничными властями соглашений о сухопутной 
торговле. Русским купцам официальным ука-
зом генерал-губернатора было запрещено 
ввозить в Китай опиум [4, с. 792].

В 1861 г. был завершён процесс разграни-
чения территорий Южно-Уссурийского края с 
Китаем.

В период 1862–1864 гг. проводились ра-
боты по уточнению границ с Западным Кита-
ем. По результатам этих переговоров 25 сен-
тября 1864 г. был подписан Чугучакский про-
токол, который не только определил прохож-
дение пограничной линии, но и уточнил статус 
территорий Киргизии и Казахстана (вместе с 
населением), отходивших к России [6].

В связи с несогласием китайских властей 
с этим решением, практические действия по 
решению вопроса о западной границе затяну-
лись до 1869 г. В этот период китайские эмис-
сары неоднократно провоцировали казахов 
Старшего Жуза (группы казахских родов и 
племён) на вооруженные выступления против 
российской власти, которые были подавлены.

В 1862 г. подписывается русско-китайское 
соглашение о торговле, позволяющее русским 
купцам вести её на территории Западного Ки-
тая и определяющее количество ввозимых то-
варов и размеры налогов [Там же, с. 801].

По поводу приобретения новых земель 
Н. Н. Муравьев в письме от 27 ноября 1860 г. 
написал А. М. Горчакову: «Теперь мы законно 
обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и 
южными портами, и приобрели право сухопут-
ной торговли из Кяхты и учреждения кон-
сульств в Урге и Кашгаре. Всё это без пролития 
русской крови, одним умением, настойчиво-
стью и самопожертвованием нашего посланни-
ка, а дружба с Китаем не только не нарушена, 
но скреплена более прежнего» [2, с. 144].

В 1864 г. в провинции Сяньцзин (включав-
шей Илийский край и Джунгарию), находив-
шейся в китайском Туркестане, вспыхнуло 
восстание мусульман против власти династии 
Цинь. Верные ей маньчжурские войска были 
разбиты, а в провинции началась резня, унёс-
шая жизни более 175 тыс. человек и вызвав-
шая потоки беженцев, в том числе на террито-
рии, подвластные Российской империи.

В Сяньцзине начался хаос, прекратилась 
торговля, процветал разбой, в том числе в от-
ношении российских поданных (российские 
консульства и торговые фактории также были 
уничтожены).

В 1864 г. военачальник кокандского хана 
Якуб-бек, прибывший на помощь к местному 
ходже, претендовавшему на трон Сяньцзиня, 
Бзрук-хану, узурпировал власть, вначале отстра-

нив его от управления, а затем в 1869 г. и вовсе 
отправив из региона в паломничество в Мекку.

Якуб-бек возглавил это вновь созданное 
государство – Йеддишаар и вступил в дипло-
матические контакты с османским султаном 
Абдул-Азисом, получив от него титул эмира. 

Необходимо добавить, что действиями 
турецкого султана руководили англичане. Ле-
том 1873 г. к Якуб-беку прибыло официальное 
посольство от английских колониальных вла-
стей в Индии. Посланцы привезли узурпатору 
письма от английской королевы и вице-короля 
Индии и подарки: батарею артиллерийских 
орудий, партию винтовок, крупную сумму де-
нег (формально, подарки прислал турецкий 
султан) [3, с. 62].

В ответ на это Якуб-бек заключил с англи-
чанами кабальный договор об экстерритори-
альности англичан. Благодаря этому, англий-
ские эмиссары получили возможность ездить 
по стране, собирая разведданные о пригра-
ничных территориях и границе с Россией.

Английские специалисты помогли нала-
дить на территории восставших провинций 
несколько оружейных заводов, рассчитывая в 
перспективе использовать Якуб-бек, в зависи-
мости от политической ситуации, как против 
России, так и против Китая [Там же, с. 63]. При 
этом порядок в государстве так и не был наве-
дён: продолжались набеги на русские терри-
тории и разбой.

В июне 1871 г. в Илийский край, по прика-
зу генерал-губернатора Туркестана Кауфма-
на, вводятся русские войска, взявшие новояв-
ленного султана в плен и начавшие процесс 
наведения порядка силами армии. Впослед-
ствии он был отпущен, но, так как других ре-
альных претендентов на власть не оказалось, 
остался правителем этой местности (до своей 
смерти в 1877 г.) [Там же].

В это же время продолжалось восстание 
местных беков в Джунгарии. В 1878 г. русские 
войска подавили его. Пекинское правитель-
ство осторожно вышло на русское командова-
ние с предложением о возвращении предста-
вителей своей администрации.

Получив согласие Кауфмана, циньцы, 
тем не менее, не смогли этого сделать, так как 
у них не было боеспособных войск для обе-
спечения безопасности своих чиновников. Ре-
зультатом этой коллизии стало оставление 
русских военных отрядов на правах оккупаци-
онных войск.

В 1876 г. после обсуждения проблемы на 
Особом совещании под председательством 
военного министра Д. А. Милютина было при-
нято решение возвратить Китаю занятые тер-
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ритории взамен приобретения торговых преи-
муществ и территорий: части Илийского края, 
долины реки Текес и стратегически важного 
Музартского прохода из Илийской долины в 
Китайский Туркестан.

В 1879 г. с китайским послом был подпи-
сан договор, в котором, помимо вышеперечис-
ленных пунктов, оговаривалась выплата Кита-
ем России 5 млн р. Этот договор вызвал недо-
вольство правительства Китая, едва не став 
причиной войны. Но в 1881 г. переговоры были 
возобновлены, и 24 февраля был подписан 
Петербургский договор, условиями отличный 
от первого.

Согласно его статьям, Илийский край 
возвращался Китаю. За Россией оставалась 
часть территории в верховьях Чёрного Ирты-
ша, куда было разрешено переселиться из 
Поднебесной империи восставшим уйгурам и 
дунганам (60 % их покинуло Ильйский край 
после ухода русских войск) [2, с. 166].

Кроме того, были получены беспошлин-
ные условия в торговле в приграничных об-
ластях Китая, порядок торговли в его вну-
тренних областях, оговорено учреждение в 
Западном Китае семи русских консульств, 
увеличение выплаты Китаем России до 
9 млн р. [Там же, с. 167].

В целом, можно сделать вывод, что за 
исключением эпизодических пограничных 
стычек российско-китайские отношения в 60–
70-е гг. XIX столетия развивались мирно. И 
Россия (уделявшая в это время большое вни-
мание решению восточного и польского во-
просов) и Китай (оккупированный Англией и 
Францией, навязавшими ему свою политику) 
не были заинтересованы в силовом решении 
возникших вопросов. Напротив, стремление 
к мирному урегулированию вопросов позво-
лило разграничить территории, установить 
границу, упрочить торгово-экономические и 
дипломатические связи.
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«Трёхграничье» России, Китая и Монголии в развитии 
приграничных территорий Забайкальской области  
в XIX веке

Идея конкуренции территорий существует со времен освоения Даурской 
земли. Отметим, что нерчинская международная торговля 1680–1699 гг. пре-
высила всю остальную российскую торговлю по товарообороту. Исторически 
сложившиеся очаги культуры не теряют своей уникальности до сегодняшних 
дней и присутствуют на нерчинской земле, в Даурии, в Приононье, как и транс-
граничные пути сообщений «Трёхграничья», проходящие по Забайкалью. Фе-
номен забайкальского сознания существенно отличается от поведенческого 
характера жителей других регионов.
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Идея конкуренции территорий существу-
ет со времен освоения Даурской земли. Мы 
знаем, что Нерчинская международная тор-
говля 1680–1699 гг. превысила всю остальную 
Российскую торговлю по товарообороту. Исто-
рически сложившиеся очаги культуры не теря-
ют своей уникальности до сегодняшних дней 
и присутствуют на Нерчинской земле, в Дау-
рии, в Приононье, как и трансграничные пути 
сообщений «Трёхграничья», проходящие по 
Забайкалью. Феномен нашего забайкальского 
сознания существенно отличается от пове-
денческого характера жителей других регио-
нов. Мы всегда рассчитывали на собственные 
силы, где ценность личности и общественная 
оценка определялась по ценности работника. 
Поэтому идея конкуренции территорий в ми-
кромире и макромире сегодня как никогда для 
нас важна.

Забайкальская область в середине XIX в. 
составляла для всей России половину товаро-
оборота с Китаем. В 1842 г. в торговле стали 
фигурировать золото и серебро. Русские куп-
цы, зная, что находившемуся в состоянии во-
йны с Англией Китаю нужны эти металлы, ста-
ли тайно приобретать китайские товары на 
золотую монету. Закуп китайских товаров уве-
личился на третью часть по сравнению с за-
купками при меновой торговле. С первой чет-
верти XIX в. и до середины столетия ввоз ки-
тайских  текстильных изделий уменьшился в 
несколько раз. Одновременно увеличивается 
вывоз чая и ассортимент. Русский текстиль 

достигает половины экспорта в Китай и далее 
к середине ХIХ в. только увеличивается. Осо-
бенно много вывозилось сукна и шерстяных 
изделий, а затем хлопчатобумажных, льняных 
и шелковых товаров. Вельветы и плисы, сукно 
и шерсть, превосходя по качеству английские 
ткани, успешно конкурировали с ними в Китае. 
Русские хлопчатобумажные ткани пользова-
лись большим спросом в Монголии. Этому 
способствовало Российское консульство в 
Урге, которое предпринимало активные меры 
для налаживания международных отношений 
и со временем только наращивало россий-
ское присутствие в регионе. 

Российский консул в Урге (ныне Улан-Ба-
тор) по результатам 1864 г. сообщает о положи-
тельных результатах хода торговли с Монголи-
ей. Консульство сообщает, что общий денеж-
ный оборот достиг 600 000 р., в том числе: 
Ононском и Аргунском краях на 250 000 р. Кро-
ме того, Енисейский караван не был учтен: «о 
ценности коих сведений нет». По сравнению с 
прошлым годом (1863) торговля увеличилась 
на 360 000 р. Приграничной торговлей занима-
ются казаки 2-й конной казачьей бригады За-
байкальского Казачьего Войска (от Мензинско-
го караула и почти до устья реки Аргуни).

Газета «Забайкальские областные ведо-
мости» в 1864 г. писала: «Ононские торговцы 
действуют в “Долоннооре”, довольно значи-
тельном пункте Китайцев с Монголами, торгу-
ют в монгольских улусах Цыцен-хана. Сбыва-
ют за границей разные русские товары, лоша-
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дей и скот, вывозят оттуда кирпичный и байхо-
вый чай, китайские шелковые, полушелковые и 
бумажные материи, шелк, сахар-леденец, та-
бак, соль, чугунные чаши, деревянную посуду и 
тому подобные предметы необходимые в обы-
денной жизни забайкальского края. Торговля с 
Монголией жителей Ононского края обещает 
развиваться довольно больших размеров. Кро-
ме того, тамошние жители получают чай и ки-
тайский товар в половину дешевле из Урги чем 
в Долонноре могут снабжать Нерчинский и 
даже частью Амурский край» [1, с. 4].

Русский консул изучил караванный путь 
из Урги до Верхне-Ульхунского караула на 
реке Онон общим расстоянием 360 верст, 
удобный для караванного пути с местами во-
допоения животных и проезда телег. Второй 
путь от Ашингинского казачьего пикета до 
Урги менее удобен, однако признан годным 
для вьючного каравана с общим расстоянием 
в 300 верст. Отмечается, что до реки Онон от 
Урги всего 230 верст. Первые караваны встре-
чали препятствия со стороны монгольских и 
китайских властей, однако ургинскими прави-
телями при вмешательстве консульства про-
блемы были решены, а большей частью ре-
шались сами собой. В Урге на 1863 г. постоян-
но проживали 65 российских подданных и по-
бывали 250 человек. 

Исследователь Кропоткин пишет: «Зимою 
1863/64 г. барон Фон Буксгевден, во время сви-
дания с новым амбанем г. Хайлара, расспра-
шивает о дорогах в Китае, …амбань прибавил, 
лишь бы были (торговые) билеты». Барон Фон 
Бугзгевдень, войсковой старшина, командир 
2-й конной казачьей бригады Забайкальского 
Казачьего Войска, дислоцированной со шта-
бом в Чиндантской станице Приононья, был 
заинтересован в увеличении международной 
торговли, всячески содействовал торговле, 
устройстве торговых путей и дружил с мест-
ным населением. Так жена командира Мария 
Николаевна  становится «крестной» у родив-
шегося 2 октября 1859 г. Андрея, сына священ-
ника Чиндантской Георгиевской церкви Дми-
трия Анисимовича Писарева. Первые карава-
ны на Калган, Далай-Ноор или «Долонноор» и 
Монголию отправлял сам. Барон неутомимо и 
терпеливо налаживал контакты, сопровождал 
казачьи торговые караваны, принимал меры к 
поиску новых караванных дорог. 

Кропоткин пишет: «… в последнее время 
для русских купцов открылась фактическая 
возможность самим ходить в Китай… наши 
(Нерчинские) казаки воспользовались этим и 
в прошлом 1863 г. около 15 караванов из 2-й 
конной (казачьей) бригады (Забайкальского 

Казачьего Войска) отправилось за границу до 
реки Керулю(е)на». 

В 1864 г. в мае, во 2-й же бригаде, было 
уже выдано 45 заграничных билетов «пхё», из 
которых несколько до г. Долоннора, лежащего 
в соседстве с Калганом. Некоторые караваны 
вели по нескольку сот голов скота и табуны 
лошадей. 

В 1865 г. на китайские и монгольские 
местные рынки были завезены русские това-
ры: мануфактурные и кожевенные изделия, 
пушнина разная, хлеб разный, прочие русские 
изделия и произведения, металлические из-
делия. Из иностранных товаров представле-
ны: выдры, кораллы, карлот гарусный. Драго-
ценных металлов: золота в русской монете, 
серебра в иностранной монете, серебра в рус-
ской монете. Российских государственных 
кредитных билетов. Осуществлялся привоз 
китайских товаров, в том числе для Прионо-
нья: чая байхового цветочного, чая байхового 
черного, чая байхового зелёного, чая кирпич-
ного обыкновенного, чая кирпичного легковес-
ного, сахара леденца, разных китайских изде-
лий и произведений. Производилась обмен-
ная торговля монгольскими товарами «...мас-
ла и сала “скотских”, скота, кож “скотских” и 
других прочих монгольских произведений». 
Европейские товары были представлены бу-
мажными изделиями. Кроме того, вышепере-
численные китайские и монгольские товары 
привозились китайскими мелочными торгов-
цами и расторговывались в Иркутске, Верхне-
удинске и поселениям Забайкальской области 
[Там же, с. 6]. 

Наказной Атаман Забайкальского Ка-
зачьего Войска каждый текущий год утверж-
дал приказ «О праве торговли в Забайкаль-
ском Казачьем Войске». В Забайкальском Ка-
зачьем Войске в 1866 г. в том числе были вы-
даны свидетельства по 2-й гильдии следую-
щим лицам: отставному подполковнику Хил-
ковскому, нерчинскому купцу 2-й гильдии Пе-
тру Першину. Всего выдано 28 торговых сви-
детельств (билет) [4, л. 134]. 

В мае 1866 г. для продажи и обмена до-
машнего скота Долгокычинские казаки полу-
чили торговый билет от командира 2-й конной 
казачьей бригады (войсковой старшина Букс-
вегдень). 17 мая под охраной казачьего кара-
ванного старшины (конный казак, послужив-
ший одновременно переводчиком) перешли 
границу с Монголией. Торговый караван со-
стоял: 50 лошадей, 30 быков, 15 юфтевых 
кож, до 500 аршин крестьянского сукна, до 
200 черных и белых мерлушек. Всего товара 
на 1 300 р. Казаки рассчитывали произвести 
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обмен на прочные китайские ткани «применя-
емые в быту крестьянском и казачьем». Кара-
ван направился на реку Керулен к «Курулюн-
скому Кошуну на Мим-Бейс». Курулюнский 
Кошун на Мим-Бейсе имел несколько по сво-
ей величине замечательных домов и 4 кумир-
ни, созданные из дикого камня и отлично 
оштукатуренные. Есть дома из кирпичей раз-
ных размеров и мазанки. Юрт более 600. Яр-
марочная торговля производится на берегу 
реки Керулен с китайцами Долоноора, рядом 
с Кошуном. Недалеко от тех мест долгокычин-
ские казаки нашли много казачьих караванов, 
принадлежавших «конным и пешим казакам 
из разных мест». Казак Большаков в своих за-
писках сообщает о причинах обмена на това-
ры: «Страшная дороговизна на все Русские 
товары и ткани ... и если бы не было китайских 
товаров, то многим бедным казакам и их се-
мействам было бы очень дурно» [6].

Качество железных изделий из Петров-
ского «железноделательного» завода заинте-
ресовало китайских мастеров, и они стали 
массово заказывать и скупать железо. Откры-
ли свои мастерские и стали выпускать копии, 
которые имели меньше веса и были много 
хуже предыдущих. Поэтому 17 июня 1873 г. на 
Петровском «железноделательном» заводе 
создано горнозаводское товарищество вспо-
могательного вида с ознакомлением торговых 
правил этого товарищества [5]. 

Наиболее прогрессивным документом 
для этнокультурных процессов среди местно-
го населения «трёхграничья» России, Китая и 
Монголии стали Правила для сухопутной тор-
говли 1881 г. В приложении Правил утвердили 
большой список пограничных пунктов для 
проезда русских подданных, отправляющихся 
для торговли в Китай. Один пункт в Приаргу-
нье – это Старо-Цурухайтуйский караул на-
против китайского караула Хубольдчжиху. В 
Приононье утвердили большой список погра-
ничных пунктов: Цаган-Олоевский-Цзэринту; 
Ключевской-Моокгэдзэгэ; Кулусутаевский- 
Улянту; Ч(Ц)асучеевский-Доролок; Дурулгуев-
ский-Хорин-нарасу; Тохторский-Хураца; без 
названия-Баяндарга; Ашингинский-Ашинга. 
По Западному Забайкалью и далее: Мендзин-
ский-Миндза; Шарагольский-Уялга; Кударин-
ский-Кудара; Кяхта-Кяхта; Боцийский-Хара-
хучжир; Желтуринский-Чжиргэтэй; Харацай-
ский-Ортохо; Хамнейский-Ирекчилам; Клю-
чевской-Уюлет; Хангинский-Былтыс; Окин-
ский-Цзай-гооль; без названия-Чжинчжилик; 
без названия-Юстыть; без названия-Суок; 
Цаган-обо-без названия; Баргасутай-без на-
звания; Хабар-усу-без названия; Бахты-без 

названия; Каптагай-без названия; Перевал 
Кок-су-без названия; Хоргос-без названия; Пе-
ревал Бедель-без названия; Перевал Тэрек-
ты-без названия; Перевал Туругат-без назва-
ния; Перевал Суиок-без названия; Ирке-
щтам-без названия. Настоящий список может 
быть изменен по соглашению между россий-
ским посланником в Пекине и Китайским Ми-
нистерством иностранных дел [2, с. 7].

По границе государств разрешается 
беспошлинная торговля на расстоянии 
50 верст или 100 китайских ли [Там же, с. 8].

Поступило предложение по открытию 
международной ярмарки в Верхне-Ульхунской 
станице на реке Онон и дальнейшее развитие 
торговых отношений жителей Акшинского 
округа с монголами «существующих издавна и 
усиливающихся из года в год». Русское насе-
ление сбывает монголам лошадей, преиму-
щественно кобылиц, верблюдов, баранов, 
крупный рогатый скот, скотские, лисьи и вол-
чьи шкуры, кредитные билеты, топоры, замки 
и некоторые другие предметы. Закупает у 
монголов кирпичный чай, различные китай-
ские бумажные и шелковые материи, леде-
нец, деревянные чаши, табак, китайскую круп-
чатку, частью монгольский скот. В 1881 г. про-
дано монголам товара на сумму: 63 071 р. ку-
плено у монголов на сумму 68 118 р. В 1882 г. 
продано монголам товара на сумму: 45 393 р., 
куплено у монголов на сумму: 176 876 р. 
В 1883 г. продано монголам товара на сумму: 
51 402 р., куплено у монголов на сумму: 
73 457 р. В 1884 г. продано монголам товара 
на сумму: 76 226 р., куплено у монголов на 
сумму: 119 045 р. Кроме того, торговые отно-
шения по всей границе поддерживаются бес-
платным пользованием монгольских  паст-
бищ, их сенокосами и лесом. Такими преиму-
ществами наше пограничное население мо-
жет пользоваться лишь до тех пор, когда су-
ществуют дружеские отношения между двумя 
государствами, что и указывает на выгодность 
от нас на поддержание таковых отношений и 
необходимость для сей цели надлежащего 
устройства пограничной линии. Кроме того, 
через Кяхту в Забайкальскую область и Иркут-
скую губернию ввезено китайских товаров на 
сумму: 1 398 133 р. (менее против 1883 г. на 
112 410 р.) [3, с. 11]. 

В сравнении: выданных 45 заграничных 
торговых билетов «пхё» на 1864 г. против 
1884 г., (выдано) выявлено: торговых свиде-
тельств 1-й гильдии – 104 билета и полугодо-
вых – 10 билетов, по 2-й гильдий годовых би-
летов – 559 и полугодовых билетов – 16, по 
мелочной торговле годовых билетов – 738 и 
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полугодовых билетов по мелочной торговле – 
94, половинного сбора годовых билетов – 42 и 
половинного сбора полугодовых билетов – 6, 
на развозный торг взято годовых билетов – 60 
и полугодовых – 16, на разносный торг взято 
годовых билетов – 43 и полугодовых биле-
тов – 8, на мещанские промыслы взято 25 би-
летов, на промыслы взято 651 (4-го класса), 
718 (2-го класса) и полугодовых первой кате-
гории 54 и второй категории 72 билета, па-
спортов купеческих первой гильдии – 4, вто-
рой гильдии – 119, билетов первой гильдии 
годовых – 81 и полугодовых – 8, второй гиль-
дии годовых билетов – 771 и полугодовых би-
летов – 41, годовых билетов на мелочном тор-
ге – 508 и полугодовых – 89. Всего 4 886 доку-
ментов на право торговли [3, с. 12]. 

Пекинский трактат от 2 ноября 1860 г. 
раскрыл статьи «Правила для сухопутной 

торговли между Россией и Китаем» от 20 мар-
та 1862 г., подтвержденные затем в 1869 г. 
Санкт-Петербургский договор от 12 февраля 
1881 г. подтвердил все статьи о «Правилах 
русско-китайской торговли на Дальнем Вос-
токе», которые были зафиксированы в преж-
них документах. Таким образом, «Трёхграни-
чье» России, Китая и Монголии для террито-
рий Приононья Забайкальской области с Ки-
таем и Монголией во второй половине XIX в. 
создаёт несомненное торговое преимуще-
ство. На всем протяжении освоения и разви-
тия  Забайкальского края приграничная сухо-
путная торговля являлась основной формой 
экономических отношений всего населения 
Забайкальской области с Маньчжурией и 
Монголией, где продолжались уникальные, 
этнокультурные отношения между жителями 
этих территорий.
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В статье на основании архивных документов, большинство из которых 
вводятся в научный оборот впервые, представлена оценка роли Усинского по-
граничного управления в период 1885–1913 гг. Дан анализ деятельности по-
граничных начальников, особенностей функционирования Управления в усло-
виях колонизации края русским торгово-промышленным элементом и реше-
нии «урянхайского вопроса».
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The Role of the Usinsk Border Management in Solving  
the “Uriankhai Issue” in the Second Half of the XIX– 
Early XX Centuries (to the 135th Anniversary of Its Creation)

This article presents an assessment of the role of the Usinsk border 
management in the period from 1885 to 1913 based on archival documents, most 
of which are being put into scientific circulation for the first time. The article analyzes 
the activities of border chiefs, the peculiarities of the Management functioning in the 
conditions of colonization of the region by the Russian commercial and industrial 
element and the solution of the “Uriankhai question”.

Keywords: “Uriankhai question”, Tuva, Uriankhai region, border chief

В этом году исполняется 135 лет со дня 
учреждения официального русского предста-
вительства на границе с Тувой – Усинского по-
граничного управления. Высочайшим повеле-
нием от 30 декабря 1885 г. в южной части Ени-
сейской губернии, на границе с Халха-Монго-
лией был создан Усинский пограничный 
округ. В его состав вошла часть Минусинского 
уезда. Вновь созданной структуре предстояло 
решать важные задачи, связанные с пребыва-
нием русских на территории Урянхайского 
края и граничащей с ним Енисейской губер-
нии. Заселение Танну-Урянхая (ныне респу-
блики Тыва – В. В.) русскими поселенцами 
стало главной причиной, по которой россий-
ские власти вынуждены были поднять так на-
зываемый «урянхайский пограничный во-
прос», возникновение которого относится к 
1772 г. В западной и отечественной историо-
графии история решения «урянхайского во-
проса» представлена в трудах Латтимора, 
Оуэна, Квестид, В. И. Дулова, Е. А. Белова, 
Ю. В. Кузьмина, Н. М. Моллерова, В. Г. Дацы-
шена, О. М. Хомушку, Г. А. Ондар и других ис-
следователей [5, с. 71–75]. В статье представ-
лен краткий анализ деятельности Усинского 
пограничного управления с конца XIX в. до 
1914 г. – активного периода решения «урян-
хайского вопроса» в дипломатии России, Ки-
тая и Монголии. 

Комплекс противоречий, связанный с воз-
никновением «урянхайского вопроса», его ак-
тивным обсуждением в российской обще-
ственности, обусловлен наличием «особого» 
статуса Тувы в составе Цинской империи. В 
период с 1755 г. до 1903 г. территория края на-
ходилась за пределами китайских (монголь-
ских) пограничных караулов и была закрыта 
для въезда из Китая. Торговля китайскими то-
варами была строго запрещена. Подписание 
в 1860 г. пекинского договора и «Правил сухо-

путной торговли» в 1862 г. создали выгодные 
условия для проникновения русского торго-
во-промышленного элемента в край, фактиче-
ски узаконив порядок беспошлинной торговли 
на границах с Урянхая и Внешней Монголией. 
По мере освоения края русскими возникали 
противоречия, которые требовали решения со 
стороны китайских, тувинских и русских вла-
стей. Именно по этой причине было учрежде-
но Усинское пограничное управление. Соглас-
но инструкции 1886 г., Усинский пограничный 
начальник фактически разделял с тувинскими 
чиновниками функции по управлению Урян-
хайским краем, в его введении оказалось все 
русско-подданное население региона. Он же 
исполнял обязанности окружного исправника, 
заведовал горными промыслами, осущест-
влял надзор «за сохранением общественного 
порядка и безопасности на приисках, наблю-
дение за ходом торговли в Урянхайской земле 
и ведение пограничных сношений. 

Наделение пограничного начальника пра-
вом вступать в дипломатические переговоры 
с гражданами другого государства уравнива-
ло его в полномочиях с пограничным комисса-
ром. Тем не менее по объективным политиче-
ским причинам официально он так не назы-
вался. В Усинском пограничном управлении 
были учреждены также должности помощника 
пограничного начальника и переводчика мон-
гольского языка. Первым пограничным на-
чальником в Усинском округе Енисейской гу-
бернии стал А. М. Африканов. Всего за исто-
рию существования пограничного округа 
должности начальников занимали пять чело-
век, биография большинства из них малоиз-
вестна. Первые пограничные начальники, 
А. М. Африканов и Н. Ф. Талызин, наряду с 
исполнением обязанностей чиновников, про-
являли непосредственный научный интерес к 
краю. Труды А. М. Африканова «Урянхайская 
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земля и ее обитатели», «Русская торговля в 
Урянхайском крае» до сих пор являются цен-
ными источниками по изучению этнологии и 
особенностей хозяйственного уклада тувин-
цев второй половины XIX в. [2, с. 34–58]. 
Н. Ф. Талызин, приемник А. М. Африканова, 
был членом Восточно-Сибирского отдела Им-
ператорского русского географического обще-
ства. Он занимался сбором этнографических 
материалов, выполнил маршрутно-глазомер-
ную съемку всего пути от с. Усинского до Га-
дан-Хурэ на р. Тес. О следующем погранич-
ном начальнике, статском советнике А. Хар-
ченко, сведения фактически отсутствуют. Из-
вестно лишь, что он состоял в родстве с Ва-
силием Михайловичем Харченко купцом 
II гильдии в г. Енисейске, потомственным по-
четным гражданином. Предпоследним погра-
ничным начальником стал бывший поли-
цмейстер Красноярска В. А. Александрович. 
Биография последнего пограничного началь-
ника, А. Х. Чаки рова, в отличие от его предше-
ственников, представлена в публикациях его 
внука [7]. Отчеты, рапорты А. Х. Чакирова в 
документах российских архивов представле-
ны в большем объеме, в сравнении с доку-
ментами предыдущих пограничных начальни-
ков. Именно в период исполнения обязанно-
стей пограничного начальника А. Х. Чакиро-
вым решение «урянхайского вопроса» вступи-
ло в активную фазу. Причин этому было не-
сколько: стремление российской дипломатии 
укрепить свои позиции после поражения в 
русско-японской войне, Синьхайская револю-
ция в Китае и последующее решение «мон-
гольского вопроса» в дипломатии России и 
Китая. Последний, в свою очередь, стремился 
к упрочению своих позиций на дальних рубе-
жах. В этой связи в 1903 г. границы Урянхай-
ского края были открыты для въезда китай-
ских торговцев. С этого момента начинается 
период столкновения интересов китайского и 
русского торгово-промышленного капитала, а 
решение «урянхайского вопроса» становится 
объектом пристального внимания со стороны 
России, Китая и Монголии [5, с. 102].

Руководство Усинского пограничного 
управления располагало скромными возмож-
ностями. К началу ХХ в. в составе Усинского 
пограничного Управления состояли собствен-
но пограничный начальник, его помощника, 
переводчик с монгольского языка, врач, 
фельдшер и ветеринар. Вооруженных сил в 
крае не было, ближайший взвод располагался 
в Минусинске, и функции охраны русского на-
селения возлагались на полицейский участок. 
Сложившаяся ситуация требовала от Погра-

ничного начальства максимальной отдачи, 
умения оперативно реагировать на все про-
блемные ситуации. Пограничный начальник 
был хорошо образован, свободно владел ки-
тайским языком. Опыт прохождения службы в 
Харбине помог довольно быстро вникнуть в 
особенности политической и экономической 
ситуации в крае. Сам А. Х. Чакиров был сто-
ронником активных действий по включению 
края в политико-правовое пространство Рос-
сийской империи, в рапортах и отчетах на имя 
иркутского генерал-губернатора предлагал 
различные варианты сценариев решения 
«урянхайского вопроса» [2, л. 460–473]. Осо-
бый интерес представляет создание секрет-
ной агентуры в Тану-Урянхайском крае погра-
ничным начальником из числа русского насе-
ления. Агенты, согласно секретной инструк-
ции А. Х. Чакирова, должны были объяснять 
местным жителям, что их край русские не счи-
тают китайским; необходимо «приучать и под-
готовлять урянхайцев к той мысли, что в их 
интересах несравненно выгоднее быть в тес-
нейшей связи и подчинении России, а не Ки-
таю» [5]. Иначе говоря, главным «козырем» 
секретных агентов в Урянхае и Внешней Мон-
голии было психологическое воздействие, 
формирование в сознании тувинцев и русских 
поселенцев устойчивого мнения о том, что в 
скором времени тувинцы и русские станут 
«братскими народами», входящими в состав 
могущественного государства – Российской 
империи. 

Синьхайская революция и последующее 
объявление Монголией независимости сыгра-
ли решающую роль в политических настрое-
ниях тувинцев. В январе 1912 г. все китайские 
торговцы были изгнаны с Урянхая. Во время 
погромов большинство купцов искало защиты 
у пограничного начальника. Сама админи-
страция Управления в конфликт не вмешива-
лась, но оказывала содействие китайским 
купцам в деле их эвакуации [3].

К началу 1913 г. российское правитель-
ство окончательно определило курс на посте-
пенное вхождение Урянхайского края России 
и приняло решение учредить должность по-
граничного комиссара. В отличие от погранич-
ного начальника, комиссар наделялся кон-
сульскими полномочиями. Пограничный на-
чальник назначался ближайшим помощником 
пограничного комиссара и замещал в период 
его отъезда [7]. Дальнейший процесс станов-
ления институтов русской представительной 
власти был связан с рядом определенных 
трудностей, в частности, в результате сложив-
шихся с «точки зрения служебных интересов» 
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сложных отношений между заведующим по-
граничными делами, усинским пограничным 
начальником, переселенческим чиновником и 
мировым судьей. Сам А. Х. Чакиров продол-
жил работу в рамках своих прежних обязанно-
стей, подчеркивая тот факт, что установление 
контроля над его действиями со стороны по-
граничного комиссара «является не только не-
законным, но и оскорбительным», поскольку 
сам претендовал на эту должность [3]. В октя-
бре 1915 г. А. Х. Чакиров подал в отставку. В 
своем обращении к населению Усинско-Урян-
хайского края, благодаря всех за совместную 
работу, он писал: «Плоды моей совместной с 
вами работы – налицо. Никто не в силах будет 
уничтожить памятники нашей собственной – 
государственной – деятельности. … главный 
фундамент нами заложен, а потому поворота 
ждать нельзя, напротив, на процветание края 
надеяться надлежит… От души желаю Усин-
ско-Урянхайскому краю благополучия» [6, 
с. 167]. Усинское пограничное управление 
было упразднено. 

Таким образом, на Усинское пограничное 
управление до момента учреждения погра-
ничного комиссариата были возложены зада-
чи, направленные на поддержание авторите-
та русской власти в Урянхайском крае. Руко-
водство Управления проводило комплекс ме-
роприятий, предваряющих включение края в 
политико-правовое пространство Российской 
империи, что, в конечном итоге, отвечало на-
циональным интересам. Находясь в сложных 
условиях, связанных с территориальной отда-
ленностью от вышестоящих властей, распо-
лагая ограниченным объемом материальных 
ресурсов, при фактическом отсутствии воору-
женной силы, руководство Усинского погра-
ничного управления фактически выполняло 
весь объем функций, которые были возложе-
ны впоследствии на Пограничный комиссари-
ат Усинско-Урянхайского края. Вопрос о роли 
Пограничного управления в решении «урян-
хайского вопроса» представляет несомнен-
ный исторический интерес и заслуживает бо-
лее детального анализа.
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Купеческие инициативы в освоении   
монголо-китайского рынка на рубеже XIX–XX веков1 

В статье анализируются инициативы забайкальского купечества в двух 
отраслях экономики – торговле и транспортном строительстве, проявленные в 
решении задачи освоения монголо-китайского рынка. Показано, как купече-
ское сообщество, долгое время паразитировавшее на государственной под-
держке, под влиянием внешнеполитических обстоятельств проникается госу-

1  Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1. Трансграничье России, Монголии и 
Китая: история, культура, современное общество, № АААА-А17-117021310269-9).
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дарственными интересами и проявляет готовность финансировать государ-
ственные проекты.
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текционизм, чайная торговля, Кяхтинская железнодорожная ветка 
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Merchants’ Initiatives in Opening Up of Mongolian-Chinese 
Market at the Edge XIX–XX Centuries 

 The article analyses the initiatives of Transbaikal merchants in two economic 
branches – trade and transport ways construction appeared in the course of 
Mongolian-Chinese market targets development. The author demonstrates how the 
merchant’s community for a long time, having parasitized on the state support and 
being influenced with extra political circumstances, begins to follow state values and 
display their eager to finance imperial projects.

Keywords: merchants, China, Mongolia, state support, tea trade, Kyakhta’s 
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В российских проектах «встраивания» в 
монгольско-китайскую систему отношений и 
усиления собственных позиций в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе немалую роль сыграло 
забайкальское купечество – полноценное 
действующее лицо мирной экспансии импе-
рии на Восток. Современники не всегда заме-
чали эти усилия. Несимпатизировавшая купе-
честву демократическая пресса постоянно 
обвиняла его в корыстолюбии и стремлении 
только к личной наживе. «Наши капиталисты 
вообще туги на подъем, – писала газета «Си-
бирь», – они раскошеливаются только тогда, 
когда видят в этом или непосредственную де-
нежную выгоду, или возможность удовлетво-
рить своему тщеславию» [10]. «Наш фабри-
кант, сколачивающий капиталы под сенью 
протекционной политики, очень мало заботит-
ся о новых рынках, и его не смущает то обсто-
ятельство, что английские фабрикаты не 
только проникли в Монголию, но и вытесняют 
русские изделия оттуда, где в сравнительно 
недавнее время они занимали исключитель-
ное положение», – вторило ей «Восточное 
обозрение» [2]. 

Разумеется, в своих планах деловые 
люди не руководствовались чистым альтруиз-
мом. Все их инвестиции преследовали в пер-
вую очередь личный коммерческий интерес. 
Однако в погоне за его соблюдением они иной 
раз упреждали государственные усилия и 
вкладывали деньги в долгосрочные стратеги-
ческие проекты, призванные удовлетворить 
геополитические амбиции империи. В данной 
статье мы остановимся на двух направлениях 
купеческих инициатив, имевших целью мир-
ную экспансию в восточном направлении: тор-
говля и железнодорожное строительство.

«Экономический посланник». Тот факт, 
что в последней четверти XVIII в. Кяхта стала 
единственным пунктом легального русско-ки-
тайского торгового обмена, предопределил 
для кяхтинского купечества роль первопро-
ходца, проложившего России путь в Китай. 
Практиковавшаяся поначалу меновая торгов-
ля изменила свои формы в середине XIX в., 
когда российское правительство дало разре-
шение к использованию серебряных изделий 
и золотых монет в качестве платежного сред-
ства, а позже позволило вывоз в Китай золота 
и серебра в неограниченных количествах. Два 
обстоятельств нанесли ощутимый удар кях-
тинской торговле. Первый – открытие ряда 
морских портов Китая для торговли и разре-
шение ввоза чая через западную границу, что 
было несравненно дешевле караванной до-
ставки через Кяхту. Второй – проведение 
КВЖД, после чего провозная плата чая на 
всем огромном расстоянии стала намного 
меньше, чем при доставке гужевым способом 
через Кяхту. К тому же повысилась скорость 
его доставки, лишившая город чайных грузов. 
В первом случае российское правительство 
амортизировало удар, приняв решение о раз-
нице пошлин для искусственной поддержки 
кяхтинской торговли: пошлины на чай, ввози-
мый морем, устанавливались более высокие, 
чем на доставленный через азиатскую сухо-
путную границу, чтобы последний был конку-
рентоспособным. Нами выдвинуты несколько 
версий причин такого нестандартного реше-
ния [5, с. 123], позволившего Кяхте без особых 
усилий со стороны местного купечества оста-
ваться главными «воротами» чайной торгов-
ли, хотя торговый баланс определенно скла-
дывался не в пользу России: она вывозила 
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товаров гораздо меньше, чем ввозила. При-
чем вывоз год от года падал, что опять стало 
поводом для обвинений в адрес купечества, 
которое не торопилось заполнить емкий мон-
гольский рынок русской мануфактурой [2]. 
Следует отметить, что дело здесь было не 
только в нерасторопности русского купече-
ства. Значительная доля русских товаров 
(около 3/5) отправлялась в Китай морем для 
снижения транспортных издержек, а после их 
сбыта закупленный там чай ввозился в Рос-
сию через Кяхту [6, с. 194], поскольку счита-
лось, что именно «кяхтинский» чай обладает 
высоким качеством, в то время как ввозимый 
через западную границу «кантонский», пере-
ходя от англичан к остальным потребителям, 
«упрочивается в своей дешевизне не в малой 
степени и от различных фабрикаций» [8, с. 6]. 

Исследователи считают открытие мор-
ского пути для ввоза товаров через порты не 
единственной причиной упадка кяхтинской 
торговли. Не менее важным фактором, как 
полагают они, стали медлительность и доро-
говизна доставки товаров и сосредоточение 
оборотов в немногих руках, что сделало кях-
тинскую торговлю, по сути, монополией фео-
дального типа [1, с. 67; 9, с. 220]. Однако 
именно кяхтинское купечество, «проникнув в 
сердце Китая», положило там прочное нача-
ло русскому торговому влиянию [4, с. 5] и 
фактически стало «экономическим послан-
ником» России в Поднебесной. Рассуждая о 
перспективах развития чайного транзита, 
Кяхтинский пограничный комиссар Генке за-
метил, что местное купечество «разработа-
ло» его на собственные деньги [12, с. 251]. 
Заслуги регионального купечества в деле за-
воевания далекого рынка в условиях долгого 
оборота капитала и жестокой иностранной 
конкуренции [4, с. 26–27] были замечены, 
что, собственно, и стало одной из причин го-
сударственной поддержки. Развращенное го-
сударственным протекционизмом, купече-
ство откровенно на ней паразитировало. Но с 
проведением железной дороги, «убившей» 
кяхтинскую торговлю, стало ясно: в дальней-
шем рассчитывать на него не приходится. 
Тогда купечество и озаботилось спасением 
своего города, став автором смелых инициа-
тив и радетелем государственных интересов. 
Это в особенности проявилось при проекти-
ровании Кяхтинской железнодорожной ветки 
как средства завоевания монгольского рын-
ка, которая должна была, пройдя через Кях-
ту, одним концом соединиться с Транссибир-
ской магистралью, а другой протянуться по 
Монголии до Урги. 

Соревнование инициатив. В большин-
стве своем забайкальское купечество осозна-
вало важность строительства железнодорож-
ной линии, соединяющей Кяхту с Монголией. 
Увидев, что правительство, сосредоточивше-
еся на Маньчжурии, не проявляет особого ин-
тереса к монгольскому направлению, купече-
ство уже не ограничивалось ролью участника 
дискуссии о необходимости строительства 
железных дорог, как это было при обсуждении 
перспектив строительства ветки от Сретенска 
до Байкала [3, л. 6, 8–9, 11, 13–14, 17, 21–22, 
24], а проявило готовность финансировать и 
изыскательские работы, и само строитель-
ство. Именно от кяхтинского купеческого сооб-
щества на совещании у Иркутского гене-
рал-губернатора исходило предложение о 
привлечении к постройке частных капиталов 
[7, с. 1]. 

Региональным купечеством было предло-
жено несколько вариантов соединения Кях-
тинской ветки с Транссибирской магистралью. 
Первым из «соревнования инициатив» выбы-
ло купечество Западной Сибири, настаивав-
шее на ее траектории через Бийск: в этом слу-
чае шансы Кяхты сохранить хоть какую-то 
торговлю с Монголией свелись бы к нулю [12, 
с. 222–223]. Второй вариант – от Мысовска – 
предложило кяхтинское купечество, подав-
шее прошение о проведении изысканий на 
собственные средства. В своих инициативах 
оно руководствовалось двумя мотивами. 
Во-первых, ветка давала городу шанс на воз-
рождение центра чайной торговли, который 
был утрачен после начала доставки чая по 
железной дороге. Во-вторых, кяхтинские куп-
цы не без основания опасались конкуренции 
китайских торговцев, позиции которых усили-
вались при предполагающемся проведении 
железной дороги из Пекина в Монголию, в то 
время как Кяхта осталась в стороне от рель-
сового пути. В общей записке, описывающей 
проект железной дороги Мысовая – Кяхта, ак-
центировалось внимание на важности воз-
рождения сухопутной торговли с Китаем через 
Кяхту и емкости монгольского рынка. «Веко-
вые добрые отношения между кяхтинцами и 
монголами, – указывалось в записке, – и опыт 
Кяхты в ведении торговых дел в Монголии 
окажутся неоценимыми в деле укрепления за 
русскими монгольского рынка, разумеется, 
если Кяхта будет связана с Сибирской маги-
стралью рельсовым путем» [4, с. 1]. Кяхтин-
ское купечество, ранее не желавшее риско-
вать капиталами для сохранения торгового 
значения своего города [11, с. 186], сейчас 
уже не скупилось на проведение изысканий 
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на мысовском направлении, которые обо-
шлись ему в 20 тыс. р. [7, с. 1]. Считая глав-
ной целью проведения дороги коммерческую, 
кяхтинские купцы, по-видимому, уже просчи-
тали возможную прибыль, хотя понимали и 
стратегическое назначение ветки [4, с. 3; 28–
29]. «Симметричный ответ» кяхтинскому купе-
честву дало верхнеудинское, также пока-
завшее готовность поучаствовать в проекте 
проведения ветки своим капиталом. Лоббируя 
свой вариант – соединение Кяхты рельсовым 
путем с Верхнеудинском, «по издревле проло-
женному пути, идущему по правую сторону 
реки Селенги», как имеющему большие преи-
мущества перед вариантом Кяхта – Мысовая 
[7, с. 1], – верхнеудинское купечество летом 
1911 г. организовало экспедицию для ре-
когносцировки проектируемой железнодорож-
ной линии. 

В своем заключении оно настаивало на 
том, что проведение дороги по густонаселен-
ному району «с обилием всякого рода продо-
вольствия в виде скота, хлеба, сена», с на-
дежным тылом в виде большого города, «ко-
торый естественно явится центром в случае 
возникновения войны в юго-западном Забай-
калье», будет иметь существенные преиму-
щества по сравнению с мысовским вариан-
том, где в тылу останутся «болотистые и ма-
лые по площади берега Байкала в районе 
г. Мысовска», препятствующие доставке про-
вианта. В отличие от соперников, не скрываю-
щих стремления получения коммерческой вы-
годы, верхнеудинское купечество в своем обо-
сновании в первую очередь показало себя 
блюстителем государственных интересов, го-

товым ради них пожертвовать собственной 
прибылью. «Там, где вопрос идет о лучшей 
защите русской территории, коммерческий 
расчет должен безмолвствовать» [Там же, 
с. 9], – выдвигает оно решающий довод.

В данном контексте не столь даже важны 
аргументы в пользу того или иного варианта и 
мотивы, которыми руководствовалось государ-
ство при принятии решения. Важно другое: ку-
печество, ранее заботившееся только о соблю-
дении собственного интереса, стало партне-
ром государства в реализации его имперских 
планов, не рассчитывая на средства казны. 
Идея о предоставлении концессии дороги 
«частным людям» диктовалась убежденно-
стью, что именно они «прежде других способ-
ны осуществить оживление торговли на Кях-
те». «Только в руках этих людей, – утвержда-
лось в обосновании кяхтинцев, – постройка и 
эксплуатация новой дороги будут умело на-
правлены на служение целям огромной госу-
дарственной важности» [4, с. 3]. Мнение о 
«кяхтинских людях», «отличавшихся сплочен-
ностью, инициативой, предприимчивостью и 
широким пониманием государственных инте-
ресов», можно с полным основанием отнести и 
к «верхнеудинским». Сибирь, вступившая в 
стадию капитализации производства, потребо-
вала и нового поколения предпринимателей – 
не избалованного откупной системой, умевше-
го вести дела в динамичной конкурентной хо-
зяйственной среде. На смену купечеству, уют-
но жившему в тени государственного патерна-
лизма, пришли предприниматели, умевшие за 
собственными коммерческими целями разгля-
деть интересы государства. 
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«Син-Хан Мин-Бо» – основной печатный орган корейской 
национальной организации «Кук-Мин-Хой»

Статья посвящена изучению истории создания и работы основного печат-
ного органа корейской организации «Кук-мин-хой» в начале XX в. на россий-
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среднего газетного формата в четыре страницы, издавалось на корейском 
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На протяжении всего исторического раз-
вития, с момента появления первых печатных 
изданий и до средств массовой информации, 
в современном понимании, они имеют колос-
сальное значение. В дореволюционный пери-
од периодическая печать также имела огром-
ное влияние на население. Естественно, что 
для пропаганды своих идей ее использовали 
различные политические и национальные ор-
ганизации. 

Одной из таких организаций на рубеже 
XIX–XX вв. было национальное корейское 
общество (изначально известное под назва-
нием “The Korean National Association”). Со-
здано оно было 1 февраля 1909 г. в США на 
базе двух общественных организаций «Севе-
ро-Американской Корейской Общественной 

Ассоциации» («Пук-ми Хан-ин кон-/л/ нип хеп-
хой») (в Сан-Франциско) и «Корейской Соеди-
ненной Ассоциации на Гавайских островах» 
(«Хаваи Хан-ин Хап-Сен хеп-хой») (в Гонолу-
лу). К 1909 г. общество насчитывало в общей 
сложности до 4 тыс. человек. После выработ-
ки устава общество получило название «Ко-
рейское национальное общество» («Та-хан-
ин Кук-мин-хой») [5, с. 301].

В дальнейшем корейские эмигранты ста-
ли организовывать отделения общества и на 
территории российской империи, прежде все-
го, в г. Владивостоке, которой уже на протяже-
нии многих лет был центром корейской эми-
грации.

Таким образом, уже к концу 1909 г. было 
открыто 12 отделений общества в Иркутске, 
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Никольск-Уссурийске, Владивостоке, Сретен-
ске, Хабаровске, Благовещенске, Тюмене, 
Красноярске, Верхнеудинске и др. [3, с. 331]. 

К 1910 г. было организовано главное Си-
бирское общество, в состав которого вошло 
12 отделений Восточной Сибири, так как его 
деятельность строилась по территориально-
му принципу. Располагалось общество в 
г. Чите. Председателем общества стал Ликанг, 
его помощником – Пан-Дек-по, прокурором – 
Коо-Шен-Саами, судьей – Гон-Хва-Шуни, кас-
сиром – Ким-Таги [2, с. 37].

В соответствии с Уставом общество ста-
вило своей задачей «способствовать подня-
тию достоинства своих собратьев путем наса-
ждения среди них просвещения и развития их 
трудовой деятельности на основах равенства 
и свободы в целях славного восстановления 
своего отечества» [7, л. 12]. В действительно-
сти Общество стремилось к освобождению 
Кореи от иностранной оккупации и восстанов-
лению ее независимости. 

Членами общества могли стать прожива-
ющие в Корее и за границей корейцы мужско-
го пола, достигшие 15 лет, которые были обя-
заны вносить вступительные, месячные и 
вспомогательные взносы. 

Деятельность общества была достаточно 
хорошо организована как с точки зрения струк-
туры, так и в вопросе распространения своих 
идей. У организаций, на базе которых было 
создано общество «Кук-мин-хой», уже были 
собственные печатные издания. В Сан-Фран-
циско с 1905 г. выходила газета «Конъ-/л/‒ ни 
син-бо» («The United Korean») и Гонолулу с 
1907 г. «Хап-сёнь син-бо» (“The United Korean 
News”) [6, с. 351]. В 1909 г. они были 
переименованы, и так как основной информа-
ционный центр был в г. Сан-Франциско, то и 
печатным органом нового общества, стала га-
зета «Син-хан мин-бо» («Новая Корея. Народ-
ная газета («Национальная газета»)). Также 
давалось английское название “The New 
Korean”. Это было периодическое издание, 
среднего газетного формата в четыре страни-
цы на корейском языке, выходила еженедель-
но, тиражом от 700 до 1000 экземпляров. За 
семь лет существования (по данным на 
1914 г.) было выпущено более 250 номеров.

Финансирование издание формирова-
лось из нескольких статей. Прежде всего, это 
была оплата за подписку, она составляла 
2 доллара за год, в розницу продавалась за 
5 центов, и также оплата за объявления. Осо-
бой статьей были субсидии от общества и по-
жертвования читателей.

По данным Г. В. Подставина, вся помеща-
емая в газету информация распределялась по 
шести отделам: передовые статьи; телеграф-
ные известия; хроника; известия из Кореи; 
статьи научного содержания; различные спра-
вочные сведения и объявления [3, с. 331].

В газете превалирующий объем был по-
священ, прежде всего, национальным интере-
сам корейцев. Проповедовалась идея патрио-
тизма, антияпонская пропаганда, говорилось 
о необходимости объединения в такую орга-
низацию, которая сможет уничтожить япон-
ское владычество в Корее, постоянно крити-
ковалось политика японского правительства, 
деятельность японской администрации в Ко-
рее, а также корейцев, сотрудничавших с ней. 
Пропагандировалась борьба корейских парти-
занских отрядов «Армии справедливости» 
(“Ый-бен”). 

Уделялось большое внимание вопросам 
просвещения широких народных масс, кото-
рые призывались к содействию в развитии 
корейских торговых и промышленных пред-
приятий.

Через рубрику «Справочные сведения» 
можно было проследить деятельность самого 
общества «Кук-мин-хой», так как в них печата-
лись извлечения из протоколов и донесений 
комитетов и отделов, в том числе и на терри-
тории Российской империи.

В каждом номере газеты «Син-хан мин-
бо» список основных отделов общества, с ука-
занием точного адреса, для почтового сооб-
щения:

«I. В Северо-Американских Соединенных 
Штатах:

а) в Калифорнии:
1. San Francisco – 232, Perry St.
2. Los Angeles – 2, Olive Court.
3. Riverside – 152, Pachappa Ave.
4. Rendlands – P. O. Box 448.
5. Sacramento – 1224, 4 St.
6. Stockton – 9, E. Sonata St.
7. Oxnard – P. O. Box 52.
8. Ydria – San Benito County.
б) в Иллинойсе:
1. Chicago – 3235, S. Calumet Ave.
II. В Мексике:
1. Yucatan – Meridu – P. O. Box 229.
2. Tabasco – Apartodo – 18 Yonuta.
III. В Маньчжурии:
1. Харбин (по-корейски: Хаб-и-бин) – 

Harbin, Manchuria.
IV. В Приамурском крае:
1. Хабаровск (по-корейски: Хао-баль-

пхо) – Россия. Приморская область, Хаба-
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ровск. (Habarovsk. Primorskaia (Oblast), 
Russia).

2. Владивосток (по-корейски: Ха-сам-уй-
хан) – Владивосток. Почтовый ящик № 137 
(P. O. Box 137. Vladivostok).

3. С. Николаевка Сучанской волости 
(по-корейски: Су-чхен Син-ен-дон) – Россия. 
Приморская область. Владимиро-Алексан-
дровское. Сучан (Vladimiro-Alexandrovskoie. 
Suchan. Primorskaia (Oblast), Russia)» [5, 
с. 305–306].

Во все отделы высылались инструкции, и 
даже на российский Дальний Восток для полу-
чения информации о реальной работе отде-
лов из США приезжал г. И Ган, хотя результа-
ты его поездке не неизвестны. 

Общество испытывало определенные 
сложности с набором новых членов. Те, кто 
прибыл давно в Российскую империю, уже 
имел свое дело, стабильный доход, не выска-
зывали желания вступать в тайные общества. 
Максимально, что от них могли получить, это 
небольшие денежные средства, зачастую че-
рез угрозы или же взывая к патриотическим 
чувствам. Также не способствовало активно-
му привлечению в общество разобщенность 
корейцев, неграмотность большинства. Тем 
не менее первый тираж газеты в 1 000 экзем-
пляров оказался недостаточным, и было зака-
зано еще 5 000 экземпляров [Там же, с. 304].

Более охотно вступали в общество вновь 
прибывшие, которые видели, в каком положе-
ние были корейцы на Родине. Такие пересе-
ленцы из мести готовы были вести различную 
подрывную деятельность против оккупантов 
своей страны. 

Несмотря на достаточно благовидный ха-
рактер деятельности общества “Кук-мин-хой” 
с благородными задачами (например, просве-
щение), очень часто члены общества попада-
ли в неприятные ситуации.

Полиция постоянно держала под наблю-
дением корейцев, это объяснялось и выпол-
нением их прямых обязанностей, а также это 
напрямую было связано с российско-японски-
ми отношениями. Правительство России, что-
бы не обострять отношения с Японией, взяло 
на себя обязательство пресекать любую анти-
японскую деятельность, проводимую корей-
цами в наших пределах. В рамках этой поли-
тики в 1914 г. в Чите было арестовано не-
сколько корейцев. В конце ноября 1914 г. по-
мощник начальника Иркутского губернского 
жандармского управления Забайкальской об-
ласти ротмистр Буланов в секретном донесе-
нии прокурору Читинского окружного суда со-
общил, что им получены сведения, основан-

ные на документальных данных, о существо-
вании в больших городах Дальнего Востока 
тайного политического корейского общества 
“Кук-мин-хой” [1, л. 21].

Было арестовано 15 человек по обвине-
нию в агитации против японской политики в 
Корее, и 30 ноября 1914 г. началось предвари-
тельное следствие по делу о тайном обще-
стве “Кук-мин-хой”. Исследование изъятых 
писем, квитанций, записных книжек, журна-
лов, газет и книг не дало никаких прямых ука-
заний на существование тайного общества, 
его целей, задач, руководителей и др. Также 
не удалось получить данных о существовав-
шем при этом обществе партизанского отря-
да. Но из показаний группы свидетелей, до-
прошенных на предварительном следствие, 
выяснилось, что вскоре после открытия ко-
рейской школы в 1910 г., ставшие во главе ее 
корейцы Ким-Сегай, Се-ян-вонн и другие орга-
низовали отдел корейского патриотического 
общества “Кук-мин-хой”. 

В 1915 г. было освобождено 8 человек, но 
главные подозреваемые (Абраам Ликанг, Ро-
ман Пон-Дек-по, Алексей Когой, Дмитрий Кон, 
Савелий Ким-Том, Константин Ли, Михаил 
Тень) оставались под стражей. Им было 
предъявлено обвинение по ст. 124 Уголовного 
Уложения, и следствие было продолжено. 

Предварительное следствие было окон-
чено 19 марта 1916 г., а 24 марта того же года 
было отослано мировому судье первого 
участка г. Петропавловска для предъявления 
обвинения по ст. 124 Уголовного Уложения. 
Затем направлено судебному следователю 
первого участка г. Самары для предъявления 
обвинения Ли-он-хану, Ким-тхайну, т. к. 
остальным обвинение было уже предъявле-
но [Там же, л. 41]. Однако секретное дело о 
судебном преследовании корейцев в Чите 
было ликвидировано в ходе Февральской ре-
волюции – «на основании 277 статьи Устава 
уголовного судопроизводства, дело корей-
ских подданных: Ликанга, Константина Кима, 
Пан-дек-по и других, по обвинению в антия-
понской пропаганде, подлежит прекращению 
силою указа Временного правительства от 
6 марта 1917 г.» [Там же, л. 50]. 

На Дальнем Востоке японские представи-
тели также были очень хорошо осведомлены 
о настроениях местных корейцев, и, когда они 
стали выражать недовольство из-за аннексии 
Кореи Японией, частично были выдворены за 
пределы края, частично временно заключены 
в тюрьму [5, с. 309]. 

Также в газете «Син-хан мин-бо» анали-
зировалась деятельность американских учре-
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дителей общества, говорилось, что они руко-
водствовались не только соображениями 
идейного характера, но и преследовали чисто 
материальные интересы. Так, в № 130 опу-
бликован устав «Велико-Восточного Промыш-
ленного товарищества на паях», в нем говори-
лось, что целью товарищества являлось «из-
влечение выгоды путем регулярного развития 

сельско-хозяйственной и торгово-промыш-
ленной деятельности в пределах русского Ус-
сурийского края» [5, с. 310]. 

Конечно, в обществе «Кук-мин-хой» рас-
пространялась не только газета «Син-хан 
мин-бо», но и другая литература, в том числе 
и миссионерская, например, «Та-до» («Вели-
кий Путь»), «Православие» и др.
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довательская обработка материалов этнографического характера: дневники М. Н. Хангалова как источник по истории 
Бурятии начала ХХ в.».
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M. N. Khangalov’s Diaries as a Source of History Everyday Life 
of the Early ХХ Century

The article presented for publication examines fragments of previously unpub-
lished diaries of Buryat ethnographer Matvey Nikolaevich Khangalov, which contain 
not only valuable ethnographic material, but also information about the daily life of 
teachers of the Bilchir school, where M. N. Khangalov taught. Consideration of the 
details of the daily life of the scientist allowed us to fully imagine the historical epoch 
in which the scientist worked, to make the historical context the object of scientific 
study. In his diary entries, M. N. Khangalov, in addition to the actual ethnographic 
subjects, describes the educational life, moral and ethical aspects of education, the 
problem of mastering the Russian language by Buryat children, the celebration of 
Christmas and New year. In conclusion, the author concludes that the diary of 
M. N. Khangalov is unique as a historical document that reveals the process of ed-
ucation at the national school in the early twentieth century.

Keywords: history of everyday life, personal diaries, M. N. Khangalov, Bilchir 
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Интерес современных историков к про-
блематике частной жизни и так называемой 
истории повседневности очевиден и законо-
мерен. Обращение гуманитарных наук к чело-
веку и всему тому, что его окружает, определи-
ло гуманизацию и гуманитаризацию совре-
менного этапа приращения научных знаний. 
Вместе с тем новые подходы к сущности гума-
нитарных исследований вызвали к жизни раз-
работку новой методологии и расширили 
спектр изучаемых тем.

М. Н. Хангалов – выдающийся педагог, эт-
нограф, исследователь бурятского шаманиз-
ма начала ХХ в. Его вклад в процесс накопле-
ния и обобщения этнорелигиозных представ-
лений бурятского народа обширен и разно-
образен. Научное наследие ученого известно 
далеко за пределами республики, а собрания 
его работ сконцентрированы в музеях и архи-
вах Улан-Удэ, Иркутска, Санкт-Петербурга и к 
настоящему времени достаточно хорошо изу-
чены. 

Однако частью огромного творческого на-
следия ученого являются дневниковые запи-
си, которые в большинстве своем остаются 
неизученными, несистематизированными и 
неатрибутированными. Несмотря на широкую 
известность личности М. Н. Хангалова, его 
деятельность относится к числу малоизучен-
ной в современной региональной историогра-
фии. Так, если в советский период о нем писа-
ли такие ученые, как В. И. Андреев [1], 
Е. М. Залкинд, П. Т. Хаптаев [4], В. В. Манта-

тов, Х. Д. Болотов [5], М. П. Хамаганов [8], то 
среди современных исследователей насле-
дия М. Н. Хангалова можно выделить лишь 
работы И. А. Дамбуевой [2]. Дневниковое на-
следие бурятского этнографа так и не стало 
предметом отдельного исследования.

Данные записи являются именно дневни-
ками, а не воспоминаниями, поскольку собы-
тия фиксировались беспрерывно и каждо-
дневно. Например, записи дневника 1902 г. с 
зарисовками велись каждый день. Каждая но-
вая запись начинается с даты, и далее идет 
описание всего, что происходит в этот день [6, 
c. 16].

Дневники – это уникальный исторический 
документ, содержание которого несет значи-
тельный личный отпечаток, фиксированное 
личное отношение автора дневника к проис-
ходящим событиям. Дневники контекстны, 
принадлежат времени их написания, содер-
жат множество деталей, которые при написа-
нии автором воспоминаний могут стать несу-
щественными.

По мнению Ю. Л. Троицкого, для дневни-
ка характерны три основные тематические 
линии:

1) фиксирование и описание внешних 
событий, свидетелем которых стал автор 
дневника: дорожных впечатлений, различных 
коллизий и происшествий, разговоров и спле-
тен;

2) описание «внутренних» событий – 
пришедших идей, душевных состояний, меч-
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таний, переживаний своих отношений с близ-
кими людьми и др.;

3) прямые обращения к самому себе с 
целью самоизмениться. В этой ипостаси 
дневник превращает автокоммуникацию в 
программу собственных будущих действий 
[7, c. 14].

Дневники Матвей Николаевич Хангалов 
вел практически ежедневно, начиная с 1902 г., 
датируя сделанные записи. Естественно, что 
содержание дневниковых записей отражает 
главные занятия ученого – педагогическую 
деятельность и этнографические исследова-
ния. Между тем дневники М. Н. Хангалова 
включают разнообразные сведения, позволя-
ющие реконструировать повседневную жизнь 
сельского учительского сообщества начала 
ХХ в. Следовательно, целью представленной 
статьи станет выявление, описание и анализ 
элементов повседневной жизни в дневниках 
М. Н. Хангалова. 

Одним из основных сюжетов, описывае-
мых в дневниках Хангалова, стали учебные 
будни Бильчирского училища, где долгие годы 
вел педагогическую деятельность этнограф. В 
своих записях М. Н. Хангалов поднимает 
острые проблемы, сопутствующие процессу 
обучения, такие как опоздания педагогов и 
применение физических наказаний учащихся. 
Так, например, Хангалов пишет, что опозда-
ния «это обыкновенная и хроническая бо-
лезнь наших учителей и отца Никанора, кото-
рые такие поступки не считают особенным 
грехом, а считают обычной вещью и оправды-
ваются, что если опоздают минут на 15 или 20 
не большая беда» [3, л. 255]. Далее автор рас-
сматривает для себя возможность сказать о 
регулярных опозданиях инспектору народных 
училищ, но решает, что «это не хорошо» и на-
страивать против себя коллектив «не ладно» 
[Там же].

Еще одной распространенной «педагоги-
ческой» проблемой являлся вопрос примене-
ния к детям физических наказаний и грубого 
обращения с учениками. Нужно отметить, что 
использование телесных наказаний, есте-
ственно, не было характерно только для бурят-
ской школы, а являлось непременным атрибу-
том дореволюционной системы образования. 
В той же дневниковой записи Хангалов пишет 
о проблеме «грубых» учителей Балаганского 
уезда, например, об учителе Шоболдо, кото-
рый «отличался особенными скандалами. У 
учителя Шоболдо в начале учебного года было 
более 30 учащихся, а теперь [они] разбежа-
лись, потому что Шоболдо грубо обращается с 
детьми, которых бьет [Там же, л. 257]. 

Интересно, что обсуждая проблему вну-
три педагогического коллектива, коллеги Хан-
галова «ни к чему не пришли». Причины, по 
которым педагогическая общественность вы-
нуждена «мириться с этими драчунами» с по-
добным положением дел, ученый видит в от-
сутствии «подготовленных учителей». Высоко 
характеризует самого автора дневников опи-
санная им последующая рефлексия: «Я вече-
ром долго думал обо всех учителях и ни чего 
не придумал, что делать, смотреть хладно-
кровно нельзя и недопустимо. Что делать! Бог 
поможет и дело наладим» [Там же, л. 257].

Еще один сюжет повседневности, описан-
ный в дневниках Хангалова, касается праздно-
вания Рождества, которое автор назвал 
«праздником Рождения Бога-человека». Имен-
но к дате празднования рождества детей отпу-
скали по домам, учителя готовили отчеты, а 
сам Матвей Николаевич занимался составле-
нием итогового отчета для Инспектора Народ-
ных училищ. «Сегодня со стены сметают пыль 
и от потолка паутины; в училище пыль, шум и 
гам, а потом будут чистить все печи», – писал 
Хангалов 21 декабря 1910 г. [Там же, л. 264].

Рождество 1910 г. не было частным, се-
мейным праздником, а отмечалось семьей Хан-
галова в кругу членов местной инородческой 
управы. Празднование сопровождалось обиль-
ными застольями, с богатой закуской и выпив-
кой, а также традиционными хождениями «из 
дома в дом». Дом Хангаловых в эти дни был 
особенно гостеприимен, а Матвей Николаевич 
отметил, что «хороший хозяин должен угощать 
гостей всеми мерами, а в противном случае 
скажут скупой и жалеет» [Там же, л. 268]. Празд-
нование Рождества продолжалось три дня, и 
характерно, что жены членов управы приняли в 
нем участие только в последний день.

Также широко, с участием всех членов се-
мейств, был отмечен Новый 1911 год, который 
проводился по подписке, по два рубля за ве-
чер, у учителя Бильчирского училища отца 
Никанора. «Около 5 ч начали собираться; ког-
да все собрались, тогда зажгли елку, во круг 
которой дети пели и говорили стихи. Когда все 
свечи сгорели, тогда все елочные украшения 
раздали детям, которые были очень доволь-
ны» [Там же, л. 274].

После елки начался вечер больших, кото-
рые плясали, танцевали, пели и выдумывали 
разные святочные игры; вечер прошел до-
вольно весело; народу собралось довольно 
много. Мужчины не забывали выпивку и заку-
ску и под конец не хватило вина; сделали но-
вую раскладку и собрали денег, на которые 
купили 1/4 ведра вина» [Там же]. В полночь 
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собравшиеся помолились, пропели «Царю не-
бесный», «Коль славен» и «Боже царя хра-
ни». Затем гости стали поздравлять друг дру-
га с новым годом, поужинали и разошлись по 
домам. 

Большое место в дневниковых записях 
Хангалова занимали, естественно, проблемы 
обучения детей, в том числе языкового, их меж-
культурного взаимодействия. Вот что ученый 
писал по этому поводу: «…трудно заниматься с 
бурятскими детьми, которые поступают в учи-
лище не умеющие говорить по-русски». «Рус-
ский учитель, – продолжает Хангалов, – не зна-
ет по-бурятски, и потому “как он должен объяс-
няться со своим учеником бурятом” и постоян-
но иметь переводчика очень неудобно и невоз-
можно». Хангалов считал, что это и есть самое 
трудное не преодолимое препятствие, «пока 
ученики буряты научатся кое-что понимать; а 
когда научатся понимать, это трудно опреде-
лить. Ученик бурят мучиться и мириться и бро-
сает училище» [3, л. 246]. Очевидно, что Матвей 
Николаевич не относился к данной проблеме 
формально и схоластически, о чем можно су-
дить по всему контексту дневника. Для него 
взаимодействие русских и бурятских детей в 
процессе обучения стало личной болью.

Характерное беспокойство Хангалов вы-
сказывал и в отношении бурятского народа, 
которому «не дают ни света и ни воздуха, а 
хотят закупить совсем». Состояние народа 
исследователь оценивал как борьбу на грани 
жизни и смерти: «тяжела жизнь – нет выхода, 
жизнь и смерть борются …, кто из них одер-
жит победу – трудно сказать. Смерть поддер-
живают и поощряют, а жизнь глушат и не дают 
сильно развернуться на жизненном пути, идти 
вперед для борьбы. Страшно и холодно на 
душе за родной народ» [Там же, л. 284]. Без-
условно, этнографические сюжеты привлека-
ли Хангалова не только с точки зрения их на-
учной значимости, но и как средство сохране-
ния этнорелигиозного наследия и передачи 
его последующим поколениям. 

Таким образом, дневники Матвея Ханга-
лова – это ценный и уникальный историче-
ский источник, дающий представление не 
только об этнографии бурят, их обычаях и 
традициях, но и о повседневной жизни учено-
го исследователя. Рассмотрение подробно-
стей повседневной жизни ученого позволило 
полнее представить историческую эпоху, в 
которой творил ученый, сделать историче-
ский контекст объектом научного изучения.
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Одним из интереснейших и значимых 
источников по истории православия являются 
публикации периодической печати досовет-
ского времени. Они, несомненно, носят пу-
блицистический характер. Исследователь, ра-
ботая с ними, должен учитывать, с одной сто-
роны, ненаучность подхода авторов, а с дру-
гой, возможность значительной субъективной 
составляющей, не дающей реальной картины 
происходившего. В то же время названные пу-
бликации являются важнейшим дополнением 
к более достоверным источникам – архивным 
документам.

Более того, называть статьи в средствах 
массовой информации разного времени 
источником, очевидно, является не совсем 
верным. Автор использует данный термин в 
целом, подразумевая в этом конкретном слу-

чае под источником все, что дает какую-либо 
информацию.

Хронологические рамки работы определе-
ны желанием автора проанализировать отра-
жение истории православия в Сибири в одном 
из сибирских периодических изданий, в первом 
сибирском историческом журнале в достаточ-
но сложный переходный период отечествен-
ной истории. К началу второго десятилетия 
XX в. в России сложилась относительно 
благополучная социально-экономическая си-
туация. В общем-то, прижились нововведения 
и в политической сфере. Речь идет о введении 
в начале столетия представительного органа 
власти на национальном уровне. Однако в 
дальнейшем произошла череда событий, зна-
чительно повлиявших на ход отечественной 
истории. Убийство П. А. Столыпина, затем эрц-
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герцога Франца Фердинанда и начало Первой 
мировой войны, а затем и революционные со-
бытия 1917 г. Все это не могло не наложить от-
печатка на жизнь общества в целом и на сред-
ства массовой информации, в частности.

Объектом анализа является журнал «Си-
бирский Архив» (с середины 1916 г. – «Сибир-
ская Летопись»), предметом  – отражение на 
его страницах истории православия в Сибири.

Журнал «Сибирский Архив» издавался в 
г. Иркутске с 1911 до конца 1913 г. в типогра-
фии М. П. Окунева, позже в электро-типогра-
фии Товарищества «М. П. Окунев и Ко», в 
1916 г. – в типографии Товарищества 
«М. П. Окунев и Ко», номера 1917 г. печата-
лись в Типо-Литографии Окружного Штаба. В 
конце 1913 – середине 1916 г., в связи с тем, 
что там некоторые время находился издатель 
и редактор, журнал из печати выходил в Мину-
синске, сначала в типографии А. Ф. Метелки-
на, затем в электро-типографии Е. Л. Метел-
киной. Журнал являлся ежемесячным. Публи-
кации были посвящены вопросам археологии, 
истории, этнографии и культурного развития 
Сибири, а также макрорегионов Средняя Азия 
и Дальний Восток. Начиная с «шестой-седь-
мой-восьмой книжки» (номера) за 1916 г. жур-
нал назывался «Сибирская Летопись». Изда-
вался под редакцией известнейшего иркутско-
го историка, преподавателя Иркутского учи-
тельского института, Девичьего института, а 
позже директора Сретенской учительской се-
минарии в Забайкалье Александра Иванови-
ча Линькова. Секретарем редакции некоторое 
время был Петр Чечин (по крайней мере, в 
1913 г.). Перестал журнал издаваться в связи 
с отъездом А. И. Линькова из Иркутска в За-
байкалье на новую работу [11; 18; 30, с. 168].

Формат номеров журнала был разный. 
Отдельные номера не имели оглавления, на-
чинаясь с какой-либо публикации. К примеру, 
с «Молитвы сибиряка» в № 1 за 1913 г. [20, 
с. 1]. Отличительной чертой журнала «Сибир-
ский Архив», а затем и «Сибирская Летопись» 
бала нумерация их страниц, которая являлась 
сквозной по всем номерам в течение года. Из-
вестно, что журнал «Сибирская Летопись» 
распространялся по подписке. В 1917 г. под-
писная плата на год составляла 6 р. [22, с. 79].

Авторами статей, печатавшихся в журна-
ле, выступали одни и те же люди, отсюда и 
общая идейная составляющая журнала не 
менялась со временем. Авторы – это извест-
ный иркутский ученый, будущий Министр про-
довольствия во Временном сибирском прави-
тельстве, а затем деятель российской эмигра-
ции в Китае И. И. Серебренников, историк, 

публицист, социал-демократ В. А. Ватин, 
ссыльный революционер, редактор ряда из-
даний Н. Чужак (Н. Насимович-Чужак) и неко-
торые иные.

Издание журнала – это всецело заслуга 
А. И. Линькова. Именно поэтому он издавался 
в тех местах, где оказывался издатель-редак-
тор и прекратил свое существование с момен-
та, когда А. И. Линьков приступил к новой, 
большой работе.

Пожалуй, наиболее полными на сегод-
няшний день являются описание биографии 
А. И. Линькова, а также характеристика жур-
нала «Сибирский Архив», представленная 
А. С. Ковалевой [11]. Однако их полнота отно-
сительна. Если биографические данные пред-
ставлены достаточно полно, то по журналу 
встречаем только некоторые упоминания.

Сам А. И. Линьков известен, помимо из-
дательской деятельности, рядом своих статей 
(в его же журнале),  которые были посвящены 
самым разным вопросам, однако основным 
предметом его исследований было образова-
ние в Сибири [12–14; 16; 17].

Следует сказать, что в трудах А. И. Линь-
кова нашли отражение и отдельные аспекты 
истории православия в Сибири. Так, он рас-
суждал о роли православного духовенства в 
заключении браков на территории Сибири в 
большой по объему статье «К истории брака в 
Сибири (По архивным данным)». Автор рас-
суждает о мерах правящих архиереев и ду-
ховных консисторий по пресечению незакон-
ных браков, по «побуждению» к вступлению в 
брак чтецов и причетников православных хра-
мов Сибири и т. д. [15, с. 510, 513].

Теперь перейдем непосредственно к 
предмету данной статьи, а именно: к вопро-
сам истории сибирского православия на стра-
ницах журнала «Сибирский Архив» («Сибир-
ская Летопись»).

Специальных, больших статей по истории 
православия в Сибири, которые бы содержа-
ли разностороннюю характеристику той или 
иной ее страницы, в «Сибирской Летописи» 
не было вообще, а в «Сибирском Архиве» они 
были единичным.

Наиболее интересной и самой большой 
по объему за все годы издания журнала явля-
ется, пожалуй, статья Н. С. Путилова «Лето-
пись Усинской миссии, находящейся на реке 
Усу, Енисейской губ., Минусинского округа, 
Шушинской волости близь Китайской грани-
цы». Данная публикация, на наш взгляд, явля-
ется, важнейшей для воссоздания истории 
православия на территории современной 
Тувы (Тывы) [25, с. 452–474].
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Одним из немногих примеров достаточно 
серьезных публикаций по рассматриваемой 
проблематике является труд Н. Е. Олейнико-
ва «К истории распространения христиан-
ства в Якутской области (Деятельность мис-
сионеров Слепцовых)». Автор отмечает, что 
на момент написания им статьи докумен-
тальные данные по распространению хри-
стианства среди коренного населения Яку-
тии были редкостью. Все, что имелось по 
данному вопросу, было уничтожено пожаром 
в духовном ведомстве Якутска в 1815 г. Пред-
ставленные материалы характеризуют дея-
тельность миссионеров иеромонаха Слепцо-
ва и его сына Григория [21, с. 203]. В тексте 
иных данных о них не приводится, однако 
современные исследователи говорят о про-
тоиерее Григории Слепцове [34, с. 121]. 
Иеро диакон Иоанн Калугин говорит о иеро-
монахе Иоанникие (Слепцове), настоятеле 
Якутского Спасского мужского монастыря в 
период около 1740 г., а также игумене Геор-
гии (Слепцове) – настоятеле той же обители 
в 1816–1817 гг. [10, с. 151].

Н. Е. Олейников негативно характеризует 
деятельность миссионеров Слепцовых. Он 
пишет, делая ссылку на их постоянную торгов-
лю с коренными жителями: «С такими торга-
шескими наклонностями, отцы проповедники 
Слепцовы, конечно, мало сослужили право-
славию…» [21, с. 205].

Еще одной статьей, посвященной цели-
ком вопросам истории православия в Сибири, 
является материал Ив. Чибизова по особен-
ностям обучения некоторых священнослужи-
телей Енисейской губернии в XIX в., содержа-
щий списки детей для обучения и др. [33, 
с. 517–519].

Характеристика истории и деятельности 
братства Св. Иннокентия г. Иркутска нашла 
отражение в статье с продолжением протоие-
рея Д. Гагарина [23, с. 647–656; 24, с. 309–
318].

Среди иных специальных публикаций по 
истории сибирского православия можно на-
звать работы А. Савельева «Из жизни сибир-
ского духовенства в первую половину 
XIX века», И. И. Серебренникова   «Поездка 
арх. Георгия в Бухтарминскую крепость», свя-
щенника Б. Герасимова  «О старинных домах 
и церквах в Иркутской губернии» [27, с. 849–
855; 28, с. 620–623; 29, с. 273–295].

В двух номерах, сначала «Сибирского Ар-
хива» (в 1916 г.), а затем и «Сибирской Лето-
писи» (в 1917 г.), напечатана статья Е. Гонсо-
вич (известна как автор книги «История Амур-
ского края») с ее взглядом на бытие духовен-

ства на Амуре. Материал носил достаточно 
критичный характер, говорилось о пьянстве 
священнослужителей и заинтересованности в 
получении мехов от коренного населения. В 
то же время в некоторых случаях автор хва-
лит отдельных священнослужителей, называя 
их «добрыми пастырями» [4–6].

Отметив, что специальных работ не мно-
го, отдельные же факты упоминаются разроз-
ненно в самых разных статьях. В целом коли-
чество таких публикаций значительным также 
не назовешь, но определенное количество 
назвать можно. Так, в № 9–10 за 1913 г. уже 
«Сибирской летописи» в большой статье 
Н. Романова «Периодическая печать г. Иркут-
ска» дается краткая характеристика «Иркут-
ских епархиальных ведомостей», их содержа-
ния, авторов и т. д. [26, с. 405–406].

В заметке «По Тункинскому краю (Путе-
вые замечания и заметки от поездки в июле 
1914 г.)» упоминается Нилова пустынь. Кратко 
говорится о посещении минеральных источ-
ников «Туранские воды», где позже пустынь и 
появилась, архиепископом Иркутским и Нер-
чинским Нилом (Исаковичем) в 1845 г. [8, 
с. 181–182].

О крещении «инородцев» читаем в обоб-
щающих отчетах по Иркутской губернии. Та-
кой отчет за период с 1806 по 1812 г., на осно-
вании неизданного отчета Иркутского губер-
натора Н. И. Трескина, представил в статье 
«Восточная Сибирь в начале XIX века» 
В. А. Ватин [1, с. 57–58].

Упоминание о православии в Сибири 
можно встретить в отдельных библиографи-
ческих заметках. Так, в заметке В. А. Ватина 
«Новая книга об Урянхайском крае» в жур-
нальном разделе «Сибирская библиография» 
говорится об отношении «урянхайцев» к пра-
вославным храмам. Отмечается, что корен-
ные жители стекаются к ним, поскольку те «… 
представляют из себя центры для обмена и 
торговли…» [2, с. 487].

Определенный интерес представляют пу-
бликовавшиеся в журнале письма частных 
лиц. Некоторые из них содержат информацию 
по православию, к примеру, характеризуя нра-
вы духовенства в разное время [9].

В одном из номеров 1916 г. опубликовано 
письмо крестьян Богурдацкой деревни ис-
правнику земского суда г. Минусинска с жало-
бой о том, что духовное ведомство не предо-
ставляет им священнослужителя [3, с. 172].

Как отдельный вид публикации представ-
лены «Донесения иерея Сергия». Это краткие 
заметки по конкретным событиям, связанные 
с православием [7, с. 879–886].
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Нетрадиционными для журнала являлись 
заметки, в которых очень кратко характеризу-
ется какой-то факт. В номере 11 от 1915 г. дан-
ный раздел назван «Мелочи церковной жиз-
ни» и, в общем, мелочами приведенное и яв-
лялось. Приведем пример одной из заметок: 
«… Протоиерей Фортунат Петухов предписы-
вает “Ачинского города священно-церков-
но-служителям со старостой из прикладных 
материй сшить набедренник”, которого не 
было» [19, с. 540]. Для чего в серьезном исто-
рико-этнографическом журнале напечатана 
данная заметка, остается вопросом.

Можно назвать и ряд иных немногочис-
ленных публикаций, так или иначе кратко ка-
савшихся отдельных страниц православной 
истории Сибири. Так, краткие заметки из жиз-
ни духовенства представлены за авторством 
«И. Ч.» как выдержки из архива Курганской 
церкви и др. [32, с. 516].

Несколько слов следует сказать об отра-
жении на страницах «Сибирского Архива» 
(«Сибирской Летописи») первой половины 
второго десятилетия XX в. истории и совре -
менного на тот момент состояния правосла-
вия в Забайкалье.

В 1894 г. была, путем выделения из Ир-
кутской епархии, создана самостоятельная 
Забайкальская епархия. Чуть позже, в 1900 г., 
началась печать собственного периодическо-
го издания – «Забайкальские епархиальные 
ведомости».

Очевидно, что с появлением своего пе-
чатного органа у Забайкальского православия 
интерес к нему и его истории в бывшем епар-
хиальном центре – г. Иркутске, стал меньше. 
Тем более что существовало свое епархиаль-
ное периодическое издание – «Иркутские 
епархиальные ведомости». На этом фоне 
ожидать большое внимание к истории и со-
временному состоянию православия в Забай-
калье в светских периодических изданиях не 
приходится. В то же время с учетом заявлен-
ных тематических направлений журнала «Си-
бирский Архив», а затем и «Сибирская Лето-
пись» можно ожидать наличие в нем материа-
лов и по истории православия в большом ре-
гионе Забайкалье, тем более что по право-

славию на территории по течению Амура ин-
формация встречается.

Анализ статей показал, что данных по За-
байкалью нет. Как отмечалось выше, в одном 
материале упоминалась Нилова пустынь. 
Гео графически она не совсем за Байкалом, 
однако располагалась на территории совре-
менного Тункинского района Республике Бу-
рятия. Республика же Бурятия традиционно 
рассматривается как Забайкалье.

Журнал «Сибирская Летопись» прекра-
тил существование в 1917 г., и, как отмеча-
лось, причиной этого стали не революцион-
ные события, как это свойственно для 1917 г., 
а отъезд из Иркутска издателя и редактора 
журнала.

Таким образом, можно констатировать, 
что журнал «Сибирский Архив» (в дальней-
шем «Сибирская Летопись»), выходивший из 
печати в Иркутске, Минусинске и снова Иркут-
ске во втором десятилетии XX в, сегодня не 
имеет полной истории. Краткие упоминания в 
некоторых публикациях затрагивают только 
отдельные, в общем-то, достаточно широко 
известные факты, к примеру, годы и города из-
дания. Очевидно, что требуется работа по 
воссозданию названной истории, так же как и 
исследование в плане дополнения биографии 
редактора названного издания.

Вторым выводом станет замечание о том, 
что до настоящего времени не проведено се-
рьезного контент-анализа публикаций журна-
ла, т. е. содержательного анализа. Данная 
статья – это, с одной стороны, попытка акцен-
тировать внимание на интереснейшем исто-
рическом журнале первой четверти XX в., ко-
торый, на первый взгляд хорошо известен, с 
другой, показать, что его публикации проана-
лизированы не в должной мере.

Следующий вывод касается непосред-
ственно предмета исследования и заключается 
том, что история православия в Сибири нашла 
отражение на страницах журнала «Сибирский 
Архив» (Сибирская Летопись») в незначитель-
ной степени. Это отдельные публикации самого 
разного характера, не дающие представления 
о картине в целом, а посвященные какому-либо 
конкретному аспекту названной истории.
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Исторически Забайкальская область и ее 
областной центр Чита имели гетерогенный на-
циональный и конфессиональный состав. 
Разнообразные миграционные потоки (ссыл-
ка, рабочая миграция, движение беженцев в 
период Первой мировой и Гражданской войн) 
с разной степенью интенсивности меняли эт-
ническую мозаику. Некоторые некоренные эт-
нические группы внесли заметный вклад в 
развитие разных сфер городской жизни Читы. 

Численность горожан в начале XX в. была 
подвижной. К 1913 г. население Читы выросло 
до 85 458 человек. Из них русских было 
80,2 %, евреев – 7,5 %, поляков – 6,1 %, нем-
цев – 2,5 %, татар – 2,4 %, китайцев и корей-
цев – 0,7 %, «прочие» национальности (латы-

ши, литовцы, эстонцы, армяне и др.) состав-
ляли 0,7 % [12, с. 102]. Этот многонациональ-
ный спектр усложнился в годы революций и 
Гражданской войны, когда в Забайкалье хлы-
нул поток беженцев. В 1920 г., по данным 
В. И. Василевского, среди них особенно много 
оказалось башкир [1, с. 91]. В октябре 1918 г. 
газеты констатировали, что ежедневно из же-
лающих уехать к коменданту города выстраи-
ваются «хвосты» за пропусками на Запад и 
Восток [21]. По мнению корреспондентов, сре-
ди ожидающих в очереди «по крайней мере, 
третью часть составляли китайцы».

После Февраля 1917 г. межэтническая си-
туация в городе оставалась стабильной. Не-
довольство отдельными некоренными этниче-
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скими группами было связано с усложнивши-
мися условиями быта: повышение цен, анти-
санитария.  К примеру, горожане через прессу 
и в личных заявлениях в городскую управу 
требовали обратить внимание на «безобра-
зия, творимые китайскими ассенизаторами», 
которые «во время перевозки нечистот наме-
ренно разбрасывают последние по улицам, 
чем заражают воздух зловонием» [20]. Осе-
нью 1917 г. по городу ходили слухи, что расхи-
щением леса вокруг Читы «особенно усердно 
занимаются китайцы». В декабре китайцы-во-
довозы стали просить «особых приплат», а 
возмущенные жители жаловаться городским 
властям на «издевательское отношение» ки-
тайцев. В начале октября 1917 г. обывателя 
удивлял скачок цен на картофель [13], а затем 
столь же «чудесное» исчезновение его с рын-
ков. Обыватель и в этом обвинял китайцев, 
хотя среди крупных арендаторов огородов 
были корейцы, евреи, появившиеся в период 
Первой мировой войны беженцы разных на-
циональностей [2, л. 410]. «Еврейский во-
прос» в Забайкалье, как и в Сибири в целом, 
имел меньшую остроту; хотя случаи проявле-
ния антисемитизма были, но в погромное дви-
жение не выливались. Еврейская диаспора 
была интегрирована не только в экономиче-
скую, но и в культурно-досуговую жизнь 
г. Читы. Так, в январе 1916 г. корреспондент 
газеты «Забайкальская новь» отмечал в Чите 
аншлаги на концертах еврейской музыки, про-
водившихся местным еврейским обществом. 
Хотя в декабре 1917 г. на домах евреев появи-
лись надписи «здесь живут жиды», «бей жи-
дов», однако дальше надписей дело не пошло 
[5]. И причина не только в том, что начальник 
милиции срочно потребовал провести со-
вместное заседание КОБа и Совета солдат-
ских и рабочих депутатов и принять экстрен-
ные меры к недопущению погромов. 

Затянувшийся «самый больной» [13] про-
довольственный кризис заставлял горожан 
большую часть досуга тратить на стояние в 
очередях. Как нередко писали в газеты совре-
менники, в очередях за продуктами тратится 
уйма времени, калечится здоровье, копится оз-
лобление, портятся нравы. В этих условиях ди-
аспоры были вынуждены заниматься вопроса-
ми снабжения. В Чите появились Польское об-
щество потребителей (устав утвержден 4 дека-
бря 1918 г.) и мусульманское торгово-промыш-
ленное продовольственное товарищество, от-
крывшее собственный магазин. 

Как отметила И. В. Нам, Первая мировая 
война, революции, Гражданская война акти-
визировали национально-культурную и обще-

ственно-политическую деятельность диаспор, 
переместив центр тяжести жизни диаспор от 
церкви к светским организациям [15]. Отмена 
после Февраля 1917 г. сословных, вероиспо-
ведных, национальных ограничений стимули-
ровала процессы создания национально-куль-
турных объединений. Так, было образовано 
«Читинское общество кавказцев». С осени 
1918 г. поляки Иркутска инициировали созда-
ние польских гмин – низовых структур нацио-
нального самоуправления, сеть которых 
должна была объединять польские диаспоры 
разных городов Сибири и Дальнего Востока. В 
мае в Чите прошли выборы в члены правле-
ния гмины. В числе прочих задач гмины долж-
ны были заниматься культурно-просветитель-
ной работой: устраивать лекции, концерты, 
спектакли, литературные вечера [14; 15, 
с. 327–328]. 

Конкретные формы расширения диапазо-
на досуговых практик горожан были различ-
ны. Так, уже в марте 1917 г. вновь возникшее в 
Чите объединение еврейской молодежи «Ка-
дина» объявило о начале издания журнала 
«Даркэйну» [10]. Летом 1917 г. активно дей-
ствовал еврейский спортивный клуб «Макка-
ба». Польское республиканско-демократиче-
ское общество летом 1917 г. открыло нацио-
нальную библиотеку. Некоторые формы дея-
тельности, по сути, решали сразу несколько 
задач: общественно-политические, культур-
но-досуговые, благотворительные. Так, 
4 июля 1917 г. состоялась платная публичная 
лекция Л. С. Цыбина «Мировая война и ев-
реи», сбор с которой предназначался в пользу 
семьи погибшего Гуревича и Читинской сиони-
стской организации.

«Удачный в материальном отношении» 
благотворительный «польский» вечер в поль-
зу Польского военного союза прошел 30 ноя-
бря 1918 г (торжественное открытие Польской 
военной лиги состоялось 3 ноября) [22]. В 
программе были: доклад председателя союза 
кс. Медушевского «Политическое положение 
Польши», народные песни и танцы. Как писа-
ли газеты, «особенно понравилось зрителям 
лихое исполнение польской мазурки». Поль-
ское республиканско-демократическое обще-
ство стало устраивать «вечерние беседы на 
современные общие политические темы и об 
отношении поляков к теперешним событиям» 
[8]. Такие же беседы проходили на окраине 
Читы – Дальнем Вокзале в здании польской 
школы. На беседы приглашались не только 
поляки, но и «все сочувствующие». В «Поль-
ском доме» каждую субботу с октября 1917 г. 
устраивали семейные вечера с танцами [6].
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Крупной национальной диаспорой в За-
байкалье была украинская, проживавшая 
компактными группами в Чите, Верхнеудин-
ске, Хилке, Оловянной. По данным В. И. Васи-
левского, украинцев в области было не менее 
10 тыс., а после Февральской революции чис-
ленность их значительно выросла за счет бе-
женцев. После революции была создана 
«Украинская громада за Байкалом», важной 
целью которой было сохранение идентично-
сти: обучение на родном языке, сохранение 
традиций. В культурно-досуговой сфере укра-
инцы в основном устраивали концерты и «на-
родные гуляния». Так, 20 июля 1917 г. в саду 
Жуковского громада организовала общего-
родское доступное (35 коп. со взрослого и 
25 коп. с детей) «украинское гуляние» с ис-
полнением национальных песен и танцев, с 
продажей блюд украинской кухни [19]. Обра-
зовавшееся кооперативное товарищество 
украинцев решило часть своих доходов на-
правлять на культурно-просветительные нуж-
ды: читальни, библиотеки, национальные 
школы, поддержание «живой связи» с истори-
ческой родиной. 

Одной из насущных задач национальных 
диаспор была помощь беженцам. Так, в ноя-
бре 1919 г. в г. Чите количество нуждавшихся 
в помощи евреев было определено в 200 че-
ловек [15, с. 322]. Всего в Чите действовали 
три национальных общества помощи бежен-
цам: польское, литовское и еврейское. Забай-
кальское литовское общество за 1917 г. суме-
ло собрать 7 646 р. 79 коп. (общий расход со-
ставил 6 997 р. 15 коп., на беженцев было по-
трачено 4 019 р. 73 коп.) [18]. За счет обще-
ства были устроены 20 беженцев-литовцев, 
которые бесплатно пользовались квартирой, 
отоплением, освещением. Ежемесячно детям 
и старикам выдавались продовольственные 
пайки (от 20 до 35 пайков в месяц). 

На содержание школы для детей литов-
ских беженцев и местных литовцев было по-
трачено 1 228 р. 67 коп. Активную благотвори-
тельную деятельность вели национальные 
меньшинства, исповедовавшие ислам (тата-
ры, башкиры). По сообщению национального 
управления мусульман, к мусульманскому 
празднику 17 июня 1920 г. для угощения сол-
дат-мусульман, бедных и мусульман, содер-
жащихся в тюрьмах, было по подписным ли-
стам получено от 24 коллективных и индиви-
дуальных жертвователей 662 402 р.: от това-
рищества Иктисад (100 тыс. р.), Богатиева 
(50 тыс.), мусульманского торгово-промыш-
ленного товарищества (50 тыс.), Г. Исмагило-
ва (36 тыс.), Ч. Рахматуллина (25 тыс.), столо-

вой «Петроград» (15 тыс.), ресторана «Эдем» 
(15 тыс.), С. Ахтямова (10 тыс.) [16]. Другим 
способом сбора пожертвований была органи-
зация благотворительных вечеров, которые 
расширяли сферу досуга горожан. Так, 
28 февраля 1920 г. в театре Штаба Забай-
кальского военного округа мусульманский кру-
жок устроил благотворительный вечер, чи-
стый сбор с которого был предназначен для 
инвалидов и детей: 75 % – в пользу инвалид-
ного дома им. атамана Семенова, 25 % – в 
пользу учащихся сирот-мусульман. В про-
грамме были пьеса на татарском языке «Рев-
нивый муж», «Живая картина» «Окоп» и наци-
ональные танцы [17].

Проводились в городе и «многонацио-
нальные» мероприятия. Так, в сентябре 
1917 г. по инициативе Читинского отделения 
Союза городов в Мариинском театре был 
устроен благотворительный «большой разно-
характерный общенациональный вечер» с 
концертом, лотерей-аллегри, танцами. Сред-
ства предназначались в пользу больных и ра-
неных воинов. В ноябре 1918 г. была намече-
на широкая общегородская программа (с ли-
тературно-музыкальными утрами, спектакля-
ми, театральными миниатюрами, «большим 
концертом», танцами, благотворительными 
мероприятиями) в честь «Дня Иркутского уни-
верситета» [4]. 

Среди трансграничных диаспор самой 
крупной была китайская. Читинский окружной 
суд 20 ноября 1918 г. зарегистрировал новое 
национальное товарищество «Восточно-Си-
бирский областной китайский национальный 
союз» и его устав [3]. Союз имел сеть местных 
отделений (по данным В. Г. Дацышена, в 
1919 г. – 9). Среди форм культурно-просвети-
тельной работы были заявлены лекции, чте-
ния, библиотеки и читальни, курсы языков, 
издание учебников и книг на китайском и рус-
ском языках.  

Китайская диаспора и Восточно-Сибир-
ский китайский национальный союз стали 
инициатором крупного городского события, не 
типичного для Читы – торжественного нацио-
нального шествия с флагами, плакатами и му-
зыкой. Поводом для шествия 22 декабря 
1918 г. было заключение перемирия с Герма-
нией [7]. К этой дате Союз приурочил и свое 
официальное открытие. Плакаты для шествия 
приготовили отделы Союза в Верхнеудинске 
(«Да здравствует единение народов!»), Сре-
тенске (Люди мира, протяните друг другу 
руки!»), Чите («Да будет вечны мир среди на-
родов!»), Нерчинске («Мир – залог преуспева-
ния народов!»), станции Куэнга («Раз и навсег-
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да конец войне!»), от Черновского («Народы 
мира – братья!»), Ксениевского («Братья, не 
должно больше быть вражды!»), Тарбагатай-
ского («Да здравствует содружество наро-
дов!»). На плакате китайского союза было на-
писано «Мир для мира!», монгольского союза – 
«Слава союзникам!». Корреспондент газеты 
«Забайкальская новь» писал: «по этим плака-
там можно судить, как о составе союза, так и о 
том, насколько серьезный акт увидел миролю-
бивый и жаждущий всеобщего мира китайский 
народ в заключении перемирия между вою-
ющими государствами» [11]. По дороге ше-
ствие останавливалось, чтобы выслушать при-
ветствия от штаба японской 3-й дивизии, от 
представителя американских войск, от поль-
ского военного комитета, областного комисса-
ра, от штаба армии атамана Семенова. У пас-
сажа Второва шествие закончилось произне-

сением речей представителями японской, аме-
риканской и других миссий [23]. Затем состоял-
ся торжественный обед национальной китай-
ской кухни для гражданской и военной власти.

Таким образом, в условиях смены полити-
ческих режимов, затянувшихся кризисов (про-
довольственного, коммунального, энергетиче-
ского), угрозы эпидемий, роста преступности 
и разных форм девиантного поведения, стре-
мительной архаизации быта в деятельности 
национальных общественных объединений 
прослеживалась тенденция сохранения, акту-
ализации и развития этнической целостности 
и идентичности. Открытие школ и библиотек, 
проведение семейных вечеров и лекций, по-
становка спектаклей на родном языке, благо-
творительные практики не только способство-
вали этнической консолидации, но и расширя-
ли сферу досуга горожан.  
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Российское японоведение зародилось в 
Восточной Сибири и в Санкт-Петербурге в на-
чале XVIII в., когда привезенные с Дальнего 
Востока японские моряки начали преподавать 
японский язык. Однако в России до конца XIX 
в. не появилось ни профессиональных япони-
стов, ни собственной японоведческой школы. 
Как отмечают исследователи: «Петербургская 
школа в 1753 г. была переведена в Иркутск… 
В Петербурге и Иркутске японская школа име-

ла выпускников, известны имена некоторых 
из них, но никто из них никак себя профессио-
нально не зарекомендовал… В 1816 г. школа 
в Иркутске была закрыта» [1, с. 16–17]. Ситуа-
ция не изменилась и после начала препода-
вания японского языка в Санкт-Петербургском 
университете во второй половине XIX в. В Си-
бири, в том числе и в Забайкалье, до начала 
ХХ в. не появилось даже ни одного перевод-
чика японского языка.
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Начало современному российскому япо-
новедению было положено открытием в 
1899 г. во Владивостоке Восточного института 
с китайско-японским отделением. К началу 
русско-японской войны 1904–1905 гг. на вос-
токе России уже имелось около десяти чело-
век, овладевших основами японского языка и 
культуры. По данным японского исследовате-
ля М. Икута, во время войны на фронте было 
задействовано 11 переводчиков японского 
языка, 8 из которых были направлены Восточ-
ным институтом [24, с. 73]. Правда, в приф-
ронтовом Забайкалье к началу войны по-преж-
нему японистов не было. Во время русско- 
японской войны японисты в Забайкалье пери-
одически бывали. В числе студентов Восточ-
ного института, направленных в качестве пе-
реводчиков в армию, был Леонид Алексеевич 
Богословский, который, по причине плохого 
здоровья, попал не на фронт, а сопровождал 
военнопленных японцев, направленных через 
Забайкалье на запад [25, с. 163].

Во время русско-японской войны первое 
высшее учебное заведение в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке переехало на вре-
мя из Владивостока в Забайкалье. В Верхнеу-
динск Восточный институт прибыл в специ-
альном поезде в начале февраля 1905 г. Вме-
сте с директором, первым русским ученым 
японоведом Д. М. Позднеевым, были профес-
сор японской словесности Е. Г. Спальвин и 
лектор японского языка З. А. Маеда. В Забай-
калье переехали 77 студентов и слушателей 
[20, с. 30]. Однако в условиях войны наладить 
нормальную работу этого учебного заведения 
в Забайкалье так и не удалось, и осенью 
1905 г. Восточный институт вернулся во Вла-
дивосток. 

До революции 1917 г. Восточный институт 
во Владивостоке по японскому отделению за-
кончили несколько десятков студентов и офи-
церов-слушателей, благодаря чему японове-
ды появились не только и в штабе Приамур-
ского, но и в штабе Иркутского военного окру-
га. Например, 1917 г. Иркутскую школу пра-
порщиков закончил выпускник японского отде-
ления Восточного института и будущий препо-
даватель Восточного факультета Дальнево-
сточного университета Зотик Николаевич 
Матвеев.

Ключевым периодом в истории России 
ХХ в. стала Гражданская война 1918–1922 гг. 
До настоящего времени существуют разные 
взгляды на это событие, в том числе исследо-
ватели предлагают и разные периодизации. 
Мы полагаем, что начало гражданской войне 
было положено силовым захватом власти 

большевиками. Эта политическая партия, 
проиграв выборы в Учредительное собрание, 
вооруженным путем захватила власть, сделав 
невозможным мирное завершение процесса 
создания легитимных органов власти Россий-
ской Республики. Окончанием Гражданской 
войны следует считать 1922 г., когда завер-
шился процесс установления советской вла-
сти на Дальнем Востоке и когда после введе-
ния НЭП в РСФСР пошла на спад борьба рос-
сийского крестьянства против большевиков. 
Для Забайкалья рубежным событием следует 
считать ликвидацию в конце 1922 г. Дальнево-
сточной республики.

Вопрос присутствия японоведов и японо-
ведения в Забайкалье в 1918–1922 гг. обу-
словлен тем фактом, что в годы гражданской 
войны Чита сначала была центром японского 
военного присутствия в Восточной Сибири, а 
затем – столицей Дальневосточной республи-
ки, созданной большевиками для мирного вы-
теснения японских интервентов с востока Рос-
сии. Но в литературе, посвящённой истории 
гражданской войны в Забайкалье, при рас-
смотрении русско-японских взаимоотношений 
проблема русского японоведения не затраги-
вается, и даже в публикациях документов о 
русско-японских переговорах нет намеков на 
присутствие русских переводчиков. Если и 
вспоминают современные историки граждан-
ской войны японоведов в Сибири, то обычно 
упоминают лишь имя воспитанника Окружной 
подготовительной школы переводчиков при 
Восточном институте Алексея Николаевича 
Луцкого. Этот офицер не прошел полный курс 
японоведческого образования для офицеров, 
так как после начала Мировой войны прекра-
тил свое обучение в Японии и начал службу в 
Иркутске. После революции 1917 г. в России, 
он, как и большинство офицеров-тыловиков, 
поддержал лево-радикальные антивоенные 
силы, вступил в партию эсеров, и стал пер-
вым председателем Иркутского Совета сол-
датских депутатов. Этот японовед получил 
широкую известность в связи с тем, что был 
арестован японцами и погиб вместе с одним 
из лидеров большевиков Сергеем Лазо. Та-
ким образом, вопросы, связанные с деятель-
ностью русских японоведов в Забайкалье в 
годы гражданской войны, до сих пор остаются 
неизученными. В трудах по истории японове-
дения лишь изредка упоминается о том, что 
некоторые японисты работали какое-то время 
в Чите.

Сообщество российских японоведов в ус-
ловиях Гражданской войны, как и все россий-
ское общество, оказалось расколотым. Но 
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раскол произошел не по классовому или со-
словному принципу, люди оказались по раз-
ные стороны баррикад отчасти в силу особен-
ностей мировоззрения или по воле случая. 
Большинство японоведов, как и значительная 
часть российского населения, во время граж-
данской войны успели послужить и в белых, и 
в красных воинских формированиях. Участие 
японоведов в гражданской войне, как и их 
судьбы в будущем, во многом определялись 
фактом японской военной интервенции на 
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а 
также активностью японской дипломатии и 
разведки на востоке России. 

Остается непреложным тот факт, что на 
советско-японских переговорах в Забайкалье 
коммуникация осуществилась на русском 
языке, многие японские чиновники владели 
русским, в других случаях в качестве посред-
ников выступали переводчики-японцы. У бе-
лых в Забайкалье были свои японоведы, но их 
деятельность осталась незамеченной в обще-
ственно-политической среде. Такая ситуация 
была обусловлена тем, что японцев, изучав-
ших и выучивших русский язык, было гораздо 
больше, чем русских японистов. Верхнеудин-
ская газета писала: «…за исключением сту-
дентов японского отделения Восточного ин-
ститута число русских, знакомых с японским 
языком, крайне ограниченно, что представля-
ет большое неудобство ввиду развивающихся 
русско-японских отношений» [30]. То же самое 
отмечала томская газета: «в настоящее время 
японцев, знающих русский язык, гораздо боль-
ше, чем русских, знающих японский» [32].

Годы японской интервенции стали време-
нем активизации японской русистики. Газета 
«Прибайкальская жизнь» в начале 1919 г. со-
общала: «Русско-японским обществом в горо-
де Владивостоке решено открыть…школу 
русского языка… Среди владивостокских 
японцев заметно стремление к изучению рус-
ского литературного языка и одиночками 
японцы занимаются у русских учителей. К со-
жалению, того нельзя сказать о русских» [30]. 
В Забайкалье японцы также проявляли инте-
рес к русскому языку. В читинских газетах во 
время гражданской войны встречались такие 
объявления: «Японскому офицеру нужна учи-
тельница по русскому языку, знающая англий-
ский язык» [11].

Японские русисты в годы гражданской во-
йны проявляли большой интерес к России, не 
обошли они своим вниманием и Восточную 
Сибирь. Читинская газета «Восточный Ку-
рьер» в августе 1919 г. писала: «На днях в 
Читу из Иркутска прибыла группа студентов 

Токийского Института иностранных языков 
под руководством профессора этого институ-
та г. г. Судзуки и Ясуги, цель экскурсии – озна-
комление с Дальним Востоком России. Треть-
его дня, 31 июля, состоялся ужин, устроенный 
Начальником Штаба 3-й Японской дивизии 
капитаном Мацамура, на который были при-
глашены приехавшие профессора, прибыв-
ший с ними издатель и редактор журнала 
“Тай-ио” г. Цубоя офицера штаба 3-й японской 
дивизии и редактор нашей газеты С. Г. Гортин-
ский… Профессор Судзуки, окончивший в Пе-
троградском университете историко-филоло-
гический Факультет и великолепно владею-
щий русским языком, сказал: я очень люблю 
Россию и жил в Сибири. Дай Бог, чтобы креп-
ли дружественные отношения между нами и 
русскими… Профессор Ясучи в разговоре с 
г. Гортинским интересовался постановкой 
дела в русских учебных заведениях и вообще 
делом образования в России. Профессор 
Ясучи тоже великолепно владеет русским 
языком, который и преподает в Токийском ин-
ституте» [6].

В столице Восточной Сибири японский 
язык начали преподавать для военных еще до 
революции 1917 г. В Забайкалье же к этому 
времени еще не существовало какого-либо 
японоведческого образования. Именно в пе-
риод гражданской войны в столице Забайка-
лья появились разные проекты, реализован-
ные или так и оставшиеся на бумаге, учебных 
курсов японского языка для местного населе-
ния. Первое учебное заведение, где было вве-
дено преподавание японского языка, – откры-
тая в 1918 г. Читинская военная школа, вско-
ре преобразованная в военное (юнкерское) 
училище. Газета «Восточный Курьер» писала: 
«Японские офицеры предполагают организо-
вать в Читинском Военном Училище курсы из-
учения японского языка. Согласие началь-
ствующих лиц русского командования на вве-
дение этого предмета уже давно получено» 
[7]. В 1919–1920 гг. в газетах регулярно публи-
ковалось объявление за подписью воспитан-
ника Восточного института подполковника 
В. Н. Крылова: «Даю уроки японского языка, 
теория и практика. Групповые на особых 
льготных условиях. При усвоении первона-
чального курса грамматики разговорного язы-
ка, к услугам учащихся приходящий на лекции 
японец для практических занятий» [5; 12; 13].

Во время гражданской войны на востоке 
России не было каких-либо государственных 
учреждений или общественных организаций, 
объединявших русских японоведов и интере-
сующихся связями с Японией представителей 
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общественности. Русско-японское общество с 
центром в Петрограде имело, например, отде-
ления лишь во Владивостоке, Харбине и Ни-
колаевске-на-Амуре [3, с. 33–46], его деятель-
ность не распространялась на Сибирь. Прав-
да, в 1919 г. МИД колчаковского правитель-
ства проявляло инициативу создания Рус-
ско-японского общества с центром в Омске по 
образцу активно действовавшего тогда в Япо-
нии, Маньчжурии и на Дальнем Востоке Рос-
сии Японо-русского общества [17, л. 16]. Сле-
дует отметить, что членами Японо-русского 
общества, созданного в Токио в 1912 г., были 
и русские, например, японоведы П. Ю. Васке-
вич, Г. А. Розен, В. Н. Осипов, И. Я. Блонский 
и др. В Сибири же отделений этой организа-
ции зафиксировано не было.

Забайкалье с 1918 г. стало центром япон-
ской военной интервенции в Сибири, а лидер 
белого движения в этом регионе атаман 
Г. М. Семенов имел тесные связи с Японией и 
имел в своих войсках японских добровольцев. 
Это обусловило появление в Чите в этот пери-
од русских японистов. 

Наиболее ярким и активным японоведом 
в годы Гражданской войны в Сибири был под-
полковник Василий Николаевич Крылов. Этот 
офицер, воспитанник Восточного института и 
школы переводчиков при штабе Приамурско-
го военного округа, еще до революции стал 
крупнейшим в России специалистом по япон-
ской армии. Служа в штабе Заамурского окру-
га Пограничной стражи, опубликовал серию 
работ о японской армии. В 1914 г. в Харбине 
вышло сразу четыре публикации «военно-ака-
демического характера», в том числе «Вопро-
сы японской конницы. Справочник современ-
ной организации конницы в Японии с прило-
жением общих сведений о японских сухопут-
ных силах» и «Краткие сведения о японских 
сухопутных войсках. С приложением геогра-
фических и статистических данных о Японии. 
Под ред. ГШ генерал-майора Володченко 
(1914)» [27, с. 196]. 

В 1917 г. ротмистр В. Н. Крылов вступил в 
партию социалистов-революционеров (эсе-
ров), а затем служил в частях армии атамана 
Г. М. Семенова в Забайкалье, дослужившись 
в 1919 г. до должности исполняющего обязан-
ности начальника контрразведывательного 
отделения штаба округа. Исследователи пи-
шут: «Исходя из наших стереотипов о Граж-
данской войне и колчаковской контрразведке, 
трудно представить себе службу, менее со-
вместимую с наукой. Тем не менее, в указан-
ный период у нашего героя выходят новые 
книги: “Библия японского солдата и матроса. К 

познанию японской армии” (1919); “Очерки 
японской армии” (1919); “Русско-японские 
практические разговоры. Вып. 1. Привет-
ствия – айсацу. Разговоры, подстрочный сло-
варь к ним и сведения из грамматики японско-
го разговорного языка” (1920); “Русско-япон-
ские разговоры. С кратким русско-японским 
словарем” (1921). Поистине фантастическая 
плодовитость для автора, существующего в 
условиях Гражданской войны с двумя малень-
кими детьми на руках, и, как сказано в его 
следственном деле, все это время ведшего 
«активную борьбу с Советской властью в рай-
онах Восточной Сибири»!» [Там же, с. 197]. 

Действительно, в условиях революции и 
войны В. Н. Крылов показал удивительную 
результативность своего японоведения. В 
1918 г. в Харбине была издана работа рот-
мистра Крылова «Вопросы японской армии в 
алфавитном порядке. Справочник современ-
ного устройства японских вооруженных сил» 
[26]. Интересным представляется введение к 
работе, написанное японоведом В. Н. Крыло-
вым во время начала японской военной ин-
тервенции в России. Ротмистр Крылов писал: 
«Выпуск предлагаемого Справочника вызван 
тем обстоятельством, что на книжном рынке в 
настоящее время замечается полное отсут-
ствие каких-либо изданий, дающих верные 
сведения о современной Японии и ознако-
миться с устройством ее армии. Говорить о 
необходимости изучения в данное время Япо-
нии для тех, кто имеет к ней какое-либо отно-
шение, и ее военных сил, конечно, не прихо-
дится; разница лишь в том, что раньше мы 
изучали японцев как наших вероятных про-
тивников – теперь мы должны изучать их как 
наших союзников, друзей: ведь знать необхо-
димо как врага, так и друга» [Там же, с. 3]. Что 
касается самого издания, то японовед писал: 
«К сожалению. Издать настоящую работу в 
том объеме и виде, в каком она задумана и 
приготовлена к печати, не удалось. Недоста-
точность отпущенных (заимообразно) на из-
дание Справочника средств… заставила зна-
чительно сократить объем книжки… выпу-
стить ее в урезанном виде… В декабре меся-
це предполагается выпустить особое “Допол-
нение» к Справочнику…”» [Там же].

В Чите В. Н. Крылов не прервал своей ра-
боты по изучению японской армии, а также 
активно популяризировал свои труды и япони-
стику вообще. В читинской газете «Восточный 
Курьер» за 25 ноября 1919 г. была напечатана 
большая статья В. Н. Крылова «Священные 
сокровища Японии». Работая в штабе войск 
атамана Семенова, подполковник В. Н. Кры-
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лов публиковал на страницах местной газеты 
свой «Русско-японский словарь» и главы из 
книги «Очерки японской армии». Уже летом 
1919 г. в читинской газете «Восточный Ку-
рьер» начали печатать «Очерки японской ар-
мии» [4; 8–11]. В январе 1920 г. в читинской 
газете печаталось объявление «поступили в 
продажу новые книги и брошюры, составлен-
ные подполковником Крыловым: 1. Очерки 
Японской армии. 2. Библия японского солдата 
и матроса. 3. Японо-русский алфавитный во-
енный словарь, пригодный для солдат (транс-
крипция, перевод и иероглифические обозна-
чения военных терминов)» [13].

В Чите в 1919–1920 гг. В. Н. Крылов пре-
подавал японский язык. В местных газетах 
размещались его объявления следующего со-
держания: «Даю уроки японского языка, тео-
рия и практика. Групповые на особых льгот-
ных условиях. При усвоении первоначального 
курса грамматики разговорного языка, к услу-
гам учащихся приходящий на лекции японец 
для практических занятий» [5; 12; 13].

После вывода японских войск и отступле-
ния армии атамана Г. М. Семенова В. Н. Кры-
лов выехал во Владивосток. После установ-
ления на Дальнем Востоке советской власти 
японоведу выехал в Харбин, где продолжил 
свою японоведческую работу. Но в 1934 г. 
В. Н. Крылов вернулся на родину, но в Москве 
ему уже не дали возможности полноценно ра-
ботать, а вскоре вместе с другими советскими 
японоведами расстреляли как «японского 
шпиона».

Во время Гражданской войны начал свой 
путь в японоведение выпускник Читинской 
гимназии 1918 г. Михаил Петрович Григорьев. 
По окончании гимназии он поступил в Читин-
скую военную школу, вскоре преобразован-
ную в военное (юнкерское) училище, где пре-
подавался японский язык. М. П. Григорьев 
был назначен переводчиком японского языка 
в японской военной миссии в Чите и дослу-
жился в войсках атамана Г. М. Семенова до 
поручика. Вместе с отступающими интервен-
тами М. П. Григорьев выехал в Японию, где 
создал семью и связал свою жизнь с препода-
вательской работой и научным японоведени-
ем [28, с. 333]. Составитель первого в России 
издания работ М. П. Григорьева в 1996 г. на-
писала: «Есть переводчики, мастерство кото-
рых ошеломляет… Выпускник читинского во-
енного училища, двадцатилетним поручиком 
он оказался в Японии, где нашел вторую ро-
дину, женился на японской девушке, получил 
японское гражданство. За сравнительно не-
большой срок – с 1935 по 1943 г. – он познако-

мил русскую эмиграцию на Дальнем Востоке с 
творчеством всех японских писателей первой 
половины ХХ в.» [29].

С участия в Гражданской войне начал 
свой путь в японоведение иркутянин, будущий 
японист-разведчик Владимир Михайлович 
Константинов. Приняв участие в военных дей-
ствиях в составе Народно-революционной ар-
мии Дальневосточной республики, в 1921 г. он 
поступил на восточное отделение Иркутского 
университета [33, с. 22]. Участие в граждан-
ской войне на территории Восточной Сибири, 
без сомнения, оказало влияние на выбор бу-
дущей профессии В. М. Константинова, но 
пока трудно сказать, начал ли он изучать 
японский до своей службы в Забайкалье.

Среди известных офицеров-японоведов, 
оказавшихся в Восточной Сибири в 1920 г., 
был родной дед выдающегося российского ки-
таеведа Николая Алексеевича Спешнева – 
бывший офицер колчаковской армии Николай 
Алексеевич Спешнев. В конце 1919 г. 
Н. А. Спешнев попал в плен к красным в Но-
во-Николаевске. В начале 1920 г. его освобо-
дили из заключения и прикомандировали к 
отделу снабжения в Красноярске, а затем пе-
ревели в штаб 5-й армии в Иркутске. Китаевед 
Н. А. Спешнев писал о своем деде: «ему было 
поручено организовать преподавание япон-
ского языка в Иркутском университете. С тру-
дом он нашел несколько учебников… но за-
няться преподавательской деятельностью так 
и не пришлось, так как в начале августа его 
назначили сопровождать миссию комиссара 
В. С. Шатова во Владивосток для переговоров 
с японским генералом Такаяначи. По оконча-
нии этой миссии 20 сентября Николай Алексе-
евич был откомандирован в распоряжение 
агентства Дальта… во Владивостоке» [34, 
с. 21].

После победы советской власти в Иркут-
ске в 1920 г. столица Восточной Сибири на не-
которое время становится одним из центров 
нового советского японоведческого образова-
ния. Иркутские исследователи пишут: «В 1920 
году народный комиссар просвещения “при-
знал желательным” при факультете открыть 
курсы японского языка» [23, с. 316]. Более ста 
человек записались на курсы японского язы-
ка, среди которых был и будущий великий пи-
сатель Ярослав Гашек. В Иркутске стали печа-
тать листовки и пропагандистскую литературу 
на японском языке. Но Дальневосточная ре-
спублика с центром в Чите также нуждалась в 
японоведах.

В начале 1921 г. в Читу из Китая приезжа-
ет на работу Константин Андреевич Харнский. 
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Штабс-капитан К. А. Харнский с 1912 по 
1914 г., после предварительной подготовки в 
Восточном институте, учился в Японии, но за-
тем был отозван на фронт, где поучил не-
сколько боевых орденов и тяжелое ранение. 
Этот японовед после возвращения с фронта, 
как и большинство российских дворян, с 1917 
по 1922 г. служил во всех правительствах на 
Дальнем Востоке, был и депутатом Хабаров-
ского Совета, и переводчиком Дальохраны 
колчаковского правительства, и помощником 
начальника разведывательного отделения 
штаба войск Земской управы [16, л. 4]. Из 
Владивостока капитана К. А. Харнского в на-
чале 1921 г. направили в Читу, и с марта 
1921 г. он возглавил информационный отдел 
МИД ДВР. Исследователи пишут, что с марта 
1921 г. он «занимается изданием газеты 
“Дальневосточный путь” и журнала “Вестник 
ДВР”… В 1922 г. становится заведующим 
Дальневосточного бюро печати при ЦК РКП(б). 
Одним из результатов его политико-просвети-
тельской деятельности стала книга “Япония”, 
изданная в Чите в 1923 г.» [19, с. 214]. 

В воспоминаниях советского историка 
А. Т. Якимова говорится: «С Константином Ан-
дреевичем Харнским мне довелось встре-
чаться и сотрудничать в 1921 г. в Чите и затем 
в 1930–31 гг. во Владивостоке. Мне помнятся 
встречи с Константином Андреевичем на за-
седаниях и совещаниях в бюро комфракции 
Учредительного собрания Дальневосточной 
республики в период февраль-апрель 1921 
года в Чите… Тов. Харнский приглашался на 
заседании комфракции как специалист по 
Японии и Китаю в качестве консультанта при 
разработке комфракции выступлений и проек-
тов постановлений по вопросам взаимоотно-
шений ДВР с Японией и Китаем, вносимых 
комфракцией на пленарные заседания Учре-
дительного собрания. Консультации Констан-
тина Андреевича были полезны и высоко це-
нились комфракцией. Позднее, после оконча-
ния работы Учредительного собрания, я рабо-
тал с мая по декабрь 1921 года в Военно-По-
литическом Управлении Народно-Революци-
онной армии Дальневосточной республики 
начальником отдела, и мне доводилось до-
вольно часто встречаться с тов. Харнским, как 
по вопросам политработы в частях НРА, так и 
особенно по организации пропаганды среди 
войск японских интервентов… тов Харнский 
проявил себя не только как крупный ученый, 
но и как активный политический деятель, по-
ставивший свои научные знания на службу 
задачам Дальневосточной Парторганизации и 
политорганов НРА» [15, л. 11–12]. Другие со-

ветские исследователи писали: «По возвра-
щении в 1922 году заведовал Бюро печати 
Дальбюро ЦК РКП в г. Чите, много писал о Ки-
тае, Японии и обстановке на Дальнем Востоке 
в большевистских читинских газетах, участво-
вал в политпросветительской армейской ра-
боте. Итогом этой работы явилась книга “Япо-
ния”, без указания автора, изданная в Чите в 
мае 1923 г. Книга написана в форме популяр-
ных бесед-лекций, видимо, читавшихся 
К. А. Харнским для военнослужащих дальне-
восточной армии. Книга делится на 22 бесе-
ды… этой небольшой книжке с предельно 
простотой он старался передать свои разноо-
бразные знания, личные наблюдения во вре-
мя пребывания в Японии, свой опыт» [Там же, 
л. 4–5]. Таким образом, будущий ведущий со-
ветский востоковед К. А. Харнский, которого 
называют первым историком-марксистом в 
части истории Востока, в гражданскую войну 
занимался почти исключительно полити-
ко-пропагандистской работой, но именно в 
Чите в 1923 г. начался его путь в научное япо-
новедение. 

В сентябре 1922 г. в Читу приехал из Вла-
дивостока выпускник японского отделения 
Восточного института Аркадий Николаевич 
Петров [14, л. 24]. Этот японовед с 1917 г. ра-
ботал в Восточном институте по кафедре эко-
номики и кооперации, выезжал в командиров-
ки в Японию и в Китай, а с декабря 1921 по 
август 1922 г. был уполномоченным владиво-
стокского Комитета Помгола, работая одно-
временно консультантом Внешторга. В Чите 
японовед А. Н. Петров в течение года работал 
профессором Института народного образова-
ния и инспектором внешней торговли ДВР. 
Кроме того, в 1923 г. он занимал должность 
секретаря ЭКОСО Дальревкома, был членом 
Президиума Дальплана, а затем заведовал 
отделением нормативов Дальневосточной Ра-
боче-крестьянской инспекции (ДальРКИ). 

В 1922 г. в Читу приехал молодой, но уже 
опытный японист Николай Петрович Овидиев. 
Исследователь Э. В. Ермакова пишет: «Вес-
ной 1918 г. по окончании Восточного институ-
та отправился в качестве корреспондента… в 
Японию… Осенью 1922 г. …прибыл во Влади-
восток и поступил преподавателем японского 
языка в Коммерческое училище… Однако 
был вызван на работу в Министерство ино-
странных дел Дальневосточной республики в 
г. Читу. Когда прибыл на место, ДВР была уже 
упразднена и Николай Петрович поступил в 
распоряжение Секретариата Дальревкома в 
качестве информатора-японоведа и одновре-
менно был прикомандирован к разведыва-
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тельному отделу штаба 5-й армии для выпол-
нения секретных поручений» [21, с. 9]. В анке-
те Н. П. Овидиева было отмечено: «Место 
службы – Информационный отдел Дальревко-
ма; основная специальность – японоведение; 
адрес – Енисейская ул., д. Кирилова, во дворе 
2-й этаж флигеля; беспартийный» [31, л. 48].

Таким образом, в 1922 г. в столице Даль-
невосточной республики, накануне ее упразд-
нения, была собрана группа из ведущих со-
ветских японоведов. Всех их командировали 
из Владивостока для организации полити-
ко-пропагандистской работы, разведыватель-
ной деятельности и преподавания в местном 
Институте народного образования. Чита на 
некоторое время стала одним из центров со-
ветского японоведения и была включена в си-
стему формировавшегося нового советского 
востоковедения. 3 октября 1922 г. в Чите был 
создан Дальневосточный отдел Всероссий-
ской научной ассоциации востоковедения 
(ДВО ВНАВ). Дальневосточная Государствен-
ная публичная библиотека в декабре 1922 г. 
приступила к организации специального вос-
точного отделения [Там же, л. 6]. На втором 
заседании секции 12 декабря рассматривался 
«проект подготовительных курсов восточных 
языков для комсостава» [Там же, л. 42].

В рамках работы ДВО ВНАВ на базе Ин-
ститута народного образования была органи-
зована научная и просветительская работа 
японоведов. 24 декабря 1922 г. на 2-м заседа-
нии ДВО ВНАВ состоялась лекция Н. П. Ови-
диева «Современна Япония» [Там же, л. 7]. 
Мероприятие прошло в Читинском Институте 
народного образования. В отчете говорилось: 
«Докладчиком выступал т. Н. А. Овидиев, мо-
лодой ученый японовед, недавно вернувший-
ся из Японии, где он жил с 1918 г., работал над 
изучением страны. Доклад, громадный по 
обилию фактического материала, затянулся 
на целых два часа, и тем не менее, очевидно, 
не исчерпал полностью темы, т. к. еще до 
окончания доклада к председателю проф. 
Гребенщикову стал поступать от аудитории 
ряд записок, из которых некоторые включали 
в себя по 10–15 вопросов… В то же время в 
качестве содокладчиков записались ряд това-
рищей… Доклад грозил затянуться, поэтому 
президиум решил прения, ответы на вопросы 
и заключение докладчика перенести на сле-
дующее заседание» [Там же, л. 9].

Следующая лекция состоялась в январе 
1923 г., она также посвящена Японии. Читал 
ее известный исследователь Забайкалья 
П. Д. Лежнин. В дискуссии принимали участие 
К. А. Харнский, А. Н. Петров и др. Н. П. Ови-

диев старался избегать публичных лекций, 
как он писал в анкете: «от публичных высту-
плений воздерживаюсь за отсутствием дара 
слова, препятствующем ясному, точному и 
полному выражению своих мыслей» [Там же, 
л. 48].

Период развития читинского японоведе-
ния оказался не долгим. Осенью 1923 г. все 
японисты покинули Забайкалье. Н. П. Овиди-
ев уехал в Иркутск. В начале 1923 г., как сооб-
щалось в иркутской газете «Университетское 
слово», «Предметная комиссия востоковеде-
ния избрала Н. П. Овидиева на должность ас-
систента при кабинете японского языка. Из-
брание утверждено президиумом Фона. Воз-
буждено соответствующее ходатайство перед 
правлением» [35]. И осенью 1923 г., получив 
приглашение от Иркутского университета, 
японовед Н. П. Овидиев выехал в Иркутск для 
преподавания японского языка. Правда, ир-
кутский период в биографии японоведа ока-
зался недолгим по причине сворачивания вос-
токоведного образования в Иркутском универ-
ситете Н. П. Овидиев уехал работать во Вла-
дивосток. К. А. Харнский в 1923 г. тоже вер-
нулся во Владивосток, где стал одним из ли-
деров не только владивостокского, но и всего 
советского востоковедения. А. Н. Петров в ок-
тябре 1923 г. уехал из Читы в Москву, где в 
1920-х гг. был очень востребован в высших 
учебных заведённых и правительственных 
структурах.

После выезда из Читы все японоведы не-
сколько лет работали успешно и плодотворно, 
подняв уровень российского японоведения на 
новый уровень. Но, в конечном итоге, судьба 
всех этих людей была трагичной.

Самый успешный японист, автор около 
300 научных и учебных публикаций, профес-
сор А. Н. Петров был арестован в Москве уже 
в 1930 г., в японоведение он больше не вер-
нулся, а обстоятельства гибели остаются не-
известными. Один из лидеров советского вос-
токоведения К. А. Харнский в 1937 г. был аре-
стован как «японский шпион» во Владивосто-
ке и вскоре погиб, а многочисленные рукопис-
ные труды по истории Японии и других стран 
Дальнего Востока так и не были опубликова-
ны. Вместе с К. А. Харнским во Владивостоке 
был арестован и заведующий кафедрой япон-
ского языка ДВГУ Н. П. Овидиев, признавший 
себя после пыток «японским шпионом» и рас-
стрелянный в 1938 г. Та же судьба ждала и 
еще одного, опоминавшегося выше выдающе-
гося дальневосточного японоведа – 
З. Н. Матвеева. Вернувшийся из эмиграции в 
1934 г. в Москву В. Н. Крылов в 1937 г. был 
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арестован и после соответствующих проце-
дур и признания себя «японским шпионом» 
расстрелян. Вернувшийся на родину после 
Второй мировой войны Н. А. Спешнев тоже 
был репрессирован как «японский шпион». 
Избежать репрессий смогли только те русские 
японоведы, кто не вернулся на родину. Но 
живший в Маньчжурии читинец М. П. Григо-
рьев умер в самом расцвете творческих сил в 
1943 г.

Таким образом, в годы гражданской вой-
ны в Забайкалье жили и работали некоторое 
время как минимум пять выдающихся русских 

японоведов. Однако в условиях строитель-
ства советского государства японоведам в 
1919–1923 гг. не удалось заложить фундамент 
читинского японоведения. Судьба всех свя-
занных с Читой японоведов, как и почти всех 
русских японистов, оказалась трагической, 
почти все они были уничтожены советской ре-
прессивной машиной в 1930-е гг. Тем не ме-
нее история японоведов и японоведения в За-
байкалье в годы гражданской войны остаётся 
интересной страницей местной истории и не-
отъемлемой составляющей российской япо-
нистики.
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Участие Китая в интервенции на Дальнем 
Востоке в 1918–1922 гг. исследовано мало. В 
отечественных работах упоминается лишь 

что-то типа «китайские солдаты участвовали 
в боях в Забайкалье от Усть-Урова до Отпора 
(на западном берегу р. Аргунь), от Нерчинска 



Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1

138

до Оловянной (на восточном берегу р. Онон) и 
на Уссурийском фронте против частей Крас-
ной Армии» [2, с. 68]. 

Но достоверность многих таких сообще-
ний находится под вопросом. Так, основные 
боевые действия на Уссурийском фронте 
окончились до прибытия в Россию главных 
сил китайцев (Генеральное наступление ин-
тервентов на Уссурийском фронте нача-
лось 26 августа, Хабаровск пал 4 сентября 
1918 г., в документах Дальсовнаркома уча-
стие в боях китайцев не отмечено).

В данной статье рассматриваются неко-
торые свидетельства участия Китая в интер-
венции в Приморье, выстроенные в хроноло-
гическом порядке с указанием причинно-след-
ственных связей.

После Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции 25 октября (7 ноября) 
1917 г. подпавший под влияние союзников по 
антигерманской коалиции Китай встал на путь 
конфронтации с Россией. 

15 (28) ноября иностранные консулы ре-
комендовали комиссару Временного Прави-
тельства Д. Л. Хорвату «ограничить власть» 
Харбинского Совета, возглавлявшегося М. 
Рютиным и Б. Славиным. Генерал Хорват об-
ратился за помощью к китайцам.

11 (24) декабря китайские правительство 
потребовало депортации «индивидуально 
Рютина, Славина и сочувствующих им», ро-
спуска Совета, а также разоружения и высыл-
ки личного состава 559-й и 618-й дружин Ох-
ранной стражи КВЖД [1, с. 81]. 

12 (25) декабря войска губернатора Мань-
чжурии Чжан Цзолиня разоружили Охранную 
стражу и распустили Совет. 

В декабре 1917 г. союзники запретили Ки-
таю выплачивать русскую долю Боксерской 
контрибуции Советам, приказав отдавать ее 
русскому посланнику в Пекине князю Н. А. Ку-
дашеву (с Кудашева было взято обязатель-
ство не передавать эти деньги представите-
лям Советской власти). 

Европейская часть России беспрепят-
ственно получала по КВЖД продовольствие, 
поставляемое союзниками во Владивосток. 
Но 16 (29) января 1918 г. в Наркомвоендел по-
ступила телеграмма: «По настоянию союзни-
ков китайской таможне воспрещено вывозить 
продовольствие из Владивостока через Ки-
тайскую Восточную дорогу. Такое воспреще-
ние опротестовано нашим посланником в Пе-
кине. Результаты сообщим. Хорват» [4, с. 82].

В обоих случаях союзники грубо вмеша-
лось в русско-китайские отношения. И оба 
раза Китай пошел на уступки, рассчитывая на 

щедрые компенсации за свою «верность со-
юзническому долгу» (в частности, в Китае по-
лагали, что союз с Антантой позволит вернуть 
территории в провинции Шаньдун, «арендо-
ванные» ранее Германией).

После публикации 28 января (10 февраля) 
декрета Советского правительства «Об анну-
лировании государственных займов» 13 фев-
раля последовал согласованный дипломати-
ческий демарш союзников, считавших, что 
«смена правительства не освобождает нацию 
от ее международных обязательств» [3, с. 311]. 

18 февраля Верховный совет Антанты 
принял решение об оккупации Владивостока, 
введении войск в Харбин и полосу отчужде-
ния КВЖД. 

3 марта был подписан Брестский мир. Со-
ветская Россия вышла из Первой мировой во-
йны (1914–1918). Сразу последовала попытка 
вооруженного вмешательства – в ходе мятежа 
в Благовещенске 6–13 марта на стороне ка-
зачьего атамана И. М. Гамова сражался «до-
бровольческий батальон» (360 человек) из 
местной японской диаспоры (основная часть 
японской диаспоры в Благовещенске оказа-
лась отставными военными или запасника-
ми). Оружие для мятежников хранилось в 
японском консульстве, а штаб располагался в 
здании японской фирмы «Томоэ» [6]. 

Решительные действия революционных 
сил позволили быстро ликвидировать мятеж. 
«Добровольцы» потеряли 191 чел. убитыми и 
ранеными. «Японский след» был настолько 
очевиден, что Япония не осмелилась исполь-
зовать факт гибели своих подданных в Благо-
вещенске для того, чтобы ввести свои войска 
на Дальний Восток России.

16 марта в Пекине состоялось совеща-
ние, в котором приняли участие А. И. Гучков, 
А. И. Путилов, адмирал А. В. Колчак, а также 
японские и китайские генералы. На совеща-
нии был принят план интервенции в Россию, 
согласно которому Уссурийскую железную до-
рогу должны были занять США, Амурскую и 
Забайкальскую железные дороги до Иркут-
ска – Япония, КВЖД – Китай.

25 марта Китай и Япония обменялись но-
тами о координации военных усилий. 4 апре-
ля вечером во Владивостоке произошло бан-
дитское нападение на офис японской фирмы 
«Исидо Сёкай». В ответ под предлогом обе-
спечения безопасности иностранных граждан 
5 апреля в городе высадились 250 японских 
военных моряков. Вслед за ними на берег со-
шли 50 англичан.

7 апреля посол США в России Д. Фрэнсис 
сообщил в Вашингтон: «Думаю, это очень 
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кстати, что англичане высадились сразу по-
сле японцев, и я думаю, что настоятельно не-
обходимо, чтобы высадились также амери-
канские и китайские военные моряки» [8, 
с. 107].

Ввод международного контингента ниве-
лировал преимущества, полученные Японией 
в результате своего одностороннего шага – 
английский десант создавал прецедент для 
расширения иностранного военного присут-
ствия во Владивостоке. 

Однако высаженный 5 апреля десант был 
вынужден вернуться на корабли уже через 
три недели. Первая попытка интервенции со-
рвалась (в отечественных исследованиях со-
ветского периода возвращение десанта на 
корабли объяснялось народным протестом во 
Владивостоке, однако не стоит списывать со 
счетов и противоречия между Японией и США 
по данному вопросу). 

Несмотря на все старания Японии затор-
мозить присоединение Китая к интервенции, 
9 апреля из Шанхая во Владивосток вышел 
крейсер «Хайжун» под командованием капи-
тана I ранга Линь Цзяньчжана с целью «обею-
спечения защиты жизни и имущества китай-
ских подданных», поскольку в хаосе первых 
послереволюционных месяцев участились 
случаи насилия в отношении китайских под-
данных в России. 

17 апреля консул США во Владивостоке 
Дж. Колдуэлл сообщил, что «сегодня прибыл 
китайский крейсер для защиты китайских рези-
дентов и останется на неопределенное время» 
[Там же, с. 124]. Американские дипломаты про-
должали давить на чрезвычайного представи-
теля Японии в США виконта Исии Кикудзиро. 

29 апреля после встречи с госсекретарем 
Р. Лансингом виконт заявил, что «очевидно, что 
присутствие войск, по меньшей мере, США, 
Японии и Китая может сделать много для того, 
чтобы развеять подозрения русских, что при-
сутствие только японских войск приведет к тер-
риториальным претензиям» [Там же, с. 145; 6]. 
Консул США во Владивостоке Дж. Колдуэлл 
писал 11 (24) декабря 1917 г. о возможности 
интервенции, что «американские силы пред-
почтительнее, чем японские. Но лучше япон-
ские, чем ничего» [8, с. 145]. Текст секретной 
телеграммы комиссара Временного Прави-
тельства по Дальнему Востоку от 16 (29) дека-
бря 1917 г., опубликованный в газете «Правда» 
за 9 апреля 1918 г., гласил: «Здесь циркулиру-
ют слухи, что Япония намерена ввести воен-
ный отряд во Владивосток, для чего готовится 
провоцировать выступление террористическо-
го характера. Слухи эти подтверждаются све-

дениями из вполне авторитетных источников» 
[Там же, с. 6]. 

16 и 19 мая Япония заключила с Китаем 
соглашения в военной сфере, ограничиваю-
щие самостоятельность китайского континген-
та на территории России.

Гражданская война в России развивалась 
по собственным законам. Первоначально се-
меновцы не представляли большой угрозы – 
главные силы Семенова составляли всего 
600 чел., но при возникновении угрозы разгро-
ма они спасались в полосе отчуждения КВЖД.

26 июня Дальсовнарком потребовал от 
китайских властей или допустить на КВЖД со-
ветские войска для ликвидации скрывающих-
ся в полосе отчуждения белых отрядов, или 
же самостоятельно выдворить белых со сво-
ей территории. 

Китайцы согласились продолжить перего-
воры через три дня, подчеркнув, что первое 
требование для них неприемлемо, а относи-
тельно второго они рассчитывают получить в 
указанный срок инструкции из Пекина. 

Но 29 июня во Владивостоке вспыхнул 
мятеж чехословацкого легиона. Для поддерж-
ки чехословаков был высажен англо-японский 
десант. Затем десантировалось 20 американ-
цев и 80 китайцев, провозгласивших своей це-
лью защиту иностранцев и дипломатических 
представителей. Советская власть в городе 
была свергнута, путь к полномасштабной ин-
тервенции открыт, однако немедленного вво-
да войск не последовало – было необходимо 
согласовать принципы взаимодействия 
стран-участниц, а также численность их кон-
тингентов.

6 июля союзники выпустили «Деклара-
цию представителей союзного командования 
об объявлении Владивостока городом, стоя-
щим под международным контролем», подпи-
санную в т. ч. командиром крейсера «Хай-
жун».

9 июля в ходе переговоров Исии и Лан-
синг определили численность экспедиционно-
го корпуса в 14 тыс. солдат (7 тыс. американ-
ских и 7 тыс. японских).

20 июля правительство Китая, узнав об 
этих переговорах, направило в США предло-
жение об участии Китая в интервенции на па-
ритетных с Японией и США основаниях. Пред-
ложение было проигнорировано. 23 июля ки-
тайская сторона просила уже о любом своем 
участии, лишь бы получить согласие союзни-
ков. 29 июля США согласились на участие Ки-
тая в интервенции.

3 августа Линь Цзяньчжан получил приказ 
учредить ставку во Владивостоке и принять 



Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество. Часть 1

140

под свое начало прибывающие китайские вой-
ска, которыми командовал Сун Хуаньчжан, ко-
мандир 33-го пехотного полка 9-й пехотной ди-
визии, расквартированной под Пекином. В со-
став отряда входили 1-й и 2-й батальоны этого 
полка, а также по 1 роте артиллеристов, сапе-
ров, обозников, пулеметчиков и кавэскадрон. 
6 августа китайский посланник в США Веллинг-
тон Ку сообщил правительству США о том, что 
1600 солдат готовы к отправке в Россию.

9 августа Линь Цзяньчжан поднял китай-
ский флаг над зданием ставки во Владивосто-
ке на улице Китайская, но прибытие войск за-
тягивалось.

18 августа 1-й батальон под командова-
нием Лю Чуньтая (667 чел.) выехал на поезде 
из Пекина во Владивосток. Вместе с ними 
ехал и Сун Хуаньчжан. 

21 августа японцы остановили на станции 
Куаньчэнцзы этот отряд «до получения ин-
струкций от японского Генерального Штаба» 
[8, с. 349]. 

24 августа была опубликована официаль-
ная декларация китайского правительства о 
вводе войск на территорию России. Но в При-
морье тогда находился лишь крейсер «Хай-
жун». В тот же день из Дагу во Владивосток на 
военных транспортах вышел 2-й батальон 
(661 чел.) под командованием Су Бинвэня. 

Судя по телеграмме генерального консу-
ла во Владивостоке Шао Хэнцзюня, даже 
25 августа первые китайские войска только 
«планировали прибыть в Никольск-Уссурий-
ский после полудня» [7, с. 291]. 

Общее количество китайских военнослу-
жащих в России до конца 1918 г. составило 
около 2 тыс. чел. (отряд Сун Хуаньчжана и 
экипаж крейсера «Хайжун»). Их задачей было 
обеспечение беспрепятственного движения 
поездов на участке Владивосток – Погранич-
ная. Штаб китайского отряда и специальные 
части (пулеметчики, саперы и т. д.) размести-
ли в Никольске-Уссурийском. 

1-й батальон охранял участок от Николь-
ска-Уссурийского до станции Иман, 2-й бата-
льон – от Пограничной до Владивостока. 
Часть солдат Су Бинвэня охраняла почтамт 
Владивостока совместно с японцами и амери-
канцами.

Кроме того, с самого прибытия во Влади-
восток и до эвакуации американского контин-
гента 1 апреля 1920 г. китайские части состоя-
ли в Международной Военной Полиции 
(International Military Police/IMP), возглавляв-
шейся майором армии США С. Джонсоном и 
поддерживавшей общественный порядок в 
городе. 

Китайские части видели свою задачу ис-
ключительно в защите своих соотечественни-
ков. Введение IMP национальных секторов 
для патрулирования ограничило контакты ки-
тайцев с представителями других стран. Наи-
более тесно сотрудничали с китайцами аме-
риканцы, которые были поражены их чисто-
той, вежливостью и молчаливостью, а также 
тем, что китайцы справлялись с поставленны-
ми задачами не хуже американцев.

Зимой 1918–1919 гг. в Россию были допол-
нительно направлены 3-й батальон 33-го пехот-
ного полка под командованием Ли Юанькуня и 
1-й батальон 35-го пехотного полка под коман-
дованием Цао Дэмина. Эскадрон Хань Хуйжу-
на был переброшен в Хабаровск под начало 
командира местного японского контингента.

Вновь прибывшие были направлены на 
ветку Сучан – Владивосток, чтобы обеспечить 
бесперебойную доставку угля из Сучанских 
копей, а также размещены от станции Уссури 
(Лесозаводск) до станции Губерово. Общая 
численность китайских войск в Приморье в 
1919 г. достигла 4 тыс. чел.

Также в Пекине было решено усилить по-
граничную охрану на Амуре, введя в Сунгари 
свои военные корабли, чтобы заменить прак-
тически бездействующую с 1918 г. русскую 
Амурскую военную флотилию.

21 июля 1919 г. из Шанхая вышел отряд в 
составе канонерок «Цзянхэн», «Лицзе», «Ли-
суй», буксира «Личуань» и транспорта 
«Цзинъань», прибывший во Владивосток 29 
июля 1919 г., где прошли трудные переговоры 
с представителями колчаковского правитель-
ства о проходе отряда на Сунгари по Амуру. 

2 сентября отряд прибыл в Николаевск. 
Оттуда «Цзинъань» ушел в Китай. Отряд под 
командованием капитана II ранга Чэнь Шиина 
начал подъем по Амуру.

К тому времени никакой реальной власти 
на Дальнем Востоке «правитель Омский» не 
имел, и каждый полевой командир делал то, 
что считал нужным.

7 ноября уссурийский атаман И. Калмы-
ков, сочтя прохождение китайских кораблей по 
Амуру нарушением суверенитета России, об-
стрелял их из полевых орудий у с. Воронеж-
ское. Китайцы отступили в Николаевск, чтобы 
не сорвать поход отряда на Сунгари. Проблему 
следовало решать дипломатическим путем.

В Николаевске отряд поступил в распоря-
жение китайского консула Чжан Вэньхуаня. В 
дальнейшем он стал невольным участником 
печально известного Николаевского инциден-
та 1920 г., ознаменовавшегося полным истре-
блением не только японского гарнизона горо-
да, но и всей японской колонии. 
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В КНР считают, что Чэнь Шиин передал 
партизанам Я. Тряпицына орудия для штурма 
кирпичного здания японского консульства. Но 
объяснительные китайского консула и коман-
диров канонерок это отрицают, а показания 
«свидетелей» говорят лишь о 37 мм ре-
вольверном орудии Гочкиса, совершенно не-
пригодном для заявленной цели. 

Опираясь на зазимовавшие в Николаев-
ске канонерки, Чжан Вэньхуань смог обеспе-
чить защиту тех, кто бежал от партизан на 
территорию китайского консульства.

24 мая 1920 г., когда Тряпицын приступил 
к уничтожению города, отряд Чэнь Шиина обе-
спечивал эвакуацию китайского населения из 
Николаевска в Маго. Вместе с китайцами 
были вывезены и многие мирные жители горо-
да других национальностей.

Но, заняв Николаевск, японцы, не желав-
шие усиления позиций Китая в России, задер-
жали китайский отряд и провели следствие, 
«доказав» причастность китайских моряков к 
истреблению японского гарнизона на основа-
нии сфабрикованных улик.

Стремясь завершить затянувшуюся эпо-
пею с походом флотилии на Сунгари, Китай 
принес официальные извинения Японии, вы-
платил символическую компенсацию семьям 
убитых и обязался уволить из рядов ВМФ всех 
«виновных». После этого японцы отпустили 
китайские канлодки.

Получив разрешение на проход по Амуру 
от властей Советской России, сменивших пра-

вительство Колчака, китайские корабли во-
шли в Сунгари и в октябре 1920 г. взяли под 
контроль ситуацию на среднем Амуре.  

После окончания Первой Мировой войны 
китайскому правительству стало все сложнее 
находить объяснения причинам, по которым 
китайские войска находятся в России. Кроме 
того, поддержание деятельности экспедици-
онного корпуса требовало больших денег. Но 
главное – Китай не получил от союзников ни-
каких преференций и не добился своих целей. 

Поэтому с весны 1920 г. стали искать пути 
нормализации отношений с Советской Росси-
ей – 6 мая в Москву была направлена миссия 
генерала Чжан Сылиня [5, с. 98]. 

12 августа основная часть китайских во-
йск была выведена из Приморья. 25 октября 
ставка командующего во Владивостоке была 
упразднена. 20 ноября крейсер «Хайжун» от-
был в Шанхай. 

Последняя рота китайской пехоты и сме-
нившая «Хайжун» канонерка «Юнцзянь» по-
кинули Приморье в апреле 1921 г.

Приняв участие в интервенции, Китай не 
выиграл ничего. Его национальные интересы 
были грубо попраны на конференциях в Пари-
же (1919) и Вашингтоне (1922). 

Лишь обратившись к Советской России, 
Китай встретил определенное понимание и 
признание своих прав, что способствовало 
успеху политики СССР в Китае в 1924–1927 гг., 
несмотря на глубоко заложенную «мину за-
медленного действия» в виде КВЖД.
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В 154 километрах к юго-западу от Читы 
находится памятник природы – Доронинское 
содовое озеро, известное тем, оно более двух 
веков было единственным в Восточной Сиби-
ри источником соды, применявшейся в мыло-
варении и стекольной промышленности. В 
конце XIX в. здесь возник содовый завод, ко-
торый играл важную роль в развитии местной 
химической промышленности.

В годы гражданской войны добыча соды 
на озере почти не велась, завод простаивал. 
Его имущество растащили, здания разруши-
ли. Восстановление предприятия началось 
только после завершения военных действий и 
установления Советской власти.

В начале 20-х гг. XX в. озеро взял в арен-
ду Далькрайсоюз. Руководство содовым про-
мыслом было доверено инженеру Всеволоду 
Шамраеву. Первым делом он инициировал 
научные изыскания на месторождении и, опи-
раясь на их результаты, разработал эффек-
тивный метод добычи соды, основанный на 
использовании природно-климатических ус-
ловий. Впервые его удалось опробовать зи-
мой 1924 г. 

В декабре-январе, в самые сильные мо-
розы, сотрудники содового завода выкачива-
ли из нижних, насыщенных содой слоев озера 

густой рассол (рапу), который разливали на 
поверхности льда. Затем в течение последую-
щих месяцев замерзший рассол за счет те-
плых юго-западных ветров постепенно испа-
рялся, а на льду появлялся налет из мелких 
игольчатых кристаллов соды. К сбору этого 
налета, или декагидрата, приступали, когда 
его содержание составляло 400–500 г на 1 м2. 
За сезон заливку озера и сбор «урожая» рабо-
чие повторяли от 4 до 15 раз. Самым удачным 
временем для формирования содовых кри-
сталлов признавался март [6, л. 28]. Описан-
ный способ с незначительными изменениями 
применялся на озере почти до середины XX в.

Сбор гуджира требовал привлечения 
большого количества людей. Иногда в зимний 
период на озере трудились до 400 рабочих. В 
обычное же время в штате редко числилось 
более 60 чел.

Несмотря на то, что продукция завода 
пользовалась спросом, в первые годы Совет-
ской власти на нем неоднократно фиксирова-
лись остановки производства, случаи ущем-
ления прав работников, различные беспоряд-
ки. Крестьяне, приглашенные для сбора гуд-
жира, жаловались, что заводская админи-
страция задерживала зарплату или обсчиты-
вала их при расчете. В итоге подрывалось 
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доверие местных жителей к заводскому руко-
водству.

В конце ноября 1925 г. завод был на грани 
полной остановки, начинались сокращения 
штата. Рабочим не хватало теплой одежды, 
жилья. В бараках и квартирах, где проживал 
персонал, было тесно, сыро и грязно. 

Но работники, вопреки сложностям, стре-
мись поддерживать друг друга и боролись за 
свои права. В 1926 г. они  потребовали от на-
чальства построить здание для  клуба, при-
слать фельдшера с медикаментами, сокра-
тить для насыпщиков рабочий день с 8 до 
6 часов, выделить дополнительный банный 
день, очистить от мусора территорию вокруг 
общежитий [5, л. 10, 30]. 

Сплоченность доронинских тружеников 
начинала положительно сказываться на рабо-
те завода. В 1926 г. секретарь заводского ко-
митета Н. Я. Лямин с удовлетворением заме-
тил, что производительность труда улучшает-
ся, а сам завод «постепенно начинает выхо-
дить из полосы бесхозяйственности» [Там же, 
л. 38].

Впрочем, руководство Далькрайсоюза 
считало иначе и планировало продать или за-
консервировать завод. Свое решение оно 
объясняло нехваткой денег на содержание 
содового промысла. 

Рабочий актив протестовал против кон-
сервации, то есть фактического закрытия 
предприятия. В 1927 г. Н. Я. Лямин в газете 
«Забайкальский рабочий» доказывал, что 
нельзя допускать гибель завода, который  
дает ценное сырье и способен стать базой 
для химической промышленности Дальнего 
Востока [7, с. 3]. 

Совместными усилиями рабочим удалось 
отстоять свой завод. В 1927 г. он, получив ста-
тус треста местного значения, перешел в ве-
дение Читинского окрпрома. В 1931 г. его пе-
редали Востоксольтресту (Востоксибсоль), а 
через год определили в систему Народного 
комиссариата тяжелой промышленности 
(НКТП).

В первой половине 30-х гг. XX в. завод 
представлял собой комплекс из различных 
цехов и хозяйственных подразделений. К 
предприятию относились кальциноровочный 
цех, механический цех (в него входили сле-
сарно-механическая и столярная мастерские, 
кузница с двумя горнами), углеобжигательные 
печи системы Шварца, водокачка, оборудо-
ванная электромотором, мельница, конюшня, 
рассчитанная на 60 лошадей, дома для ра-
ботников. Работу цехов обеспечивала элек-
тростанция мощностью 30 кВт. 

Для зимнего залива Доронинского озера 
рапой и сбора гуджира  применялись четыре 
передвижных тепляка для электромоторов, 
три центробежных насоса, три электромото-
ра, три конных скребка, ручные металличе-
ские и деревянные скребки.  

На железнодорожной станции Ингода на-
ходилась Ингодинская база завода, на кото-
рой хранились керосин, бензин и различные 
грузы. Судя по отчету 1934 г., ее состояние 
оставляло желать лучшего. «Сама база состо-
ит из крайне бесхозяственно-содержимого 
плохо огороженного двора, сгнивших барач-
ков и развалины – сарая» [6, л. 51].

Основными потребителями продукции 
предприятия были Верхнеудинский, Красно-
ярский, Тальцинский стекольные заводы, Чи-
тинский фторонатровый завод и железная до-
рога. Последняя приобретала соду для про-
мывки паровозных котлов.

Чтобы повысить производительность тру-
да, заводское руководство объявило соцсоре-
ванование среди бригад. В упомянутом ранее 
отчете указано, что поначалу работники не 
признавали здоровой конкуренции: «вместо 
того, чтобы делиться опытом, показом хоро-
ших результатов подтянуть отстающих, счита-
лось за правило засекречивать приемы, обе-
спечивающие хорошие показатели по выра-
ботке и ни в коем случае не оглашать резуль-
таты работы бригад» [Там же, л. 54]. Пресечь 
такую практику дирекция смогла только при 
содействии райкома партии. 

В заводском поселке, возникшем на бере-
гу Белого озера и получившем название Содо-
вый Завод, в короткий срок удалось построить 
просторный клуб, баню, общежитие, столо-
вую, школу, амбулаторию. В школе было всего 
три класса, уроки проводились в одном каби-
нете. Учителя занимались не только с детьми, 
но и со взрослыми, помогали в ликвидации 
безграмотности.

Подсобное заводское хозяйство обеспе-
чивало рабочих и жителей поселка молоком, 
мясом и овощами. Другие продукты приходи-
лось покупать в окрестных деревнях или заво-
зить из Читы.

В 1935 г. Доронинский завод был присоеди-
нен к Улан-Удэнскому мехстеклозаводу. После 
этого была построена новая прокалочная (она 
же кальцинировочная) печь, обустроен прока-
лочный цех, работавший круглосуточно. Цехо-
вые труженики в зависимости от разряда и 
специальности получали получали от 131 до 
293 р., что тогда считалось солидной зарплатой.

Заливкой озера и добычей гуджира зани-
мался специально сформированный озерный 
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цех. Начальство требовало от него наладить 
бесперебойную ударную работу в зимний пе-
риод. В стужу, когда поверхность озера покры-
валась кристаллами соды, на сбор сырья со-
зывались все трудящиеся. Те, кто под разны-
ми предлогами уклонялись от этого, объявля-
лись саботажниками. К примеру, в 1949 г. двух 
работников гаража, не вышедших на добычу 
гуджира, директор приказал уволить «с не-
медленным выселением из заводских поме-
щений и немедленным взысканием с послед-
них всех заводских ценностей, находящихся в 
их пользовании» [2, л. 13].

Стремясь наладить строгую дисциплину, 
администрация пристально следила за со-
блюдением трудовых и санитарных норм. По 
приказу директора от 7 января 1937 г. все 
сложные работы велись только в присутствии 
заведующих цехами, в случае получения про-
изводственной травмы пострадавшие направ-
лялись в амбулаторию, а о происшествии не-
обходимо было составить акт [4, л. 4].

Доронинцев беспокоили не только произ-
водственные мобилизации и борьба за пока-
затели. Люди знали о неспокойной политиче-
ской обстановке в мире и жили с мыслями о 
возможной войне. О необходимости готовить-
ся к ней  не давали забыть политзанятия, во-
енные учения и сборы. К примеру, в 1940 г. 
рабочие отрабатывали защиту предприятия 
от воздушных атак, учились слаженно дей-
ствовать в боевых условиях.

22 июня 1941 г. началась Великая Отече-
ственная война. Доронинский завод, с первых 
ее дней, как и все предприятия страны, бес-
прерывно работал ради приближения Побе-
ды. Все граждане мужского пола в возрасте от 
16 до 50 лет, оставшиеся в поселке, ежеднев-
но с 6 до 8 часов утра занимались военной 
подготовкой, а после – к 9 часам шли на за-
вод. Трудовой день официально завершался 
в 6 часов вечера. Ускоренными темпами стро-

ились новое кирпичное здание для электро-
станции и машинное отделение. С октября 
была запущена пимокатная мастерская, про-
изводившая валенки. Чуть позже открылась 
сапожно-ремонтная мастерская. В феврале 
на заводе «на случай осадного положения» 
был введен режим светомаскировки [3, 
л. 6 об.], который соблюдался на протяжении 
всего военного времени.

В 1943 г. завод поступил в ведомство же-
лезной дороги. Изменения в управлении мало 
коснулись рабочих. Они по-прежнему, стоя в 
ледяной воде, заливали озеро рассолом, до-
бывали гуджир, вели хозяйство. В помощь им 
порой привозили жителей окрестных сел. Мо-
билизованным крестьянам на время работы 
выдавали хлебные талоны. Случалось, что 
получив хлеб, они сбегали с озера в родные 
деревни. О беглецах заводское руководство 
сообщало в сельские советы [4, л. 11]. 

Побеги и нарушения дисциплины были не 
частым явлением. О войне, необходимости 
усиленно трудиться во благо Родины жителям 
Содового Завода постоянно напоминал гул 
двигателей самолетов. Это летчики 291-го 
штурмового полка перед отправкой на фронт 
совершали учебные полеты, отрабатывали 
бомбометание. Но некоторым из них не дове-
лось принять участие в боях с врагом. В 1942–
1943 гг. в авиакатастрофах возле Доронинско-
го озера погибло четыре летчика. Товарищи 
по оружию похоронили их на местном кладби-
ще [8, с. 3].

После войны завод производил жидкую и 
твердую каустическую, кальцинированную и 
кристаллическую соду, мыло, олифу, кани-
фоль, скипидар, войлок, катанки, заготавли-
вал лес и смолу. Тем не менее высокая себе-
стоимость соды, перебои со снабжением го-
рючим, износ оборудования привели к ухуд-
шению его экономического положения. Поэто-
му в 1952 г. предприятие пришлось закрыть.
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До прихода советской власти на террито-
рии Витимо-Олекминского национального 
округа (север Забайкальского края и Амур-
ской области) не существовало охотни-
чье-промыслового хозяйства как такового, а 
велась лишь хищническая заготовка пушнины 
и мяса диких животных. Борьба с браконьер-
ством не велась, контролирующие сезон-
но-промысловую деятельность населения ор-
ганы отсутствовали. Мероприятия, направ-
ленные на обогащение промысловой фауны и 
реакклиматизацию исчезающих видов, не 
проводились. Необходимо отметить, что обо-
значенные проблемы и в 1940–1950-е гг., вви-
ду наличия очень суровых природно-климати-
ческих условий и отдаленности округа от раз-
витых культурно-экономических центров, ре-
шались не всегда легко и успешно. Скорее 
наоборот, долго и трудно. Контролировать ис-

полнение указаний Главного управления охо-
ты и звероводства Народного Комиссариата 
земледелия СССР было некому, малочислен-
ная егерская служба не имела возможности 
осуществлять строгий надзор за делами охо-
ты на огромной территории в почти 210 тыс. 
км, там, где даже полностью разбитые грунто-
вые дороги являлись редкостью.

В начале 1930-х гг. в округе работали зем-
леустроительные экспедиции, сочетающие 
функции охотустроительных организаций и 
оставившие после себя подробные наработки 
и инструкции по охотустройству [1, с. 79–85; 5, 
л. 120–127]. Предложенные практические ме-
роприятия в корне меняли сложившуюся ра-
нее систему распределения промысловых 
угодий и организацию труда. Все промысло-
вые ресурсы становились общественной соб-
ственностью, но без внятно продуманной си-
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стемы их использования в отдаленных и ма-
лодоступных районах. Границы и площади 
промысловых участков существовали лишь в 
воображении окружной администрации, соот-
ветственно, провести акт по их юридическому 
закреплению за тем или иным колхозом ока-
залось невозможно. Внутрихозяйственное 
устройство с определением основных направ-
лений промысловой деятельности оставалось 
долгое время нереализованным [6, л. 19–25]. 

Организация охотничье-промысловых ар-
телей и бригад находилась в кризисном состо-
янии, повсеместно наблюдался упадок дан-
ной формы коллективного труда промыслови-
ков. Документы фондов внутренней торговли 
и управления охотничьего хозяйства ГАЗК  
(Р-913 и Р-1649) напрямую свидетельствуют, 
что правления колхозных собраний крайне не-
охотно исполняли обязанности подготовки к 
промысловому сезону. Заготовительные кон-
торы пытались настаивать на исполнении 
председателями правлений своих должност-
ных полномочий. Ожидали содействия: к нуж-
ному сроку, не позднее конца сентября, подго-
товить для выхода на охоту транспорт, палат-
ки, печи, необходимое количество боеприпа-
сов, оружия и т. д., сдав их на ответственное 
хранение бригадирам по акту. Однако прось-
бы заготовительных контор были безуспеш-
ны. Сама бригадная форма промысловой ра-
боты в колхозах начинала только формиро-
ваться. Более ранняя ее форма, объединения 
бригад соболятников, исчезла в кратчайшие 
сроки после резкого сокращения соболиного 
поголовья. Сроки промыслового сезона укла-
дывались в индивидуальный распорядок каж-
дого конкретного охотника, без четко обозна-
ченных временных рамок. Кроме того, выйдя 
на промысел, охотник не всегда имел твердую 
уверенность в сроках, поскольку его могли в 
любой момент отозвать и перевести на кол-
хозные грузоперевозки [3, с. 66–70]. 

Профессиональное охотустройство в 
округе не производилось. Причинами служи-
ли: отсутствие необходимого охотоведческого 
аппарата и использование отпускаемых цен-
тром средств на капитальное строительство 
промыслово-таежной инфраструктуры не по 
назначению. Опромышление территории шло 
неравномерно. Освоенными оставались уго-
дья, расположенные главным образом по до-
линам рек. Распределения охотничьих участ-
ков практически не производилось, поэтому 
каждый охотник занимался промыслом там, 
где ему было удобнее всего. Это приводило к 
переэксплуатации ближайших к поселениям 
участков и оставлению без внимания других, 

находящихся на значительном отдалении. По 
оценкам районных специалистов, опромыш-
лению подвергалось не более 40 % террито-
рии районов. При этом необходимо учиты-
вать, почти столько же территории занимала 
гольцовая зона, малоинтересная в промысло-
вом отношении. Основным видом транспорта 
заброски вглубь охотничьих угодий служили 
олени. Путями захода служили вьючные тро-
пы [Там же, с. 70–73]. 

Промысел осуществлялся в основном с 
помощью ружья. Самоловное оборудование 
применялось преимущественно русскими 
охотниками, среди эвенков данная практика 
была не развита [10]. 

Ежегодно фиксировались факты заклю-
чения договоров одного охотника сразу с не-
сколькими факториями, с целью получения 
большего аванса. Отсюда происходил общий 
рост задолженности. Интегральная коопера-
ция в этом плане была слаба и беспомощна. 
Например, по одному только Калаканскому 
Райинтегралсоюзу за 1935 г. скопилось 
54 тыс. р. долгов за охотниками [4, л. 15]. 
Это – прямой результат отсутствия контроля 
за выполнением договоров и специфичности 
промысла как такового в условиях аграрно-ин-
дустриальной цивилизации. В третьем квар-
тале средства к существованию у большин-
ства семей промысловиков истощались. Лет-
няя охота, пантовье, давала за сезон очень 
немногое. На изюбря охотились далеко не 
все. Охотники были вынуждены брать продук-
ты авансом, под заготовку охотпродукции на-
ступающего четвертого осенне-зимнего сезо-
на, и только вернувшись из тайги в конце де-
кабря покрывать долги кооперации. Данный 
факт констатирует, что охотники не имели 
средств к существованию без авансовой си-
стемы расчета, без помощи кооперации. Ве-
сенняя пушнина при этом составляла до 65 % 
товарной продукции.

Социалистические соревнования, как 
форма борьбы за улучшение производитель-
ности труда, осуществлялись с перебоями. 
Тем не менее райисполкомы ежегодно орга-
низовывали слеты стахановцев пушного про-
мысла в пос. Калакан. Участие в слетах, по 
правилам, могли принимать только те передо-
вики-промысловики, которые перевыполнили 
план пушнозаготовок за четвертый квартал 
прошлого года и первый квартал нового года 
на 180–200 % [7, л. 10].

До 1936 г. в округе действовала система 
двойных стандартов по планам заготовок. 
Округ составлял план и направлял его в райо-
ны для выполнения, позднее в районы направ-
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лялся план пушнозаготовок утвержденный ру-
ководством Восточно-Сибирского края, состав-
ной частью которого являлся округ. Получа-
лась не совсем понятным, на какой план ори-
ентироваться. Часто плановые показатели, 
разбитые на 4 квартала, срывались по причине 
халатного отношения ответственных лиц и спу-
ска охотпромысла на самотек [8, л. 35].

Основным недостатком окружных и крае-
вых планов пушнозаготовок являлось то, что 
они составлялись без учета тех потенциаль-
ных возможностей и действительных условий, 
которыми располагал округ, а именно: количе-
ства охотников, истинной нормы отстрела, ус-
ловий завоза товаров и т. д. В этом легко убе-
диться, если посмотреть плановые задания 
по округу в бельичих шкурках или в единых 
ценах за 8 лет. Можно убедиться, что планы 
пушнозаготовок, начиная с 1933 г., все время 
составлялись заниженные. Планы 1931–
1932 гг. были на порядок больше плана 
1935 г. В то же время в 1931 г. в округе было 
536 охотников, тогда как в 1935 г. уже 831, да 
и сама территория значительно выросла.

Среднегодовые показатели добычи: бел-
ка – 176 тыс. шт., бурундук – 14 тыс. шт., коло-
нок – 670 шт., солонгой – 850 шт., лиса – 
260 шт., медведь – 15 шт., рысь – 100 шт., 
заяц – 515 шт., горностай – 610 шт., соболь (до 
1935 г.) – 15 шт., тарбаган – 240 шт. и т. д. [Там 
же, л. 7]. Данные цифры, однако, не отражают 
реального положения дел, поскольку в 1931–
1933 гг. ежегодные показатели добычи пушни-
ны имели устойчивую тенденцию к снижению. 
Сказывались трудности коллективизации – 
обобществления оленных стад и промысло-
вых угодий. После 1936 г. заготовки пушно-ме-
хового и лекарственно-технического сырья 
увеличиваются кратно, порой, в зависимости 
от видовой принадлежности в десятки раз. 
Тем не менее спускаемые сверху планы в 
полном объеме не выполнялись, общие пока-
затели 1930-х гг. упали в сравнении с анало-
гичным периодом 1920-х гг. на 30–40 % [11, 
с. 154].

Заготовительные цены на пушнину были 
стабильными. Шкурка белки стоила 3,5 р., 
волка – 75 р., рыси – 100 р., медведя – 35 р., 
горностая – 7 р., колонка – 12 р., солонгоя – 
4 р., зайца – 1,5 р., тарбагана – 4 р. и т. д. [7, 
л. 29]. Данные по добыче копытных и боровой 
дичи учету подлежали слабо. Как правило, в 
заготовки шла незначительная часть добыто-
го. Продукция практически целиком оседала у 
охотников и местного населения в качестве 
продуктов питания и материала для разного 
рода поделок.

На протяжении всего периода существо-
вания округа, как в прочем и позднее, остро 
стояла проблема борьбы с хищниками. С 1931 
по март 1938 г. был уничтожен всего 491 волк. 
Поголовье хищников год от года возрастало, 
нанося существенный вред охотничьему и 
колхозному хозяйству. По неполным данным, 
в среднем за год хищники истребляли до 2,2 % 
оленей от общего поголовья животных. Ос-
новными причинами увеличения численности 
волков считается халатность и беспечность 
районных руководителей, не понимавших 
всей степени опасности, нависшей над олене-
водством округа от волчьих стай; недостаточ-
ная оперативность районных заготовитель-
ных контор, вовремя не обеспечивающих 
охотников специальными орудиями лова хищ-
ника – капканами. Бригады охотников-волчат-
ников в колхозах не создавались, стрихнин 
(яд) использовался мало, уничтожение моло-
дых выводков на волчьих логовах проводи-
лось крайне редко. Разъяснительная работа 
среди местного эвенкийского населения, от-
личающегося крайними формами суеверия, о 
вреде, наносимом волками оленеводческому 
хозяйству, тем самым нацеливая его на регу-
лярное истребление хищника, не проводи-
лась. Эвенки округа, как и в древние времена, 
свято верили, что если не трогать волков, то 
они так же не тронут оленей.

Программы по реализации биотехниче-
ских и реакклиматизационных работ, направ-
ленные на обогащение и реконструкцию про-
мысловой фауны, внедрялись с 1932 г. Макси-
мально продуктивным и конкурентоспособ-
ным видом стала ондатра, выпущенная в во-
доемы Муйской долины. Промыслового зна-
чения вид достиг в 1938 г., но охотники оказа-
лись не готовы к профессиональной эксплуа-
тации нового пушного ресурса. В результате 
тысячи зверьков откочевали или погибли, за-
разив на годы вперед небольшие озера и бо-
лота. Реакклиматизационные мероприятия 
были направлены на восстановление числен-
ности витимского соболя, практически истре-
бленного еще в начале XX в. Отдельные осо-
би сохранились лишь в наиболее отдаленных 
и труднодоступных угодьях, популяция была 
во многом нежизнеспособна и требовалось 
искусственное расселение схожих по мехово-
му покрою зверьков. В 1935 г. был введен все-
союзный запрет на добычу соболей всех кря-
жей, соответственно, соболиная пушнина как 
таковая, перестала числиться в системе заго-
товок округа. К реализации восстановитель-
ной программы приступили только в конце 
1940-х гг. [2, с. 60–64].
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На 1938–1942 гг. охотхозяйственные 
структуры округа намечали обширный план 
решения организационно-технических и 
иных проблем. Среди них необходимо выде-
лить главные: 1) введение четко продуман-
ной плановой эксплуатации пушно-сырье-
вых ресурсов; 2) усиление промысла ранее 
малоинтересных видов, таких как рысь, 
лиса, колонок, солонгой, волк, горностай, 
медведь; 3) активное проведение зоотехни-
ческих и биотехнических мероприятий в виде 
акклиматизации новых видов, их подкормки 
и т. д.; 4) качественное использование второ-
степенных продуктов промысла и придание 
им товарности: мясо, рога, копыта, жилы и 
т. д.; 5) воссоздание бригадной организации 
труда, кооперирование средств производ-
ства; 6) оснащение охотников новыми оруди-
ями лова, широкое внедрение самоловного 
оборудования; 7) введение новой системы 
договоров кооперации с охотниками, где учи-
тывается качество сдаваемой пушнины, сро-
ки сдачи, проводится производственный ин-

структаж, решаются вопросы снабжения, 
четко определяются места промысла и сда-
чи пушнины [4, л. 13–19]. Осуществлять за-
думанное каждому району, входящему в 
округ, пришлось уже в составе иных регио-
нальных единиц, так как 1 сентября 1938 г. 
округ был расформирован.

Таким образом, можно констатировать, 
что охотничье-промысловая отрасль экономи-
ки Витимо-Олекминского национального окру-
га развивалась в соответствии с потребностя-
ми своего времени. Процесс коллективизации 
в самом начале несколько затормозил выпол-
нение плановых показателей добычи-сдачи 
пушно-мехового сырья, но затем заготови-
тельная динамика пошла вверх. Первона-
чальные мероприятия 1930-х гг. по рекон-
струкции и обогащению промысловой фауны 
позволили в 1940–1950 гг. создать ондатро-
вый промхоз и восстановить соболиное пого-
ловье. Однако решение организационно-тех-
нических проблем по разным причинам посто-
янно откладывалось. 
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Работа подготовлена на основе воспоми-
наний Ван Цзюня, бывшего командира парти-
занского отряда, действовавшего в районе 
компактного проживания одного из нацио-
нальных меньшинств Китая – дауров. Воспо-
минания ветерана были изданы в сборнике по 
истории дауров, посвященном празднованию 
70-й годовщины победы во Второй мировой 
войне. Сам сборник был опубликован в 2015 г. 
в Пекине. В нашей публикации также исполь-
зованы материалы отечественных и зарубеж-
ных авторов по исследуемой тематике.

Обращение к воспоминаниям Ван Цзюня 
показывает, что они написаны в форме докла-
да. Выяснено, что с этим докладом он высту-
пал 3 сентября 1983 г. на специальной памят-

ной конференции, устроенной руководством 
даурского автономного хошуна Морин-Дава. 
В то время Ван Цзюнь находился на должно-
сти директора инспекционного управления 
провинции Хэйлунцзян, был членом провин-
циального комитета Китайской народной по-
литической консультативной конференции. 
В начале своего доклада он с ностальгией от-
метил свое возвращение спустя 42 года в рай-
он Морин-Дава. Ван Цзюнь был рад увидеть 
знакомые горы и реки, а также современные 
богатые урожаем сельскохозяйственные уго-
дья. Как отмечал Ван Цзюнь, в свое время в 
этом районе действовали силы антияпонской 
коалиции и набирали силу революционные 
процессы [5, с. 21]. Под «революционным про-
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цессом», очевидно, следует понимать, проник-
новение идей социализма и коммунизма в Се-
веро-Восточный Китай и быстрое разрастание 
круга лиц, осознававших необходимость ко-
ренных перемен в обществе. Революционные 
процессы в регионе были затруднены образо-
ванием марионеточного государства Мань-
чжоу-Го. Японцы, по сути, создали колонию на 
территории Северо-Восточного Китая, прикры-
ваясь разными лозунгами о всеобщем процве-
тании Восточной Азии, осваивали богатые при-
родные ресурсы региона и намечали последу-
ющие стратегические задачи по продвижению 
в западном и южном направлениях [1]. 

К 1939 г. китайские армии, или вернее 
остатки этих армий, перешли к партизанской 
антияпонской войне в горно-таежных и таеж-
ных районах Северо-Восточного Китая. Ар-
мия, в которой служил Ван Цзюнь, прибыла в 
район Нэньцзяна и Нэхэ из местности Цзяму-
сы. Как известно, в мае – сентябре 1939 г. в 
результате нападения японских захватчиков 
на территорию МНР разгорелся ожесточен-
ный конфликт, известный как конфликт на р. 
Халхин-Гол или «война на Номон-хане». Судя 
по воспоминаниям Ван Цзюня, партийный ко-
митет Северной Маньчжурии поставил перед 
китайскими партизанами задачу – развернуть 
борьбу в районах Нэхэ и Нэньцзяна, чтобы от-
влечь японские силы от продолжения агрес-
сии в районе Халхин-Гола [5, с. 21]. 

В целом регион Северной Маньчжурии 
был важен в стратегическом и геополитиче-
ском отношениях. На севере он граничил с 
СССР, на западе – с МНР, на востоке к нему 
примыкал район старой партизанской базы, 
на юге он соприкасался с 8-й китайской арми-
ей, находившейся в районе Жэхэ. Партизан-
ская борьба в этом регионе играла важную 
роль во всем антияпонском движении сопро-
тивления на Северо-Востоке Китая и должна 
была сдерживать агрессивные устремления 
японцев в сторону МНР.

12 декабря 1939 г. создано Северо-Вос-
точное экспедиционное командование. Глав-
нокомандующим был Фэн Чжиган, начальник 
штаба 6-й армии. Под командованием Ван 
Цзюня находился 12-й полк. На наш взгляд, и 
полк, и армия к тому времени по численности 
и вооружению не представляли собой обыч-
ные войсковые единицы. По сути, это был 
партизанский отряд, теперь призванный вести 
борьбу в горно-таежной местности. В конце 
декабря 1939 г. этот отряд пересек р. Нэнь-
цзян по льду и вступил в пределы района Мо-
рин-Дава, в с. Малый Кумар [2, с. 413; 5, с. 21]. 
Одним из населенных пунктов по пути следо-

вания партизан явилось с. Ушкэн-Мэрдэн. 
Жители этого даурского селения были наслы-
шаны об отряде. Однако поначалу они приня-
ли китайских партизан за солдат армии Мань-
чжоу-Го, поскольку партизаны были одеты в 
японское обмундирование. Оно досталось 
партизанам после многих боев в районах 
Нэньцзяна и Нэхэ. Чтобы разъяснить населе-
нию ситуацию, было проведено собрание. Во 
время выступления Ван Цзюня один из жите-
лей села громко поддержал его словами: «Мы 
решительно против японцев!». Это обстоя-
тельство было расценено китайскими парти-
занами как хороший знак. Как известно, япон-
цы на оккупированных территориях проводи-
ли антикитайскую политику, провоцируя тем 
самым рост межэтнической напряженности. 
Теплая встреча китайских партизан даурским 
населением выразилась и в последующем 
расквартировании партизан, снабжении про-
довольствием. Ван Цзюню особенно запомни-
лось угощение китайских партизан разновид-
ностью кефира – традиционным молочным 
продуктом дауров. Как известно, китайцы в то 
время не употребляли в пищу молоко и мо-
лочные продукты. Китайские партизаны не 
были исключением, но, видя доброе располо-
жение к ним хозяйки дома, все они испили по-
данные им чашки с молочным продуктом [5, 
с. 22]. Помощь китайскому отряду оказал Мэн 
Дэрэн, житель с. Малый Кумар. Он, по прось-
бе своих родителей, стал проводником отряда 
[3, с. 4]. Мэн Дэрэн был сыном Мэн Хасу, чело-
века, который всеми силами помогал китай-
ским партизанам. Именно Мэн Хасу собрал 
около 400 чел. на сельское собрание, обу-
строил командиров партизанского отряда в 
своем доме [6, с. 431]. 

Из с. Малый Кумар китайские партизаны 
двинулись в юго-восточном направлении. В 
с. Уркуо отряд был тепло встречен жителями. 
В честь прибытия партизан были заколоты 
свиньи, куры. Ван Цзюню даже пришлось про-
сить глав селения не закалывать для парти-
зан домашних животных. Боясь преследова-
ния со стороны японцев, партизаны лишь пе-
реночевали в селении и двинулись дальше. В 
целом, в записях Ван Цзюня в основном те-
плые воспоминания о поддержке даурского 
населения, их сочувствии к партизанам. Он 
отмечал высокий уровень антияпонских на-
строений среди местных жителей. Важным 
было и то обстоятельство, что дауры не боя-
лись оказывать помощь китайским партиза-
нам и в своих устремлениях были открыты и 
честны [5]. Понимая, что китайские партизаны 
плохо ориентируются в новых условиях, даур-
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ское население оказывало им посильную по-
мощь. Например, предупреждали отряд о при-
ближении неприятельских сил. Так, известен 
своей помощью китайским партизанам паром-
щик Багабу, работавший на переправе 
р. Нэмэр [4, с. 224]. 

В один из дней, когда партизанский отряд 
находился у деревни Тунцзы, около двух ча-
сов дня прискакала девушка верхом на лоша-
ди, без седла (что свидетельствовало о спеш-
ке – авт.) и сообщила о приближении поли-
ции Маньчжоу-Го с юго-западной стороны. 
Действительно, со стороны района Арун про-
двигалась полицейская часть, насчитываю-
щая около 200 чел. Начальник штаба Фэн 
Чжиган рассмотрел в бинокль черную уни-
форму, обычную для полиции Маньчжоу-Го. 
Положение было серьезным. Население де-
ревни Тунцзы считалось мирным, менее дру-
гих деревень пострадавшим от стихийных 
бедствий. Поэтому Фэн Чжиган решил выве-
сти отряд из района Тунцзы без кровопроли-
тия, путем переговоров [5, с. 23]. В полиции 
Маньчжоу-Го служили представители нацио-
нальных меньшинств – монголы, дауры, эвен-
ки и др. Зная это, Фэн Чжиган решил оказать 
на них политическое воздействие. По его за-
думке, пропаганда антияпонской борьбы в от-
ношении национальных меньшинств могла 
быть успешной, и в дальнейшем могла бы 
привести к созданию широкого антияпонского 
фронта. Для переговоров с полицией отпра-
вились заместитель командира армии Ци Ба-
осянь и два командира взвода. Расположив-
шись на некотором расстоянии от полицей-
ских, Ци Баосянь начал громко объяснять им, 
что все они являются гражданами Китая и не 
должны сражаться друг с другом. Он также го-
ворил полицейским, что японские захватчики 
вторглись в Китай, поэтому все жители страны 
должны быть единодушны в своей борьбе 
против Японии. Во время своей речи Ци Бао-
сянь был убит внезапным выстрелом. Цзян 
Цюань, один из переговорщиков, командир 
взвода был ранен. Поняв, что переговоры за-
кончились безрезультатно, начальник штаба 
Фэн Чжиган приказал Ван Цзюню атаковать 
противника с условием: попавших в плен по-
лицейских не убивать. Китайские партизаны, 
как уже отмечалось, большей частью были 
солдатами и с боями вышли из района Нэнь-
цзяна и Нэхэ в даурский район Морин-Дава, 

поэтому опыта ведения боевых действий у 
них было достаточно. 

Полицейская часть расположилась на 
холмистой возвышенности, представлявшей 
удобную позицию для ведения боя. Тем вре-
менем Ван Цзюнь приказал второй роте пар-
тизан атаковать противника с восточной сто-
роны холма, а третьей роте – завязать бой на 
его западной стороне. После ожесточенного 
сражения, в которой было уничтожено боль-
шое количество полицейских, оставшиеся в 
живых не выдержали и сдались в плен. Сле-
дуя приказу Фэн Чжигана, Ван Цзюнь не стал 
казнить пленных. Начальник штаба Фэн Чжи-
ган провел беседу с пленными. В частности, 
он сказал, что все жители Китая должны вое-
вать с японскими захватчиками, а не с китай-
цами. Фэн Чжиган подчеркнул, что, хотя пар-
тизаны потеряли своих товарищей в этом сра-
жении, они не собираются мстить пленным, 
поскольку пленные являются представителя-
ми национальных меньшинств Китая. После 
речи Фэн Чжигана все пленные были отпуще-
ны на свободу [Там же, с. 24]. Так закончилась 
первая встреча партизанского отряда Фэн 
Чжигана с полицией Маньчжоу-Го на террито-
рии даурского района Морин-Дава.

Как показывают наши данные, активиза-
ция партизанской антияпонской войны в райо-
не Морин-Дава зимой 1939–1940 гг. отчасти 
была связана с советско-японским противо-
стоянием в районе р. Халхин-Гол. К началу 
Второй мировой войны в сентябре 1939 г. ки-
тайские партизаны, основу которых составля-
ли солдаты действующих армий, уже восьмой 
год вели боевые действия против Квантунской 
армии и силовых структур Маньчжоу-Го. Боль-
шинство даурского населения к 1939 г. серьез-
но разочаровалось в японском правлении. 
Причиной, на наш взгляд, была казнь Линше-
на – даура, губернатора провинции Северный 
Хинган, и его сторонников – даурских чинов-
ников в апреле 1936 г. Китайские партизаны, 
очевидно, в своих действиях всегда брали в 
расчет национальную составляющую поли-
ции Маньчжоу-Го, пытаясь вести антияпон-
скую пропаганду и отпуская на свободу плен-
ных. Действия партизан не могли остаться 
незамеченными, что выразилось в помощи 
местного населения. Так шло укрепление по-
зиций партизанских баз на Северо-Востоке 
Китая. 
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Первый период Великой Отечественной 
войны был самым тяжелым для советского 
народа и его вооруженных сил. Начавшаяся 
война заставила всех сконцентрироваться на 

велениях времени, перестроить работу на во-
енный лад. Вне этого перестроечного процес-
са не могли остаться деятели культуры, как на 
передовой, так и в глубоком тылу. Под лозун-
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гом «Все для фронта! Все для победы!» рабо-
тали все без исключения учреждения культу-
ры  страны и Читинской области, в частности.

Цель данного исследования рассмотреть 
культурно-просветительскую деятельность 
учреждений культуры Читинской области в на-
чальный период войны, мобилизацию имею-
щихся возможностей, наращивание ресурсов 
творческого потенциала.

Косвенные данные по данной теме содер-
жатся в архивных материалах, публикация ко-
торых [25] позволила ввести их в широкий на-
учный оборот, в главах издания «Малая энци-
клопедия Забайкалья» [14; 15]. Свой вклад в 
работу по воссозданию истории жизни и дея-
тельности тружеников забайкальских районов 
вносят краеведы [21; 22].

Источниками наших данных стали мате-
риалы местной прессы. Печать сыграла важ-
ную роль в мобилизации советского народа на 
борьбу с фашистским агрессором.  По сути, 
газета сама являлась воплощением информа-
ционной, агитационной, пропагандистской, 
воспитательной деятельности. Посредством 
слова она решала задачи, выдвинутые вой-
ной: разъяснять цели советского народа в 
борьбе с фашизмом, воспитывать на славных 
традициях защиты Родины, рассказывать о 
зверствах фашистских захватчиков, инфор-
мировать о жизни на местах. Именно матери-
ал печати, раскрывающий агитационно-про-
пагандистскую, культурно-досуговую жизнь 
Читы и районов Читинской области, стал сфе-
рой интересов нашего исследования.  

С первых дней войны, помимо сводок по 
радио и передовиц газет, возникла необходи-
мость живого общения с населением, объяс-
нения текущей обстановки силами лекторских 
групп. Информирование и работа с населени-
ем посредством лекций осуществлялись пар-
тийными органами в лице отделов пропаган-
ды и агитации при Горкоме и райкомах ВКП(б), 
политотделом Читинского отделения дороги 
им. Молотова. 

Информация о лекции – это, прежде все-
го, объявление в газете, из которого можно уз-
нать время, как правило, 20.00–21.00 час, 
объяснение – вход свободный, тематику и фа-
милию лектора. В летние месяцы лекцию 
можно было послушать на площадке горсада, 
в саду кинотеатра им. ОКДВА, в закрытых по-
мещениях – клубы ПВРЗ (Чита-I), управления 
железной дороги им. Молотова, треста «Вер-
хамурзолото».

Как правило, выбираемое помещение за-
висело от тематики лекции и состава аудито-
рии. Корреспондент газеты «Забайкальский 

рабочий» сообщал, что лекция Андрианова в 
пос. Зея  состоялась в зале городского театра. 
На нее пришли «более 500 слушателей, пар-
тийные и советские работники, учителя, врачи, 
служащие, лесорубы, их жены слушали до-
кладчика, который рассказал о вероломном 
нападении, о патриотическом воодушевлении 
народа, героических подвигах армии» [12, с. 2]. 

Тематика лекций была направлена на ана-
лиз текущего момента «Великая Отечествен-
ная война советского народа» (лектор О. Хав-
кин) [20, с. 2], «Партизанская война в тылу не-
мецких оккупантов» (лектор Парфенов) [18, 
с. 4]. Среди лекций можно отметить темы исто-
рического прошлого нашей родины «Великий 
русский полководец Михаил Кутузов» (лектор 
к.ист. н. Изгачев) [6, с. 4]; литературоведческую 
тему «Героизм русского народа в русской худо-
жественной литературе» (лектор Завалишина) 
[19, с. 4]; антирелигиозную тематику «Церковь 
на службе фашистских поджигателей войны» и 
«Церковь на службе шпионов и диверсантов» 
(лектор Сухарев) [4, с. 3].

В качестве докладчиков выступали ква-
лифицированные внештатные лекторы парт-
кабинета; а также агитаторы агитпунктов. Кор-
респондент газеты «Забайкальский рабочий» 
сообщает, что «более 50-ти лекторов высту-
пили вчера на всех станциях от Могзона до 
Карымской, на предприятиях Читинского узла 
с докладами, беседами, посвященными го-
довщине смерти В. И. Ленина» [1, с. 2]. Агита-
ционно-просветительская деятельность при-
обретала массовый характер, была востребо-
вана во всех уголках Читинской области. Кор-
респонденты газет отмечали удовлетворен-
ность слушателей представленным материа-
лом, их заинтересованность выражалась в 
большом количестве вопросов. 

Свою лепту в просветительскую деятель-
ность внес и Читинский Областной музей. На-
кануне войны в мае 1941 г. его посетители по-
знакомились с новым отделом «Доисториче-
ское прошлое Забайкалья». Ученый секре-
тарь музея Н. С. Тяжелов проводил беседы 
для экскурсантов, раскрывая эпохи дикости, 
варварства, цивилизации на примере арте-
фактов, найденных в верховьях Онона, оз. Ке-
нон, окрестностях села Кондуй и г. Сретенска 
[3, с. 4]. В июле была открыта выставка «Геро-
ическое прошлое русского народа», времен-
ные рамки которой – от походов славянских 
князей Олега, Святослава до недавнего про-
шлого: 1917 г. На выставке представлены 
снимки, фотографии вождей революции, пор-
треты Чапаева, Фрунзе, Пархоменко. Богато 
представлено боевое оружие – мечи, сабли, 
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кремневые ружья и пистолеты, современное 
оружие [2, с. 3]. 

Ровно через год корреспондент газеты 
«Забайкальский рабочий» сообщал об откры-
тии нового интересного отдела «Героическое 
прошлое русского народа и отечественная во-
йна с фашистской Германией». На ней посе-
тители могли познакомиться с подлинниками, 
это – трофеи, привезенные с фронта делега-
цией трудящихся Читинской области, ездив-
шей с подарками бойцам. «Длинная засте-
кленная витрина, на фоне иллюстрации, ото-
бражающей кровавые дела фашистских лю-
доедов, расположены вещи, клейменные пау-
кообразной свастикой. Вот 2 черных креста – 
награда, которую получают фашистские мо-
лодчики за ограбление советской земли, за 
разрушение городов и сел, за убийство жен-
щин и детей. Нательный крест с распятием 
Христа, изображающий символ милосердия, и 
рядом фотография – расстрел мирного насе-
ления с бреющего полета.

Построенная на контрасте, выставка ри-
сует отвратительный облик врага. Выставка 
трофеев воспитывает священную ненависть к 
ненавистному врагу» – завершает свою за-
метку автор [8, с. 4].

Несмотря на военные тяготы, повсемест-
но продолжали работать библиотеки, роль 
которых через книгу и газету раскрывать пе-
ред трудящимися освободительные цели от-
ечественной войны, рассказывать о ходе 
боев на фронтах. О новых формах работы 
библиотеки сообщает корреспондент газеты 
«Могочинский рабочий»: «Библиотека полно-
стью обеспечивает военной литературой ру-
ководителей массово-оборонных кружков, 
бойцов и командиров всевобуча. В помощь 
изучающим военное дело уголок “Будь готов 
к обороне” – материалы по ПВХО и ГСО, кни-
ги о винтовке, пулемете, гранате. Библиотека 
не замыкается в своих стенах, ее работники 
организуют выставки в военкомате, проводят 
беседы с домохозяйками на оборонные 
темы. Библиотека при помощи книги помога-
ет читателям изучить вторую специальность, 
например, курсанты-шоферы были полно-
стью обеспечены пособиями по автоделу» 
[16, с. 4].

Просветительскую деятельность газета 
«Забайкальский рабочий» осуществляла че-
рез раздел «Библиография», знакомивший 
читателя с новинками книгоиздательств: это 
серия брошюр «Из фронтовой жизни». В ре-
цензии отмечалось, что «читаются они с за-
хватывающим интересом. Наполняют сердце 
советского читателя гордостью за славных 

сынов народа и ненавистью к фашистским со-
бакам. Рассказы зовут к борьбе, вселяют уве-
ренность в победе» [11, с. 2]. Характеризуя 
сборники «Зверства немецко-фашистских за-
хватчиков», автор подчеркивает, что они со-
держат не только акты о фашистских звер-
ствах, но и фотографии, иллюстрирующие их. 
«Надо учиться ненавидеть. Тщательно запо-
минать каждое злодеяние фашистов, чтобы 
отомстить. Этому учит, к этому зовет каждый 
документ, каждое слово сборника» [24, с. 4]. 

 Свой вклад в культурно-просветитель-
скую работу внесли и деятели изобразитель-
ного искусства, которые в первых числах июля 
возродили практику наглядной агитации 
«Окна ТАСС». «В выпуске приняли участие: 
художники Смиренин, Поликарпов, Тележин-
ский, Иванов, Кошкаров, Козьменко, Скуков; 
журналисты Шергов, Варшавский, режиссер 
драмтеатра Лаппа-Старженецкий. За первые 
месяцы войны небольшой коллектив выпу-
стил около 20 “Окон ТАСС”. Карикатуры, ри-
сунки, плакаты, острые поговорки к ним – хо-
рошее средство популяризации сводок Сов-
информбюро. Сотни горожан и приезжих, 
мужчин и женщин, стариков и молодежи еже-
дневно смотрят, и в груди каждого кипит лю-
тая ненависть» [10, с. 2].

Через год можно было подводить свое-
образный итог: «Окна ТАСС» приобрели ши-
рокую известность не только в Читинской об-
ласти, но и частично в Хабаровской области и 
Бурят-Монгольской АССР. «Смонтированная 
на 20 двухметровых щитах выставка, была по-
казана на всех станциях и полустанках дороги 
им. Молотова, в клубах, красных уголках, 
депо, заводах, цехах» [21, с. 4].

«Окна ТАСС» выпускались еженедельно 
тиражом 200 экз., что составило 400 рисунков 
в неделю. Всего за год было выпущено 170 
экз. (840 рис.) общим тиражом в 6312 экз. [9, 
с. 4]. Агитплакат, острая карикатура явились 
замечательным средством пропаганды и аги-
тации, воспитывающим у трудящихся лютую 
ненависть к врагу и беспредельную любовь к 
своей Родине.

С первых дней войны кино рассматрива-
лось как мощное средство патриотического 
воспитания масс, поддержания морального 
духа народа, его уверенности в победу. Пер-
вое место по значимости занимала кинохро-
ника, оперативно рассказывающая о ходе во-
енных действий, о работе тыла, жизни страны 
в условиях военного времени, это была прав-
да о войне. 

С июля 1941 г. на экранах города и обла-
сти  демонстрировалась продукция Централь-
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ной студии Союз-кинохроника. Это журналы 
№ 59, 60, 61, показывающие зрителям высту-
пление т. Молотова по радио 22 июня 1941 г., 
многочисленные митинги трудящихся, патрио-
тический подъем населения во время мобили-
зации в действующую армию [17, с. 4].

С помощью кинопродукции работники ки-
нопроката быстро и образно доносили  до 
зрителей примеры героизма, воодушевляли  
на новые трудовые подвиги. И сами  работни-
ки кинофикации работали по-ударному, так, 
«Могочинский межрайонный отдел за 11 меся-
цев 1941 г. выполнил план по обслуживанию 
зрителей и валовому обороту на 138 %. По-
ставили 3354 сеанса» [5, с. 3]. Ударный труд 
был отмечен вручением второго «переходя-
щего Красного Знамени, завоеванного за об-
разцовую работу и культурное обслуживание 
зрителей» [7, с. 1]. 

В планах Читинской областной конторы 
«Главкинопрокат» было обеспечение инфор-
мационной и культурной продукцией тружени-
ков села в уборочную кампанию. «В августе 
на уборке будет показано 80 кинокартин. В 
Борзинском районе будет продемонстрирован 
«Боевой киносборник № 9», в Быркинском 
«Боевой киносборник № 2», в Улетовском – 
«Дочь моряка», в Нерчинском – «Свинарка и 
пастух». Для обслуживания уборочной на сен-
тябрь запланировано 60 кинохроник, из них 
«Оборона Царицына» в Акшинском районе; 
«Разгром немецких войск под Москвой» – в 
Карымском, «Ленинград в борьбе» – в Черны-
шевском районе» [13, с. 4].

Материалы периодической печати яркое 
подтверждение активной и разнообразной 
культурно-просветительской работы учрежде-
ний культуры Читинской области. 
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1 марта 2020 г. исполнилось 80 лет кафе-
дре истории историко-филологического фа-
культета Забайкальского государственного 
университета. Эта кафедра являлась одной 
из первых в созданном в 1938 г. Читинском го-
сударственном педагогическом институте 
(ЧГПИ). И сегодня на кафедре сохраняются 
многие традиции, сформированные в первые 
годы её деятельности.

Цель статьи – проанализировать основ-
ные направления деятельности кафедры 
истории Читинского государственного педаго-
гического института в первые годы её суще-
ствования. В её основу были положены дело-
производственные материалы Государствен-
ного архива Забайкальского края (фонд Р-177) 
и Забайкальского государственного универси-
тета.

Основными направлениями работы кафе-
дры истории в начале 1940-х годов являлись: 
учебно-методическая, научно-исследователь-

ская и общественная. Деятельность кафедры 
осуществлялась под непосредственным руко-
водством заведующего учебной частью инсти-
тута. Связано это было с тем, что в 1941–
1942 учебном году деканаты в ЧГПИ были лик-
видированы. Кафедр в указанные годы в ин-
ституте действовало всего четыре: истории, 
основ марксизма-ленинизма, языка и литера-
туры, физики и математики [3, л. 22]. В функци-
онал этих структурных подразделений входили 
следующие виды деятельности: организация и 
контроль учебного процесса (утверждение ра-
бочих планов, посещение лекций преподавате-
лей кафедры заведующим кафедрой и други-
ми членами кафедры); обсуждение учебно-ме-
тодических вопросов; повышение квалифика-
ции сотрудников кафедры; организация науч-
ной работы [Там же, л. 10].

Созданные в составе ЧГПИ кафедры 
были небольшими по своему составу (по 
2–3 человека), в 1940–1941 учебном году они 
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количественно возросли. Во главе кафедры 
истории в марте 1940 г. был поставлен заве-
дующий кафедрой – доцент Виктор Григорье-
вич Изгачёв [1, л. 32]. В момент её образова-
ния коллектив кафедры состоял из следую-
щих педагогов: Н. И. Зимина – преподаватель 
истории древнего мира и истории средних ве-
ков, И. Ф. Кондрашов – преподаватель исто-
рии народов СССР, Е. М. Кущ – преподава-
тель всеобщей истории. Кроме преподавате-
лей на кафедре работали лаборанты: А. Елки-
на – студентка 2-го курса исторического фа-
культета и М. Тимофеева – студентка 1-го 
курса этого же факультета [Там же, л. 32 об.]. 
1 сентября 1940 г. на кафедру преподавателя-
ми курса «История СССР» были приняты 
Т. Ф. Лобачева и Е. М. Кольцова (позже пере-
ведённая на дисциплину «Новая история»), 
преподавателем истории древнего мира – 
Е. И. Смольяков [Там же, л. 76 об., 92 об.–93, 
97–97 об.]. 22 марта 1941 г. на должность пре-
подавателя дисциплины «История древнего 
мира» был принят Б. В. Кондриков [2, л. 39]. В 
1941–1942 учебном году в штатном расписа-
нии кафедры (помимо заведующего кафедрой 
В. Г. Изгачёва) были обозначены следующие 
преподаватели: Е. М. Кущ (история нового 
времени), Т. Ф. Лобачева (история СССР), 
Н. И. Зимина (история средних веков), 
Б. В. Кондриков (история древнего мира), 
А. Д. Плотникова (методика преподавания 
истории, педагогическая практика по истории) 
[Там же, л. 103]. Все, за исключением заведу-
ющего кафедрой, не имели учёной степени. В 
целом, Читинский государственный педагоги-
ческий институт имел в рассматриваемый пе-
риод только одного кандидата наук (на кафе-
дре истории) и двух окончивших аспирантуру. 
Работа отдельных преподавателей в области 
повышения своей квалификации заключалась 
в начале 1940-х годов в подготовке к сдаче 
кандидатского минимума.

Все кафедры ЧГПИ своевременно обсуж-
дали и утверждали учебные планы читаемых 
курсов. Кафедра истории не была исключени-
ем и также активно вела работу по организа-
ции учебного процесса, контролю над выпол-
нением учебных планов.

Учебная работа преподавателей кафе-
дры была представлена в форме лекций, 
практических занятий и семинаров. К послед-
ним двум формам студенты в большинстве 
своём почти всегда были подготовлены, пре-
подавателями оценивалась их работа на 
практических занятиях и семинарах, и там, 
где студент проявил себя в достаточной мере, 
ему ставился «зачёт» не в ходе сессии, а не-

посредственно по его работе в течение семе-
стра.

Заведующие кафедрами (в том числе и 
В. Г. Изгачёв) контролировали качество лек-
ций, читаемых преподавателями. Применя-
лось, но редко, взаимное посещение педаго-
гами лекций друг друга. Практиковался метод 
посещения лекций одного преподавателя 
всем составом структурного подразделения, и 
затем следовало их обсуждение в этот же 
день на заседании кафедры. Очень часто по-
сещали лекции педагогов директор и заведу-
ющий учебной частью. Как правило, тотчас же 
после посещения занятий давались замеча-
ния и пожелания (если в них была необходи-
мость). В 1940–1941 учебном году значитель-
но возрос контингент преподавателей, в отли-
чие от предыдущего года. Соответственно, не 
осталось факультетов, на которых один пре-
подаватель вёл несколько дисциплин [3, 
л. 23].

В отчётах кафедры истории содержится 
также информация о выполнении учебной на-
грузки по отдельным дисциплинам. Например, 
курс «Новая история» не читался в течение 
месяца из-за отсутствия преподавателя, вы-
полнение программного материала было ре-
шено за счет времени, выделенного во втором 
полугодии 1940–1941 учебного года.

В 1941–1942 учебном году курс «История 
СССР» был недовыполнен на первом курсе 
исторического факультета (выполнение его 
составило 80 %). Этот факт объяснялся тем, 
что преподаватель Т. Ф. Лобачева была вклю-
чена в областную делегацию с подарками на 
фронт, на эту поездку она потратила около 
трёх месяцев. За счёт этой дисциплины было 
дано больше часов по русской литературе, ко-
торые были передвинуты со второго курса. На 
остальных курсах дисциплина «История 
СССР» была проведена в полном объёме 
[Там же, л. 13 об.].

Недовыполнение учебной нагрузки в этом 
же учебном году было зафиксировано и по 
другой дисциплине – «История древнего 
мира». К началу 1941–1942 учебного года 
преподавателя по этому курсу не было (был 
призван в ряды РККА). Нового преподавателя, 
окончившего в 1940 г. МГУ, удалось найти в 
Читинском областном радиокомитете. В чте-
нии дисциплины, однако, были большие пере-
рывы, начиная от 10 дней до месяца из-за бо-
лезни преподавателя и его временного отсут-
ствия по причине участия в заседаниях суда.

Подготовка к зачётно-экзаменационным 
сессиям в вузе начиналась заранее и состоя-
ла в том, что её мероприятия рассматрива-
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лись на Совете института. В этот период зна-
чительно активизировалась работа кабине-
тов, библиотеки, проводились консультации, 
составлялось расписание экзаменов. Наи-
большая посещаемость студентами кабине-
тов падала именно на предсессионные перио-
ды. Например, ежедневная средняя посещае-
мость кабинета истории в 1940–1941 учебном 
году выражалась в следующих цифрах: ок-
тябрь – 9 чел., ноябрь – 8 чел., декабрь – 
11 чел., январь – 17 чел. В архивных материа-
лах есть статистические данные и по второму 
семестру этого учебного года: в марте общее 
число посетителей кабинета составляло 
700 чел., ежедневная средняя посещае-
мость – 21 чел.; в апреле соответственно – 
1 088 чел. и 42 чел.; в мае – 1 081 чел. и 
42 чел.; в июне – 1100 чел. и 43 чел. [3, л. 1–2].

На заседаниях кафедры истории анали-
зировались рабочие планы преподавателей, 
намечались планы работ каждого сотрудника 
по повышению квалификации, систематиче-
ски контролировалось качество лекций, про-
водилось их обсуждение, заслушивались до-
клады отдельных преподавателей, устраива-
лись лекции вне института. Например, на од-
ном из заседаний кафедры был поднят важ-
ный методический вопрос о форме вузовской 
лекции [Там же, л. 10]. Были осуждены стрем-
ления отдельных преподавателей просто дик-
товать студентам материал по причине не-
хватки пособий или отсутствия учебников. Эти 
попытки превратить творческую лекцию в 
простую диктовку получили критику и на Сове-
те института. Такая ситуация в лекционной 
практике говорила о недостаточной квалифи-
кации преподавателей. Коллектив кафедры в 
педагогическом отношении был молодой, чет-
веро преподавателей, кроме заведующего ка-
федрой, имели вузовское образование, не 
имели учёных степеней и званий. Все они 
стремились добросовестно читать материал, 
установленный программами, но обнаружива-
ли отсутствие стремления к научной работе. 
Единственный человек, ведущий активную 
научно-исследовательскую деятельность, – 
зав. кафедрой В. Г. Изгачёв [Там же, л. 11 об.].

Тем не менее, на кафедре истории регу-
лярно утверждались планы научно-исследо-
вательской работы и повышения квалифика-
ции каждого сотрудника. Причем последнему 
виду деятельности отдавалось преимуще-
ство, так как требовалось обеспечить высокий 
уровень преподавания читаемых курсов.

Как было указано выше, научных стрем-
лений к самостоятельной научной работе у 
большинства преподавателей кафедры исто-

рии не было. Лишь заведующий кафедрой, 
доцент В. Г. Изгачёв вёл серьёзную науч-
но-исследовательскую работу. В рассматри-
ваемый нами период он работал над книгой 
«Жизнь и деятельность Виктора Курнатовско-
го», об известном соратнике В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, сыгравшем большую роль в 
революционном движении на Кавказе и в Си-
бири. Работа была начата им в 1940 г. по за-
данию Читинского Обкома ВКП(б), к этому 
времени им было написано 152 печатных 
страницы, но он решил её дополнить и пере-
делать. При подготовке этого издания В. Г. Из-
гачев вёл личную переписку с друзьями 
В. К. Курнатовского [Там же, л. 92].

При имеющемся составе сотрудников ка-
федры по научно-исследовательской работе 
в начале 1940-х годов было сделано немного. 
Так, в первом семестре 1941–1942 учебного 
года в развитие характерной для этого време-
ни идеи И. В. Сталина о мужественном обра-
зе наших великих предков В. Г. Изгачёвым 
была написана научно-популярная работа 
«Великий русский полководец Кутузов» (четы-
ре общие тетради, содержащие 220 страниц). 
На эту и другие темы («Суворов», «Александр 
Невский», «Опыт уличных боев») в декабре 
1941 г. и январе 1942 г. В. Г. Изгачёвым было 
прочитано в городе и частях ЗабВО 6 лекций. 
В целях изучения боевого опыта Первой ми-
ровой войны (1914–1918) В. Г. Изгачёв начал 
писать научно-популярную статью «Брусилов-
ский прорыв 1916 года», которую предполагал 
опубликовать в местной печати и прочесть в 
виде лекций для частей ЗабВО.

Кроме того, он подготовил ряд военно- 
исторических тем для лектория окружного 
Дома Красной Армии: «Суворов», «Кутузов», 
«Брусиловский прорыв 1916 года», и «Улич-
ные бои в Отечественной войне с германским 
фашизмом» [Там же, л. 11 об.]. Эти лекции 
были неоднократно читаемы и в госпиталях, и 
в других военных частях, и в рабочих аудито-
риях. Лекции в госпиталях читали и другие 
члены кафедры. Все лекции читались на акту-
альные темы, перекликающиеся с темой дня. 
Например, лекция о Ледовом побоище, о Ку-
ликовской битве, Александре Невском, Дми-
трии Донском, о Суворове, Кутузове, об Оте-
чественной войне 1812 г. [Там же, л. 12]. 

По кафедре истории были прочитаны лек-
ции «Юбилей революции 1905 года и газеты 
«Забайкальский рабочий»», «К истории Со-
ветского Забайкалья», «О жизни и деятельно-
сти В. К. Курнатовского», «Наглядные посо-
бия в преподавании истории в 5–10 классах 
школы». Работники кафедры прочли несколь-
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ко лекций для учащихся 9–10 классов сред-
ней школы в районах Читинской области. Для 
студенчества вуза чтение общеобразователь-
ных лекций, однако, было развёрнуто недо-
статочно [3, л. 22].

Таким образом, кафедра истории, начав 
свою деятельность 1 марта 1940 г. в составе 
Читинского государственного педагогического 
института, в первые годы своего существова-

ния успешно реализовывала учебно-методи-
ческую и общественную работу, чуть слабее – 
научно-исследовательскую. Некоторые слож-
ности в реализации задач кафедры в рассма-
триваемый период определялись, с одной 
стороны, спецификой начального этапа дея-
тельности кафедры, а с другой – предвоен-
ным и военным периодами в истории нашего 
государства.

Источники и литература

1.  Архив ЗабГУ. – Д. 30.
2.  Архив ЗабГУ. – Д. 32.
3.  ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). – Ф. Р-177. – Оп. 1. – Д. 2.

УДК 94(41/99)
ББК 63.3(2Чит):63.3(2)622-38

Марина Владимировна Пряженникова,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия

Состояние военно-физкультурной работы в Читинском 
государственном педагогическом институте в годы 
Великой Отечественной войны1 

Статья основана на материалах Государственного архива Забайкальско-
го края. Автор даёт характеристику состояния военно-физкультурной работы 
Читинского государственного педагогического института в годы Великой Оте-
чественной войны. Показано, с какими трудностями столкнулся институт в осу-
ществлении военной подготовки студентов и при проведении занятий по физи-
ческой культуре.

Ключевые слова: военная подготовка, физическая культура, педагогиче-
ский институт, студенты, война 

Marina V. Pryazhennikova,
Transbaikal State University,
Chita, Russia

State of Military and Physical Education Work at the Chita 
State Pedagogical Institute During the Great Patriotic War

The article is based on the materials of the State Archive of Transbaikal territo-
ry. The author characterizes the state of military and physical culture work of the 
Chita state pedagogical Institute during the great Patriotic war. The article shows 
the difficulties faced by the Institute in the implementation of military training of stu-
dents and in conducting classes in physical culture.

Keywords: military training, physical culture, pedagogical Institute, students, 
war

1  Исследование выполнено в рамках гранта № 296-ГР Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ 
на тему «Высшее педагогическое образование в Забайкалье: история и современность».

В составе Читинского государственного 
педагогического института, который был об-
разован в 1938 г., к началу Великой Отече-
ственной войны было три факультета: истори-
ческий, физико-математический, языка и ли-
тературы. Из этих же трёх факультетов состо-

ял и Учительский институт. Общий контингент 
студентов по состоянию на 1 июля 1941 г. вы-
ражался в следующем: педагогический инсти-
тут – 95 чел.; учительский – 36 чел.; всего – 
131 чел. [1, л. 9]. О Читинском государствен-
ном педагогическом институте написано ряд 
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работ, которые раскрывают разные аспекты 
развития вуза на отдельных хронологических 
этапах [3–11]. Однако военной и физкультур-
ной подготовке в вузе уделено не достаточно 
внимания. 

С началом Великой Отечественной войны 
преподавательский состав института по срав-
нению с 1940–1941 учебным годом значитель-
но сократился за счёт ушедших в Красную Ар-
мию. По этой причине институт остался без 
военрука и преподавателя физкультуры, кото-
рый был мобилизован в июле 1941 г. Военного 
руководителя Городской военкомат в ВУЗ по-
сылал, но неудачно: по независящим от инсти-
тута обстоятельствам их сменилось за учеб-
ный год четыре человека. Во втором семестре 
1941–1942 учебного года был назначен воен-
руком один из студентов-выпускников, вернув-
шийся из Красной Армии [1, л. 9 об.].

Для качественной военно-спортивной 
подготовки необходимо было иметь спортив-
ный зал. С начала войны институт был пере-
ведён из оборудованного здания, имевшего 
хороший спортзал, в другое, неприспособлен-
ное для проведения учебных занятий поме-
щение, в котором не было зала для проведе-
ния занятий по физической культуре. Нахож-
дение института на окраине города не позво-
ляло заниматься в спортзалах школ, да и они 
не отапливались, а в использовании спортза-
ла Дома Красной Армии и Дома пионеров 
было отказано [Там же, л. 66 об.].

Помещение, в котором организовали 
спортивный зал, не имело вентиляции, нахо-
дилось в крайне загрязнённом и антисани-
тарном состоянии, турник стоял не на поло-
женном месте – близко к стене и батарее ото-
пления, кроме того, акустика давала боль-
шой резонанс, который мешал студентам 
воспринимать объяснение преподавателя. У 
студентов не было спортивных костюмов и 
обуви. Кроме того, посещаемость занятий по 
физкультуре была низкая, некоторые студен-
ты опаздывали, дисциплина также оставляла 
желать лучшего. Всё это приводило к тому, 
что физическая подготовка у студентов была 
неудовлетворительная. Из-за слабого осна-
щения спортзала, занятия были организова-
ны на улице, но в начале октября непогода их 
сорвала [Там же, л. 12]. 

В результате всего перечисленного план 
по физкультуре за первое полугодие 1941–
1942 учебного года был выполнен только на 
30 % [Там же, л. 21]. Кроме того, бесснежная 
зима не позволила выполнить в полной мере 
программного материала по лыжной подго-
товке. С наступлением тепла занятия прово-

дились во дворе института и частично на ста-
дионе «Динамо». 

Причина низкой физкультурной подготов-
ки среди студентов была ещё и в том, что пре-
подаватель физкультуры Пименов к физкуль-
турной работе в институте относился безот-
ветственно, уделяя больше времени работе в 
спортивной школе. В связи с этим, учебная 
часть вуза осуществляла отбор студентов, ко-
торые желали быть преподавателями физ-
культуры, и проводила с ними дополнитель-
ные занятия [2, л. 21]. 

В отличие от физкультуры, программный 
материал по военному делу был выполнен 
полностью, но отдельные разделы программы 
проработаны неравномерно. Причиной тому 
была частая смена военруков и разная их 
подготовленность. Для занятий привлекались 
специалисты: раздел программы «Пожарное 
дело» прочитал пожарник, раздел «Санитар-
ное дело» провёл медицинский работник. 
Были отработаны все практические разделы 
программы по санитарному делу в анатомиче-
ском театре и в госпитале [1, л. 13–13 об.]. 

Согласно программному материалу за 
1941–1942 учебный год, рассчитанному на 
72 учебных часа, на всех факультетах была 
недоработка часов по материальной части 
гранат и винтовки, по автоматам и ручному пу-
лемёту, которые были выброшены из-за от-
сутствия должного контроля и учёта [Там же, 
л. 84]. Нормальному ходу работы мешало от-
сутствие оборудованного военного кабинета и 
материальной части.

Несмотря на имевшиеся трудности в во-
енной подготовке, студенты сдавали зачёты и 
экзамены по военному делу. Из студентов 
особо отличились: А. Колесников, С. Попова, 
С. Сидорова – студенты 1-го курса факультета 
языка и литературы; А. Кибасов, Шестаков – 
2-й курс исторического факультета; Чистя-
ков – 1-й курс физико-математического фа-
культета. 

Проводились занятия по ПВХО и прини-
мались зачёты по нормам на знания 1-й сту-
пени ПВХО. Участок пединститута имел обо-
рудованное газоубежище (подвал), оборудо-
ванную щель во дворе. Была организована 
команда групп самозащиты по звеньям (на-
чальник команды Колесников): пожарное зве-
но – 11 чел., химическое звено – 7 чел., сани-
тарное звено – 10 чел., звено охраны города – 
11 чел. С командами проводились теоретиче-
ские и практические занятия с переходом на 
казарменное положение. Организованы курсы 
медицинских сестер, которыми было охваче-
но 20 чел. [Там же, л. 85]. 
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К маю 1945 г. в институте не было квали-
фицированного преподавателя по физиче-
ской подготовке, имевшийся преподаватель 
Ларионова по своему образованию (физтех-
никум), возрасту (18 лет) и небольшому опыту 
работы не могла в должной мере проводить 
физкультурную подготовку студентов. Област-
ной отдел физкультуры и спорта и Отдел ка-
дров фронта на запросы вуза категорически 
отказали в выделении институту квалифици-
рованного преподавателя. Только в конце 
1944–1945 учебного года Областной отдел 
физкультуры и спорта направил в институт 
Ковалевича, имевшего опыт в работе и соот-
ветствующее физкультурное образование [1, 
л. 62 об.].

Учебный план военно-физкультурной 
подготовки был составлен в соответствии с 
программой, с учётом прохождения студента-
ми лагерного сбора, однако в связи с поздним 
получением программы подготовка студентов 
была начата не по расчёту часов. По военной 
подготовке проводились в институте следую-
щие занятия: огневая подготовка; строевая 
подготовка; военная топография; военная ад-
министрация; Устав Красной Армии; тактиче-
ская подготовка; ПВХО; связь [Там же, 
л. 63 об., 64]. Со студентами по связи было 
пройдено ознакомление с аппаратом 
УНА-Ф-28, практическая работа в поле. Кроме 
того, в программу входили дисциплины: ана-
томо-физиологические основы физического 
воспитания; медицинский контроль над здо-
ровьем занимающихся физическими упраж-
нениями и гигиена физупражнений в школе 
[Там же, л. 64 об.]. По всем дисциплинам сту-
денты сдавали зачёты и экзамены. 

По физической подготовке студенты изу-
чали следующие дисциплины: теория гимна-
стики; строевые и порядковые упражнения, 
ходьба, бег. Из раздела «Общеразвивающие 
упражнения» – упражнения без снарядов, 
парные упражнения на сопротивление, пас-
сивно-активные движения, комбинации воль-
ных движений, комплекс БГТО; лёгкая атлети-
ка (теория). Проводились практические заня-
тия по ходьбе, бегу, метанию гранат; лыжная 
подготовка (теория); строевая подготовка 
лыжников; изучение техники передвижения на 
лыжах [Там же, л. 67].

Посещаемость занятий по военно-физ-
культурной подготовке в среднем на первом 
курсе пединститута составила 80–85 %, на 
втором курсе – 90 %, на первом курсе учи-
тельского института – 90 %, на подготовитель-
ном отделении – 100 %. Непосещение заня-
тий объяснялась большей частью не прихо-

дом студентов в дни военно-физкультурных 
занятий вообще в институт по разным причи-
нам [Там же, л. 68].

Основной упор в военно-спортивной ра-
боте был на массовость охвата студентов ин-
ститута, что, в конечном счёте, и было выпол-
нено. В институте была подготовлена и приня-
та объектовая группа самозащиты по местной 
противовоздушной обороне из 28 студентов. 
Переподготовлено по шестичасовой програм-
ме по ПВО 83 чел.; участвовало в городском 
походе в противогазах на 5 км 38 чел.; сдали 
нормы на ГТО 30 чел.; участвовало в летнем 
профсоюзно-комсомольском кроссе 87 чел. 
[Там же, л. 68 об.]. Сдали нормативы по бегу на 
500 м и в метании гранат 75 чел.; подготовлено 
разрядников по лёгкой атлетике 24 чел.; состо-
яли членами ДСО «Учитель» 31 чел. Кроме 
того, в институте была организована легкоат-
летическая секция в количестве 15 чел. и во-
лейбольная – 18 чел. [Там же, л. 69].

Институт к концу 1944–1945 учебного 
года согласно табелю № 1 (приказ зам. НКП 
СССР 1944 г. № 180) имел всё необходимое 
учебное имущество и стрелковое оружие для 
подготовки офицеров запаса пехоты: ре-
вольвер «Наган» – 3 шт.; пистолет «ТТ» – 
3 шт.; противотанковое ружьё – 3 шт.; писто-
лет-пулемёт Шпагина – 3 шт.; пистолет-пуле-
мёт Судаева – 1 шт.; ручной пулемёт «ДП» – 
1 шт.; станковый пулемёт «Максим» – 1 шт.; 
винтовки мелкокалиберные – 9 шт.; 7,62-мм 
разрезные винтовки – 2 шт.; 7,62-мм учебные 
винтовки – 9 шт. [Там же, л. 69 об.].

Кроме того, в институте был телефонный 
аппарат УНА-Ф-28 – 2 шт.; коммутатор КОФ – 
2 шт.; телефонный кабель – 500 м.; катушки 
для кабеля – 1 шт.; сетки для стрелка – 10 шт.; 
маскировочные костюмы – 2 шт.; лопатки са-
пёрные малые – 14 шт.; лопатки сапёрные 
большие – 1 шт.; киркомотыги – 1 шт.; пилы 
поперечные – 1 шт.; ножницы для резки пра-
вильные – 1 шт.; разное топографическое 
имущество (топокарты, топогорки, транспор-
тиры, визирные линейки, планшеты). 

За счёт средств института было приобре-
тено следующее имущество ПВХО: химпаке-
ты – 20 шт.; сансумки – 2 шт.; фонари и сиг-
нальные лампы – 8 шт.; санпакеты – 50 шт.; 
муляжи под стеклом – 1 комплект; бумажные 
накидки – 5 шт.; противогазы – 100 шт.; защит-
ные чулки – 42 шт.; комбинезоны – 8 шт.; но-
силки – 2 шт. Всё стрелковое оружие было 
зарегистрировано в органах НКВД. В институ-
те в годы войны появился военный кабинет, но 
в осеннее и зимнее время из-за холодной тем-
пературы он не использовался [Там же, л. 70].
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В условиях Великой Отечественной войны 
большим тормозом в организации оборон-
но-массовой работы являлось отсутствие под-
ходящего помещения: здание, занимаемое ин-
ститутом в годы войны, было рассчитано на 
обучение минимального числа студентов и не 
имело никаких подсобных комнат. Часть их в 
зимнее время из-за низкой температуры не 
была использована, не говоря уже об отсут-
ствии спортзала с соответствующим инвента-

рем. Несмотря на ряд трудностей, подготовка 
студентов по военно-физкультурным дисципли-
нам в годы Великой Отечественной войны была 
проведена вполне удовлетворительно, студен-
ты достаточно серьёзно относились к проводи-
мым занятиям. После окончания войны дирек-
ция института через НКП возбудила ходатай-
ство перед СНК СССР о возврате институту 
старого здания, что значительно могло улуч-
шить военно-физкультурную работу института. 
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Отмечая в последние годы «плодотвор-
ное исследование «золотой» темы на регио-
нальном уровне», В. Б. Кузнецов приводит 
пример результативного изучения истории 
«Дальстроя» [7]. По данным А. И. Широкова, 
производственные объекты «Дальстроя» за 
1941–1944 гг. добыли 290,8 т золота, в то 
время как все предприятия, входящие в 
структуру «Главзолото», за этот же период – 
214 461 кг [10]. Знакомство с работами 
О. Я. Гутак, В. Г. Зеляка, Л. Е. Зубрилова, 
А. З. Яруллиной позволило провести некото-
рое сравнение положения и состояния золо-
тодобывающей промышленности Забайка-
лья с другими золотодобывающими района-
ми и определить место и значимость «забай-
кальского золота» в золотовалютном резерве 
СССР в годы войны [4–6; 11].

«Фронтовая золотая вахта» началась для 
золотодобывающей промышленности СССР с 
первых месяцев войны. Это было связано в 
первую очередь с платежами по закону Lend-
lease, принятого 11 марта 1941 г. Конгрессом 
США и содержащего пункт о поставках, аренде, 
займах вооружения, оборудования, транспорта 
и продовольствия и указанием, что «стоимость 
передаваемых тем или иным способом на ос-
новании настоящего параграфа предметов 
обороны… не должна превышать 1300 млн 
долл.» [8]. Опасаясь фашистской агрессии, 
США начали оказывать помощь Англии, а по-
сле того, как Гитлер совершил вероломное на-
падение на СССР, в круг действия этого закона 
вошла и наша страна. «До марта 1945 г. по-
ставки союзникам по закону Lend-lease оцени -
ваются в 38 971 797 тыс. долл.» [Там же]. Вме-
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сте с тем по мере усиления участия западных 
стран в боевых действиях возрастали потреб-
ности в металле и угле, а объемы золотодо-
бычи снижались. Уже в 1941 г. в США наблю-
далась консервация объектов с наиболее 
бедным содержанием золота, а во второй по-
ловине 1942 г. США, Канада и Австралия фак-
тически прекратили добычу, мотивируя это 
необходимостью максимального высвобожде-
ния рабочей силы и средств для работы обо-
ронной промышленности.

В отличие от других золотодобывающих 
стран, СССР в годы войны не мог допустить 
свёртывания золотодобычи даже в незначи-
тельных масштабах, она продолжала оста-
ваться стратегически значимой отраслью. 
Расходование золотого запаса СССР в годы 
войны происходило быстрее, чем его попол-
нение за счёт всемерного форсирования до-
бычи. СССР уплатил за поставки вооружения 
по ленд-лизу около 1,5 тыс. т золота. Масшта-
бы и стоимость поставок по данным первого 
отдела Госплана эквивалентны 19 % нацио-
нального дохода СССР [9]. Американцы дваж-
ды приезжали в СССР с целью оценки его 
платёжеспособности. По реакции государ-
ственного секретаря Д. Ачесона в 1941 г. и ви-
це-президента Г. Уоллеса в 1944 г. в ходе по-
ездок на Колыму было очевидно, что для США 
расчёты СССР в золотовалютных резервах 
были более чем предпочтительными [7].

Выявляя общие тенденции и особенности 
в развитии «отрасли, пополнявшей военный 
бюджет страны», Л. В. Сапоговская указывает 
на приоритетное внимание к ее развитию 
практически во всех золотопромышленных 
районах страны [9]. Война внесла свои кор-
рективы в структуру промышленности, четко 
разграничив оборонные и необоронные от-
расли. Необходимость приоритетного разви-
тия отраслей оборонной промышленности 
(черной и цветной металлургии, тяжелого ма-
шиностроения, химической промышленности 
и топливно-энергетического комплекса), пер-
воочередного снабжения их сырьем, техниче-
скими материалами, оборудованием и трудо-
выми ресурсами диктовались условиями во-
енного времени. Необоронный статус золото-
добывающей промышленности Забайкалья 
не потребовал существенной реорганизации 
и перепрофилирования производства. Основ-
ной задачей оставалась добыча золота, но ее 
работа  существенно осложнялась особенно-
стями военно-стратегического положения ре-
гиона, находящегося, с одной стороны, в глу-
боком тылу, с другой – в относительной близо-
сти с милитаристской Японией – вторым воз-

можным очагом войны против СССР. В связи с 
этим золотодобыча, с возникновения и разви-
тия которой в свое время началось промыш-
ленное освоение Забайкалья, испытывала 
особые трудности, оставаясь в тоже время 
важнейшим поставщиком золотовалютного 
резерва страны. Отсутствие брони для стара-
телей и инженерно-технических работников 
обусловили снижение квалифицированного 
кадрового потенциала золотодобычи Забай-
калья за годы войны в целом на 36 %.

Основные усилия по организации работы 
золотодобывающих предприятий Забайкалья 
в условиях военного времени были направле-
ны на мобилизацию внутренних резервов про-
изводства – восполнение и подготовку рабо-
чих кадров, концентрацию рабочей силы на 
наиболее рентабельных объектах золотодо-
бычи, более широкое использование возмож-
ностей старательского сектора, форсирова-
ние разведочных и горно-подготовительных 
работ. Решение этих задач оставалось прио-
ритетным в работе отрасли на всем протяже-
нии войны. Уже в первые дни после начала 
войны была поставлена задача не только со-
хранить темпы и объемы добычи золота, вос-
становленные в 1940 г. и первом полугодии 
1941 г., но и превзойти их. 

Несмотря на трудности, связанные с недо-
статком рабочей силы и материально-техниче-
ского снабжения, пять золотодобывающих тре-
стов Забайкалья – «Амурзолото», «Балейзоло-
то», «Верхамурзолото», «Дарасунзолото», 
«Забайкалзолото» ознаменовали досрочное 
выполнение годового плана к 7 ноября 
1941 г. Трест «Амурзолото» увеличил добычу 
золота на более чем на 80 %, превысив показа-
тели 1939 г. Значительные успехи были достиг-
нуты за счет эффективной работы старатель-
ского сектора. Итоги 1941 г. стали рекордными 
для отрасли в целом, но в 1942 г. большинство 
предприятий снизили производственные пока-
затели по сравнению с 1941 г. на 29 %. Особен-
но резко упала добыча золота по трестам 
«Верхамурзолото» (на 39 %) и «Амурзолото» 
(на 36 %). Еще значительнее по сравнению с 
предшествующим периодом усилилось отста-
вание треста «Забайкалзолото» (на 36 %). В 
1943–1945 гг. произошло снижение промыш-
ленных запасов руды и содержания металла в 
них, все более ощущался недостаток квалифи-
цированной рабочей силы и транспортных 
средств. На показателях работы отрасли ска-
зывалось отсутствие подготовленной сырье-
вой базы и разведанных рентабельных участ-
ков золотодобычи. Тресты «Забайкалзолото» 
и «Амурзолото» были лишены возможности 



Раздел 2. Сибирь, Дальний Восток и Забайкалье в исторической ретроспективе 

165

широкой механизации труда и опирались 
главным образом на старательские (мускуль-
ные) работы. В целом золотодобывающая 
промышленность Забайкалья выполнила го-
сударственный план 1943 г. на 57,5 %, что со-
ставило к добыче 1942 г. только 62 %. 

Из всех золотодобывающих предприятий 
Забайкалья только комбинату «Дарасунзоло-
то» удалось сохранить довоенный уровень 
производства. Тресты «Балейзолото» и 
«Амурзолото» снизили добычу золота в 

2,5 раза. Начиная с 1941 г. не выполняли сво-
их плановых заданий тресты «Верхамурзоло-
то» и «Забайкалзолото». Некоторое улучше-
ние работы предприятий в 1944 г. произошло 
в результате мероприятий, предпринятых в 
рамках постановлений 1943 г. и 1944 г. по 
улучшению работы золотодобывающей про-
мышленности, но в целом ликвидировать от-
ставание не удалось. В целом за период 
1941 – 9 мес. 1944 г. в Забайкалье было добы-
то 52882 кг золота (табл. 1).

Таблица 1 

Выполнение плана по добыче золота золотодобывающими предприятиями Забайкалья  
за 1941 – 9 мес. 1944 гг. (фактически добытое в кг и в процентах к плану)* 

1941 1942 1943 9 мес. 1944 1941 – 9 мес. 1944 

«Амурзолото» 7 550 (128,1) 4 898 (71,1) 2 464 (48,7) 2 810 (88,2) 17 722

«Балейзолото» 5 465 (102,1) 4 484 (90,5) 2 905 (49,8) 3 794 (90,1) 16 648

«Верхамурзоло-
то» 2 126 (95,4) 1 307 (80,0) 889 (66,3) 1 704 (94,1) 6 026

«Дарасунзолото» 1 631 (106,3) 1 318 (88,3) 1 367 (100,1) 3 177 (118,8) 7 493

«Забайкалзолото» 2 086 (94,7) 1 341 (84,4) 656 (66,3) 910 (71,3) 4 993

Итого 18 858 (109,5) 13 348 (81,0) 8 281 (57,5) 12 395 (93,5) 52 882

*По: [1, л. 4; 2, л. 18; 3, л. 20].

Если в 1941 г. все предприятия, входя-
щие в структуру «Главзолото», обеспечили 
добычу 100 т, то в 1942 г. – 55 т, в 1943 г. – 
37,8 т [4]. Добыча золота в тресте «Енисейзо-
лото» сократилась с 2355 кг в 1941 г. до 
1159 кг – в 1945 г. [Там же]. Объемы добычи 
предприятий Юга Западной Сибири в 1943 г. 
сократились на 3/4 от довоенного уровня и 
составили 1235 кг, в 1945 г. снижение уровня 
добычи составило уже 1/3 от довоенных по-
казателей [Там же].

Предприятия «Дальстроя» в 1942 г. обе-
спечили извлечение золота в количестве 
74,4 т (106 %), в 1943 г. – 70 т, в 1944 г. – 70,5 т 
(100 %), в 1945 г. – 69,5 т (99,2 %) [5]. Эти по-
казатели работы позволяют утверждать, что в 
самый напряженный период 1941–1943 гг. 
«Дальстрой» дал стране более половины 
(55,5 %) всего золота Советского Союза и 
«стал ведущим валютным цехом страны». 
При этом необходимо заметить, что высокие 
производственные показатели были достигну-
ты при активном использовании труда заклю-
ченных и получении в 1943 г. значительной 
помощи по ленд-лизу в форме горного и энер-

гетического оборудования, что позволило 
«Дальстрою» начать техническое перевоору-
жение производства даже в условиях войны 
[Там же]. В то время как в Забайкалье была 
приостановлена реконструкция Дарасунского 
рудника – оборудование, полученное для но-
вой обогатительной фабрики, было демонти-
ровано и отправлено в Среднюю Азию для 
молибденового рудника. На послевоенное 
время была перенесена дальнейшая деталь-
ная разведка Тасеевского золоторудного ме-
сторождения. За годы войны обработка руд и 
песков снизилась на 50 %, резко сократилось 
содержание металла в сырьевых запасах 
предприятий, что отразилось на уровне добы-
чи в целом. Добыча золота в Забайкалье в 
1945 г. составила только 42 % по сравнению с 
1940 г. 

На основе имеющихся данных, приведен-
ных в указанных работах, можно представить 
совокупные результаты добычи (по районам) 
в сравнении с «Дальстроем» и выявить долю 
участия Забайкалья в формировании золото-
валютного резерва СССР в годы Великой Оте-
чественной войны (табл. 2).
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Таблица 2
Производственные результаты работы 

золотодобывающей промышленности по некоторым 
районам СССР за 1941–1945 гг., кг* 

1 Забайкалье (Читинская область) 52 882 

2 Башкирия (Башкортостан) 8 800 

3 «Березовскзолото» (Урал) 4 118 

Совокупный итог по позициям 1, 2, 3 65 800

4 Все предприятия «Главзолото» 214 461 

5 «Дальстрой» (Колыма) 290 800 

*Составлено автором.

К концу Великой Отечественной войны 
производственный потенциал и резервы име-
ющейся сырьевой базы золотодобывающей 
промышленности Забайкалья были практиче-
ски исчерпаны. Вместе с тем, несмотря на все 
трудности военного времени, отрасль, изы-
скивая возможности внутренних резервов, 
всеми силами пыталась сохранить потенциал 
производства и внести свой «золотой» вклад 
в Победу – практически 1/4 часть золота, до-
бытого всеми предприятиями системы «Глав-
золото», приходится на Забайкалье. 
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В условиях Великой Отечественной вой-
ны, когда читинские фабрики и заводы, до во-
йны вырабатывающие предметы широкого 
потребления, переключились на выпуск во-
оружения и боеприпасов для Красной Армии, 
большое значение приобрела промысловая 
кооперация. Использование местных разно-
образных сырьевых ресурсов позволяло 
удерживать необходимый уровень жизнеобе-
спечения г. Читы. В то же время читинские 
промысловые артели не только кормили, оде-
вали, обеспечивали товарами первой необхо-
димости читинцев, но и пополняли снабжение 
Красной Армии своей продукцией.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 9 января 1941 г. план выпуска кооператив-
ной промышленности на 1941 г. был повышен 
по сравнению с 1940 г. на 22,1 %. Война внес-
ла свои коррективы в выполнение плана. И 
читинские промысловые артели уже в тече-
ние 10 месяцев 1941 г. выполнили утвержден-
ный годовой план. План 1941 г. местной про-
мышленностью Горпромкомбината и Горпи-
щекомбината по выпуску валовой продукции 
был выполнен на 105 %. А из намеченных по 
плану открытию 10 цехов – 9 было открыто, в 
этом же году была построена и пущена в экс-
плуатацию макаронная фабрика [2, л. 15 об.]. 

Для руководства артелями промысловой 
кооперации в г. Чите был образован Читин-
ский городской промысловый союз «Читгор-
промсоюз», с подчинением Уполномоченному 
Управления Промкооперации при СНК РСФСР 
по Читинской области [8, л. 5]. Читинский го-
родской промысловый союз объединил про-
мысловые кооперативные организации 
г. Читы и руководил их организационной, про-
изводственной, финансовой работой, был от-
крыт расчетный счет в Читинском отделении 
Госбанка. «Читгорпромсоюз», кооперируя ку-
старей г. Читы, вовлекал в работу артелей 
членов колхозов и членов семей артельщи-
ков. Вел руководство над артелями г. Читы, 
Читы I, Черновских копей. Работа велась по 
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изысканию местных источников сырья, по за-
готовке сырья, материалов, полуфабрикатов, 
отходов государственной промышленности, 
оборудования, инструментов, топлива. 

«Читгорпромсоюз» не только организовал 
сбыт продукции артелей, открывал розничные 
магазины по продаже артельной продукции, 
но и организовывал школы и курсы по подня-
тию квалификации членов артели, развитию 
ученичества в артелях. Задачей «Читгорпром-
союза» являлось проведение культурно-про-
светительных мероприятий для артелей 
г. Читы. Для этого создавались не только шко-
лы, выставки и курсы, но и в Красных уголках, 
избах-читальнях, клубах читались лекции. 
Промсоюз представлял промысловые коопе-
рации г. Читы в государственных кооператив-
ных и общественных учреждениях и организа-
циях. Промысловый союз образовывал основ-
ной, паевый и специальный фонды. Основной 
фонд создавался из вступительных взносов 
членов промысловых коопераций по 250 р. и 
из отчислений от распределяемой прибыли 
промсоюза – не менее 35 % прибыли. Паевый 
фонд промысловых кооперации создавался 
из паевых взносов в размере 20 % паевого 
фонда члена промсоюза. Специальные же 
фонды образовывались из отчислений от при-
былей по постановлению собрания уполномо-
ченных, из долгосрочных и краткосрочных 
взносов производимых членами [Там же, л. 5]. 

До июня 1943 г. промысловые артели 
г. Читы входили в систему Облпромсоюза. С 
созданием Читинского Горпромсоюза из со-
става Облпромсоюза было выделено 12 арте-
лей: «Кожобувь», «Восток», «Авангард», 
«Изобретатель», «Культура», «Работница», 
«Металлист», «Заря», «Транспорт», «Про-
гресс», «Красный луч», «Вперед». Позже из 
состава Лесхимсоюза была выделена и пере-
дана Горпромсоюзу еще одна артель – «Но-
вый Труд». С выделением артелей из состава 
Облпромсоюза удельный вес Горпромсоюза в 
системе промкооперации области составил 
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45,5 %. Но аппарат Горпромсоюза формиро-
вался за счет специалистов – плановика, 
главного бухгалтера, бухгалтеров – выделен-
ных артелей. Артели, вошедшие в систему 
Горпромсоюза, объединяли в себе такие про-
изводства, как швейное, трикотажное, сапож-
ное, кожевенное, гончарное, пимокатное, хи-
мическое, металлическое, текстильно-вере-
вочное, галантерейное, пищевкусовое, сто-
лярное. За время существования Горпромсо-
юза артелями освоены ручная вязка трикота-
жа, пошив х/б тапочек, изготовление школь-
ных ручек, линеек, теска деревянной шпиль-
ки, игрушки, зубной порошок, гуталин, мыло 
из заменителей. Была расширена реставра-
ция и ремонт трикотажа, швейных изделий, 
починка обуви, грифельных досок, грифелей 
и колесной мази. За счет открытия новых це-
хов по ремонту увеличилась сеть цехов – на 
1 января 1943 г. их было 68, а на 1 июня 
1944 г. стало уже 77 цехов. Выделенные из 
Облпромсоюза артели работали в основном 
в арендованных промышленных помещени-
ях. Из арендованных 16 помещений пять 
были заняты под промзанятия. Проблемным 
местом в работе артелей являлся транспорт. 
В 1944 г. в артелях в артелях «Кожобувь», 
«Авангард», «Восток» использовалась 31 ло-
шадь, часть лошадей находилась на откор-
ме. Плохой уход за лошадьми приводил к 
тому, что они становились неработоспособ-
ными. В промартелях имелось и три автома-
шины. Из них на ходу было только две. Для 
полноценного обслуживания артелей и обе-
спечения их подсобных хозяйств такого 
транспорта было недостаточно.

Подобное состояние техники было харак-
терно и для артельного производства. Боль-
шинство артелей было механизировано, но 
из-за слабой ремонтной базы не вся техника 
эксплуатировалась. Швейное производство 
располагало 157 машинами, но из них неис-
правных было 66 швейных машин. Также не 
использовались фрезерный, токарный, свер-
лильный, сверлильный по металлу станки и 
станок для производства гребешков. Большие 
недостатки были в работе артели «Транс-
порт». В распоряжении этой артели было свое 
механизированное пимокатное производство, 
но председатель артели Дектерев сдал это 
производство в аренду военной организации 
и получал в виде амортизации за механизмы 
25 % с вырабатываемой продукции. Дектяре-
ву не приходилось заботиться о шерсти, то-
пливе, рабочей силе, но и населению г. Читы 
вырабатываемая продукция не поступала. К 
тому же артельный гужевой транспорт, к нача-

лу войны состоящий из 50 лошадей, сокра-
тился до 10 лошадей. 

Большой проблемой было обеспечение 
артелей рабочей силой из-за мобилизации 
рабочих кадров в Красную Армию. На смену 
мобилизованным приходила молодежь, кото-
рая в короткие сроки овладевала новыми 
специальностями, но не удерживалась на 
производстве. В течение полугода 1944 г. в ар-
тели было принято 238 чел., а уволено 203. 
Большинство из которых были ученики, воз-
вратившиеся в школы. В первые же месяцы 
войны директор мебельной мастерской Ильин 
докладывал председателю Читинского райис-
полкома тов. Красильникову о том, что 8 ра-
ботников ушли в ряды Красной Армии, оста-
лось 4 рабочих, «из них один – хронически 
больной, мало работает, два столяра и один 
чернорабочий, он же и конюх». Для работы 
мастерской как минимум необходимо было 
иметь: четырех столяров, двух подеревщиков, 
двух пильщиков, двух лесорубов, двух возчи-
ков, одного шофера, трех заготовщиков сена, 
четыре человека для оборудования здания 
мебельной мастерской [9, л. 45]. Чувство дол-
га и совести директора мебельной мастерской 
Ильина не позволяли «занимать должность 
директора над тремя человеками» и получать 
от государства деньги. Обращаясь к предсе-
дателю Читинского райисполкома Красильни-
кову, он просит посоветовать, где бы он смог 
принести в такое напряженное время более 
существенную помощь.

Но артели Горпромсоюза продолжали ра-
ботать. В 1943 г. прибыль, полученная артеля-
ми Читинского Горпромсоюза, составила 
1 100,6 р., в том числе: «Кожобувь» – 239,1 р., 
«Восток» – 205,0 р., «Авангард» – 492,7 р., 
«Изобретатель» – 82,3 р., «Прогресс» – 4,7 р., 
«Заря» – 19,4 р., «Красный Луч» – 20,4 р., 
«Вперед» – 37,0 р. Артели Горпромсоюза дали 
продукции: в 1940 г. – на 19 600 р., в 1941 г. – 
на 21 000 р., в 1942 г. – на 13 000 р., в 1943 г. – 
на 11 200 р. Вся эта продукция поступала в 
торгующие организации города Читы. Отпу-
скать товары широкого потребления другим 
организациям или лицам было запрещено и 
рассматривалось «как разбазаривание това-
ров со всеми вытекающими последствиями» 
[4, л. 141]. В 1943 г. из 12 артелей план выпол-
нили 7 артелей: «Авангард» (126,5 %), «Ко-
жобувь» (103,0 %), «Культура» (118,0 %), «Ра-
ботница» (139,0 %), «Вперед» (115,4 %), «Ме-
таллист» (115,8 %), «Красный Луч» (105,3 %). 
Весь военный период хорошо работала, полу-
чая переходящее Красное Знамя Горкома 
ВКП (б) и горисполкома, артель «Кожобувь». В 
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апреле 1944 г. артель выполнила производ-
ственный план на 112 %, ею были освоены и 
пущены в ход два гвоздильных станка по вы-
работке текса. В артеле успешно проводилась 
работа по ремонту и пошиву новой обуви для 
семей фронтовиков и военнослужащих, ока-
зывалась и финансовая помощь – в 1944 г. 
для них были заработаны 11 тыс. р. [7, л. 16]. 
Артель «Кожобувь» постоянно участвовала в 
проведении фронтовых месячников, когда 
брались повышенные обязательства за каче-
ство продукции, производительность труда, 
снижение себестоимости продукции, за трудо-
вую дисциплину, за досрочное выполнение 
государственного плана. В сентябре 1944 г., 
заслушав обращение коллектива Московского 
автозавода развернуть социалистическое со-
ревнование, работники артели «Кожобувь» 
обязались десятимесячный план выполнить 
на 108 %, снизить себестоимость на 3 %, под-
готовить 75 мастеров, повысить на 1 разряд 
квалификации 35 рабочих, убрать без потерь 
урожай в своем подсобном хозяйстве и широ-
ко развернуть культурно-массовую работу в 
своем коллективе [Там же, л. 7].

Трудности военного времени приводили к 
тому, что некоторые артели часто не справля-
лись с выполнением плана. Причины невыпол-
нения были разными. Артель «Восток», имев-
шая направление по «пищевкусовой» промыш-
ленности не выполнила план из-за того, что 
значительно сократился в 1943 г. отпуск фон-
довых товаров: муки, сахара на кондитерские 
изделия, а на хлебобулочные изделия со 2-го 
квартала 1943 г. прекратился совсем. Артель 
вынужденно работала с большими перебоями 
и с неполной нагрузкой. Совсем плохо обстоя-
ли дела в артели «Культура», которая ежегод-
но не выполняла минимальный производ-
ственный план. В 1945 г. план выполнения со-
ставил лишь 16 %, при этом на январь 1946 г. в 
артели еще числилось 7 работников, а в июле 
их осталось только двое – председатель и сто-
рож. Все здания артели – бараки, конюшня, са-
раи – пришли в полную негодность. Хотя ранее 
промартель «Культура» обращалась к властям 
о разрешении купить дом, принадлежащей гр. 
Чудиновой и находящегося на углу улиц Алба-
зинской и им. Чкалова, для использования под 
мастерские по выпуску товаров широкого по-
требления [1, л. 68]. В 1946 г. решением Облис-

полкома промысловая артель «Культура», как 
не имеющая производственных площадей, ра-
бочей силы и оборотных средств была ликви-
дирована [3, л. 9 об.].

Работа местной промышленности во 
фронтовых месячниках широко освещалась 
редакцией «Последние известия» Читинского 
областного радиокомитета. В 1943 г. у микро-
фона выступали председатель артели «Аван-
гард» Белоусова, артели «Работница» Пар-
фенович, артели «17 лет Октября» Симонова, 
директор Горпромкомбината Ильин и др. [5, 
л. 10]. О том, как артели промысловой коопе-
рации г. Читы помогали фронту, рассказыва-
лось в радиопередачах 1945 г. «В артелях го-
рода»: «Воинам Красной Армии должно быть 
тепло зимой! И заботливые руки работниц ар-
тели, не зная усталости, ремонтируют тело-
грейки и шапки. На митинге по поводу заявле-
ния Советского правительства об объявлении 
войны Японии, коллектив принял решение к 1 
сентября изготовить 6000 шапок и 1400 тело-
греек. Порученная работа выполняется как 
заказ фронта». При плане 150 штук – артель 
изготавливала ежедневно по 165–170 тело-
греек. Прошла только неделя, а из заказа в 
6000 шапок артелью было сшито уже 5500 
штук [6, л. 45]. Для обеспечения засолки ово-
щей для Красной Армии тарой артель «Новый 
труд» должна была изготовить 3250 бочек ем-
костью по два центнера каждая и 500 бочек 
для Горпромкомбината. Такие производствен-
ные планы в условиях военного времени не 
обсуждались и выполнялись немедленно в 
установленные сроки.

В годы войны читинские артели изготав-
ливали одежду, обувь, белье, рукавицы, боч-
котару для засолки овощей, мыло, лыжи и 
другие нужные вещи для Красной Армии. И в 
это же время артели производили простей-
шие, но и такие необходимые в быту жителей 
Читы вещи. До 40 % всех предметов, находя-
щихся в домах читинцев – посуда, обувь, чу-
лочно-носочные изделия, мебель, головные 
уборы, были сделаны руками артельщиков.

Читинские промысловые артели, подчи-
нив свою работу требованиям фронта, в труд-
ных условиях справлялись с теми задачами, 
которые потребовала Родина, Красная Армия 
для борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками. 
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В военные годы вместе с городскими и 
сельскими предприятиями, продукция кото-
рых шла на фронт, наряду с учебными заведе-
ниями продолжали действовать просвети-
тельские учреждения. Читинский музей, яв-
лявшийся центром краеведения, идейно-по-
литического и патриотического воспитания, 
накануне и в годы войны работал в прежнем 
режиме: организовывал новые выставки, при-
нимал посетителей, проводил экскурсионную 
и лекционную работу. 

Накануне войны в условиях смены ориен-
тиров сложившихся до революции традиций 
краеведения (это явление в общественной и 
научной жизни всей страны, в том числе За-
байкалья принято называть «разгромом крае-
ведения») музей остался без опытных руково-

дителей и специалистов. В 1938 г. директор 
Л. Я. Орлов был необоснованно арестован и 
приговорен к 10 годам лишения свободы. Был 
репрессирован и расстрелян заведующий от-
делом этнографии А. Н. Добромыслов. В те-
чение года продержали в тюрьме ученого се-
кретаря и заместителя директора музея 
Н. С. Тяжелова. С 1938 по 1940 г. Читинский 
областной музей возглавлял, ставший позже 
известным в Сибири ученым-историком, 
В. Г. Изгачев (на директорскую должность был 
направлен Наркомпросом РСФСР в ноябре 
1938 г. по линии кадрового укрепления пери-
ферийного музея). К этому времени в Москве 
он окончил подготовительное отделение аспи-
рантуры при Музее революции СССР, аспи-
рантуру Государственного Исторического Му-
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зея, где являлся научным сотрудником. Рабо-
тая в Читинском музее, готовил к защите кан-
дидатскую диссертацию, посвященную исто-
рии крепостного строя в Грузии конца XVII – 
начала XIX вв. [4, с. 81].

Отчитываясь за работу Читинского музея 
в 1939 г., Изгачев отмечал трудность в подбо-
ре кадров, которая заключалась «не только в 
очень низких ставках, но также в отсутствии 
квартир для научных сотрудников». Тогда, на-
пример, подвергшийся репрессиям ученый 
секретарь музея Н. С. Тяжелов после освобо-
ждения из-под ареста не мог вернуть свою 
прежнюю квартиру и жил «в музее под лестни-
цей в раздевалке». Инженер-геолог А. К. Пы-
лина проживала «на кухне в бывшей комнате 
уборщицы». «В препараторском кабинете 
среди …шкурок птиц и животных, с постоян-
ным запахом нафталина» вместе ютились 
Е. И. Павлов и препаратор-зоолог И. А. Ве-
линский. Сам директор музея обосновался «в 
фондовой комнате среди архивной пыли и ку-
хонной копоти» [9, л. 13]. 

Учитывая близость государственной гра-
ницы, в целях безопасности музейных коллек-
ций в случае военной угрозы по распоряже-
нию властей в феврале 1939 г. был создан 
объединенный объект противовоздушной 
обороны (ПВО), куда вошли музей, библиоте-
ка и семенная лаборатория, занимавшая в 
музейном здании несколько помещений. Ста-
ла применяться усиленная светомаскировка, 
а из сотрудников была скомплектована группа 
самозащиты. Ее начальником вначале был 
назначен Е. И. Павлов, затем Н. С. Тяжелов, 
политруком – член ВКП (б) А. К. Пылина. Еже-
месячно, 4, 19, 27-го числа, с 7 до 9 вечера в 
группе самозащиты проходили теоретические 
и тренировочные занятия. Был разработан 
перечень художественных произведений, как 
первоочередных для эвакуации в условиях 
военного конфликта [3, л. 2 об., 8 об.; 15, л. 2 
об.; 4, с. 82]. 

В эти годы Читинский музей располагался 
в собственном здании, выстроенном в 1914 г., 
в окружении сада на территории 4777,5 м2. 
Перед зданием – «мощные железобетонные 
скульптуры Ленина и Сталина». Адрес музея: 
ул. Пушкинская, 6/3 [9, л. 14; 8, л. 1]. Для ото-
пительной системы в перевозке угля, дров ис-
пользовался гужевой транспорт, на содержа-
нии музея находилась лошадь. В 1940 г. музей 
несправедливо был лишен имени своего со-
здателя А. К. Кузнецова. Принятое в декабре 
1940 г. постановление бюро Читинского обко-
ма КПСС о присвоении музею имени И. В. Ба-
бушкина, вероятно, из-за проволочек не всту-

пило в силу. Во всяком случае, на оттисках 
печатей музейных документов второй полови-
ны 1941 г. читалось: «Читинский областной 
краеведческий музей» [4, с. 82, 85, 99].

Если музеи страны, которым грозила ок-
купация или гибель под бомбежкой, в первые 
месяцы войны в лучшем случае смогли вы-
везти музейные ценности в отдаленные райо-
ны страны, то Читинскому музею не пришлось 
эвакуировать экспонаты, хотя оргработа по 
этому поводу проводилась. Также Читинский 
музей подобно учебным заведениям, в основ-
ном школам, не был переоборудован под эва-
когоспиталь. Но, как и все сохранившиеся в 
стране музейные учреждения, остался на «го-
лодном пайке». Сменивший Изгачева на по-
сту директора, Н. А. Цебенко (пришел в музей 
после реабилитации в связи с необоснован-
ными политическими обвинениями) в отчете 
за второе полугодие 1941 г. отмечал: «…С на-
чалом войны ассигнования на содержание 
музея были сокращены на 56 тыс. руб. или на 
27,9 процента... К концу 1941 г. в Читинском 
музее осталось только три сотрудника, а 
именно директор, он же руководитель выста-
вок Н. А. Цебенко, ученый секретарь Н. С. Тя-
желов, зав. отделом природы Е. И. Павлов… 
Зав. фондами В. П. Донской уволен по сокра-
щению штатов, а геолог А. К. Пылина уволена 
вследствие ее заявления. Научно-техниче-
ских работников два: хранитель музея 
А. И. Шемелин и художник О. В. Хлыновская. 
Технических работников – девять» [11, л. 1]. 

Кадровая проблема усугублялась не 
только отсутствием жилья. Низкая зарплата 
сотрудников препятствовала пополнению му-
зея грамотными специалистами. Имело место 
слабое руководство со стороны советских ор-
ганов. Как отмечал в 1940 г. В. Г. Изгачев, в 
ОблОНО «нет даже единственного инспекто-
ра, который бы курировал музеи Читинской 
области», поэтому «музеи управляются ин-
спекторами сектора домов культуры, изб-чи-
тален и колхозных клубов» [15, л. 3–3 об.]. 
Скудное финансирование не позволяло при-
обретать материалы не только для ремонта 
музейного здания, но и на создание экспози-
ций [Там же]. Ситуация с недофинансирова-
нием, низкими зарплатами и отсутствием ме-
тодической помощи оставалась хронической 
долгие годы, тем более в период Великой 
Оте чественной войны [4, с. 77]. В конце 1941 г. 
требовался ремонт здания: крыша протекала, 
балки провисли, штукатурка осыпалась. С 
возведением в годы войны рядом госпиталя 
входная калитка на территорию музея была 
оборудована со стороны улицы им. Бабушки-
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на. В связи с чем, был нарушен обзор здания 
и сада музея со стороны улицы им. Пушкина 
[1, л. 1; 2, с. 303]. 

В начале войны в музее сохранялись экс-
позиции, отражающие природу края, археоло-
гию и этнографию (этнографические коллек-
ции представляли экспозиции, которые де-
монстрировали занятия, быт и религиозные 
представления эвенков, бурят и семейских). 
Особо выделялся экспозиционный раздел, 
посвященный декабристам и каторге, а также 
истории революционного движения и граж-
данской войне в Забайкалье. Демонстрирова-
лась художественная коллекция. Большин-
ство из названных экспозиций оформлялось 
музейным художником О. В. Хлыновской, ра-
ботавшей в музее в 1939–1948 гг. Так, за об-
новление разделов «Археология», «Ламай-
ский культ» в 1941 г. ей была объявлена бла-
годарность с занесением в личное дело. Кро-
ме текущей музейной работы (написание эти-
кеток, пояснительных текстов, афиш), Хлы-
новская писала картины, некоторые из них 
хранятся в музее [4, с. 89–90].

Ведущую роль в создании накануне вой-
ны экспозиций, отражающих природу Забай-
калья («Горная тайга и ее обитатели», «Лесо-
степь Забайкалья»), сыграл Е. И. Павлов. В 
этой работе приняли участие И. А. Велинский, 
А. К. Пылина, Г. Д. Дахновская, художники 
брат и сестра Хлыновские [12, л. 4–4 об.]. В 
1941 г. работа продолжилась, и был создан 
раздел «Полезные ископаемые» [1, л. 1]. На-
чатое для этих экспозиций комплектование, 
благодаря неутомимой энергии Павлова, не 
прекратилось в военные годы. Так, за весь те-
плый сезон 1941 г. Е. И. Павлов осуществил 
шесть выездов в поле для сбора птиц и мле-
копитающих [11, л. 1 об.]. 

Накануне войны начал комплектоваться 
отдел советского периода. Старт этому про-
цессу дало решение Читинского облисполко-
ма (7 февраля 1941 г.) «О преобразовании 
выставки, посвященной 20-летию освобожде-
ния Забайкалья от белогвардейцев и интер-
вентов в постоянный отдел социалистическо-
го строительства Читинского областного му-
зея». Власти обязали предприятия Читинской 
области, среди которых назывались комбина-
ты Балейзолото и Дарасунзолото, Хапчеран-
гинский оловокомбинат, Читхимзавод, артели 
Кустпромсоюза – «Кожобувь», «Спартак», пе-
редать музею все представленные на выстав-
ку экспонаты. Война помешала целенаправ-
ленному сбору предметов по социалистиче-
скому строительству, но по ее завершению 
эта работа станет приоритетной [4, с. 84].

Подобно всему хозяйственному и идеоло-
гическому комплексу, взявшему курс на пере-
стройку своей деятельности на военный лад, 
музей с первых дней войны также должен был 
сделать все от него зависящее, чтобы способ-
ствовать разгрому врага. В одном из циркуля-
ров Наркомпроса РСФСР указывалось: «Не-
обходимо уделять особое внимание на соби-
рание материалов Отечественной войны, ор-
ганизации выставок и бесед на оборонные 
темы, пополнение экспозиции материалами, 
относящимися к войне советского народа с 
германским фашизмом, а также разработке 
вопросов, связанных с укреплением обороно-
способности нашей Родины, изучению мест-
ных ресурсов, изучению и популяризации луч-
шего опыта и творческой инициативы стаха-
новцев и орденоносцев» [14, с. 170]. Приказ 
Наркомпроса от 13 сентября 1941 г. «О меро-
приятиях по улучшению работы музеев» под-
черкивал необходимость усиления массовой 
работы вне стен музеев [Там же, с. 171]. Му-
зей Читы решал поставленные задачи, как 
уже было сказано, в неимоверно трудных ус-
ловиях. 

В 1941 г. в Читинском музее были органи-
зованы выставки «Героическое прошлое рус-
ского народа и отечественная война с фаши-
стской Германией» и «Борьба китайского на-
рода за свою независимость». На их основе 
проводились беседы и экскурсии со школьни-
ками и бойцами РККА [10, л. 1]. Несмотря на 
отмеченные трудности начала войны, в 1941 г. 
музей посетило 12862 чел. [11, л. 1 об.]. Это 
всего на 2 тыс. меньше, чем в мирный 1937 г. 
[15, л. 2; 4, с. 84]. Тема героического прошлого 
русского народа и доблести Красной (Совет-
ской) Армии оставалась ведущей на всем про-
тяжении войны для всех сохранившихся музе-
ев страны, и сотрудники центральных музеев 
отправлялись на фронт, чтобы собрать для 
выставок материалы [7, с. 156]. Для Читинско-
го музея в 1942 г. материалы для выставки, 
отражающей боевую историю России и герои-
ческую борьбу с фашистской Германией, до-
ставила делегация трудящихся Читинской об-
ласти, ездившая на фронт с подарками бой-
цам Красной Армии [6].

Об этой выставке было рассказано в од-
ном из номеров газеты «Забайкальский рабо-
чий» (1942, 16 июля). В музейной экспозиции 
заняли свое место «вещи, клейменные пауко-
образной свастикой». «Вот два черных креста 
– это награда, которую нередко получают фа-
шистские молодчики за ограбление советской 
земли, за разрушение городов и сел, за убий-
ство женщин и детей… Обращает на себя 
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внимание огромный эрзац-валенок, сделан-
ный из соломы. Тут же… снимки босых и 
оборванных немецких солдат… Небольшая 
листовка с фашистской заповедью: «Помогай 
себе сам, потом тебе поможет бог» [6]. Эр-
зац-валенок (такие плетеные из соломы 
огромные башмаки немцы одевали поверх на-
мотанных на ноги обрывков теплой ткани) до 
сих пор демонстрируется в музее и напомина-
ет о поражении и пленении фашистов под Мо-
сквой зимой 1941–1942 гг.

В истории Читинского музея военного 
времени есть примечательный факт, требую-
щий подробного изучения и подтверждения. В 
мае-июле 1944 г. для наблюдения за транс-
портировкой и распределением товаров по 
ленд-лизу и оценки платежеспособности 
СССР миссию в Магадан, затем в Якутск, 
Среднюю Азию, а после – в Китай и Монголию 
совершил вице-президент США Генри А. Уол-
лес. Столицу Монголии Улан-Батор Уоллес 
покинул 4 июля и сделал остановку в Чите. По 
некоторым данным, Уоллес побывал в Читин-
ском музее [5, с. 606; 4, с. 191].

Известно, что возглавивший Читинский 
музей 15 апреля 1941 г. Н. А. Цебенко, в кон-
це 1941 или начале 1942 г., был призван на 

фронт. О его дальнейшей судьбе сведения не 
найдены. После его ухода, с 1942 по 1948 г. 
музей возглавлял Н. С. Тяжелов. В годы вой-
ны собирал данные по населенным пунктам 
Забайкалья. По материалам о Чите в 1944 г. 
подготовил выставку по истории города [5, 
с. 606]. Эту тему не оставил и принял участие 
в подготовке первого послевоенного краевед-
ческого сборника «Наш край», поместив туда 
статью «По историческим местам города 
Читы» [16]. Призванный в 1940 г. на срочную 
службу препаратор музея И. А. Велинский, 
стал рядовым Красной Армии 624-го стрелко-
вого полка 137-й стрелковой дивизии, был ра-
нен. Погиб в декабре 1941 г. в бою за деревню 
Яблонево Каменского района Тульской обла-
сти. Его имя увековечено на воинских мемо-
риалах с. Архангельского Каменского района 
Тульской области и в Чите [4, с. 87–88]. Во 
время войны умер от дистрофии (1942 или 
1943 г.) А. И. Шемелин, «продвинувшийся» в 
музее с кочегара и садовника до библиотека-
ря и хранителя [4, с. 85–86; 13, с. 41, 277]. 
Позже в музей пришли работать фронтовики 
А. Е. Конюхова, Э. А. Велинский, И. Н. Букин, 
служившие в годы войны А. Ф. Сараев, 
К. К. Табатарович (?).
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Статья посвящена проблемам организации пожарной безопасности в Бу-
рятии в годы Великой Отечественной войны трестом «Бурмонголлес». Указа-
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The article is devoted to the problems of fire safety organization in Buryatia 
during the Great Patriotic War by the “Burmongolles” trust. The main causes of fires 
are indicated, the statistics of fires of 1941–1945 are given, the organization of their 
extinguishing is considered. The causes of difficult conditions were identified: lack 
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Бурятия, как и все Забайкалье, обладает 

богатым лесным фондом, который является 
достоянием и гордостью ее жителей. 82,9 % 
ее территории покрыто лесом [8, с. 74]. Лес-
ная отрасль появилась здесь в начале XX в. в 
связи со строительством железной дороги, а 
затем для обслуживания нужд Транссибир-
ской магистрали. Лес Бурятии обладает высо-
ким качеством, поскольку в основном произ-
растают сосна, лиственница и кедр. В совет-
ский период Забайкалье стало одним из веду-
щих поставщиков деловой древесины в без-
лесные регионы, такие как Западная Сибирь и 
Казахстан, в постсоветский период основным 
покупателем леса стал Китай. 

В 1936 г. для использования государ-
ственного лесного фонда (вырубки, вывозки и 
сплав лесоматериала и дров) был создан 
трест «Бурмонголес», в задачу которого вхо-

дила также борьба с лесными пожарами. Пло-
щадь лесного фонда делилась на девять лес-
хозов, два леспромхоза и один учлесхоз [4, 
л. 3].

Лесные пожары в Забайкалье являются 
катастрофой для экологии, экономики и нор-
мальной жизнедеятельности населения в та-
ежной зоне. В годы Великой Отечественной 
войны положение стало более сложным. Ох-
рана лесов от пожаров была объявлена обо-
ронным мероприятием, виновных наказывали 
по закону военного времени. 

Пожароопасный период в Бурятии начи-
нался в апреле-мае. Самыми опасными меся-
цами были май и сентябрь. Май в БМАССР 
обычно бывает засушливым, травяная расти-
тельность в лесу еще незначительна, поэтому 
возникающие пожары быстро распространя-
лись. Во второй половине сентября травы за-
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сыхали, кроме того, в лесу находилось много 
сборщиков дикоросов, особенно в лесах, при-
легающих к Улан-Удэ. Например, в 1942 г. на 
май пришлось 31,8 %, на сентябрь – 34,8 % 
пожаров [4, л. 13].

Тушением лесных пожаров занимался 
трест «Бурмонголлес», который принимал 
ежегодные планы по тушению лесных пожа-
ров. В его обязанности входила также органи-
зация противопожарных мероприятий: рытье 
противопожарных полос, вырубка противопо-
жарных просек и т. д. Мобилизация на фронт 
людских и технических ресурсов затруднила 
борьбу с пожарами коллективу треста «Бур-
монголлес». Мониторингом и тушением пожа-
ров занимались инспекторы лесной охраны, 
лесники, объездчики и временные пожарные 
сторожа, входившие в штат треста. Лесхозы и 
леспромхозы занимались только валкой и вы-
возкой древесины.

Численность лесной охраны отличалась 
относительной стабильностью, хотя была 
меньше штатного расписания на 1–2 чел. Так, 
в 1942 г. было 165 лесников (по плану 166), 
43 объездчика (43), 15 временных пожарных 
сторожей (16) [2, л. 35]. Для того чтобы попол-
нить кадры, на работу принимались пенсио-
неры, инвалиды и женщины. Поэтому 80 % 
объездчиков и лесников составляли инвали-
ды труда и войны, а также пенсионеры [9, 
с. 173]. Среди них были две женщины, одна из 
них возглавляла лесхоз, с обязанностями 
справлялась плохо.

Кроме того, правовое положение работ-
ников лесной охраны не было узаконено, 
районные организации и сельсоветы могли 
мобилизовать их и прикрепленных к ним ло-

шадей на сельскохозяйственные работы и 
для выполнения трудгужповинности [4, л. 15]. 
Несмотря на приказ Наркомата лесной про-
мышленности СССР от 25 декабря 1942 г.: 
«укомплектовать должности инспекторов ох-
раны лесов, не использовать их на других ра-
ботах», использование лесной охраны на 
других работах продолжалось [1, л. 20]. Лес-
ники и объездчики «находят десятки отгово-
рок о причинах невыполнения ими своих обя-
занностей по охране леса» [4, л. 15]. Обязан-
ности у них были сложные и ответственные: 
охрана леса от лесонарушений и пожаров, в 
годы Великой Отечественной войны к ним 
прибавилась очистка лесосек от недорубов и 
буреломов. 

К тресту «Бурмонголлес» была прикре-
плена лесная авиация, которая использова-
лась для доставки пожарных к очагам возго-
рания и для тушения. Горно-таежный рельеф 
делал недоступным многие участки, на до-
ставку рабочих к месту пожаров иногда уходи-
ло от 2 до 5 дней. Несмотря на постановления 
СНК СССР в Бурятии не было специального 
авиаотряда, транспортного десанта, пара-
шютной службы. Вследствие этого эффектив-
ность лесной авиации была недостаточной. В 
отчете треста за 1944 г. указано, что «патрули-
рование лесов от пожара авиацией не принес-
ло результатов, т. к. большинство летчиков за 
исключением Куликовой работали неэффек-
тивно. Наблюдались простои самолетов. Свои 
полеты не согласовывались с руководством 
лесного хозяйства» [6, л. 27].

Общую картину лесных пожаров и нане-
сенных ими убытков дает следующая таблица 
[4, л. 12; 5, л. 17; 6, л. 25; 7, л. 22].

Лесные пожары в Бурятии

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Число пожаров 173 190 311 275 168

Площадь, пройденная пожаром, га 24 554 10 803 231 885 130 146 47 236

Всего убытков, р. 234 303 120 791 3 641 174 2 360 643 217 910

Больше всех пожаров было в Хоринском 
аймаке. Наибольшее число пожаров при-
шлось на 1943 г. из-за засушливого лета и не-
опытности лесной охраны. В Хоринском и 
Байкальском лесхозах лесной пожар имел ха-
рактер стихийного бедствия. В первом лесхо-
зе за год произошло 89 пожаров, во втором – 
66. В 1944 г. пожар нанес не менее серьезный 
ущерб, чем в предыдущем году. Больше всего 
горел лес в Хоринском, Селенгинском. Иль-
кинском, Витимском и Байкальском лесхозах. 

Основной причиной пожаров 1944 г. стало вы-
жигание ветоши на лугах колхозами.

В качестве основных причин в ежегодных 
отчетах треста «Бурмонголлес» указаны не-
осторожное обращение с огнем, умышленные 
поджоги, искра паровоза, выясненные и невы-
ясненные причины. Большинство пожаров от-
носятся к невыясненным причинам (в 1944 г. 
62,2 %), несоблюдение пожарной безопасно-
сти (19,3 %), выясненные причины (16 %), ис-
кра паровозов (2,5 %) [6, л. 36]. Количество 
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пожаров во многом зависело от метеоусло-
вий: засуха и дожди. Например, в отчете тре-
ста за 1945 г. низкое число пожаров было свя-
зано с дождливой погодой. 

Одной из причин пожаров было выжига-
ние ветоши на лугах. Колхозы на выжигание 
полей направляли по одному работнику, кото-
рый не мог обеспечить безопасность. Причи-
ной пожаров становились также оставленные 
недорубы. Недостаток рабочей и гужевой 
силы заставляли бросать недорубленные ле-
сосеки и начинать рубку в другом месте: бо-
лее близком по расстоянию или с лучшим 
древостоем. Лес плохого качества, к тому же 
находящийся в труднодоступных местах, 
оставался на лесосеке. Такое стало возмож-
ным из-за того, что в условиях военного вре-
мени большинство заготовителей было осво-
бождено от штрафов за оставленные недору-
бы, несмотря на приказ Наркомата лесной 
промышленности СССР от 25 декабря 1942 г. 
о необходимости очистки лесосек одновре-
менно с заготовкой леса «виновных в невы-
полнении этого придавать суду» [1, л. 20]. 
Очистку лесосек за самозаготовителями про-
изводили работники лесной охраны треста 
«Бурмонголлес». 

В 1945 г. к ответственности были привле-
чены 30 чел., из них двое были осуждены на 
7 лет каждый за умышленный поджог, 20 чел. 
получили разные сроки наказания [7, л. 22].  

Важным фактором проблем в тушении 
пожаров стала неопытность лесной охраны, 
поскольку работоспособные и опытные работ-
ники были мобилизованы на другие работы, 
на их место пришли пенсионеры, инвалиды и 
женщины, которые при возникновении пожара 
не могли организовать  его локализацию. Так, 
в 1942 г. на 12 точках треста работали 8 ин-
спекторов лесной охраны. Ни один из них не 
имел специального образования и на курсах 
не обучался [4, л. 15]. Там, где работали опыт-
ные объездчики и лесники, было мало пожа-
ров, например, в Кабанском лесхозе и Бай-
кальском леспромхозе [7, л. 22]. 

К причинам несвоевременного тушения 
пожаров относился недостаток материальных 
ресурсов. С 1941 г. лесной охране не выдава-
лось обмундирование, и не выплачивалась 
компенсация за него. Сложно обстояло дело с 

питанием для участников тушения пожаров, 
особенно привлеченных. Так, в 1943 г. огневая 
стихия разыгралась вследствие отсутствия 
питания, поскольку до решения этого вопроса 
к тушению пожаров не приступали. Соответ-
ственно, пожары принимали большие разме-
ры, и для их локализации требовалось боль-
ше рабочей и гужевой силы [5, л. 25].

Поскольку трест своими силами не справ-
лялся, то для тушения пожаров проводилась 
мобилизация людей. Население аймаков 
было прикреплено к лесным участкам, на ко-
торых были созданы базы противопожарного 
инвентаря, из числа добровольцев организо-
ваны пожарные дружины. Ввиду того, что 
средств не хватало, аймкомы должны были 
привлекать крупных лесозаготовителей, к ко-
торым относились Главвоенстрой при СНК 
СССР, Наркомцветмет, Наркомречфлот и Вос-
точно-Сибирская железная дорога. Им пору-
чалось создание противопожарных полос и 
просек, строительство простых пожарных вы-
шек, наем временных пожарных сторожей, 
приобретение инвентаря, обеспечение пита-
нием людей, мобилизованных на тушение по-
жаров [3, л. 41].  

Большинство трудоспособных работни-
ков треста «Бурмонголлес» ушло на фронт. 
Ежегодные приказы ведомственных наркома-
тов, например, Наркомата лесной промыш-
ленности СССР, не имели силы для других 
наркоматов, особенно в запрете привлекать 
работников лесной охраны на другие работы. 
Трест «Бурмонголлес» использовал все вну-
тренние резервы в борьбе с пожарами, и важ-
ным фактором в успешном  тушении пожаров 
стало привлечение работников из других от-
раслей. С другой стороны, трест как лесозаго-
товительное предприятие, имевшее оборон-
ное значение, имел полномочия на трудовую 
мобилизацию колхозников на должность вре-
менного пожарного сторожа и на тушение лес-
ных пожаров.

Несмотря на то, что государство слабо 
обеспечивало производственную деятель-
ность треста и основной массив леса нахо-
дился в горно-таежной труднодоступной для 
тушения пожаров зоне, работники треста «Бу-
рятмонголлес» и мобилизованные рабочие 
справлялись с поставленными задачами. 
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Во время Великой Отечественной войны 
не было ни одного фронта, где бы ни сража-
лись сибиряки. Сибирские соединения и части 
отстояли Москву, одни из первых вошли в Бер-
лин. Уже сейчас, опираясь на военные архивы, 
можно сказать, что сибиряки массово были 
представлены не только в соединениях Крас-
ной армии, но и в частях НКВД. Причем в тех 
соединениях НКВД, которые не только находи-
лись в действующей армии со своими специ-
фическими задачами, но и приняли непосред-
ственное и героическое участие в Сталинград-
ской битве. Битве, которая стала одним из важ-
нейших событий Второй мировой войны, после 
поражения в которой захватчики потеряли 
стратегическую инициативу. И в этом сражении 
Сталинградский гарнизон внутренних дел, куда 
входил сформированный в Иркутске 272-й 
стрелковый полк 10-й стрелковой дивизии ВВ 
НКВД, сыграл решающую роль и тем самым 
внес исключительный вклад в дальнейший ис-
ход Великой Отечественной войны. 

«Иркутский» 272-й полк НКВД, сформиро-
ванный из воинов НКВД, охранявших Транс-
сиб и пополненный добровольцами Прибай-
калья и Забайкалья, закрыл врагу путь к Волге 
в Сталинградском сражении, потеряв свыше 
90 % личного состава, но сохранил боевое 
знамя и врага к Волге не пустил. Наша зада-
ча – не останавливаться здесь на детальном 
описании боевых действий полка, что уже 
сделано рядом историков, в т. ч. и авторами 
статьи в монографии «Иркутяне в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.)» [1], а 
рассмотреть историю формирования и итоги 
боевой деятельности полка.

История 272-го полка внутренних войск 
НКВД началась с приказа Наркома внутрен-
них дел СССР от 5 января 1942 г., изданного, 
в свою очередь, во исполнение постановле-
ния Государственного комитета обороны 
СССР № 1099-сс от 4 января1942 г. «Об орга-
низации гарнизонов войск НКВД в городах, 
освобождаемых Красной Армией от противни-
ка». С этих документов, одновременно с дру-
гими соединениями, формируется 10-я стрел-
ковая дивизия внутренних войск НКВД, дисло-
цированная в Сталинграде. 1 февраля был 
подписан приказ № 1 командиром дивизии – 
полковником А. А. Сараевым, военным ко-
миссаром П. Н. Кузнецовым и начальником 
штаба подполковником В. И. Зайцевым. Дата 
издания приказа – 1 февраля 1942 г. – и явля-
ется днем создания 10-й стрелковой дивизии 
ВВ НКВД и 272-го полка в ее составе.

Полк формировался в Иркутске на базе 
8-й дивизии НКВД по охране железных до-

рог. Части дивизии были разбросаны на 
огромной территории от ст. Тайшет до ст. им. 
Кагановича (ныне пгт Чернышевск) и ст. Отпор 
(ныне ст. Забайкальск). Сама дивизия сформи-
рована в январе 1932 г. в г. Иркутске в составе 
Управления пограничной охраны и войск ПП 
ОГПУ Восточно-Сибирского края на основа-
нии приказа ОГПУ СССР № 39/с от 14 января 
1932 г. во исполнение совместного приказа 
ОГПУ СССР/НКПС СССР № 753/200 от 13 де-
кабря 1931 г. «О передаче стрелковой охраны 
НКПС в ведение ОГПУ», Постановления Со-
вета Народных Комиссаров СССР от 4 дека-
бря 1931 г. на базе Управления ВОХР и воени-
зированной охраны Забайкальской железной 
дороги как 2-й Забайкальский железнодорож-
ный полк войск ОГПУ Восточно-Сибирского 
края.

В апреле 1939 г. на основании приказа 
Главного Управления войск НКВД СССР по 
охране железнодорожных сооружений  
№ 11/сс от 10 апреля 1939 г. во исполнение 
приказа НКВД СССР № 00206 от 8 марта 
1939 г. «О реорганизации Управления погра-
ничных и внутренних войск НКВД Союза 
ССР», Постановления СНК СССР № 154-16 сс 
от 2 февраля 1939 г. «О реорганизации управ-
ления пограничными и внутренними войска-
ми» бригада переформирована в 8-ю стрелко-
вую дивизию войск НКВД СССР по охране 
железнодорожных сооружений, дислокация. 
Организационно-штатная структура дивизии: 
управление, штаб – г. Чита, 67-й полк – г. Ир-
кутск, 68-й полк – г. Чита, 69-й полк – 
ж. д. ст. Зилово, 16-й отдельный зенитно-ар-
тиллерийский дивизион – ж. д. ст. Карымская.

В январе 1941 г. на основании приказа 
НКВД СССР № 0026 от 6 января 1941 г. «О пе-
редислокации полка № 69 войск НКВД по ох-
ране железнодорожных сооружений» управ-
ление, штаб, политчасть, службы полка пере-
дислоцированы c железнодорожной станции 
Зилово в пгт Чернышевск (до 1936 г. Черны-
шевск – Забайкальский назывался – 
ж. д. ст. им. Кагановича).

К началу войны на территории Иркутской 
области дислоцировался 67-й полк. В самом 
Иркутске находились: управление, штаб, часть 
политической пропаганды и полковая школа с 
резервной ротой. Штаб 1-го батальона нахо-
дился на ст. Зима (1-я рота батальона базиро-
валась на ст. Нижнеудинск, 2-я рота – ст. Зима, 
3-я рота – ст. Байкал). Там же находилась груп-
па катеров, 2-й батальон охранял Круго-Бай-
кальскую железную дорогу (штаб  батальона и 
4-я рота – ст. Маритуй, 5-я рота – ст. Шарыжал-
гай, 6-я рота – ст. Култук, а на ст. Слюдянка на-
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ходился бронепоезд № 67. В августе 1941 г. в 
составе  дивизии на основании приказа НКВД 
СССР № 001092 от 15 августа 1941 г. «О сфор-
мировании в составе 8 дивизии войск НКВД 
горнострелкового полка» во исполнение По-
становления ГКО СССР № 443-сс от 9 августа 
1941 г. «Об усилении охраны тоннельного 
участка Восточно-Сибирской ж. д.» сформиро-
ван 86-й горнострелковый полк внутренних  
войск НКВД СССР, Управление, штаб полка – 
ж. д. ст. Маритуй Иркутской области.

Формирование 272-го полка началось 
20 января 1942 г. в Иркутске. Командиром 
полка был назначен приказом майор Г. П. Сав-
чук (ранее служивший в 69-м полку, комисса-
ром полка стал батальонный комиссар 
И. М. Щербина (из 67-го полка), начальником 
штаба капитан В. Ф. Яковлев (из 67-го полка). 
Командный состав формировался из всех ча-
стей дивизии. Личный состав батальонов из 
воинов   чекистов иркутского полка (67-й полк 
НКВД), читинского (68-й полк) и чернышевско-
го (69-й полк). За каждым полком было закре-
плено создание одного батальона. Однако, 
встретившись с серьезными трудностями в 
формировании, прежде всего в обеспечении 
полка артиллеристами, минометчиками, раз-
ведчиками – командование полка получило 
разрешение на привлечение местных ресур-
сов через военкоматы Иркутской и Читинской 
областей и республики Бурятии.

Вот как описывается состав дивизии ее 
комиссаром: «Личный состав 10-й стрелковой 
дивизии – это преимущественно кадровый со-
став пограничных и внутренних войск НКВД, 
боевой, напористый, всей душой ненавидя-
щий немецких оккупантов, неудержимо рву-
щийся в бой с заклятым врагом. Это пламен-
ные патриоты советского народа с благодар-
ных полей Украины и солнечной Грузии, с гор 
Алтая и снежных просторов Сибири, из Крас-
нодарского края и Сталинградской области. 
Частично это – партизаны Подмосковья и вы-
писанные раненые из Сталинградских госпи-
талей – люди, уже громившие фашистов, об-
стрелянные» [2, л. 160]. В дивизии на тот пе-
риод числилось всего 8 479 чел., коммуни-
стов – 939 чел., комсомольцев – 2 093 чел., 
участников боев с немцами – 528 чел.

А вот как писал о своих полках комдив 
А. А. Сараев: «Первым в Сталинград прибыл 
272-й комсомольский полк. Он был укомплек-
тован забайкальцами, потомками пугачевских 
казаков из Борзи, Даурии и охотниками таеж-
ной части Сибири, в основном добровольца-
ми, изъявившими желание быстрее попасть 
на фронт…» [4, с. 87]. 

В настоящее время буквально по крупи-
цам приходится восстанавливать историю 
формирования и комплектацию соединения, 
ввиду того, что эти данные отсутствуют в ве-
домственных (в т. ч. военкоматы) и централь-
ных архивах. Большая часть документов пол-
ка погибла сразу после войны в ходе пожара в 
ведомственном архиве внутренних войск 
НКВД в г. Москве. В фонде 38786 имеется все-
го два дела полка (дело № 2 «Именной список 
личного состава 272 полка НКВД» и «Журнал 
боевых действий»). Но даже эти материалы в 
полной мере характеризует и полк, и дивизию, 
в которую он входил, как исключительно 
герой ские. 

Всего за период боев 272-го полка НКВД с 
25 августа по 26 сентября 1942 г. им уничто-
жено: до двух с половиной полков вражеской 
пехоты, 32 танка, 27 минометов, 31 автомат, 
39 станковых и 17 ручных пулеметов, 46 вин-
товок, 12 автомашин с грузами, 18 повозок с 
боеприпасами, одна цистерна с горючим, 
7  ронемашин и 1 самолет. После боя в живых 
осталось: среднего и старшего начсостава – 
44, младшего начсостава – 48, рядового со-
става – 134. Итого – 226 чел. Общее число 
потерь – 1257 чел. Убито – 306, ранено – 511, 
пропавших без вести – 452, попали в плен – 3 
[2, л. 96]. 

10 октября 1942 г. командир полка майор 
Г. П. Савчук подписал наградной лист на на-
граждение Алексея Ващенко орденом Красно-
го Знамени посмертно [Там же, л. 4]. Однако 
командование решило иначе, и 25 октября 
1942 г. красноармеец А. Е. Ващенко был на-
граждён орденом Ленина (посмертно).

Из наградного листа героя – «5.9.42 во 
время атаки ДЗОТа под сильным огнем стан-
кового пулемета тов. Ващенко с криком “За 
Родину! За Сталина!” своим телом закрыл ам-
бразуру ДЗОТа, дав возможность развить 
успех атаки. Личным самопожертвованием за 
Родину показал свою преданность и презре-
ние к смерти. Пал смертью храбрых на глазах 
товарищей, воодушевив бойцов бесстрашием 
и преданностью Родине…».

Этим же приказом орденов и медалей 
были удостоены еще 68 воинов – чекистов 
этой дивизии. В одном списке солдаты и офи-
церы, строевики и политработники, миномет-
чики и пушкари, интенданты и повара [3]. Из 
них 11 получили орден Боевого Красного зна-
мени, 36 – орден Красной звезды, 17 – медаль 
«За отвагу» и 4 – медаль «За боевые заслу-
ги», 28 из них были бойцами иркутской диви-
зии. Орденами «Боевого Красного знамени» 
удостоены командир полка майор Г. П. Сав-
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чук, замполит полка батальонный комиссар 
И. М. Щербина, командир батальона старший 
лейтенант Д. П. Ступин, зампотех полка капи-
тан В. А. Бурсевич, начальник инженерной 
службы полка А. Г. Дзадзамия, старший поли-
трук В. М. Партугимов, командир артиллерий-
ского орудия сержант С. Ф. Сазонов и коман-
дир отделения ст. сержант Д. П. Степаненко. 
Орденами Красной звезды были удостоены 
начальник штаба капитан Н. А. Щерба, заме-
ститель командира полка капитан В. Ф. Яков-
лев, заместитель начштаба полка лейтенант 
В. П. Бурмистров, командиры рот – младшие 
лейтенанты П. П. Просекин и И. П. Кайгоро-
дов, заместители командиров рот – младшие 
лейтенанты В. К. Юсупов и Ф. А. Иванов, 
замполит батальона младший политрук 
А. П. Захарычев, командир взвода младший 
лейтенант Н. Н. Иванов, разведчики – сер-
жант А. А. Карпенко и красноармеец 
П. Н. Привалов, сержант А. Г. Мороз и повар 
П. А. Васильев. Медалью «За отвагу» были 
награждены командиры взводов – младшие 
лейтенанты В. А. Баталов и И. А. Телеханов 
(минометчик), помощник командира батальо-
на по снабжению А. С. Блиновский, ответ-
ственный секретарь партбюро полка поли-
трук А. А. Мишин. 

Бережно хранили в городе на Волге па-
мять об этих воинах-героях 10-й стрелковой 
дивизии НКВД. Так, в 1947 г. по инициативе 
сотрудников МГБ и МВД по Сталинградской 
области принято решение о возведении па-
мятника офицерам контрразведки Сталин-
градского фронта, солдатам и офицерам 10-й 
дивизии войск НКВД и сотрудникам милиции, 
павшим смертью храбрых при защите Ста-
линграда. Этот монумент получил название 

«Памятник чекистам». 25 августа 1954 г. в 
Волгограде именем красноармейца 272-го 
полка А. Е. Ващенко названа улица. В 1967 г., 
спустя 20 лет, решением Советского райис-
полкома Волгограда прилегающая  к памятни-
ку территория была названа «Площадью че-
кистов». Почти десяток улиц города носит 
имена героев – чекистов. 24 сентября 1983 г. 
по адресу улица Ващенко, дом 47 была откры-
та мраморная доска: «Улица названа именем 
Ващенко Алексея Егоровича, автоматчика 
272-го полка 10-й дивизии НКВД, 5 сентября 
1942 г. совершившего героический подвиг у 
стен Сталинграда». В 1985 г. красноармеец 
А. Е. Ващенко был навечно включён в списки 
в/ч 5402 (508-й конвойный полк МВД СССР).

Потери 10-й дивизии НКВД были тяже-
лейшими. По приказу командующего Сталин-
градским фронтом дивизия была выведена из 
боёв и в начале октября 1942 года переправ-
лена за Волгу в с. Заплавное. В состав диви-
зии на тот момент входило чуть более 200 че-
ловек. Стоит отметить, что из всего 272-го 
стрелкового полка уже на 27 сентября 1942 г. 
оставалось лишь 30 бойцов.

10-я дивизия войск НКВД была одним из 
первых соединений, участвовавших в оборо-
не г. Сталинграда. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 декабря 1942 г. она 
была награждена орденом Ленина и получила 
почетное наименование Сталинградская. 
Полковник А. А. Сараев был награжден орде-
ном Ленина. После Сталинграда 272-й стрел-
ковый полк НКВД за особые отличия стал 
именоваться Сталинградским. Свой боевой 
путь переформированное после Сталинграда 
соединение завершило взятием г. Бреславль 
(ныне Вроцлавль, Польша).
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В результате общественно-политических 
событий и системного социально-экономиче-
ского кризиса 1990-х гг. уровень жилищного 
строительства в Красноярском крае заметно 
снизился. Социалистическая направленность 
приоритетов жилищной политики сменилась 
на либеральную, которую характеризовало 
отсутствие баланса между деятельностью го-
сударства в направлении социальной защиты 
незащищенных категорий граждан и стимуля-
цией самостоятельности той части населе-
ния, которая была способна на самостоятель-
ное решение жилищной проблемы [11, с. 95].

Средний показатель обеспеченности на 
начало 1999 г. составил 18,3 м2 общей площа-
ди на одного [7]. Предприятиями и организаци-
ями края в 2000 г. было построено 406,5 тыс. м2 
жилья (95,4 % к 1999 г.), в том числе населени-
ем за свой счет и с помощью кредитов ‒ 
96,4 тыс. м2 жилых домов (99 %) [1, с. 4].

В первом полугодии 2001 г. введено 
62,5 тыс. м2 общей площади жилых домов, 
или 52,5 % к соответствующему периоду 
2000 г. За счет средств населения и с помо-

щью кредитов было построено 29,4 тыс. м2, 
или 71 % к аналогичному периоду 2000 г. 

Доля индивидуального жилищного строи-
тельства в общем объеме введенного жилья 
равнялась 47 %. Средняя фактическая стои-
мость строительства 1 м2 общей площади жи-
лых домов составила 4236 р. [4, с. 3]. 

В 2002 г. введено 450,4 тыс. м2 общей 
площади жилых домов (на 19,7 % больше, 
чем в 2001 г.). Населением за свой счет и с по-
мощью кредитов построено 120,7 тыс. м2 жи-
лья (или на 19,4 % больше, чем в 2001 г.). Его 
доля в общем объеме введенного жилья рав-
нялась 26,8 % [3, с. 2]. К концу 2002 г. наибо-
лее высокий уровень обеспеченности жильем 
(более 20 м2 на 1 чел.) наблюдался в Нориль-
ске, Дивногорске, Бородино, Талнахе. Сред-
ние показатели (18‒20 м2) наблюдались в Со-
сновоборске, Назарове, Лесосибирске [6, 
с. 47]. 

В 2003 г. введено 517,5 тыс. м2 общей 
площади жилых домов (на 5,2 % больше, чем 
в 2002 г.). Населением за свой счет и с помо-
щью кредитов было построено 145,6 тыс. м2 
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жилья (на 14,2 % больше, чем в 2002 г.). Его 
доля в общем объеме введенного жилья рав-
нялась 28,1 % (в 2002 г. ‒ 25,9 %) [12, с. 4]. 

В 2004 г. введено 651,5 тыс. м2 общей 
площади жилых домов (на 13,3 % больше, 
чем в 2003 г.). Населением за свой счёт и с 
помощью кредитов построено 170,6 тыс. м2 
жилья (на 0,7 % больше, чем в 2003 г.). Его 
доля в общем объёме введённого жилья рав-
нялась 26,2 % (в 2003 г. ‒ 29,5 %). Средняя 
фактическая стоимость строительства 1 м2 

общей площади вновь введённого жилья (без 
строительства жилья населением за свой счёт 
и с помощью кредитов) составила 11 503 р. 
[18, с. 3]. 

В 2005 г. введено 274,8 тыс. м2 общей 
площади квартир и жилых помещений (на 
6,3 % больше, чем в 2004 г.). Населением за 
свой счёт и с помощью кредитов было постро-
ено 99,9 тыс. м2 общей площади квартир и жи-
лых помещений (4,2 % меньше, чем в янва-
ре ‒ сентябре 2004 г.). Доля в общем объёме 
жилья ‒ 36,3 % (в январе ‒ сентябре 2004 г. 
равнялась 40,3 %) [17, с. 4].

В Дивногорске с 1997 г. на ул. Чкалова 
строили пятиэтажный 45-квартирный дом, 
предназначенный для ветеранов-строителей 
Красноярской ГЭС. Описывая ситуацию с жи-
лым фондом, мэр города А. Новак назвал 
Дивногорск «многострадальным». Из 596 жи-
лых домов Дивногорска 452 были деревянны-
ми, а из них 227 –  изношены на более чем 
70 % [13, с. 4]. Лишь в начале 2000-х гг. в Див-
ногорске возродилось жилищное строитель-
ство. В 2005 г. был построен девятиэтажный 
дом на ул. Б. Полевого для жильцов ветхих 
домов. Велось долевое строительство при-
стройки на ул. Нагорной. Городские власти 
возродили традицию «праздников улиц», что-
бы стимулировать людей к благоустройству 
улиц, дворов, домов и подъездов [10, с. 2].

В другом индустриальном городе Нориль-
ске в бюджете не хватало денег на замещение 
в необходимом объёме аварийного жилищного 
фонда. С 1997 по 2005 г. в городе не было по-
строено ни одного дома. Аварийное жильё 
только выводилось из эксплуатации, а людей 
из него переселяли в закупленные у населения 
квартиры [9, с. 21]. Так можно было продер-
жаться ещё некоторое время, но какова пер-
спектива? Тем более что многие из норильчан, 
привыкнув к своей суровой малой родине, на 
«материк» переезжать уже не собирались [19, 
с. 2]. Только в 2000 г. было принято Положение 
о порядке предоставления жилых помещений 
по смешанному финансированию в других ре-
гионах РФ для переселения жителей с терри-

тории единого муниципального образования 
«Город Норильск» [15, с. 6].

В мае 2002 г. в шахтерском городе Боро-
дино коллектив строительно-монтажного цеха 
ОАО «Разрез «Бородинский» сдал в эксплуа-
тацию шестиэтажный жилой дом на 179 квар-
тир улучшенной планировки. Этого события в 
городе ждали давно. Еще в конце 1980-х гг. 
фундамент и стены самого высокого в Боро-
дине здания возвели строители СПАО «УС-
604» из соседнего г. Зеленогорска (Красно-
ярск-45). Но затем начались радикальные 
экономические реформы, у горняков не стало 
денег на расчеты со строителями, и они «бро-
сили» объект. За дело взялся коллектив стро-
ительно-монтажного цеха, который возглав-
лял В. Джуржа, позднее ставший начальником 
отдела капитального строительства ОАО 
«Разрез «Бородинский». 179 семей счастли-
вых жильцов отпраздновали новоселье. С 
вводом нового дома в городе освободилось 
еще 72 квартиры [16, с. 1]. 

У шахтерского города Шарыпова бюджет 
оставался дотационным. В 2003 г. по целевой 
программе городу было предусмотрено выде-
лить из краевого бюджета 6 млн р., но их так и 
не дали. На 2003 г. по краевому бюджету на 
снос ветхого жилья и строительства нового в 
Шарыпово не было предусмотрено средств. 
Местные власти обратились за помощью в 
Москву (существовала аналогичная феде-
ральная программа): из предусмотренных 
5 млн р. из федерального бюджета было по-
лучено всего 2,5 млн р. [14, с. 2].

Более ста домов в п. Дубинино, входя-
щем в состав г. Шарыпово, были признаны 
специальной комиссией краевой администра-
ции подлежащими сносу как ветхие и не при-
годные для жилья. Расселить всех жителей 
аварийных домов предполагалось в течение 
четырёх лет. Для этого потребовалось постро-
ить или приобрести на вторичном рынке 
1600 квартир. В 2005 г. дубининцам было пре-
доставлено 233 квартиры, введена в эксплуа-
тацию первая очередь 60-квартирного дома, 
строительство которого в посёлке стартовало 
в 2004 г. Дом целиком принял жильцов [2, 
с. 59–60].

Нужно сказать, что бюджетные средства 
были выделены на приобретение или строи-
тельство жилья для пенсионеров, социально 
незащищённых граждан и бюджетников. Лю-
дям, работающим на Берёзовской ГРЭС, в Бе-
рёзовском филиале СУЭК и в МПС, выбрать-
ся из ветхого жилья должны были помочь вы-
шеназванные предприятия. Если Берёзовская 
ГРЭС и угольщики активно включились в ра-
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боту, то инициативы со стороны железнодо-
рожников не наблюдалось, хотя категория ду-
бининцев-путейцев была самая многочислен-
ная ‒ 400 чел. Оправданием железнодорож-
никам мог служить лишь тот факт, что шары-
повские власти не вели переговоры с МПС по 
этому поводу [6, с. 11]. 

Также в Шарыпове не была организована 
систематическая работа с погорельцами, хотя 
количество поселковых дубининцев, потеряв-
ших жильё и имущество в огне, превысило 
сотню человек. Этот факт чрезвычайно уди-
вил первого заместителя губернатора 
Н. И. Глушкова, возглавлявшего краевую ко-
миссию. Члены комиссии, прибывшие вместе 
с ним, определили проблему погорельцев как 
наиважнейшую и сами же наметили пути её 
решения. С 2005 г. погорельцы стали полу-

чать новое капитальное жильё одними из пер-
вых [5, с. 2].

В 90-е гг. жилищная политика приобрела 
либеральный характер, который в первое пя-
тилетие характеризовало отсутствие баланса 
между стремлением избавиться от ведущей 
роли в жилищном вопросе и государственной 
ответственностью в этой сфере. Болезненные 
трансформации жилищного сектора застави-
ли граждан самостоятельно, за счет личных 
средств, решать жилищный вопрос. Кроме 
того, снижение производства строительных 
материалов на территории региона сделало 
процесс возведения нового жилья более до-
рогим, что также не добавляло стабильности 
этому сектору. Требовалось завершение ком-
мунальной реформы и глубокая модерниза-
ция строительной отрасли.
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Среди многочисленных некрополей на 
территории бывшего СССР особое место за-
нимают захоронения военнопленных периода 
Второй мировой войны. В их числе захороне-
ния солдат и офицеров армии Германии и ее 
союзников – Италии, Венгрии, Японии. Иссле-
дование некрополя является частью формы 
сохранения социально-исторической и куль-
турной памяти, изучение которой в современ-
ной России востребовано и активно ведется. 
Следует отметить ряд обстоятельств, которые 
не способствовали их сохранению и охране в 
советский период. В России кладбища созда-
вались при монастырях, городских и сельских 
церквях. По русскому законодательству, клад-
бища должны были устраиваться в городах на 
расстоянии не менее 100 саженей от послед-
него жилья, а в селениях – на расстоянии по-
луверсты. Но на практике, при росте городов, 

это условие не всегда соблюдалось. Традици-
онно, в России кладбища находились в веде-
нии духовенства, т. к. погребение было тесно 
связано с религиозным культом. Все измени-
лось после 1917 г. Законы Советской власти 
отделили церковь от государства и лишили 
церковь влияния на обряд и культуру погребе-
ния. Советское государство стремилось унич-
тожить старые традиции, особенно, если они 
были связаны с церковными ритуалами. Со 
временем это привело к определенной де-
формации сознания населения, отношению к 
кладбищам и их сохранению. 

Во времена СССР власть стремилась 
культивировать образ врага, вражеского окру-
жения. В связи с этим кладбища иностранных 
военнослужащих, погибших в ходе войн или 
военных конфликтов в СССР (немцы, финны, 
итальянцы, чехи, венгры, французы, японцы) 
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не считались объектами культурно-историче-
ского значения. Власть отчасти беспокоилась 
лишь о их санитарном состоянии. По этой 
причине кладбища японских интернирован-
ных сохранялись лишь в 40-е гг. ХХ в., до тех 
пор пока на территории СССР существовали 
лагеря японских интернированных. 

Дислокация лагерей и, соответственно, 
кладбищ иностранных военнопленных была 
следующей: военнопленные армии Германии 
и ее сателлитов размещались в европейской 
и центральной части СССР, на Урале и в За-
падной Сибири. Небольшое их количество 
оказалось в Восточной Сибири. Военноплен-
ные японцы – главным образом в районах со-
ветского Дальнего Востока, Восточной Сиби-
ри, Казахстана. Незначительное количество 
японцев были размещены на Украине, в Узбе-
кистане, Грузии. По разным оценкам, от 540 
до 650 тыс. японских военнопленных совет-
ско-японской войны было интернировано в 
Советский Союз, где они содержались в лаге-
рях военнопленных и работали в разных от-
раслях промышленности и сельском хозяй-
стве. 

Плохие жизненные условия, тяжелая фи-
зическая работа, плохое или непривычное пи-
тание, суровый климат, недостаточная меди-
цинская помощь были причиной того, что до 
60 тыс. из них умерли и были похоронены 
здесь. Смертность в отдельных лагерях была 
от 7 до 10 %, что чрезвычайно много в мирных 
условиях. С началом интернирования япон-
цев в СССР существовало более 70 лагерных 
управлений японских военнопленных, вклю-
чающих от 2 до 34 лагерных отделений и 54 
отдельных рабочих батальона (ОРБ). След-
ствием высокого процента смертности воен-
нопленных было имевшееся практически при 
каждом лагерном отделении и ОРБ отдельное 
кладбище. Количество захоронений на них – 
от единичных до нескольких сотен могил. 
Наибольшее количество кладбищ японских 
военнопленных было сосредоточено в райо-
нах холодного климата и тяжелых условий 
труда – в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Порядок захоронения умерших был опре-
делен специальными инструкциями Главного 
управления по делам военнопленных и интер-
нированных (ГУПВИ) от 24 августа 1944 г. [1, 
с. 462–463]. Как правило, для захоронения 
умерших отводился участок земли, располо-
женный неподалеку от лагеря или лагерного 
отделения. Поскольку большинство лагерей 
располагались в труднодоступных районах 
Сибири и Дальнего Востока, соответственно, 
и места захоронения находились там же. Вто-

рое обстоятельство – часто лагеря перемеща-
лись вместе со стройкой, например, при стро-
ительстве железной дороги Тайшет – Братск в 
Иркутской области. После окончания строи-
тельства лагерь переносился, а место захоро-
нения оставалось в местности без населен-
ных пунктов, то есть фактически оставались 
заброшенными и безнадзорными. 

Главным хранителем информации по 
проблеме нахождения в СССР военноплен-
ных Второй мировой войны являлся Центр 
хранения историко-документальных коллек-
ций (бывший «Особый архив», а ныне Россий-
ский Государственный военный архив – РГВА). 
Формирование его фондов началось в марте 
1946 г. После репатриации военнопленных на 
родину, расформирования лагерей военно-
пленных и упразднения Главного управления 
по делам военнопленных СССР в этот архив 
было передано огромное количество доку-
ментов, собранных на местах лагерей. В 50–
60-е гг. сюда передавались документы ликви-
дированных лагерей из сибирских и дальне-
восточных регионов. В результате образова-
лось крупное архивное хранилище. Точные 
сведения о местах захоронения японцев мож-
но изучать по фондам архивов МВД, которые 
собирались в соответствии с инструкциями 
НКВД (МВД) СССР от 13 августа 1943 г. «О по-
рядке учета умерших военнопленных». На ос-
новании этой инструкции умершие включа-
лись в 10 различных списков. Обычно они со-
держали фамилию и имя, год рождения, наци-
ональность, воинское звание, номер учетного 
дела, дату смерти, место захоронения – клад-
бище, квадрат, номер могилы. Согласно на-
званной инструкции ГУПВИ 24 августа 1944 г. 
«О захоронения военнопленных», места захо-
ронения умерших военнопленных устраива-
лись в непосредственной близости от лагеря 
или госпиталя военнопленных. Участки долж-
ны быть огорожены колючей проволокой и 
разбиты на квадраты. В каждом квадрате 
должно быть 5х5 – 25 могил. Нумерация начи-
налась с верхнего (северного) ряда, слева на-
право. На каждой могиле устанавливался 
опознавательный знак – деревянный кол с до-
щечкой в его верхней части с указанием номе-
ра могилы и номера квадрата – 2/4 – могила 2, 
квадрат 4. Фамилия и имя не указывалось. 
Для учета умерших военнопленных и мест их 
захоронения в каждом лагере заводилась 
специальная кладбищенская книга, которая 
включала указанные выше сведения о воен-
нопленном (имя, фамилия, год рождения и 
т. д.). К кладбищенской книге прилагался план 
кладбища с разбивкой его на квадраты с ука-
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занием номеров квадратов и номеров могил 
[1, с. 462–463]. 

Таким образом, соблюдение этих условий 
и хранение всей документации делало воз-
можным в будущем без большого труда уста-
новить место захоронения каждого конкретно-
го человека. Этот порядок соблюдался не 
всегда, небрежно велись кладбищенские кни-
ги. Схемы кладбищ зачастую выполнялись 
формально или крайне примитивно, без со-
блюдения даже элементарных правил. Зача-
стую по этим схемам невозможно установить 
не только принадлежность конкретной моги-
лы, но и местонахождение кладбища. В 1990 г. 
в Японии был выпущен альбом схем захоро-
нений японцев в СССР [3], составленный на 
основе воспоминаний бывших военноплен-
ных. Поскольку составители этого издания не 
имели доступа к архивным документам, до-
стоверность схем, приведенных в нем, невы-
сока. 

Другим обстоятельством, затруднившим 
впоследствии поиск и идентификацию клад-
бищ японцев, была их передача от МВД под 
надзор местных органов власти. Сокращался 
объем денежных средств, выделяемых для 
сохранения кладбищ в нормальном состоя-
нии. Фактически это означало, что уже через 
несколько лет кладбища оказались разрушен-
ными, тем более что все обозначения были 
изготовлены из дерева и быстро приходили в 
негодность. Это давало повод оформлять эти 
кладбища как «самоликвидировавшиеся». В 
середине 50-х гг. в связи с подготовкой восста-
новления дипломатических отношений между 
СССР и Японией многие из кладбищ восста-
навливались, но часто могилы оказались сме-
щены от их истинного нахождения. В некото-
рых местах возникли даже муляжи или имита-
ция кладбища. Например, известны такие 
случаи на Урале. Наиболее перспективными 
здесь для эксгумационных работ оказались 
кладбища военнопленных в Сухоложском и 
Туринском районах Свердловской области. 
Однако поиски кладбищ на месте, указанных 
в схемах, оказались безрезультатными. Это 
оказались кладбища-муляжи, созданные 
лишь для отчетности, после того как реаль-
ные кладбища были уничтожены. Подобную 
картину нам пришлось наблюдать в районе 
пос. Квиток  в Тайшетском районе Иркутской 
области, где устроенные надмогильные хол-
мики кладбища спецгоспиталя (3 370) были 
значительно смещены от реального местона-
хождения могил. 

Программа перезахоронения японских 
кладбищ на территории бывшего СССР была 

начата японским министерством здравоохра-
нения после подписания соглашения с совет-
скими властями в начале 90-х гг. XX в. К этому 
времени они имели огромный опыт подобных 
работ в Юго-Восточной Азии, откуда еще в 
50–60 е. гг. XX в. были вывезены сотни тысяч 
останков японских солдат. В связи с этим воз-
никла проблема поиска кладбищ, сведения о 
которых были утрачены, особенно тех, кото-
рые находились в труднодоступных местах. 
Возникло несколько общественных организа-
ций, которые оказывали помощь японской 
стороне, позже к этой работе подключились 
историки. Появились публикации статей, а 
позже монографии и сборники документов. К 
настоящему времени российская историогра-
фия насчитывает не одну сотню работ, в том 
числе посвященных поиску и положению 
кладбищ, а также программе перезахороне-
ния. К последним, в частности, относятся мно-
гочисленные работы уральского историка 
профессора В. П. Мотревича [2]. Необходимо 
отметить, что в 90-е гг. XX в. в Японии суще-
ствовало более 50 общественных объедине-
ний бывших военнопленных. Часть из них со-
трудничала с Министерством здравоохране-
ния и участвовала в программе перезахоро-
нения. Другие (например, ассоциация бывших 
военнопленных во главе с Сайто Рокуро) кон-
фликтовали с японским правительством и 
даже судились с ним. Эта организация пред-
принимала самостоятельные попытки поиска 
кладбищ японцев в России, используя мест-
ное население, составляла собственную базу 
данных и устанавливала обелиски на кладби-
щах. 

Команды из министерства социального 
обеспечения Японии вернули в Японию остан-
ки 21 900 чел. из Сибири [4]. Важным вопро-
сом, который возникает в связи с этой про-
граммой, является идентификация останков. 
Министерство здравоохранения Японии 
(Косэйсё) выполняет свои задачи, которые, 
вероятно, никак не связаны с научными ис-
следованиями, тем более что для этого необ-
ходимо длительное время и значительные 
материальные средства. В частности, иссле-
дование ДНК стало применяться японской 
стороной только с 2003 г. Вероятно, нежела-
ние заниматься идентификацией было созна-
тельным решением японской стороны. Воз-
можно причина этого – сложности во взаимо-
отношениях с родственниками, опасение су-
дебных исков и т. д. Однако единственным 
облегчением для семей является достовер-
ная информация о смерти их близких и уве-
ренность, что с останками их близких обо-
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шлись с подобающим уважением и в соответ-
ствии с их культурой. В этой связи идентифи-
кация останков является важной частью про-
цесса заживления ран, нанесенных семье, и 
даже исцеления всего сообщества. В августе 
2019 г.  японская газета «Асахи» сообщила о 
нескольких скандальных случаях, связанных 
с идентификацией останков: в 2012 г. после 
анализа ДНК оказалось, что останки (181), 
найденные на Филиппинах, не принадлежа-
ли японским солдатам. В 2018 г. выяснилось, 
что министерство здравоохранения Японии 
не обнародовало эти результаты исследова-
ний, возможно, чтобы избежать международ-
ного скандала. Другой случай – японская ра-
диовещательная корпорация (NHK) сообщи-
ла 5 ав густа 2019 г.: по результатам эксперти-

зы, сделанной в декабре 2017 г., останки 
70 человек, найденных в 2000 г. в Забайкаль-
ском крае, вблизи Читы, возможно, не были 
японцами [4]. 

В 90-е гг. по иностранным воинским клад-
бищам в России стал формироваться банк 
данных. Сотрудниками созданной ассоциации 
«Военные мемориалы» обследованы распо-
ложенные на территории России иностранные 
воинские кладбища. Финансирование про-
граммы обследования осуществляли заинте-
ресованные страны – Венгрия, Италия и в 
первую очередь Германия. Важно, что «Воен-
ные мемориалы» содействовали официаль-
ному оформлению и регистрации территорий 
кладбищ как исторического памятника, что 
сохраняет его в будущем.
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В 2020 г. празднуется 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Несмотря на 
прошедшие годы, актуальность проблем ока-
зания социальной помощи инвалидам не сни-
жается. Это связано с немалым количеством 
локальных военных конфликтов и неуклон-
ным ростом в стране количества инвалидов 
войны. Социальная защита населения – это 
совокупность социально-экономических мер и 
действий, осуществляемых государством и 
обществом по обеспечению предоставления 
необходимых условий жизнедеятельности, 
поддержание материального снабжения раз-
личных категорий граждан, а также совокуп-
ность мер, помогающих людям в различных 
критических ситуациях (болезнь, инвалид-
ность, безработица и др.) [9]. 

В годы Великой Отечественной войны в 
условиях военного положения в стране воз-
можности решения социальных вопросов и 
проблем были ограничены. В связи со значи-
тельной потерей сельскохозяйственных тер-
риторий, переводом промышленности на во-
енные нужды, потребности людей в одежде и 
питании полностью не удовлетворялись. 

В военные и послевоенные годы пенсия 
была основной формой социального обеспе-
чения, кроме нее инвалидам выдавались ра-
зовые пособия и ссуды. К 1942 г. на террито-
рии РСФСР проживало 368 362 инвалида 
войны, а к началу 1945 г. оно составляло 
1 139 668 чел. [8, с. 138]. В Читинской обла-
сти к концу войны проживало 8438 инвали-
дов Великой Отечественной войны [3, л. 5]. В 
течение войны, несмотря на повышение за-
трат государства на социальную помощь, 
уровень пенсий продолжал оставаться весь-
ма низким. Если посмотреть, сколько в сред-
нем получали пенсию рядовые и офицеры 
инвалиды войны, то пенсия по инвалидности 
бывшего рядового солдата составляла от 70 

до 120 р., а офицерского состава – 360 р. [7]. 
Согласно данным Читинского городского от-
дела социального обеспечения, инвалиды за 
годы войны в виде пенсий получили более 
9 млн р. [5, л. 115].

Весомой прибавкой к пенсии инвалидам 
войны являлась оказываемая помощь органи-
зованных специально для этого комитетов 
разного уровня и кадрового состава. Социаль-
ная помощь инвалидам войны оказывалась 
как в виде пособий, так и в натуральной фор-
ме – продуктами, промышленными товарами, 
инвалидам помогали с подвозкой и приобре-
тением дров и угля и т. д. Одной из важных 
задач органов социального обеспечения яв-
лялась организация обеспечения инвалидов 
войны продуктами, в том числе хлебом, а так-
же промышленными товарами. Инвалидам 
Великой Отечественной войны предоставля-
лось преимущественное и первоочередное 
право в снабжении продуктами питания и про-
мышленными товарами. Продукты питания 
инвалидам выдавались по установленным 
нормам и на месяц вперед. Также иногда до-
полнительно выдавались и промышленные 
товары. Так, в период выписки из госпиталя 
особо нуждающимся инвалидам оказывалась 
помощь в виде одежды, обуви и постельного 
белья, а также предметов утвари. 

Кроме того, создавались Кассы взаимопо-
мощи инвалидов Великой Отечественной вой-
ны. Также работающие люди систематически 
отчисляли в эти фонды часть своей заработ-
ной платы, помимо этого проводились концер-
ты, лекции, плата за которые также шла в 
фонды. Создание различных фондов для под-
держки инвалидов войны, а также помощь из 
этих фондов были необходимы. Они давали 
инвалидам возможность почувствовать себя 
нужными и просто частью общества, а не вы-
брошенными «за борт жизни». 
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Огромное число инвалидов войны еже-
годно отдыхали по выделенным отделами со-
циального обеспечения путевкам в санатори-
ях и домах отдыха. Так, в Читинской области 
только за три года войны (1943–1945) выделе-
но 750 курортных путевок [1, л. 103]. Все инва-
лиды войны, нуждавшиеся в восстановитель-
ном лечении, направлялись в местные боль-
ницы, а при необходимости в областной го-
спиталь для восстановительного лечения. 

Одним из важнейших условий выплаты 
пенсии инвалидам войны являлось их трудоу-
стройство. Работающий инвалид не просто 
получал право на пенсионное обеспечение, 
но и другие льготы, такие как снижение нало-
гов, льготы по коммунальным платежам за 
квартиры, а также право на предоставление 
жилья. В Постановлении СНК СССР от 1942 г. 
«О трудовом устройстве инвалидов Отече-
ственной войны» закреплялось первоочеред-
ное предоставление жилья инвалидам, устро-
ившимся на работу на предприятие и лишив-
шихся прежнего места жительства, при этом 
обязанность предоставить жилье ложилась 
на плечи работодателя [9]. В 1945 г. был при-
нят приказ Народного комиссариата социаль-
ного обеспечения, регламентировавший тру-
довое устройство и материально-бытовое об-
служивание инвалидов из числа офицерского 
состава [4, л. 48–49], и приказ, рассматриваю-
щий существовавшие недостатки в трудовом 
обучении и устройстве инвалидов на работу, а 
также меры по их преодолению [5, л. 77–78]. 

Необходимо отметить, что формы соци-
ального обеспечения инвалидов войны посто-
янно совершенствовались. Война предъявила 
суровые требования к социальной сфере. Пра-
вительство принимало безотлагательные меры 
к улучшению структуры и работы органов соци-
ального обеспечения. При всём ограничении 
ресурсов и возможностей военного времени 
государство обеспечивало и снабжало меро-
приятия социальной сферы. Вместе с тем от-
сутствовал учет остронуждающихся в помощи 
инвалидов войны. Именно в 1941–1945 гг. за-
родилась и развивалась система социального 
обслуживания инвалидов войны. Социальное 
обеспечение включало выплату пенсий, посо-
бий и материальной помощи. Строились до-
ма-интернаты для инвалидов и сирот. Одним 
из важнейших направлений реабилитации ин-
валидов войны считалось и стало их возвра-
щение в трудовой строй. Инвалидов начинали 
готовить обучать и переобучать уже в госпита-
лях. Этой же цели добивались и дома-интерна-
ты для инвалидов, предприятия, кооперация, 
государственные органы и т. д. [2].

Время после окончания Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн характеризо-
валось появлением новых подходов и практик 
социальной поддержки и социального обеспе-
чения. Значительно расширилась область 
предоставления услуг инвалидам, что давало 
государству возможность уделять больше 
внимания профессиональному обучению и 
трудовому устройству инвалидов, улучшению 
и расширению медицинской помощи данной 
категории населения, а также организации до-
мов-инвалидов для инвалидов, сирот и пре-
старелых. Министерство социального обеспе-
чения РСФСР проводило ВТЭК (врачебно-тру-
довую экспертизу), осуществляло мероприя-
тия по организации и проверке трудового 
устройства и профессионального обучения и 
переобучения инвалидов. В эти годы появля-
ются Всероссийские общества слепых и глу-
хих (ВОС и ВОГ). Контроль над ними также 
возлагался на Министерство соцобеспечения, 
как и организация протезно-ортопедической 
помощи. Большое значение имело принятие в 
1956 г. Закона СССР «О государственных 
пенсиях», что послужило началом всеобщего 
государственного пенсионного обеспечения в 
нашем государстве.

В настоящее время гарантия социальной 
защиты и поддержки населения является су-
щественным и приоритетным направлением 
социальной политики России. Конституция РФ 
в 7 ст. провозглашает страну социальным го-
сударством, что означает объявление её пра-
вовым демократическим государством, глав-
ной задачей которого является создание до-
стойных условий жизни граждан, максималь-
ной защиты прав и свобод, социального бла-
гополучия населения. В ст. 39 Конституции РФ 
говорится о гарантии «социального обеспече-
ния по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности…» каждому гражданину [6]. Для вопло-
щения этого в жизнь государством создана 
система социальной защиты населения, 
включающая выплату пенсий, компенсаций, 
оказание медицинских и других услуг и т. п. 

В стране проводится организационная 
работа по обеспечению социальной защиты 
населения новыми нормативно-правовыми 
актами на законодательном уровне, обсужда-
ются вопросы выделения денежных средств, 
организации медицинской помощи населению 
и др. Особое внимание занимают вопросы 
увеличения уровня доходов инвалидов и улуч-
шения качества жизни. Среди требующих вни-
мания текущих проблем в области социаль-
ной защиты инвалидов основное место зани-
мает плохое состояние системы социальной 
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реабилитации инвалидов. Есть недостатки в 
предоставлении медицинских и технических 
средств реабилитации, в предоставлении са-
наторно-курортного лечения. Помимо этого, 
сохраняется низкий уровень занятости инва-
лидов, а также имеются пробелы в законода-
тельном урегулировании этого и других во-
просов.

В соответствии с российским законода-
тельством социальная политика РФ в отноше-

нии инвалидов должна быть обращена на ре-
шение вопросов предоставления им равных 
возможностей в осуществлении политиче-
ских, экономических, социальных, культур-
ных, личных и других прав, предусмотренных 
Конституцией РФ. Помимо прочего необходи-
мо устранить все ограничения их жизни и дея-
тельности для восстановления социального 
статуса инвалидов войны и достижения ими 
материального благополучия.
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