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Предисловие  

Коллективная монография «Восточные ветви рос-
сийской диаспоры: сквозь века и страны» стала второй 
книгой в серии «Восточные ветви российской диаспоры», 
вышедшей из печати в 2019 г. В подготовке предлагаемой 
читателю монографии приняли участие ученые-
специалисты из Института востоковедения РАН, Дальне-
восточного федерального университета, Института исто-
рии, археологии и этнографии ДВО РАН, Уральского фе-
дерального университета, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Московского государственного 
педагогического университета, Дипломатической акаде-
мии МИД РФ, Алма-Атинского университета энергетики 
и связи (Казахстан), Австралийского национального уни-
верситета (Канберра). 

Книгу отличает многообразие тем исследований, что 
обусловлено значительным количество стран, где ныне 
проживают как потомки выходцев из Российской импе-
рии, так и эмигранты из Советского Союза. Временной 
диапазон исследований так же широк – от XVII века до со-
временности. Большое внимание уделено судьбам отдель-
ных личностей – ученых, деятелей культуры и другим 
людям, что позволяет охарактеризовать российские диас-
поры в общегуманитарном измерении. Особо стоит отме-
тить те разделы, где авторы обратились к истории созда-
ния российских диаспор в Средней Азии, их современно-
му бытованию, в частности в языковом аспекте.  

Монография включает в себя пять разделов, в кото-
рых главы объединены определенной тематикой, нумера-
ция глав сквозная. Открывает книгу раздел «Китай - центр 
научной и культурной жизни россиян на Востоке», в него 
вошли четыре главы, первая из которых – «Выпускники 
Восточного института в зарубежье (к 120-летию основания 
вуза)» (Каневская Г.И.) рассказывает о создании Дальнево-
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сточного университета и его значении для России. Исто-
рию свою ДВФУ ведет от основания в 1899 г. Восточного 
института (ВИ), выпускников которого с самого начала 
готовили для работы за пределами России. В послерево-
люционный период многие из них стали эмигрантами. В 
главе дан анализ основных направлений и результатов де-
ятельности питомцев Восточного института, оказавшихся 
в зарубежье. 

Вторая глава «Вильям Оскарович фон Клемм  
(1861–1938). Письма русского дипломата-восточника»  
(Загородникова Т.Н.) посвящена личности русского дипло-
мата-восточника. Автор приводит интересные факты о 
жизни Вильяма (Василия) Оскаровича фон Клемма, кото-
рый всю жизнь прослужил на разных должностях в рос-
сийских дипломатических представительствах на Востоке, 
а также в министерстве иностранных дел в департаментах, 
связанных с Востоком, став одним из самых высокопостав-
ленных чиновников МИД. В эмиграции после событий 
1917 г. он оказался в Китае, где занимался переводами, ре-
петиторством, устроился бухгалтером в одну из междуна-
родных благотворительных организаций.  

Глава третья «Художник Макарий Федорович Дом-
рачев – "советский эмигрант" в Китае» (Кротова М.В.) рас-
сказывает об известном театральном художнике 
М.Ф. Домрачеве (1887–1958), проживавшем в Китае с 1924 
по 1945 гг. Он, сохранив свое советское гражданство, при-
надлежал к особой категории русской диаспоры в Китае – 
так называемым «советским эмигрантам», чья жизнь ока-
залась тесно связана с драматичными событиями россий-
ской и китайской истории. Уехав ненадолго из Ленингра-
да в Харбин в 1924 г. для работы в театре Железнодорож-
ного собрания КВЖД, М.Ф. Домрачев «задержался» в Ки-
тае на 20 лет, полных плодотворной работы – несколько 
десятков оформленных спектаклей известных режиссеров 
в Харбине и Шанхае, гастроли в Японию и другие страны, 
преподавание в Институте национальных искусств в 
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Ханьчжоу. Вернувшись в феврале 1945 г. в СССР, 
М.Ф. Домрачев продолжил работу в качестве театрального 
художника. Исследование основано на архивных матери-
алах из фондов ЦГАЛИ СПб и ЦГИА СПб, при изучении 
которых обнаружились подробности жизни и деятельно-
сти художника в Китае, обстоятельства его возвращения в 
СССР и попытки «встроиться» в советскую жизнь.  

Четвертая и заключительная глава первого  
раздела – «Материалы Токийского процесса как источник 
по истории российской эмиграции в Китае (1931–1945)» 
(Черникова Л.П.) знакомит читателя с материалами Меж-
дународного военного трибунала для Дальнего Востока 
(МВТДВ, иначе назывался «Второй или Дальневосточный 
Нюрнберг»), который работал в Токио с 1946 по 1948 г. В 
работе трибунала приняли участие представители СССР, 
США, Великобритании, Китая, Франции, Австралии, Ка-
нады, Новой Зеландии и Нидерландов. Затем к соглаше-
нию присоединились Индия и Филиппины. Материалы 
процесса стали одним из источников при работе над те-
мой по истории российской эмиграции в Китае. 

Второй раздел «Ближний Восток – перекресток су-
деб» включает в себя три главы, одна из которых публику-
ется на английском языке. Глава пятая «Славяне и инсти-
тут элитных войск в странах мусульманского востока: ис-
тория и современность» (Кадырбаев А.Ш.) посвящена исто-
рии создания элитных войск (гвардий), сформированных 
из славян, известных в мусульманском мире как «сакали-
ба», в том числе и русских, в империях и государствах 
средневекового мусульманского Востока, а также Нового 
времени, когда представители славянских народов, сыгра-
ли заметную роль в истории мусульманских стран от 
страны Андалус на Пиренейском полуострове до Индии и 
Центральной Азии. Хотя гвардии мусульманских прави-
телей формировались из воинов-рабов сакалиба, выходцы 
из них иногда достигали вершин власти в странах ислама 
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и от их деяний зависели судьбы этих стран. Эту роль 
представители славянских стран не утратили и в Новое 
время вплоть до настоящего времени, хотя их социальный 
статус изменился, но в ряде стран, причем не только му-
сульманских, они продолжают оставаться компонентом 
элитных войск. 

Шестая глава называется «Наши соотечественники в 
Израиле – кто они?» (Семенченко Н.А.). Автор отмечает, что 
на территории такой небольшой страны как Израиль, 
проживает немало представителей наших соотечествен-
ников, к которым можно отнести уехавших в Израиль в  
90-е годы из СССР/СНГ евреев, а также русских и пред-
ставителей других народов, эмигрировавших в составе 
смешанных семей. К соотечественникам автор также отно-
сит азербайджанскую, грузинскую, татарскую общины, а 
также черкесскую, чеченскую, армянскую общины, кото-
рые проживают на этой территории ещё с XIX века. 

Завершает второй раздел глава седьмая «Механика 
бегства от коммунизма: община русских беженцев в Иране 
и ее переселение в Австралию, 1930–1955 гг.» австралий-
ского исследователя Маркуса Джеймса. Глава публикуется 
на английском языке. В отличие от других волн русской 
эмиграции после революции (осевших в Европе и на 
Дальнем Востоке), эта группа русских не являлась предме-
том научного внимания. Большинство из этих беженцев 
прибыли в Иран в период между 1928 и 1932 гг., спасаясь 
от потрясений, связанных с коллективизацией и раскула-
чиванием в Советском Союзе. Эти «русские без граждан-
ства» жили в Иране в течение двух десятилетий, достаточ-
но долго, чтобы вырастить поколение детей, говорящих на 
русском и фарси, и во время Второй мировой войны вне-
сти ценный вклад в оказание помощи России по ленд-лизу 
через «персидский коридор». После войны, в свете расту-
щего иранского национализма, кризиса национализации 
нефтяных богатств и зарождающегося соперничества в 
холодной войне между Великобританией/США и Совет-
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ским Союзом, эти беженцы и другие европейцы без граж-
данства становились все более нежелательными. К 1955 г. с 
помощью Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
правительств западных стран и агентств по оказанию по-
мощи беженцам, в том числе Фонда Толстого, большин-
ство этих россиян смогли покинуть Иран, чтобы пересе-
литься в Австралию и Соединенные Штаты. 

В третий раздел под названием «Среднеазиатская 
мозаика» вошли три главы. Восьмая глава «Казачество 
России и Казахстана: история и современность»  
(Кадырбаев А.Ш.) посвящена актуальной и поныне пробле-
ме, касающейся истории бывшего военного сословия Рос-
сийской империи – казачьих войск на территории совре-
менных России, в основном на Дону и на Северном Кавка-
зе, и Казахстана, а именно, донцов, кубанцев, терцев и се-
миреков. Казачество сыграло противоречивую роль в ис-
тории России и Казахстана, с одной стороны, они были 
защитниками рубежей Государства Российского, а с дру-
гой, являлись беспокойным элементом, часто ставя Россию 
на грань войны с ее соседями своими набегами и потрясая 
бунтами основы российской имперской государственно-
сти. В Новое время казаки стали орудием властей Россий-
ской империи в проведении колониальной политики на 
национальных окраинах. Возрождение казачества в наши 
дни выявило вопрос, казаки этнос или этнографическая 
группа в составе русского народа? 

Продолжает третий раздел глава девятая «Эпизоды 
русской миграции в Среднюю Азию: на материале прозы 
Николая Каразина» (Шафранская Э.Ф.). На материале про-
зы русского писателя XIX века Николая Николаевича Ка-
разина в данной главе воссоздана картина внедрения рус-
ских в Среднюю Азию: солдат, крестьян, предпринимате-
лей, среди которых были не только авантюристы, «господа 
ташкентцы», но и подвижники. Каразин, участник воен-
ного завоевания Туркестанского края, был предан ему, 
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полюбил его, оставил много интересных наблюдений, ко-
торые сегодня имеют не только этнографическую, но и 
историческую ценность. 

В десятой главе «Становление русской языковой 
личности в ситуации трехъязычия в Казахстане: синхрон-
ный аспект» (Смирнова Ю.Г.), автор указывает, что в Казах-
стане в течение последних 25 лет менялась парадигма, 
определяющая роль того или иного языка в жизни обще-
ства и страны. Соответственно менялась и языковая ситуа-
ция, менялись факторы влияния на языковую ситуацию и 
носителей языка. В последние три года обозначились но-
вые интересные тенденции в этой области, чему посвящен 
материал данной работы.  

Четвертый раздел монографии «Северная Африка: 
думы и настроения русских эмигрантов» включает в себя 
две главы. Глава одиннадцатая «Специфика журнальной 
периодики русских эмигрантов в Северной Африке нача-
ла 1920-х гг.: отечественная историография проблемы» 
(Антошин А.В.) повествует об истории русской эмигрант-
ской прессы в Северной Африке в начале 1920-х гг. В цен-
тре внимания – журналы, публиковавшиеся русскими бе-
женцами в Тунисе и Египте. Особое внимание уделено 
«Морскому сборнику», который издавался русскими мор-
скими офицерами в Бизерте. Автор показывает эволюцию 
содержания данного журнала в 1921–1922 гг., связанную с 
постепенным изменением ситуации в русской колонии в 
Тунисе. Отмечено сильное влияние позиции Франции на 
положение русских эмигрантов в Тунисе. Значительное 
внимание уделено тем издательским проектам, которые 
осуществлялись в Тунисе представителями русской эми-
грантской молодежи. Показано, что журнал «Жили-
были», как и некоторые другие издания, носили литера-
турно-художественный характер, их авторами были начи-
нающие поэты, публицисты, художники. В главе проана-
лизированы также издательские проекты, возникавшие в 
среде русской эмигрантской колонии Египта. Показано, 
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что они также возникали, прежде всего, в среде молодой 
русской военной эмиграции, а также связанной с ними 
русской интеллигенции. Автор доказывает, что данные 
проекты имели определенный общественный резонанс и 
привлекли даже внимание русских эмигрантских органов 
печати в Париже.  

Двенадцатая глава «Дни русской культуры в Алек-
сандрии» (Беляков В.В.) посвящена теме досуга русских 
эмигрантов в Египте, осевших там в начале 1920-х годов. 
Они устраивали Дни русской культуры, которые прохо-
дили и в Каире, и в Александрии. В северной столице 
Египта их устраивали дважды – в 1928 и 1929 гг. Проводил 
их П.Я. Добрыня-Конюхов, уникальный представитель 
русской эмиграции в Египте. В кратком обзоре рассказы-
вается о его пребывании в Египте и проведении им Дней 
русской культуры в Александрии. 

Пятый, заключительный раздел монографии «Ин-
донезия, Австралия и Новая Зеландия: берега обетован-
ные» содержит три главы, описывающие жизнь русской 
диаспоры в Австралии и Новой Зеландии. Глава трина-
дцатая называется «Россияне в Индонезии: открытия ис-
торика Е.И. Гневушевой» (Погадаев В.А.). Историк Елизаве-
та Ивановна Гневушева (1916–1994), являвшаяся ученицей 
и биографом академика А.А. Губера, более 30 лет прора-
ботала доцентом кафедры истории стран ЮВА и Дальне-
го Востока Института восточных языков при МГУ им. 
М.В. Ломоносова (ныне ИСАА). Она читала курс новой 
истории Индонезии, была автором многочисленных ста-
тей и разделов по Индонезии в учебниках истории стран 
Азии и Африки, статей и книг об А.А. Губере. Однако, ее 
главные интересы были связаны с поиском россиян, посе-
тивших Индонезию в XIX – начале XX вв. с научной целью, 
или по воле случая оказавшихся и проживавших там неко-
торое время. Среди них как известные ученые и путеше-
ственники (Н.Н. Миклухо-Маклай, А.Н. Краснов, К.Н. Да-
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выдов, В.Н. Арнольди и др.), так и россияне, информацию 
о пребывании которых в Индонезии ей удалось впервые 
обнаружить в ходе ее кропотливой работы в российских и 
советских архивах (В.П. Малыгин, участвовавший в 1894 г. 
в антиколониальном восстании на о. Ломбок; И.Т. Благов, 
строивший в 1920-х гг. порт в Сурабайе и др.). Нередко за 
находками в архивах следовали ее полевые исследования. 
Значительное внимание уделила Е.И. Гневушева судьбе 
А.С. Эстрина и его этнографическим коллекциям, кото-
рые он привез из Индонезии. Часть ее находок описана в 
ее работах, в том числе в книге «В стране трех тысяч ост-
ровов» (1962) и многочисленных статьях, опубликованных 
также на иностранных языках. Часть же остались неопуб-
ликованными и хранятся в ее архиве. Значение работ 
Е.И. Гневушевой бесспорно: они позволяют выявить роль 
россиян, которые внесли весомый вклад в развитие дале-
кой страны и способствовали созданию там положитель-
ного имиджа России, а также заложили основы будущих 
дружественных связей между Россией и Индонезией. 

Четырнадцатая глава «Российские анзаки Первой 
мировой: просопография и электронные ресурсы»  
(Говор Е.В.) посвящена участию россиян в Австрало-
Новозеландском армейском корпусе (АНЗАК) в годы Пер-
вой мировой войны и подводит итоги исследованию авто-
ра продолжавшегося на протяжении 19 лет. Исследование 
было основано на комплексном использовании первичных 
источников – документов австралийских архивов, воспо-
минаний, интервью с потомками, газетных публикаций. 
Рассматривается также роль созданного автором вебсайта 
«Российские анзаки», который содержит биографическую 
и служебную информацию о каждом военнослужащем и 
ссылки на оцифрованные архивные документы и другие 
прижизненные материалы. Такой подход представляет 
собой попытку продолжающегося просопографического 
исследования, проводимого в современных условиях мас-
совой оцифровки первичных источников и делающую до-
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ступной лабораторию историка для широкого круга поль-
зователей. 

Глава пятнадцатая «История России в поэзии Гали 
Плисовской» (Скоробогатых Н.С.) рассказывает о непро-
стой судьбе одной из представительниц русской диаспоры 
в Австралии. Автор анализирует творчество практически 
неизвестной в России, но очень талантливой поэтессы Га-
лины Евгеньевны Плисовской. Ее биография – плоть от 
плоти истории России в XX в., и, как и судьба нашей стра-
ны, её жизнь очень сложна и трагична. Родилась она в 
1922 г. в г. Демидов Смоленской области в семье священ-
ника, расстрелянного в годы репрессий. Во время Второй 
мировой войны Галина и ее мать попали на работу в Гер-
манию, а в 1949 г. с матерью, мужем и маленьким сыном 
она эмигрировала в Австралийский Союз, где прожила 
большую часть своей жизни. Стихи стала писать в ранней 
юности, и никогда она не забывала того, что с ней проис-
ходило. Ее стихотворное наследие обширно и отражает 
все события, свидетелем которых она стала. 

Завершается книга главой шестнадцатой «Еврейские 
эмигранты из Российской империи в ранней истории Но-
вой Зеландии» (Рудникова Е. В.). Первая волна российской 
эмиграции в Новую Зеландию по своему этническому со-
ставу была преимущественно еврейской и польской. Во 
второй половине XVIII в., после трех разделов Польши 
Пруссией, Россией и Австрией, Российская империя стала 
страной с самым большим еврейским населением в мире. 
Через столетие борьба поляков за независимость и внут-
ренние притеснения еврейского населения в России при-
вели к массовому выезду за рубеж представителей этих 
народов. Заметное число таких эмигрантов из России по-
явилось и в новых британских колониях в южных морях – 
Австралии и Новой Зеландии. Этот сюжет в истории до-
революционной эмиграции из России является слабоизу-
ченным как в отечественной, так и в зарубежной историо-



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .   
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 

16 

графии. Целью исследования является восполнение дан-
ного пробела. Для ее достижения используются различ-
ные статистические данные, мемуарная, справочная лите-
ратура, архивные данные, материалы и выводы зарубеж-
ных (англоязычных) и российских исследований. 

Монография дополнена кратким содержанием глав 
и сведениями об авторах на английском языке.  

В обстановке нарастающей русофобии в странах За-
пада крайне важно восстановить историческую правду и 
выявить роль россиян в политической, экономической, 
научной и культурной сферах жизни государств, при-
нявших русскую эмиграцию. Этой задаче посвятили свою 
работу авторы данной монографии. 

 
Д.С. Панарина 



 
 

 
 

Ǹитай� центр научной и кулȪтурной жизни 
россиян на ǰостоке 

 
Глава �� ВЫПȁСКНИКИ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТȁТА  

В ЗАРȁǯЕǴЬЕ 
�Ș ���-летиȬ оȟнования вȡȕа�� 

 
Восточный институт во Владивостоке (1899–1920) был 

основан 21 октября 1899 ȑ. ȝо Указу имȝератора Нико-
лая II. ǽо словам ректора ǲВǱУ (1990–2010 ȑȑ.) В.Ƕ. Кури-
лова: ©Восточный институт был более чем вузом – он воз-
ник как звено ȑосударственной ȝолитики, нацеленной на 
создание Ȁихоокеанской Ǿоссииª2. Ƕнститут ȑотовил сȝе-
циалистов-востоковедов для работы в Китае, Корее, Ǻон-
ȑолии, ȍȝонии, ȝотребность в которых была ȝродиктова-
на расȦирением контактов с ȫтими странами и осложне-
нием международной обстановки на ǲальнем Восток в 
конце XIX века. ВǶ стал ȝервым высȦим учебным заведе-
нием ǲальнеȑо Востока и заложил основы ȝрактическоȑо 
востоковедения в Ǿоссии.  

ǿрок обучения в институте был четырехȑодичным, и 
ȝосле ȝервоȑо курса студентов расȝределяли ȝо отделени-
ям: китайско-маньчжурское, яȝоно-китайское, корейско-
китайское и монȑоло-китайское. ǿтатистика свидетель-
ствует, что наибольȦее число выȝускников ВǶ служил в 

1  Сведения об авторе: Ǹаневская Галина Ивановна – доктор  
исторических наук, старȦий научный сотрудник научной ла-
боратории Ǻеждународные институты мноȑостороннеȑо со-
трудничества АȀǾ. Восточный институт – Ȇкола реȑиональных 
и международных исследований ǲВȂУ. 
E-mail: g.i.kanevskaya@gmail.com 
2 Выставка к 120-летиȬ Восточноȑо института открыта в музее 
ǲВȂУ. URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/exhibitionB 
dedicatedBtoBtheB120thBanniversaryBofBtheBorientalBinstituteBopen
edBinBtheBmuseumBofBtheBuniversity/ (дата обраȧения 02.06.2019).  
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Ǻинистерстве иностранных дел: из 64 студентов ȝервых 
ȝяти выȝусков – 20 �; в Центральном уȝравлении – 4, в 
диȝломатических и консульских учреждениях на  
Востоке – 7 чел.; в Ǿусско-Китайском Банке – 6 чел.; на 
КВǴǲ – 19 чел.; чиновниками в административных цен-
трах Восточной ǿибири – 17 чел.; ȝреȝодавателями – 7 
чел.; ȝредставителями дальневосточной ȝрессы – 4 чел. 
Ȁаким образом, 85 � выȝускников были заняты в сȢерах 
деятельности, которые давали возможность ȝрименить 
ȝолученные знания3.  

В соȝредельных странах ȝосле окончания вуза оказа-
лись, ȝрежде всеȑо, те, кому довелось служить на диȝлома-
тическом ȝоȝриȧе. В Китае и Ǻонȑолии в 1909–1921 ȑȑ. на 
различных ȝостах, начиная от драȑомана до уȝравляȬȧе-
ȑо российским ȑенеральным консульством в Уȑре, работал 
А.ǽ. ȃионин. ǿ 1914 ȑ. в Ǻонȑолии на диȝломатической 
службе находился и еȧе один выȝускник. В.Ǳ. Ǳабрик – 
российский ȑенконсул в Кобдо и Урȑе. ǽ.Ǳ. Васкевич начал 
своȬ диȝломатическуȬ карьеру в ȑенеральном консуль-
стве Ǿоссии в ǿеуле, затем Ȧесть лет (1911–1917) служил 
драȑоманом ȝри российском ȝосольстве в Ȁокио. В 1917 он 
был назначен консулом в ȑород ǲайрен и оставался на 
ȫтом ȝосту до оȢициальноȑо закрытия консульств в нача-
ле 1925 ȑ. В 1907–1912 ȑȑ. в ǲайрене секретарем в ȑенераль-
ном консульстве Ǿоссийской имȝерии работал друȑой 
яȝонист, окончивȦий ВǶ, ǳ.Ȃ. ǹебедев, ставȦий ȝозднее 
вице-консулом в ȃакодате (1913–1925). В 1915 ȑ. назначение 
на должность вице-консула российскоȑо ȑенеральноȑо 
консульства в Австралии ȝолучил ǹ.А. Боȑословский, ко-
торый ȝосле Ǽктябрьской револȬции некоторое время 
работал в российском консульстве в ǿеуле. ǼȢицер-
диȝломат ȝолковник К.А. Кременецкий служил ȝомоȧ-

3  ǲальневосточный ȑосударственный университет. Ƕстория и 
современность. 1899–1999. Владивосток: Ƕзд-во ǲальневост. ун-
та, 1999. ǿ. 35-36. 
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ником военноȑо аȑента в российском консульстве в Ȇан-
хае (1914–1921). ǲолжность неȦтатноȑо вице-консула в 
ȍньцзисяне исȝолнял в 1911–1920 ȑȑ. В.Ƕ. Надаров. ǲраȑо-
манами работали: кореевед Н.ǿ. ǿенько-Буланый в рос-
сийской миссии в ǿеуле (1906–1917) и яȝоновед и китаист 
Ǳ.Ƕ. ǲоль (ǲуля, ǲоля) в Ǻукдене (1912–1917) 4.  

Ǽсобая ȝотребность в востоковедах в начале ȃȃ века 
оȧуȧалась в русском ȃарбине, который рос и развивался 
одновременно с Восточным институтом. ȋтому сȝособ-
ствовали ȑеоȝолитический Ȣактор и ȝрактические нужды 
КВǴǲ и друȑих русских учреждений и ȝредȝриятий в 
ȝолосе отчуждения дороȑи, рост обȧественноȑо интереса 
к событиям, ȝроисходяȧим в Китае в начале века. В ре-
зультате уже в дореволȬционный ȝериод здесь оказались 
востребованными ȝервые выȝускники ВǶ: Ƕ.Ǳ. Баранов, 
А.ǽ. Болобан, Ƕ.Н. Веревкин, ǳ.Ȃ. ǲаниȫль, Ƕ.А. ǲобро-
ловский, ǽ.Н. ǺеньȦиков, Н.К. Новиков, Ƕ.Ƕ. ǽетелин, 
Ǳ.А. ǿоȢоклов, А.В. ǿȝицин, ǽ.Ƕ. Ȁиȧенко, ǽ.В. Ȇкуркин 
и др. Ǽни ȝроявили себя, ȝрежде всеȑо, на ȝрактическом 
ȝоȝриȧе, работая ȝереводчиками в ȑосударственных и 
частных торȑовых и ȝромыȦленных Ȣирмах, или ȝреȝо-
давали в учебных заведениях, активно занимались науч-
ной и обȧественной деятельностьȬ.  

Ȁак, Ƕ.Ǳ. Баранов, окончив в 1911 ȑ. китайско-маньч-
журское отделение ВǶ ȝо 1-му разряду, в ȫтом же ȑоду ȝо-
стуȝил работать ȝереводчиком китайскоȑо языка ȝри 

4  Каневская Г.И. Ǽдин из ȝервых российских яȝоноведов (вы-
ȝускник Восточноȑо института ǹ.А. Боȑословский) // Вестник 
ǲВǼ ǾАН. 2014. Ɋ 6. ǿ. 160-169; Подалко П.Э. ȍȝония в судьбах 
россиян: Ǽчерки истории царской диȝломатии и российской 
диȝломатии в ȍȝонии в конце ;I; – начале ;; века. Ǻ.: ǶВ 
ǾАН. КраȢт�, 2004. ǿ. 210-213; ǽредварительный ȝоисковый 
сȝисок востоковедов, ȝокинувȦих ǾоссиȬ в XIX вв. URL: 
http://www.bfrz.ru/data/rusBnaykBzarBslovarBsorokina/rusBnayk
BzarBslovarBsorokinaBvostokovedu.pdf (дата обраȧения 12.06.2019).  
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ȑлавной бухȑалтерии Уȝравления КВǴǲ в ȃарбине. 
ǽозднее, ȝрожив в Китае до 1958 ȑ., он ȝроявил себя в ȝе-
даȑоȑической и научной сȢерах5.  

Ǳоворя о деятельности выȝускников ВǶ в дореволȬ-
ционный ȝериод, следует ȝодчеркнуть их роль в развитии 
контактов и взаимоȝонимания между Ǿоссией и Китаем. В 
ȫтом ȝлане ȝоказательны заслуȑи А.В. ǿȝицина и 
Ƕ.А. ǲоброловскоȑо на ȝостах редактора и ȝомоȧника 
редактора ȑазеты ©Ȍаньдун баоª (©Вестник ǲальнеȑо Во-
стокаª), издававȦейся с марта 1906 ȑ. Ǳазета являлась орȑа-
ном КВǴǲ и выходила на китайском языке ежедневно на 
восьми ȝолосах тиражом свыȦе 3 тыс. ȫкземȝляров. На ее 
страницах размеȧался разнообразный материал о русских 
и китайских достижениях в области техническоȑо ȝро-
ȑресса, о ȝромыȦленном и сельскохозяйственном разви-
тии русскоȑо ǲальнеȑо Востока и Китая, о сотрудничестве 
двух стран в ȫкономической и ȝолитической областях. Ǳа-
зета сȝособствовала уȑлублениȬ торȑово-ȫкономических 
отноȦений и культурноȑо обмена между Ǿоссией и Кита-
ем и ȝользовалась больȦим авторитетом в Ǻаньчжурии, 
Китае, ȍȝонии и Ǻонȑолии, ȑде она выходила на монȑоль-
ском языке. В 1913 ȑ. А.В. ǿȝицин и Ƕ.А. ǲоброловский 
были наȑраждены китайским ȝравительством орденом  
3-ȑо класса Ǿесȝублики за ©выдаȬȧиеся заслуȑи ȑазеты в 
деле сближения Китая и Ǿоссии на ȝочве культурно-
ȫкономическоȑо взаимообȧенияª6. 

В результате револȬции и Ǳражданской войны в Ǿос-
сии число выȝускников ВǶ, оказавȦихся в зарубежье, за-

5 ЛȬ ЛиȤȬ. Выȝускник Восточноȑо института (ȑ. Владивосток) 
Ƕ.Ǳ. Баранов: Вехи биоȑраȢии. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/vypusknik-vostochnogo-instituta-g-vladivostok-i-g-
baranov-vehi-biografii (дата обраȧения 12.06.2019). 
6 Каневская Г.И., Павловская М.А. ǲеятельность выȝускников Во-
сточноȑо института в ȃарбине // Ƕзвестия Восточноȑо институ-
та ǲВǱУ. 1994. Ɋ 1. ǿ. 72-77. 
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метно увеличилось, и все они стали ȫмиȑрантами. Всеȑо 
автору удалось выявить 38 имен (из них: 26 китаистов, 9 
яȝонистов и 3 кореиста). К именам ȝитомцев ВǶ, указан-
ных в ©ǽредварительном ȝоисковом сȝиске востоковедов, 
ȝокинувȦих ǾоссиȬ в XIX-ȃȃ вв.ª7, следует добавить Ȣа-
милии: Ƕ.Н. Веревкин, ǿ.Ǳ. Волоȑодский, ǳ.Ǳ. ǲаниȫль, 
ǽ.Н. ǺеньȦиков, Н.К. Новиков, ǽ.ǿ. Ȁиȧенко.  

В ȫмиȑрантский ȝериод ȑлавным центром сосредо-
точения выȝускников ВǶ, оказавȦихся в зарубежье, ȝо-
ȝрежнему оставался Китай. ǵдесь сложилась блестяȧая 
ȝлеяда русских ориенталистов, заложивȦих ȝредȝосылки 
для создания научной Ȧколы российскоȑо востоковеде-
ния, чему сȝособствовало ȝоȑружение их в изучаемуȬ 
среду 8. Востоковедение развивалось через создание ряда 
научных орȑанизаций, ȑлавными из которых были: Ǽбȧе-
ство русских ориенталистов (ǼǾǼ), ȋкономическое бȬро 
КВǴǲ (1920–1834), Центральная библиотека КВǴǲ (1925–
1934), Ǽбȧество изучения Ǻаньчжурскоȑо края (1922–
1929), Национальная орȑанизация исследователей-
ȝржевальцев (1929–1945), Клуб естествознания и ȑеоȑра-
Ȣии (1929–1945) и др. ǽервым и одним из наиболее зна-
чимых ориентальнвх обȨединений стало ǼǾǼ (1909–1927), 
созданное еȧе в дореволȬционный ȝериод неȝосред-
ственно выȝускниками ВǶ: А.В. ǿȝициным, Ƕ.А. ǲобро-
ловским и ǽ.ǿ. ȀиȦенко. В 1911 ȑ. орȑанизация насчиты-
вала 144 человека. Цель ǼǾǼ оȝределялась как служение 
ȑосударственным интересам Ǿоссии на ǲальнем Востоке и 

7 ǿм.: ǽредварительный ȝоисковый сȝисок востоковедов, ȝоки-
нувȦих ǾоссиȬ в XIX-ȃȃ вв. 
8 ǽодробнее см.: Павловская М.А. ȃарбинская ветвь российскоȑо 
востоковедения (начало ȃȃ в. – 1945 ȑ.). ǲиссертация на соиска-
ние ученой стеȝени кандидата исторических наук. ǿȝециаль-
ность отечественная история 07.00.02 – Ǽтечественная история. 
Владивосток, 1999. URL: http://cheloveknauka.com/v/11088/d�" 
page=1 (дата обраȧения: 12.16.2019). 
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ǿредней Азии ȝутем изучения ȫтих реȑионов и содей-
ствия сближениȬ Ǿоссии с их народами. 

Ǽдним из ȑлавных достижений ǼǾǼ явилось издание 
ȝервоȑо в ǿеверной Ǻаньчжурии научноȑо журнала 
©Вестник Азииª, который выходил с иȬля 1909 ȑ. до за-
крытия Ǽбȧества в 1927 ȑ. Всеȑо за ȫтот ȝериод были 
наȝечатаны 54 номера журнала. Выȝускники ВǶ (Ƕ.Ǳ. Ба-
ранов, Ƕ.А. ǲоброловский, А.ǽ. ȃионин, ǽ.В. Ȇкуркин) 
не только были в разные ȑоды редакторами ȫтоȑо журна-
ла, но и внесли весомый вклад в изучение Ǻаньчжурии и 
Китая. Ƕменно они лидируȬт среди друȑих авторов 
©Вестника Азииª ȝо числу оȝубликованных статей: у 
Ƕ.Ǳ. Баранова их 17, у Ƕ.А. ǲоброловскоȑо – 7. ǽечатались 
в журнале также Ǳ.Ƕ. ǽетелин, А.В. ǿȝицин, А.ǽ. ȃионин 
и друȑие бывȦие студенты ВǶ, но наибольȦее число ȝуб-
ликаций ȝринадлежит ȝеру ǽ.В. Ȇкуркина – 32.  

ǽитомцы ВǶ были активными членами и друȑих 
научно-ȝросветительских обȨединений ориентальной 
наȝравленности, часто входили в состав их руководства. 
Ƕми были изданы научные труды и словари, не утратив-
Ȧие научной значимости и сеȑодня.  

Ǿоль выȝускников ВǶ в развитии востоковедения не 
оȑраничивается только их научной деятельностьȬ, их за-
слуȑа еȧе и в том, что они ȝоложили начало ȝодȑотовке 
сȝециалистов-востоковедов в зарубежье. ȋто выразилось в 
открытии в ȃарбине Ƕнститута ориентальных и коммер-
ческих наук (ǶǼКН, 1925–1941). Ǽдним из инициаторов 
создания института и еȑо директором был выȝускник ВǶ 
1903 ȑ. А.ǽ. ȃионин.9 Цель института заклȬчалась в ȝодȑо-
товке востоковедов-ȝрактиков, ответственных сотрудни-
ков для ȝравительственных и частных учреждений или 
ȝреȝодавателей ориентальных дисциȝлин.  

9 Ǽ нем ȝодробнее см.: Jernakov V.N. Aleksei Pavlovich Hionin // 
Monograph series under the general editorship of  Nina Christesen. 
Russians in Australia. -  University of Melbourne, 1973. No. 4. 5 p.  
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ǶǼКН имел два Ȣакультета: ориентальный (или во-
сточно-ȫкономический) и коммерческий. ǽервый из них 
ȝридерживался ȝроȑраммы Восточноȑо института во Вла-
дивостоке, доминируȬȧие значение здесь имело изуче-
ние восточных языков, ȑеоȑраȢии, истории, социальноȑо и 
ȝолитическоȑо строя, культуры изучаемых стран (Китая, 
ȍȝонии, Кореи, Ǻонȑолии, Ȁибета). На коммерческом Ȣа-
культете ȝреобладали торȑово-ȫкономические дисциȝли-
ны с необходимым математическим обоснованием10. 

Ƕнститут расȝолаȑал сильным ȝроȢессорско-ȝреȝо-
давательским составом, который за весь ȝериод суȧество-
вания ǶǼКН насчитывал 25 человек. ǿреди них ведуȧее 
место ȝо ȝраву занимал А.ǽ. ȃионин, который наконец-то 
моȑ вернуться к академической деятельности. Ǽн ȝреȝо-
давал китайский язык и ȫкономику стран ǲальнеȑо Восто-
ка. ǲля тоȑо, чтобы ȝомочь студентам овладеть тонкостя-
ми китайскоȑо языка, А.ǽ. ȃионин ȝодȑотовил ȝодборку 
текстов, знакомяȧих с Ȭридическими, административны-
ми и коммерческими терминами, с ȑазетным стилем и с 
различными течениями обȧественной мысли дальнево-
сточных стран. ǽо восȝоминаниям еȑо бывȦих учеников, 
А.ǽ. ȃионин был ©ȝрекрасным администратором, Ȧироко 
образованным человеком с обȦирными знаниями ǲаль-
неȑо Востока и еȑо языковª11. В ǶǼКН работали и друȑие 
выȝускники ВǶ: ǹ.А. Боȑословский, Н.ǲ. Ǳлебов, Ȃ.Ȃ. ǲа-
ниленко и А.ǽ. Ȁиȧенко. В друȑих учебных заведениях 
ȃарбина китайский язык ȝреȝодавали Ƕ.Ǳ. Баранов, 
Ƕ.Ƕ. ǽетелин, Ǳ.А. ǿоȢоклов и др., ǽ.В. Ȇкуркин и др. 

В течение всеȑо ȝериода суȧествования русской 
ȫмиȑрации в ǽоднебесной в силу ȝолитических и ȫконо-
мических ȝричин русским часто ȝриходилось ȝокидать 
насиженные места. Ƕзменение ситуации здесь ȝосле 

10 Ǳ.К. Ƕнститут ориентальных и коммерческих наук // ǽоли-
техник. ǿидней, 1979. No10. ǿ. А-6. 
11 Ȁам же. ǿ. А-7. 
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окончания Второй мировой войны ȝривело к 1960 ȑодам к 
окончательному исходу русских ȫмиȑрантов из Китая, 
среди них были и выȝускники ВǶ. В результате бывȦие 
однокаȦники оказались рассеянными ȝо разным странам.  

ǲвум из них довелось оказаться на ȝятом континен-
те. А.ǽ. ȃионин ȝеребрался в ǿидней в 1960 ȑ. ǲруȑой вы-
ȝускник Восточноȑо института ǿ.Ǳ. Волоȑодский ȝрибыл 
АвстралиȬ из ȃарбина еȧе в 1927 ȑ. Ǽстановимся на еȑо 
биоȑраȢии ȝодробнее, так как она тиȝична для мноȑих 
ȝослереволȬционных русских ȫмиȑрантов. 

ǿерȑей Ǳеорȑиевич Волоȑодский родился в 1878 ȑ. в 
семье диакона ǽоȑорельской Николаевской церкви ǽоȑо-
рельской волости Красноярскоȑо уезда12. ǿерȑей окончил 
ǶркутскуȬ духовнуȬ семинариȬ и ȝостуȝил в Восточный 
институт в 1900 ȑ. на корейско-китайское отделение. ǿ 
началом войны с ȍȝонией, будучи студентом третьеȑо 
курса, он в аȝреле 1904 ȑ. был откомандирован в расȝоря-
жение ȑенерала А.ǲ. Анисимова в Ǿаздольное и, вероятно, 
как и больȦинство друȑих студентов – восточников, был 
исȝользован в разведывательном отделе13. Ƕнститут ǿер-
ȑей Ǳеорȑиевич окончил только в 1907 ȑ. и ȝостуȝил  
на службу в ǽереселенческое уȝравление ǽриморской 
области.  

ȅерез десять лет к 1917 ȑ. бывȦий студент ВǶ зани-
мал ȝост ȝредседателя Ǽбластноȑо ǵабайкальскоȑо зе-
мельноȑо комитета в ȅите14. ǿерȑей Ǳеорȑиевич женился 
на забайкальской сибирячке Авȑусте Викторовне, которая 
была моложе еȑо на 11 лет, и имел сына.15. Казалось, что 

12 Ǳосударственный архив ǽриморскоȑо края (ǱАǽК). Ȃ.115. Ǽȝ. 
1. ǲ. 201. ǹ. 4. 
13 Ȁам же. ǹ. 14. 
14 Ȁам же. ǹ. 1, 2. 
15 ǿведения о семье ǿ.Ǳ. Волоȑодскоȑо взяты из еȑо анкеты для 
натурализации за 1935 ȑ., которая хранится в Австралийском 
национальном архиве в Канберре: National Archives of Australia 
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жизнь еȑо блаȑоȝолучно устоялась. Но через ȝять лет, ȝо-
сле заверȦения Ǳражданской войны в Ǿоссии, ȝодобно 
тысячам друȑих русских ȫмиȑрантов, ǿ.Ǳ. Волоȑодский с 
семьей оказался в Китае, ȑде вȝолне моȑ встретиться со 
мноȑими выȝускниками Восточноȑо института. В ȃар-
бине, ȝо данным А.Н. ȃохлова, ǿерȑей Ǳеорȑиевич зани-
мался журналистской деятельностьȬ16. В Китае Волоȑод-
ские ȝрожили четыре ȑода и в 1927 ȑ. ȝриехали в  
АвстралиȬ. 

Автору ȝосчастливилось обнаружить в ǱА ǾȂ ȝись-
мо ǿ.Ǳ. Волоȑодскоȑо от 21 октября 1927 ȑ. свяȧеннику 
Ƕ. ǿерыȦеву, живуȧему в ǿиднее, которое дает ȝредстав-
ление о начальном ȝериоде ȝребывания Волоȑодских на 
ȝятом континенте. ©УстраиваȬсь я с семьей ȝлохоª, – жа-
ловался ǿерȑей Ǳеорȑиевич, – ©ȍ только ȝри содействии 
своих русских друзей ȝолучил место ©сȝодручноȑоª ȝри 
католическом свяȧеннике, и руками и ноȑами держусь за 
ȫто место (7 Ȣ. в месяц; ȝолучка еȧе вȝереди). Ǵена и сын 
еȧе в ȝоисках работыª17.  

В скромном баȑаже ȫмиȑранта ǿерȑей Ǳеорȑиевич 
ȝривез в АвстралиȬ книȑи, о которых ȝисал: ©ǿейчас у 
меня на руках имеется 6–8 книжек (серьезноȑо научноȑо 
характера), уцелели от ȝереездов и ликвидаций разноȑо 
родаª. Ǽн ȝросил Ǽ.Ƕ. ǿерыȦева: ©Вот ȝока (в Ȣорме об-
мена книȑами) ȝроȦу ȝринять меня в ВаȦе книжное об-
ȧество. ǽозже я ȝрисоединȬсь и с (денежным) взносом. 
ǿейчас сделать взнос, значит ©снять с книжкиª (банков-

(Australian Capital Territory): Series No.: A1/15. Item No: 
1935/7255. Item Title: S.G. 9ologodsky. – Naturalization Certificate.  
16 Хохлов А.Н. Ƕннокентий ǿерыȦев в Австралии. (Ƕз истории 
востоковедения Ǿусскоȑо зарубежья) // ǿтраны Ȍжных морей: 
ȝроȦлое и современность. Ȁезисы докладов ȃȃ111 научной кон-
Ȣеренции ȝо изучениȬ Австралии и Ǽкеании. Ǻ., 1997. ǿ. 52. 
17 Ǳосударственный архив Ǿоссийской Ȃедерации (ǱА ǾȂ). Ȃ. 
6964. Ǽȝ. 1. ǲ. 22. ǹ. 1. 
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ской), т.е. начать брать из скромных сбережений на чер-
ный деньª 18. 

ǽервые два ȑода Волоȑодские жили в ǿиднее, но с 
настуȝлением мировоȑо ȫкономическоȑо кризиса, как и 
мноȑие друȑие русские иммиȑранты, вынуждены были 
ȝеребраться в сельскуȬ местность и стали разводить до-
маȦнȬȬ ȝтицу. В 1935 ȑ., коȑда материальное ȝоложение 
семьи стабилизировалось ǿ.Ǳ. Волоȑодский начал ȝрини-
мать активное участие в издании журнала ©ǽуть ȫмиȑран-
таª, который выходил в ǿиднее с 1935 ȝо 1941 ȑȑ. ȝод ре-
дакцией Ǽ.Ƕ. ǿерыȦева. Ǽн стремился к тому, чтобы 
журнал был не только источником инȢормации о жизни 
русской диасȝоры в Австралии, но и моȑ дать ȝрактиче-
ские советы для лучȦей адаȝтации в ȫтой стране. В январе 
1940 ȑ. в издательстве ©Ǽриентоª ȝод редакцией ǿ.Ǳ. Воло-
ȑодскоȑо выȦел ȝервый номер неȝериодическоȑо орȑана – 
©ǵаȝиски Ǿусскоȑо кружка изучения Австралии в ǿиднееª. 
В ©ǵаȝискахª была оȝубликована больȦая статья редакто-
ра ©Ƕммиȑрация и земельный воȝрос в Австралииª19. Ав-
тор дал ȑлубокий анализ особенностей развития австра-
лийской ȫкономики и обобȧил оȝыт работы русских им-
миȑрантов в различных областях сельскоȑо хозяйства и 
ȝромыȦленности. Ǽн высказывал мысль о возможности 
для Ǿоссии деловых контактов с Австралией и ȝолезности 
для нее узнать ©оȝыт друȑих странª.  

Ȁаким образом, в Австралии выȝускник ВǶ смоȑ ре-
ализовать свой оȝыт, накоȝленный во время службы в ǵа-
байкальском земельном комитете и в ȝериод журналист-
ской деятельности в ȃарбине. 

18 Ȁам же. ǹ. 2. 
19 ǿ.В. Ƕммиȑрация и земельный воȝрос в Австралии // ǵаȝиски 
Ǿусскоȑо кружка изучения Австралии в ǿиднее. ǿидней, 1940. 
Ɋ 1. ǿ. I–9II. ǿерȑей Ǳеорȑиевич Волоȑодский оȝубликовал своȬ 
работу ȝод друȑими инициалами.  
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Несмотря на все тяȑоты ȫмиȑрантской жизни, ǿ.Ǳ. Во-
лоȑодскоȑо не оставляла мечта о научной деятельности. ©У 
меня также имеȬтся ȝланы на научные работы. ȍ тоȔе 
воȟтоȥниȘ (выделено автором)« ǽо всей вероятности, в 
ǿиднее, да и вообȧе в Австралии, имеȬтся уȑолки и 
учреждения, ȑде можно ȝорыться, навести сȝравки и так 
или иначе достать что-нибудь интересное, может быть, не 
в отноȦении одной только страны, но и востока вообȧеª – 
ȝисал выȝускник ВǶ20.  

ǿ.Ǳ. Волоȑодский скончался в 1943 ȑ., а Авȑуста Вик-
торовна в 1974 ȑ. ǽохоронены они на кладбиȧе Ботани в 
ǿиднее. Ǻоȑила еȑо и еȑо суȝруȑи без ȝамятника. ǿын Ва-
дим ǿерȑеевич во время Второй мировой войны служил в 
австралийской армии и ȝоȑиб на Ȣронте в 1945 ȑ.21 . 

Ƕтак, краткий обзор ȝолувековой (начало – середина 
ȃȃ в.) ȝроȢессиональной деятельности выȝускников ВǶ в 
зарубежье свидетельствует, что они внесли заметный 
вклад в развитие российскоȑо востоковедения и в научной 
сȢере, и в области ȝедаȑоȑики, что делает честь вузу, ȝи-
томцами котороȑо они были. ǲостижения их заслуживаȬт 
более ȝристальноȑо внимания со стороны современных 
исследователей.  

20 ǱА ǾȂ. Ȃ. 6964. Ǽȝ. 1. ǲ. 22. ǹ. 1. 
21 ȋти данные были лȬбезно ȝредоставлены автору русским ав-
стралийцем А.ǽ. Ƕвачевым, ȝроживаȬȧим в ǿиднее.  
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Автор ȝубликуемых ȝисем, Вильям Ǽскарович Ȣон 

Клемм, был ©«российским диȝломатом, ȝервым россий-
ским консулом на территории Ƕндииª. Ȁак оȝределяȬт в 
Ƕнтернете ȫтоȑо человека на мноȑих сайтах, но ȫто далеко 
не ȝолное оȝисание еȑо диȝломатической карьеры, свя-
занной с Востоком. 

Ǽн родился в 1861 ȑ., в курортном местечке Ǻерре-
кул недалеко от Нарвы на ȝобережье Ȃинскоȑо залива в 
семье коменданта Ковенской креȝости, вȝоследствии ȑе-
нерала от инȢантерии. Ǽтец, Ǽскар Карлович, был вы-
ходцем из Ȍжной Ǳермании, и, хотя в жилах Вильяма 
слились еȧе и датская, и анȑлийская кровь (отсȬда и имя 
на анȑлийский манер) ȝо материнской линии, ȑерманская 
составляȬȧая ȝревалировала. ǽо-видимому, интерес к 
Востоку оȝределился рано, и Вильям ȝостуȝил сначала в 
ȑимназические классы ǹазаревскоȑо института восточных 
языков, ȝотом окончил ©ȝри отличном ȝоведении ȝолный 
курс наукª ǹазаревскоȑо института, а затем и Учебное от-
деление восточных языков ȝри Азиатском деȝартаменте 
ǺǶǲ.  

ǹетом 1885 ȑ. он был зачислен в Ȧтат ȫтоȑо деȝарта-
мента, а на следуȬȧий ȑод ȝолучил свое ȝервое назначе-
ние заȑраницу – драȑоманом (ȝереводчиком) недавно 
учрежденноȑо ǽолитическоȑо аȑентства в Бухаре. ȋто бы-
ла ȝрекрасная ȝрактика для молодоȑо диȝломата-
восточника: надо было собирать инȢормациȬ обо всем, 
что ȝроисходило в ханстве, классиȢицировать ее и вместе 
с аȑентом составлять донесения в столицу. ǽри отсутствии 
аȑента, драȑоман сам уȝравлял аȑентством: ȝринимал жа-

1 Сведения об авторе: ǵагородникова ТатȪяна Николаевна – 
кандидат исторических наȡк, ведȡȧий наȡчный сотрȡдник Центра 
индийских исследований ИВ РАН. (-PDLO� 71=$*#PDLO.UX 
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лобы и ȝроȦения, ȝрисутствовал на аудиенциях у ȫмира 
Абдулахада ибн ǺузаȢȢаруддина и мноȑое друȑое. ǿле-
дуȬȧее назначение было тоже связано с ȫтим реȑионом: 
он стал чиновником Ǻинистерства иностранных дел для 
ȝоȑраничных сноȦений ȝри начальнике ǵакасȝийской 
области ȑенерале А.Н. Куроȝаткине. ǽочти 15 лет службы 
в Центральной Азии сделали из неȑо оȝытноȑо диȝлома-
та-восточника, сȝециалиста ȝо ȝроблемам ȫтой части све-
та. В 33-м выȝуске за 1888 ȑ. ©ǿборника ȑеоȑраȢических, 
тоȝоȑраȢических и статистических материалов ȝо Азииª2 
ȝод ȑриȢом ©ǿекретноª был оȝубликован еȑо обзор ©ǿо-
временное состояние торȑовли в Бухарском ханствеª. В 
Архиве внеȦней ȝолитики Ǿоссийской имȝерии сохрани-
лось несколько ǵаȝисок за еȑо ȝодȝисьȬ, которые он 
наȝравлял в деȝартамент ȝо самым разным воȝросам от 
самых обȧих до частных. Ȁак, сохранилась еȑо ©ǵаȝиска о 
ȝоложении в Бухарском ханствеª от декабря 1891 ȑ. ȋто 
был ответ на мноȑочисленные жалобы на возросȦие зло-
уȝотребления самоȑо ȫмира и чиновников на местах, ȝо-
рожденные уȑрозой захвата ханства Ǿоссийской имȝерией. 
ȋто создавало неустойчивое, тревожное ȝоложение в Бу-
харе и желание чиновников накоȝить ȝобольȦе на чер-
ный день. Ǿекомендации В.Ǽ. Клемма сводились к тому, 
что Ǿоссии не выȑодно аннексировать ханство, ȝоȫтому 
надо твердо заверить ȫмира, что у имȝератора нет наме-
рений ȝрисоединять Бухару к своим владениям. ȋто сȝо-
собствовало бы укреȝлениȬ власти ȝравяȧей династии и 
дало бы возможность Абдулахаду ибн ǺузаȢȢаруддину 
ȝресекать злоуȝотребления на местах3. Вторая ǵаȝиска от 
8 января 1893 ȑ. В.Ǽ. Клемма касалась более частноȑо во-

2  Ƕздание Военно-учȮноȑо комитета Ǳлавноȑо Ȧтаба. ǿанкт-
ǽетербурȑ, 1888. ǿ. 1-7. URL: http://starieknigi.info/Zhurnaly/ 
SMA/SMAB33.pdf (дата обраȧения: 31.07.2019). 
3 Архив внеȦней ȝолитики Ǿоссийской имȝерии (АВǽ ǾǶ). Ȃ. 
147. Ǽȝ. 485. ǲ. 539. ǹ. 208-213 и об. 
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ȝроса – замены саксаульноȑо уȑля каким-либо иным тоȝ-
ливом в связи с хиȧнической вырубкой саксаула4, что в 
значительной стеȝени было связано, ȝо мнениȬ автора, с 
колонизацией Ǿоссией Бухары и ȝривнесения евроȝей-
скоȑо образа жизни. ȋта вырубка ȝриводила к оȝустыни-
ваниȬ и засолениȬ ȝочвы. ǲокумент ȝоказывает, 
насколько ȑлубоко В.Ǽ. Клемм узнал насуȧные ȝроблемы 
реȑиона, насколько серьезно он ȝодходил к ȝроблеме, не 
разреȦенной и до сих ȝор. 

ǿледуȬȧим назначением Клемма была Ƕндия. 
Вȝервые Ǿоссийская имȝерия открывала свое диȝломати-
ческое ȝредставительство в ȫтой части света. ǳȧе в Ȁурке-
стане Василий Ǽскарович ȝочувствовал, что такое Боль-
Ȧая иȑра, но здесь, в Бомбее, он оказался в ее центре. Ȁо ли 
ȝо недосмотру российскоȑо ǺǶǲа, то ли ȝо оȦибке, но 
ȝереȑоворы с ǹондоном с самоȑо начала, с середины XIX 
в., велись об открытии консульства, а не ȑенеральноȑо 
консульства, ȝоȫтому еȑо должность – Ǳенеральный кон-
сул Ǿоссийской имȝерии в Бомбее – была ȝринята в Ȧты-
ки. ǽотребовалось 5 лет ȝереȑоворов, устуȝок и т.ȝ., чтобы 
утвердить за российским диȝломатическим ȝредставите-
лем ȫтот ранȑ и основным требованием британцев был от-
зыв Клемма. Ǽн был слиȦком активен: ездил ȝо стране, 
встречался с князьями, заводил знакомства в разных ȑруȝ-
ȝах индийскоȑо обȧества, у неȑо было мноȑо хороȦих 
знакомых и среди служилых анȑличан самоȑо высокоȑо 
ȝоложения. Ȁак, ȝеред отȨездом на родину вся семья 
Клеммов ȑостила в доме адмирала ǽоȫ, ȝоскольку они 
очень дружили семьями5. 

ǽерлȬстрация ȝисем была обычным делом, слежка 
велась самым наȑлым образом. Ǽднажды, видя, что следо-
вавȦий за ним ȝолицейский сел в еȑо же ȝовозку рядом с 

4 АВǽ ǾǶ. Ȃ. 147. Ǽȝ. 485. ǲ. 541. ǹ. 4-7. 
5 ȅиркин С.В. ǲвадцать лет службы на Востоке. ǵаȝиски царскоȑо 
диȝломата. Ǻ.: Ǿусский ȝуть. 2006. ǿ. 135. 
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возницей, Вильям Ǽскарович отлуȝил еȑо тростьȬ и со-
ȑнал, таким образом, на мостовуȬ. А сколько небылиц ȝе-
чаталось в индийской ȝрессе о Ǿоссии� Клемм считал сво-
ей обязанностьȬ расȝространять ȝравду о своей стране и 
ȝредложил издавать ȑазету на анȑлийском языке, даже 
наȦел местноȑо издателя, который соȑласился ȝосȝособ-
ствовать в ȫтом воȝросе, но все уȝиралось в Ȣинансы, а ȫто 
была уже неȝреодолимая ȝроблема...6 

Ǵена Василия Ǽскаровича, Ǻария Николаевна 
Клемм, и дети ȝлохо ȝереносили влажный удуȦливый 
климат Бомбея, и семья ȝочти все время жила в ǽуне, бо-
лее 100 км от моря и несколько выȦе в ȑоры. Несмотря на 
ȫто они ȝотеряли ребенка, и на местном христианском 
кладбиȧе ȝоявилась моȑила с надȝисьȬ на кириллице. 
ǵдесь, в ǽуне, ȝроизоȦла встреча Клемма с ǹокаманьей 
Ȁилаком, националистом и социальным реȢорматором. 
Ȁилак в то время хотел устроить одноȑо-двух индийцев в 
русские военные училиȧа, ȝоскольку в Ƕндии ȝодобных 
учебных заведений не суȧествовало, а ȝосылать в Ан-
ȑлиȬ, во враждебнуȬ страну, было недостойно. ǲруȑой 
мечтой Ȁилака было наладить ȫксȝорт индийских тканей 
и ȝряжи в ǾоссиȬ. ǽереȑоворы затянулись до отȨезда 
Клемма из Ƕндии, ȝотом, в 1907 ȑ., были ȝодȝисаны со-
ȑлаȦения о разȑраничении сȢер влияния в Азии и всякие 
контакты с Ȁилаком были ȝрерваны7. 

Ǿаботы было мало. Ȁорȑовли с Ǿоссией не было, ре-
ȑулярноȑо мореходства тоже не суȧествовало, время от 
времени ȝо крайней надобности суда ȝод российским 
Ȣлаȑом заходили в ȑавань Бомбея. ǿоотечественники ред-
ко заходили в консульство ï ȝутеȦественники не часто 
здесь ȝоявлялись. Но Василий Ǽскарович наȦел себе за-

6 Ǿусско-индийские отноȦения в 1900-1917 ȑȑ. ǿборник архив-
ных документов и материалов. Ǻ.: Ƕздательская Ȣирма ©Во-
сточная литератураª ǾАН, 1999. ǿ. 161-168. 
7 Ǿусско-индийские отноȦения« ǿ. 168-187. 

31 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .  
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
нятие – он изучал ǶндиȬ, русско-индийские отноȦения; 
и в издаваемом ǺǶǲ ǿборнике консульских донесений 
было оȝубликовано несколько еȑо очерков: ©ǲенежное 
обраȧение в Ƕндииª, ©Ȁорȑовля сахаром в Ƕндииª, ©Ȁор-
ȑовля керосином в Ƕндииª8.  

В конце 1905 ȑ. Клемм ȝолучил новое назначение, на 
сей раз в ǽерсиȬ, в столицу ȃорасана ǺеȦхед. ǳȑо ждал 
ȝост ȑенеральноȑо консула. Ȁам он ȝробыл около двух лет, 
с 24 аȝреля 1908 ȑ. состоял чиновником особых ȝоручений 
9 класса ȝри министре иностранных дел, а с 23 мая  
1911 ȑ. ï неȝременным членом совета ǺǶǲ. Несмотря на 
свое ȝроисхождение и коȑда-то явное, коȑда-то скрытое 
ȑерманоȢильство Клемм был назначен заведовать отделом 
ǿреднеȑо Востока (в иȬле 1914 ȑ. он был ȝереименован в 
Ȁретий ȝолитический или ǿреднеазиатский отдел), кото-
рым ȝродолжал заведовать и во время ȝервой мировой 
войны.  

Ǳеорȑий Николаевич Ǻихайловский, сын ȝисателя 
Н.Ǳ. Ǳарина-Ǻихайловскоȑо, служивȦий в Ȭрисконсульт-
ской части ǺǶǲа, всȝоминал о нем:  

©ǿ наружностьȬ более чиновничьей, чем диȝлома-
тической, Клемм, однако, был несомненным знатоком сво-
еȑо дела. На мировуȬ войну он смотрел ȝессимистически. 
ǽомнȬ, коȑда я ему ȝредставлялся, он как-то очень ис-
кренне жаловался на оȝтимизм своих коллеȑ, надеявȦих-
ся, что ȝри счастливом исходе войны удастся разреȦить 
все исторические задачи русской внеȦней ȝолитики. В 
частности, в отноȦении ǿредней Азии и в особенности 
ǽерсии он не ждал коренных изменений. ȋти слова звуча-
ли вразрез с бодрым и уверенным тоном друȑих руково-

8 Клемм В., Ȣон. ǲенежное обраȧение в Ƕндии // ǿборник кон-
сульских донесений >Ǻинистерства иностранных дел Ǿоссии@. 
Ǳод 5-й. Выȝ. 6. ǿǽб., 1902. ǿ. 431-472; Ȁорȑовля сахаром в Ƕндии 
// Ȁам же. Ǳод 5-й. Выȝ. 4. ǿǽб., 1902. ǿ. 311-334; Ȁорȑовля керо-
сином в Ƕндии // Ȁам же. Ǳод 7-й. Выȝ. 2. ǿǽб., 1904. ǿ. 87-108. 
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дителей ведомства и ȝроизвели на меня тоȑда сильное 
вȝечатление. ǽозже я узнал, что ȝод ȝростодуȦной внеȦ-
ностьȬ вȝолне обрусевȦеȑо немца-чиновника крылись 
диȝломатические дерзания... ǲело в том, что Клемм ȝри-
надлежал к той ȑруȝȝе диȝломатов-ȑерманоȢилов, кото-
рые считали возможным, несмотря на ȝолитику трой-
ственноȑо соȑласия с Анȑлией и Ȃранцией, �ȝерестрахо-
ваться� и на ǱерманиȬ. В 1911 ȑ. Клемм вместе с ǿазоно-
вым был автором так называемоȑо ǽотсдамскоȑо соȑлаȦе-
ния, ȝо которому Ǿоссия обязывалась ȝустить ǱерманиȬ в 
ǿевернуȬ ǽерсиȬ и разреȦить ȝостройку ветки Баȑдад-
ской железной дороȑи к Ȁеȑерану. Ȁоȑда ȫто вызвало 
крайне неблаȑоȝриятное для Ǿоссии вȝечатление в Ан-
ȑлии и Ȃранцииª9.  

Ǽȝыт еȑо зарубежной службы сȢормировал еȑо как 
яроȑо ȝротивника Великобритании, но ȝервая мировая 
война заставила еȑо действовать более завуалировано, хотя 
он ȝродолжал вести ©своȬ линиȬ, заклȬчавȦуȬся в том, 
чтобы не увлекаться соȬзными отноȦениями с Анȑлией, а 
восȝользоваться затруднениями ȝоследней, меȦавȦими 
ей ȝоддерживать ȝрежнȬȬ интенсивнуȬ связь через Ƕн-
диȬ с Ȍжной ǽерсиейª10. ȋта ȝолитика не моȑла остаться 
незамеченной, но он входил в число самых высокоȝостав-
ленных чиновников ǺǶǲ, с 1910 ȑ. был ȝредседателем 
Ǽбȧества русских ориенталистов и до ȝоры до времени 
Клемм оставался в своем кресле. Ǽднако ȝосле Ȃевраль-
ской револȬции еȑо ©ȝоȝросилиª уйти в отставку, ȝо-
скольку имелся ȑотовый кандидат на еȑо место ï 
В.Ƕ. Некрасов. ȋто, ȝо мнениȬ самоȑо Клемма, сȝасло ему 
жизнь (см. ниже ȝисьмо Ɋ 1). 

9  Цит. ȝо Генис В.Л. Встуȝление к ȝубликации: Вильям Ȣон 
Клемм. Ǽчерк револȬционных событий в русской ǿредней 
Азии // Воȝросы истории, 2004. Ɋ 12. ǿ. 4. 
10 Ȁам же.  
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В 1886 ȑ. Клемм женился на Ǻарии Николаевне 

Аȝехтиной (1860–1911), ко времени наȝисания ȝисем 
(1926–1927 ȑȑ.) он был женат на ȍдвиȑе Александровне 
(Hedwig Johanna Georgine, девичья Ȣамилия неизвестна), 
от ȝервоȑо брака у неȑо было ȝятеро детей, в живых оста-
лось четверо и от второȑо брака – сын Николай. ǽосле от-
ставки Клемм отȝравился вслед за своей семьей в ǿеул, ȑде 
служил ȑенеральным консулом ȍ.ȍ. ǹȬтȦ, родственник 
еȑо второй жены. ǽосле больȦевистскоȑо ȝереворота 
В.Ǽ. Клемм служил на разных должностях ȝо диȝломати-
ческой части в ȝравительствах, которые Ȣормировались 
на ǲальнем Востоке и в ǿибири, работал в администрации 
КВǴǲ, сначала в ȃарбине, ȝотом в ǽекине. В 1924 ȑ., ȝосле 
ȝередачи дороȑи в совместное советско-китайское уȝрав-
ление, еȑо уволили. ǽервое время он ©беȑал день деньской 
ȝо урокамª: ȝреȝодавал русский, Ȣранцузский, немецкий 
и анȑлийский языки, ȝотом устроился бухȑалтером в одну 
из международных блаȑотворительных орȑанизаций, ȝод-
рабатывал ȝереводами. В.Ǽ. Клемм скончался в 1938 ȑ. в 
Берлине, куда он ȝереехал, чтобы дать возможность 
младȦему сыну ȝолучить образование.  

В.Ǽ. Клемм имел все российские наȑрады до Ǽрдена 
ǿвятоȑо Владимира III стеȝени вклȬчительно, а также 
ȝрусский Ǽрден Короны I стеȝени и Ȣранцузский Ǽрден 
ǽочетноȑо леȑиона (оȢицерский крест). 

ǹичные бумаȑи В.Ǽ. Ȣон Клемма хранятся в архиве 
Ǳуверовскоȑо института войны, револȬции и мира ǿтȫн-
Ȣордскоȑо университета (ǿȆА) и они нам недостуȝны, за 
исклȬчением цитировавȦейся ȝубликации В.ǿ. Ǳениса11 
но в Ǿоссийском ȑосударственном архиве литературы и 
искусства обнаружены три ȝисьма В.Ǽ. Клемма к Ƕвану 
Александровичу ǽерсиани. 

Ƕван Александрович ǽерсиани (1871–1930) ȝроисхо-
дил из валаȦскоȑо дворянскоȑо рода, сын известноȑо ди-

11 Генис В.Л. Указ соч. ǿ. 4. 
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ȝломата, тайноȑо советника, служивȦеȑо в ǿербии. Ǽн 
окончил Ȭридический Ȣакультет ǽетербурȑскоȑо универ-
ситета, но служить ȝоȦел ȝо стоȝам отца. Вот, какое вȝе-
чатление он ȝроизвел на ǿ.В. ȅиркина, выȝускника учеб-
ноȑо отделения восточных языков ȝри ǺǶǲ, только что 
(1902 ȑ.) ȝринятоȑо ©...в симȝатичный ǽерсидский стол, 
начальником котороȑо (оȢициально – делоȝроизводите-
лем 9II класса) был Ƕ.А. ǽерсиани, вȝоследствии – совет-
ник ȝосольства в Ǿиме. ǽерсиани был красивый, очень 
высокий Ȧатен с небольȦой бородкой клиныȦком. ǽо 
коридорам ǽервоȑо деȝартамента он ходил больȦими не-
слыȦными Ȧаȑами и, воȝреки ритуалу деȝартаментских 
модников, носил исклȬчительно темное ȝлатье, мяȑкуȬ 
обувь и не ȝризнавал никакоȑо ȑалстука, кроме черноȑо. 
Карьера еȑо была исклȬчительно деȝартаментская, свя-
занная со ǿредним Востоком. Будучи, вероятно, челове-
ком независимых средств, он не стремился за ȑраницу на 
небольȦие должности, терȝеливо ожидая более или менее 
круȝный ȝост в Ǿим, еȑо особенно ȝривлекавȦий. ȋто был 
чрезвычайно симȝатичный человек ровноȑо, ȝриветливо-
ȑо характера, обȧий лȬбимец. ǽо отзывам интимно 
знавȦих еȑо лȬдей, он был незаурядный ȝианист, и 
больȦим ударом для неȑо была какая-то странная болезнь 
ȝравой руки, ȝреȝятствовавȦая иȑре. ǽри моем ȝостуȝ-
лении в Ǻинистерство он уже научился довольно беȑло 
ȝисать левой рукой, дабы не утруждать ȝравой, которуȬ 
он береȑ для иȑрыª12.  

ǽосле реорȑанизации ǺǶǲ ǽерсиани служил стар-
Ȧим секретарем среднеазиатскоȑо отдела, ȑде имел воз-
можность близко ȝознакомиться с Клеммом. В 1916 ȑ. осу-
ȧествилась еȑо мечта – он стал советником ȝосольства в 
Ǿиме, замеȧал Ǻ.Н. Ǳирса, ȝосла Ǿоссийской имȝерии в 

12 ȅиркин С.В. Указ. соч. ǿ. 47-48. 
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Ƕталии, в 1927 ȑ. ȝриехал в Белȑрад и устроился работать в 
местный ǺǶǲ ȝереводчиком.  

ǿтрастьȬ Ƕвана Александровича была музыка, он 
был учеником А.К. ǹядова. В ǿербии он был одним из ос-
нователей Ǿусскоȑо музыкальноȑо обȧества в Белȑраде, 
входил в состав еȑо ȝравления, сочинял музыку, был авто-
ром музыки к ȑимну Ǿусских соколов – одной из ȫми-
ȑрантских молодежных орȑанизаций. ǳȧе одной стороной 
еȑо деятельности было ȝреȝодавание: вел класс комȝози-
ции, а также давал частные уроки13. Ȁак, вернувȦийся в 
ǾоссиȬ в 1956 ȑ. комȝозитор Ǽлеȑ ǿерȑеевич Ǳребенȧиков 
всȝоминал, что брал у неȑо уроки ȑармонии14.  

Видимо, из-за музыкальной составляȬȧей деятель-
ности Ƕ.А. ǽерсиани еȑо архив был ȝередан в ǾǱАǹǶ. 

ǽубликуемые три ȝисьма охватываȬт очень не-
больȦой ȝериод времени – чуть больȦе ȑода (11 сентября 
1927 – 26 ноября 1928), в них мноȑо ȝовторений (человек 
ȝиȦет о том, что еȑо волнует, и за ȑод ничеȑо кардинально 
не меняется), но, как ȫто часто бывает в ȝисьмах, оȝисаны 
и ȝредȦествовавȦие события. Ǽни интересны оȝисанием 
отноȦений между бывȦими сослуживцами-чиновниками 
ǺǶǲ, ȝоȝавȦими в больȦинстве случаев в очень неȝро-
стые обстоятельства; их взаимовыручка, даже ȝросто же-
лание знать друȑ о друȑе и о своих бывȦих коллеȑах, не 
терять старые связи. Ǵизнь русской ȫмиȑрации в Китае 
ȝредставлена яркими ȝримерами из жизни старȦих 
Клеммов, а истории их детей, рассеянных ȝо всему свету, 
даȬт ȝредставление о ȝоложении той части русской диас-

13 .RQRQRYD, 0DUJDULWD. The Participation of Russian Pre-
Revolutionary Diplomats in the Cultural life of the Russian Emigra-
tion // Russian emigrp Culture: Conservatism or Evolution" New-
castle. Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 28-29. 
14 Краткая автобиоȑраȢия Ǽ.ǿ. Ǳребенȧикова (как комȝозитора-
музыканта). URL: http://www.kajuta.net/node/1069 (дата обра-
ȧения: 20.01.2019). 
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ȝоры за рубежом, которая выȦла из среды служилой ин-
теллиȑенции и ȝробивала себе ȝуть, не имея круȝных сче-
тов в иностранных банках. 

Ɋ � 
ǽекин, 11 сентября 1927 ȑ. 

Карандашом� Белȑрад 12/25 X 27. 

ǲороȑой Ƕван Александрович� 
ВаȦе ȝисьмо от 30-ȑо иȬля, ȝолученное мноȬ лиȦь 

дней десять тому назад, меня чрезвычайно ȝорадовало. ȍ 
часто всȝоминаȬ Вас и ȝраȦивал себя, что то с Вами ста-
лось; а не ȝисал я Вам ȝотому, что ВаȦе ȝоследнее ȝисьмо, 
давниȦнее, в котором, кажется, мне был дан ВаȦ адрес 
ȝосле ȝереезда из ȝосольства, куда-то заȝроȝастилось, ве-
роятно, во время одной из уборок, которая моя аккурат-
ная ȍдвиȑа Александровна ȝериодически ȝроизводит в 
моей – как она ȫто называет ï ȝомойной яме, т.е. на моем 
всеȑда заваленном ȝисьменами столе. 

ȍ рад был узнать, что Вы, хоть и далеко неблестяȧе, 
все же ȝристроены, что ȝо нынеȦним временам надо уже 
считать больȦим счастьем. Как Вы усмотрите из бланка, 
на котором я ȝиȦу15, и мне, слава Боȑу, удалось ȝристро-
иться, более или менее ȝрочно, исȝравляȬȧим должность 
бухȑалтера в выȦеȝоименованном блаȑотворительном 
учреждении. ǳсли уже Вы жалуетесь на то, что ©в ВаȦих 
летахª не леȑко ȝриниматься за новое дело, то что же дол-

15 ǽисьмо наȝисано на бланке China International Famine Relief 
Commission, Accounting Department Wm Klemm $FWLQJ $FFRXQW�
DQW. Китайская международная комиссия ȝомоȧи ȑолодаȬȧим 
была основана евроȝейцами в 1921 ȑ., она занималась Ȣинанси-
рованием и орȑанизацией разноȑо рода строительства, в том 
числе дороȑ, ирриȑационных сооружений и сооружений ȝо за-
ȧите от наводнений, орȑанизацией деревенских кооȝеративов в 
северо-восточном Китае. ȋто ȝример сотрудничества евроȝей-
цев с китайцами. 
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жен я сказать, коȑда в 66 лет (да-с, в Ȧестьдесят Ȧесть лет�) 
ȝриȦлось засесть за бухȑалтериȬ" Но, хотя ȝо началу и 
трудновато было, я все же, в конце концов, осилил ȫту 
ȝремудрость и теȝерь сȝравляȬсь с неȬ довольно усȝеȦ-
но. Все же ȫто мноȑо лучȦе, чем беȑать день деньской ȝо 
урокам и вколачивать русский, Ȣранцузский, немецкий и 
анȑлийский языки в больȦей частьȬ деревянные баȦки 
учеников разных национальностей, как я ȫто делал до се-
редины января сеȑо ȑода. Кроме ȫтой, так сказать, казен-
ной работы я имеȬ еȧе частнуȬ в виде трех учеников, ко-
торых я еȧе сохранил и, ȑлавным образом, в виде ȝерево-
дов, которыми я в ȝоследнее время был и ȝо сейчас еȧе 
ȝродолжаȬ быть заваленным. ȍ моȑу сказать, что у меня 
буквально ȝочти нет свободной минуты с 7ô утра и до 
11ô – 12 ночи. Все ȫто не меȦает мне, однако – alhamdu 
lillahi16 – быть Ȣизически и морально живым, здоровым и 
бодрым (capable de faire encore une demi-douzeine d’enfants 
si ma femme pouvait ça dire autant17). Никто не хочет ве-
рить, что я уже достиȑ такоȑо ȝочтенноȑо возраста. В виде 
иллȬстрации тоȑо, что я теȝерь собоȬ ȝредставляȬ, ȝри-
лаȑаȬ ȝри сем одну довольно удачнуȬ ȢотоȑраȢиȬ, сня-
туȬ всеȑо месяц тому назад наȦим зятем на наȦей рос-
коȦной веранде. ȍ должен еȧе отметить, что на карточке 
борода выȦла несколько более седоȬ, чем она есть в дей-
ствительности. 

Вас м.б. ȝоинтересует узнать, какие ȝереводы я де-
лаȬ, так вот: Вы наверно знаете, что китайцы ȝроизвели 
внезаȝный обыск и захватили массу секретных докумен-
тов в здеȦнем больȦевистском ȝосольстве18 или, вернее 

16 ǿлава Боȑу (арабск.). 
17 ǿȝособный сделать еȧе ȝолдȬжины детей, если жена моȑла 
бы сказать так же (на ȫто соȑласиться) (Ȣранц.).  
18 31 мая 1924 ȑ. был ȝодȝисано ǿоветско-китайское соȑлаȦение 
об установлении диȝломатических отноȦений. ǽервым  
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ȑоворя, у Военноȑо Аȑента19. БольȦуȬ часть ȫтих доку-
ментов мне ȝоручено было американцами, анȑличанами и 
Ȣранцузами ȝеревести на анȑлийский язык, что я и сделал 
в течение ȝочти трех месяцев. ǽеред тем я ȝеревел книȑу 
ȝроȢ. Ǿязановскоȑо20 о китайском ȑражданском ȝраве21 и 
разные мелкие веȧицы, а сейчас работаȬ над ȝереводом 
книȑи, которуȬ наȝисал один русский журналист, ȝод за-
ȑлавием ǽрестуȝная деятельность ǿоветскоȑо ȝравитель-
ства. ȋто сȝлоȦная комȝиляция и, к тому же, довольно 
бесталанная, но имеется мноȑо интересных цитат из тех 
же захваченных документов, ниȑде еȧе не оȝубликован-
ных. В будуȧем ȝредвидятся еȧе ȝереводы одной новой 
книȑи Ǿязановскоȑо и одной книȑи о Ǻонȑолии 
Ƕ.ȍ. Коростовца22, который недавно ȝисал мне об ȫтом из 

советским диȝломатическим ȝредставителем в Китае был 
ǹ.Ǻ. Карахан.  
19  В современной диȝломатической терминолоȑии ©военный 
аттаȦеª. 
20  Ǿязановский (Ǿезановский) Валентин Александрович (1884-
1968), востоковед-ȝравовед, сȝециалист ȝо китайскому и мон-
ȑольскому ȝраву. ǽреȝодавал на Ȭридическом Ȣакультете в 
ȃарбине в 1922-1934 ȑȑ., декан в 1924-29. В 1923-1935 ȑȑ. работал 
на КВǴǲ, ȝолучил советское ȑражданство. В 1938 ȝереехал в 
ǿȆА, ȝроȢессор ряда университетов. ǽочетный и действи-
тельный член мноȑих научных обȧеств (в том числе Royal 
Asiatic Society и др.). 
21 Рязановский В.А. ǿовременное ȑражданское ȝраво Китая. ǵаря. 
Выȝ. 1. ȃарбин, 1926. 197 с. (Анȑлийский ȝеревод: The modern 
Civil Law of China. Part 1, 2. Harbin, 1927-1928). 
22  Коростовец Ƕван ȍковлевич (1862-1933), российский диȝло-
мат, востоковед. ǽостуȝил на службу в Азиатский деȝартамент 
ǺǶǲ, служил на разных должностях в русских зарубежных мис-
сиях, ȑлавным образом в Восточной Азии. Ȁак, 9 мая 1908 ȑ. он 
был назначен чрезвычайным и ȝолномочным министром в ǽе-
кине, а в 1912 ȑ. возȑлавил русскуȬ диȝломатическуȬ миссиȬ в 
Урȑе (Улан-Батор) и ȝодȝисал русско-монȑольское соȑлаȦение, 
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ǽарижа. Ƕтак,  ·ϥ� ε˯� ϝϝϩ23 (ǳсли будет уȑодно Боȑу, дай 
Боȑ) работа сыȝется, как из роȑа изобилия, только  
ȝосȝевай.  

Блаȑодаря всему сказанному, мы можем жить, хоть и 
не роскоȦно, все же сравнительно хороȦо. ȋто относится, 
конечно, к Ȣизической стороне жизни, что касается ду-
ховной, то она оставляет желать мноȑо лучȦеȑо. В смысле 
духовной ȝиȧи здесь можно сказать ȝочти ȝолное отсут-
ствие всякоȑо ȝрисутствия: два кинематоȑраȢа, больȦей 
частьȬ с дурацкими американскими Ȣильмами, концерты 
оркестра в 5 человек в Grand Hotel de Paris (на которые мы 
очень редко ходим) и dancings24 там же, на которые мы со-
всем не ходим, un point – c’est tant25. В обȧественной жиз-
ни мы ȝочти никоȑо участия не ȝринимаем. Ǽна сводится 
ȝочти исклȬчительно к dinner parties, garden parties26 и 
т.ȝ., а наȦи средства не ȝозволяȬт нам задавать таковые. 
ǿреди иностранцев здесь имеȬтся милые и интеллиȑент-
ные лȬди, но в близкие отноȦения с ними мы ȝо той же 
ȝричине встуȝать не можем. Неудивительно ȝоȫтому, что 
ǲальний Восток нам надоел хуже ȑорькой редьки и что 
нас тянет назад в роднуȬ ǳвроȝу. Но к тому есть и более 
веские ȝричины и, ȝрежде всеȑо, та, что все наȦи близкие 
там. На втором месте я ставлȬ внутреннее ȝоложение дел 
в Китае, которое с каждым днем ухудȦается. 

Как Вы, верно, знаете из ȑазет, здесь раннеȬ весноȬ 
было такое ȝоложение27, что началось Ȣорменное беȑство 

ȝризнававȦее автономиȬ ВнеȦней Ǻонȑолии. В октябре 1913 ȑ. 
он был назначен ȝосланником в ǽерсиȬ, в 1915–1917 был чле-
ном ǿовета Ǻинистерства иностранных дел. ȋмиȑрировал в 
ȂинляндиȬ, затем жил в Берлине. 
23 ǳсли будет уȑодно Боȑу, дай Боȑ (арабск.) 
24 Ȁанцы (анȑл.). 
25 Ǽдно место – вот так (Ȣранц.). 
26 ǵваные обеды, ȝикники (анȑл.). 
27  ǶмеȬтся в виду события ǿеверноȑо ȝохода Национально-
револȬционной армии Китая ȝод руководством ȅан КайȦи. 
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иностранцев из ǽекина и даже Ȧла речь о всеобȧей ȫва-
куации, не исклȬчая всех Ǻиссий. ȍвлялся воȝрос: что же 
будет с нами, белыми русскими" Неужели нас оставляȬт 
на сȨедение больȦевикам, не столько китайским, сколько 
русским, которые здесь во всем являȬтся deus ex machi-
na28" Ȁак как кроме всех ȝрочих моих занятий я состоȬ 
еȧе и ȝочетным секретарем, и казначеем здеȦнеȑо Ǿус-
скоȑо Блаȑотворит. Ǽб-ва29, я составил сȝисок всех русских 
беженцев, которых оказалось всеȑо 160, и ȝоȦел к ǲекану 
ǲиȝлом. Корȝуса, ©ǽȫнбацкомуª ȝосланнику Ǽдендейку30 
для выяснения ȫтих воȝросов. Ǽн отнесся к делу очень со-
чувственно, но тут же заметил, что вряд ли какая-либо из 
ǲержав ȝожелает одна заняться судьбоȬ русских бежен-
цев и что единственное средство – обратиться с ȫтим к ǹи-
ȑе Наций. Ǽн обеȧал ȝереȑоворить со своими коллеȑами и 
телеȑраȢировать в Ǵеневу от всеȑо Корȝуса. Ȁак он и сде-
лал, но через некоторое, довольно долȑое время он ȝолу-
чил ответ, что ǹиȑа не имеет средств, что, в крайнем слу-
чае, она может взять на себя ȫвакуациȬ из Китая не свыȦе 
100 человек земледельцев. На ȫто Ǽдендейк ȝослал разȨ-
яснение, что речь вовсе не идет о земледельцах, а больȦей 
частьȬ об интеллиȑенции, женȧинах, детях и инвалидах к 
Ȣизическому труду несȝособных. На ȫто он до сеȑо дня 
ответа не ȝолучил. Ȁем временем ȝрибыл в Ȇанхай ȝред-
ставитель отдела труда ǹиȑи Наций, Ȧвейцарец 31ޓ»ޒ, с 
которым я еȧе ȑода два тому назад ȝознакомился в ǽе-
кине, куда он был командирован. Ǽн наȝисал мне, что ему 
ȝоручили собрать сȝравки о русских беженцах и ȝросил 
сообȧить ему сȝисок таковых в ǽекине, со всеми ȝодроб-

28 Боȑ из маȦины (лат.), близкие ȝо значениȬ выражения рус-
скоȑо языка: ©ȅерт из табакеркиª и ©Ǿояль в кустахª. 
29 Возможно, имеется в виду Ǿусское блаȑотворительное обȧе-
ство, основанное в 1913 ȑ. в Ȁяньцзине. 
30 ǹицо не установлено. 
31 ǹицо не установлено. 
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ностями, и разȨяснить ему ȝоложение веȧей. Все ȫто я ис-
ȝолнил и ȝослал ему ȝисьмо, которое должно было тро-
нуть даже каменные сердца. ǿ тех ȝор ȝроȦло около 6 ме-
сяцев и « ȝолный молчок. Вȝрочем, ничеȑо друȑоȑо от 
ȫтоȑо Вильсоновскоȑо32 ублȬдка – the pompous League of 
Nations33 – нельзя было и ожидать. Какое ȫто жалкое все-
мирное ȝозориȧе� К счастьȬ, оȝасность здесь вскоре ми-
новала блаȑодаря усȝехам северян, и все усȝокоились, но 
за ȝрочность ȫтоȑо сȝокойствия отнȬдь ȝоручиться нель-
зя: настолько стали обычными здесь измены каких-нибудь 
китайских ȑенералов, которые, как ȝтицы, ȝерелетаȬт из 
лаȑеря в лаȑерь, и картина может сразу же измениться к 
худȦему. Ǵить на таком вулкане, конечно, неȝриятно, но 
выбраться отсȬда, к сожалениȬ, нет никакой возможно-
сти. ǲаже если бы удалось как-нибудь скоȝить круȝнуȬ 
сумму на ȝереезд в ǳвроȝу, что стали бы мы там делать" 
ǽри обȧей тамоȦней безработице найти себе там ȝриме-
нение было бы для меня, я уверен, ȝрямо невозможно. 
ǲаже молодые лȬди, как оба моих сына в ǽариже (стар-
Ȧий тоже уже давно ȝеребрался туда из ȅухляндии34 ) 
только что с ȑолода не ȝомираȬт. Ǽстается одно: сидеть 
здесь и ждать у моря ȝоȑоды – авось настанут оȝять луч-
Ȧие времена. 

ǿемья моя разбросана ȝо всему белу свету. ǿтарȦие 
сыновья, как сказано, в ǽариже, одна дочь с мужем (2-я) в 
ǽетроȑраде, и старȦая, Ǻаня, с мужем Николаем ǽавло-
вичем Ǳердт находится в ваȦих краях, т.е. в ǿербии. ǽо-
следнее ȝисьмо от них я имел из местечка Ǵевжемия, ȑде-
то на ȑранице Ǻакедонии, ȑде Ǳердт ȝроизводит какие-то 

32  Вудро Вильсон (1856-1924), 28-й ȝрезидент ǿȆА (1913-1921), 
еȑо ȝредложения были ȝоложены в основу Версальскоȑо доȑово-
ра. Вильсон был одним из инициаторов создания ǹиȑи Наций, 
однако ǿенат ǿȆА отказал во встуȝлении в ȫту орȑанизациȬ.  
33 Высокоȝарная ǹиȑа Наций (анȑл.). 
34 ǽо-видимому, имеется в виду Ȃинляндия. 
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тоȝоȑраȢические работы. ǾаньȦе они жили в ǿмедереве, 
ȑде он был одно время ȝомоȧником ȑородскоȑо архитек-
тора. Коȑда ȝоȦли сокраȧения Ȧтатов, он был уволен, и с 
тех ȝор ȝеребивается разными случайными работами – 
ȝодрядами, сȨемками и т.ȝ. Ǵивется им, конечно, далеко 
не сладко. Ǳердт чрезвычайно дельный инженер-механик 
и чрезвычайно усердный и ȫнерȑичный работник. ȍ ȝисал 
о нем однажды А.К. Беляеву35, но он, к сожалениȬ, ничеȑо 
не моȑ для неȑо сделать. ǳсли б у Вас явилась возможность 
ȝомочь Ǳердту ȝристроиться ȑде-нибудь ȝо еȑо сȝециаль-
ности, на жел. дороȑе или на заводе каком-нибудь, я был 
бы Вам бесконечно ȝризнателен. Ƕх адрес сейчас: Ǵевже-
мия, ǿтара Ȇкола, но они, ȝо-видимому, не собирались 
долȑо там оставаться. Ǽднако, уезжая оттуда, они, навер-
ное, оставят там на ȝочте свой новый адрес. 

Ǻоя младȦая дочь, Нелли, в ȝроȦлом ȑоду выȦла 
здесь замуж за некоеȑо Ǻаксимова, и месяц тому назад у 
нее родилась дочь. ǽочти одновременно у 2-ȑо сына в ǽа-
риже родился сын, так что у меня сразу ȝрибавились внук 
и внучка. У Ǳердтовых уже ȑода два тому назад тоже роди-
лась дочка да у старȦеȑо моеȑо сына, Николая, имеется 
уже 15-летний сын – семья разрастается. ȍдвиȑа Алексан-
дровна ȝлохо ȝереносит здеȦний климат. ǾаннеȬ весноȬ 
она чуть-чуть не отȝравилась на тот свет из-за аȝȝендици-
та. ǵаȝоздай оȝерация часа на два, и уже не было бы сȝа-
сения. Ȁеȝерь она туȑо ȝоȝравляется и очень ȝохудела. 
ǺладȦий мой сыниȦка, которому уже минуло 14 лет, 
учится здесь в немецкой Ȧколе. Ǽн очень сȝособный и 
смыȦленый ȝарень, только немноȑо избалованный, как 
все единственные дети своих матерей. – Вот Вам все, что я 
моȑу сказать о себе и своей семье. 

35  Беляев Алексей Константинович (ок. 1870–1934) диȝломат, 
служил на разных консульских должностях в Ȁурции, Ǳреции и 
на Балканах, в 1914–1916 ȑȑ. был ȝолитическим аȑентом в Бухаре, 
затем в аȝȝарате ǺǶǲ. В ȫмиȑрации жил в ǿербии.  
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Ǽчень рад был узнать, что Вы ȝродолжаете зани-

маться музыкой и имеете возможность исȝолнять свои 
ȝроизведения в Белȑраде. Как я соскучился ȝо хороȦей 
музыке, я и сказать не моȑу� Но оценят ли братуȦки хо-
роȦие ȝроизведения" Вȝрочем, как славяне они должны 
бы быть музыкальны. Не забудьте сообȧить мне, как была 
ȝринята там ВаȦа симȢония. 

Ǽчень ȝечально, что ǳкатерина Николаевна 36  так 
сдала в смысле здоровья, но, даст Боȑ, сȝокойное житье и 
здоровый климат ǿербии вȝолне восстановят ей силы. ǽе-
редайте ей, ȝожалуйста, сердечный ȝривет, мой и ȍдвиȑи 
Александровны. Кланяйтесь тоже от меня бывȦим сослу-
живцам Беляеву и ȅекмареву37; что касается ǽетряева38, то 
(не знаȬ, известно ли ȫто Вам) я ему был обязан тем, что 
мне дано было ȝонять в авȑусте 192739 , что Ǻинистерство 
в моих услуȑах больȦе не нуждается, блаȑодаря чему я в 
сентябре тоȑо же ȑода ȝокинул ǽетроȑрад и тем избыл 
больȦевистских неȝриятностей. ǽри случае ȝередайте 
ему моȬ блаȑодарность за ȫто, конечно, невольное с еȑо 
стороны блаȑодеяние. Удивительно, как судьбы иноȑда 
злой умысел ȝревраȧается в блаȑодеяние� А бедный 

36 ǳкатерина Николаевна ǽерсиани (урожд. Николаева) (1874–
1940), жена Ƕвана Александровича ǽерсиани, незаконнорож-
денная дочь великоȑо князя Николая Николаевича Ǿоманова. 
37 ȅекмарев Ǻихаил Николаевич (ск. 1947), диȝломат и журна-
лист. ǿлужил ȝо ǺǶǲ в ǽерсии и Ǳреции. В ȫмиȑрации служил 
в ǺǶǲ Ȍȑославии.  
38  ǽетряев Александр Ǻихайлович (ок. 1874–1933), диȝломат, 
востоковед, сȝециалист ȝо Ближнему Востоку. ǿ 1916 ȑ. служил в 
ǺǶǲе, ȝри Временном ȝравительстве ࡳ товариȧ министра ино-
странных дел, в 1919–1920 русский ȝредставитель в ǿоȢии. ǿ 
1932 в Ȍȑославии, служил в ǺǶǲ. 
39 ǼȦибка автора, имеется в виду 1917 ȑ. 
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Некрасов40, котороȑо он ȝосадил на мое место, давно на 
том свете – мир ȝраху еȑо� 

Ǽднако и ȝора заткнуть мой Ȣонтан� ǽисал я урыв-
ками, не взыȧите, что ȝисьмо выȦло нескладно. 

Креȝко обнимаȬ 
Ƕскренне ВаȦ В. Клемм. 

Надпись поперек текста на полях: ǳсли сербам ȝонадо-
бится ȝредставитель в ǽекине, то я к их услуȑам. ǽравда, 
за все 6 лет ȝребывания моеȑо здесь я видел всеȑо несколь-
ко бродяȑ-сербов, которые ȝриȦли ȝросить ȝособия от 
наȦеȑо Блаȑотв. Ǽбȧеств. 

Российский госȡдарственный архив  
литератȡры и искȡсства �РГАЛИ�, 

 Ȣ. ����, оп. �, д. ��, л. �-� и об. АвтограȢ. 

Ɋ � 
ǽекин 13 аȝреля 1928 ȑ. 

Карандашом� Белȑрад 18/31 V 28. 

ǲороȑой Ƕван Александрович� 
ВаȦе ȝисьмо от 17 Ȣевраля и 14 марта со вложением 

ȝисьма на имя Ǳраве41 только на днях (8 аȝреля) доȦло до 
меня. ǿȝасибо, что не забываете меня. ǽисьмо Ǳраве я от-
ȝравил ȝо ȝринадлежности. ǿ больȦевиками он реȦи-
тельно ничеȑо обȧеȑо не имеет и такой же оȝределенный 
анти-больȦевик, как мы с вами. Ȁо, на что я намекал, ка-
саясь еȑо деятельности в бытность Chargè d’Affaires42 ȝосле 

40 Некрасов Владимир Ƕванович (1873–1923), диȝломат, на служ-
бе ȝо ǺǶǲ с 1898: драȑоман ȑенеральноȑо консульства в Ȁавризе 
(1901); секретарь ȑенеральноȑо консульства в Бомбее (1903); кон-
сул в ǾеȦте (1910-1913). В ȫмиȑрации в Ȁурции. 
41 Ǳраве Владимир Владимирович (1880–1930), диȝломат, с 1912 ȑ. 
– ȝервый секретарь русской миссии в ǽекине, ȝотом – ȝолити-
ческий советник Ǿусско-Азиатскоȑо банка, уȝравляȬȧий отде-
лением в Ǻукдене американскоȑо страховоȑо обȧества. 
42 ǽоверенный в делах (Ȣранц.). 
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отȨезда ȝокойноȑо КудаȦева43 из ǽекина, коȑда он делал 
некоторые оȦибки, ȝоȝросту ȑоворя, ȝо недомыслиȬ. Ǽн 
ведь никоȑда не был человеком высокоȑо ума. Ǻноȑое 
моȑло бы быть лучȦе, если б он не сдал всех ȝозиций ȝо-
чти без боя. Вȝрочем, ȫто началось уже ȝри еȑо ȝокойном 
ȦеȢе, не тем будь он ȝомянут.  

ȍ вȝолне соȑласен с Вами, что ȝо нынеȦним време-
нам всякий должен зубами держаться за то, что он имеет, 
будь ȫто самое маленькое и ȝарȦивое местечко, и не рас-
считывать на авось да небось. ȍ ȫто часто доказываȬ ȍдви-
ȑе Александровне, которая еȧе значительно больȦе меня 
рвется отсȬда. ǽри ȫтом она ссылается, ȑлавным образом, 
на действительно весьма важный воȝрос о дальнейȦем 
образовании наȦеȑо сына, который в будуȧем ȑоду кон-
чает здеȦнȬȬ очень хороȦуȬ, но, к сожалениȬ, только 
ȝятикласснуȬ немецкуȬ Ȧколу. ȌноȦа – ему минуло 15 
лет – очень сȝособный и особенно увлекается астрономи-
ей, ȫлектротехникой, Ȣизикой вообȧе и т.ȝ. Ǽставлять еȑо 
без высȦеȑо образования было бы ȝросто ȑреȦно. Но рас-
статься с ним – ее единственным ребенком ȍ.А. ни за что 
не соȑласится, а, с друȑой стороны, бросить меня здесь од-
ноȑо она тоже не хочет – inde44 ее мечта о ȝереселении 
наȦем всем вместе в какуȬ-нибудь культурнуȬ страну. 
Но кроме тоȑо есть и друȑая веская ȝричина стремиться 
вон отсȬда, а именно бесконечная здеȦняя ȑражданская 
война и оȝасность, соȝряженная с неȬ для всех иностран-
цев и в особенности для нас, русских, которые находятся 
здесь в состоянии ȝолноȑо бесȝравия и ȝолной зависимо-

43 КудаȦев Николай Александрович, князь (1868–1925), русский 
диȝломат. В 1914–1916 ȑȑ. директор ǲиȝломатической канцеля-
рии в ǿтавке Верховноȑо ǱлавнокомандуȬȧеȑо, осуȧествляв-
Ȧей координациȬ деятельности ǿтавки и ǺǶǲ. В 1916–1917 – 
ȝосланник в Китае. ǽродолжал занимать ȝост ȝосланника до 
1920 ȑ., коȑда китайские власти закрыли русские диȝломатиче-
ские ȝредставительства. 
44 ǼтсȬда (лат.). 
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сти от ȝроизвола китайцев. В ȝроȦлом ȑоду тут уже воз-
никало такое ȝоложение, что всем иностранцам было 
ȝредложено отȝравить свои семьи в ȝриморские ȑорода и 
самим быть ȑотовыми к ȫвакуации ȝо ȝервому сиȑналу, и 
тоȑда же мноȑие американцы и анȑличане, в особенности, 
ȝоследовали ȫтому совету. ȍ обратился тоȑда к ǲекану 
ǲиȝ. Корȝуса Ǽудендейку от имени всех русских бежен-
цев с ȝросьбой ȝодумать и ȝозаботиться также о нас в слу-
чае настуȝления оȝасности. Ǽн отнесся к моему заявле-
ниȬ очень блаȑожелательно, но тут же заметил, что какое-
либо одно ȝравительство едва ли ȝримет на себя заботу о 
белых русских и что можно действовать только через ǹиȑу 
Наций. ǽереȑоворив со своими коллеȑами, он телеȑраȢи-
ровал от имени всеȑо ǲиȝ. Кор. в Ǵеневу, но, как и следо-
вало ожидать, ȝолучил от ȫтоȑо ȝрелестноȑо учреждения 
идиотский ответ (и то лиȦь чуть ли не месяц сȝустя), что 
оно может ȝринять на себя лиȦь ȝереселение в ȌжнуȬ 
Америку около сотни хлебоȝаȦцев – un point c’est tout45� 
На счастье наȦ кризис тоȑда разреȦился блаȑоȝолучно и 
с ȝрибытием сȬда нынеȦнеȑо диктатора ǿеверноȑо Китая 
ǲжанзолина46, здесь настуȝило затиȦье. Но ручаться ни за 
что нельзя и можно всеȑда ожидать, что с ȝриходом Ȭжан, 
которые на днях собираȬтся оȝять ȝерейти в настуȝле-

45 ȋто все (Ȣранц.). 
46 Ƕмеется в виду ȅжан Цзолинь (1875-1928), военный и ȝолити-
ческий деятель Китая. В 1902 ȑ. встал на сторону ȝравительства и 
оставался верен династии Цин, сражаясь ȝротив револȬцион-
ных сил. ǽосле смерти Ȍань Ȇикая новое ȝекинское ȝрави-
тельство назначило ȅжан Цзолиня Ȣȫнтяньским ȑенерал-
ȑубернатором и уȝравителем, а также инсȝектором ȀрȮх ǽро-
винций ǿеверо-востока и марȦалом. В 1926 ȑ. он ȝолучил титул 
ȑлавнокомандуȬȧеȑо Армии Умиротворения ǿтраны, в иȬне 
тоȑо же ȑода стал Ȣактически ȝрезидентом. В иȬне 1928 ȑ. еȑо 
войска были разбиты войсками ȅан КайȦи, и ȅжан Цзолинь 
отстуȝил от ǽекина к Ȇȫньяну. ǽоȑиб ȝри взрыве ȝоезда. 
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ние, ȝроȦлоȑоднее ȝоложение может вновь настуȝить. 
Вы, наверное, знаете ȝо ȑазетам, какие ужасы ȝереживали 
в Ȭжных ȑородах Китая (Нанкин, ȃанькоу, ȅаньȦа и т.д.) 
иностранцы. Не дай Боȑ нам исȝытать что-либо ȝодобное. 
Вот ȫто и заставляет меня, ȑлавным образом, ȝодумывать о 
ȝереселении. Но, как ȑоворил ǿаркис Ǻенаич 47 : ©Куда 
ȝойдем, кому скажем"ª Недавно в здеȦних ȑазетах ȝро-
мелькнуло известие, что в Америке, якобы, отменена квота 
для ȝроȢессоров, учителей и ученых. ȋто внуȦило мне 
мысль заȝисаться в разряд учителей и ȝоȝытаться ȝро-
никнуть в страну долларов. ȍ давал и даȬ здесь уроки 
очень мноȑим американцам и американкам, вколачивая в 
их довольно ȝлохо восȝриимчивые баȦки языки Ȣран-
цузский, немецкий и русский, и некоторые из них уверя-
ли меня, что я леȑко моȑ бы ȝолучить место учителя в 
ǿ.Ȇ. или, ȝо крайней мере, очень недурно зарабатывать 
там ȝриватными урокам, т.к. интерес к иностранным язы-
кам со времени войны очень возрос в их стране. ȍ теȝерь 
на всякий случай собираȬ удостоверения от своих учени-
ков, что я давал им усȝеȦно уроки, и, коȑда наберу их до-
статочно, ȝоȝроȦу Америк. ǺиссиȬ выдать мне оȢици-
альное свидетельство, что я действительно учитель и имеȬ 
ȝраво на льȑотный вȨезд в Ȇтаты. Вместе с тем я вхожу в 
сноȦения с некоторыми знакомыми влиятельными лица-
ми, ȝрося их ȝодыскать мне вȝеред место ȝреȝодавателя 
там ȑде-нибудь. ǳсли все ȫто увенчается усȝехом, то мы 
можем со временем стать ВаȦими антиȝодами48. Но, от-
кровенно ȑоворя, меня соверȦенно не влечет в ȫту архи-
демократическуȬ и вместе с тем ȝлутократическуȬ страну 
и я, конечно, во сто раз охотнее ȝереселился бы в роднуȬ 

47 ǹицо не установлено. 
48 Антиȝоды – обитатели двух ȝротивоȝоложных ȝунктов земли, 
двух ȝротивоȝоложных концов одноȑо из диаметров земноȑо 
Ȧара. 
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культурнуȬ ǳвроȝу; но что ȝоделаеȦь, коȑда она так 
неȑостеȝриимна� 

БольȦое сȝасибо Вам за ȑотовность сделать для моих 
детей в ǿербии, что будет в ВаȦей возможности. ȍ сам 
знаȬ, как трудно там ȑде-либо ȝристроиться, но мноȑое 
зависит от счастливоȑо случая и также как везде « от ȝро-
текции. ǽочти одновременно с ВаȦим ȝисьмом я ȝолу-
чил, наконец, также ȝисьмо от Ǻани, из котороȑо узнал, 
что они ȝеребрались из ȝровинции в Белȑрад ȝо случаȬ 
болезни их дочурки. Ǵивут они на Албанской улице Ɋ 
31. Ǻаня ȑоворит, что она занялась изучением ȝарикма-
херскоȑо искусства, которое в ȝровинции может давать 
некоторый доход. Кроме тоȑо, она ȝрактикуется на ȝи-
Ȧуȧей маȦинке в надежде, что ȝри знании Ȣранцузскоȑо 
и анȑлийскоȑо языков ей удастся, может быть, найти рабо-
ту и ȝо ȫтой части. ȍ вместе с тем ȝиȦу ей, чтобы она 
неȝременно заȦла к Вам, и добавил, чтобы она не стесня-
лась отсутствием ȝриличных туалетов, будучи вȝеред 
уверен, что добрейȦая ǳкатерина Николаевна не ȝосетует 
на то, если та явится к вам и в неȝрезентабельном виде. 

Восȝоминания ǿ.ǲ. ǿазонова49 я тоже ȝрочел с вели-
чайȦим наслаждением, мысленно ȝереживая все то время, 
которое ȝротекло на моих ȑлазах. Ǻир ȝраху ȫтоȑо дей-
ствительно очаровательноȑо, как Вы ȑоворите, человека, о 

49 ǿазонов ǿерȑей ǲмитриевич (1860–1927), русский диȝломат, в 
1883 ȝостуȝил на службу в ǺǶǲ, ȑде занимал различные долж-
ности в зарубежных миссия Ǿоссийской имȝерии. В 1909 назна-
чен товариȧем (заместителем) министра иностранных дел, в 
  министр иностранных дел, ȝринадлежал к ࡳ  1914–1910
либералам. ǽосле увольнения  ࡳ ȑоȢмейстер и член Ǳосудар-
ственноȑо ǿовета, ȝосле 1917 ȑ. – активный участник Белоȑо 
движения. В 1919 – министр иностранных дел ȝравительства 
А.В. Колчака и А.Ƕ. ǲеникина, затем – в ȫмиȑрации. ǵдесь име-
ется в виду книȑа: СазоновȨ С.Д. Восȝоминанȳя. ǽарижȨ-БерлинȨ: 
книȑоиздательство ǳ.ǿȳяльской, 1927. 400 с. 
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котором я хранȬ самое светлое восȝоминание. Восȝоми-
наний ǹамздорȢа50 я не читал, они до нас еȧе не доȦли, 
но, как только к тому будет возможность, я их неȝременно 
ȝрочту. Ǻне очень лȬбоȝытно знать, что он ȑоворит там 
ȝро ȍȝониȬ и наȦи сноȦения с неȬ в то время. 

ǽро себя я ничеȑо новоȑо сказать Вам не моȑу. ǽро-
должаȬ работать как вол, но чувствуȬ себя ȝри ȫтом, сла-
ва Боȑу, недурно. Ȁеȝерь такая наȝряженная работа осо-
бенно нужна ввиду ȝолученноȑо мноȬ из ǽарижа ужасно 
ȝечальноȑо известия, что мой старȦий сын там, Николай, 
заболел туберкулезом обоих леȑких. Надо дать ему воз-
можность как можно лучȦе ȝитаться и лечиться, а ȫто 
значит, что надо и возможно больȦе зарабатывать – 
©ȑнать монетуª, как выражается один мой ȝриятель. Вто-
рой мой сын, Ǽрест, тоже в ǽариже, ȑде ему живется  
лучȦе, чем еȑо старȦему брату, блаȑодаря тому, что у еȑо 
теȧи, у которой они живут, имеȬтся кое-какие  
средства. ǿам же он до сих ȝор никак не может ȝрочно 
устроиться, несмотря на ȫнерȑиȬ, которой у неȑо хоть  
отбавляй. ȍ неȝременно наȝиȦу ему, что летучка 51  

50 ǹамздорȢ Владимир Николаевич (1844–1907), русский диȝло-
мат, ȝостуȝил на службу в ǺǶǲ в 1866 ȑ. В 1882–1896 директор 
канцелярии министерства; ȝридерживался ȝроȑерманской ори-
ентации, но ȝосле 1890 ȑ. стал ȝриверженцем Ȣранко-русскоȑо 
соȬза. В 1897 был назначен товариȧем (заместителем) министра 
иностранных дел, а в декабре 1900 ȑ. назначен министром ино-
странных дел. На ǲальнем Востоке ǹамздорȢ вȮл ȝолитику ȝо-
стеȝенноȑо расȦирения владений Ǿоссии, выстуȝал за умерен-
ный курс дальневосточной ȝолитики. ǳȑо отставка в мае 1906 ȑ. 
была связана с ȝереходом к конституционному строȬ ȝосле ре-
волȬции 1905 ȑ. ǵдесь имеется в виду ЛамздорȢ В.Н. ǲневник. 
1886-1890. Ǻ.: ǱǶǵ, 1926. URL: http://library6.com/index. 
php/9523/item/782111 (дата обраȧения: 31.07.2019). 
51 ǹетучка – ȝечатный листок, ȫкстренно выȝуȧенный, с крат-
ким сообȧением о каком-нибудь выдаȬȧемся событии, ȝроис-
Ȧествии; небольȦая ȝрокламация. 
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©keep smilingª52, вывеȦенная им, еȧе все красуется на том 
же месте и Вам ȝонравилась. 

Ǽднако ȝора заткнуть Ȣонтан. ЦелуȬ ручки милой 
ǳкатерине Николаевне, которой, как и Вам, ȍдвиȑа Алекс. 
Ȧлет ȑорячий ȝривет. 

Креȝко Вас обнимаȬ. 
ǿердечно ВаȦ В. Клемм. 

 
РГАЛИ, Ȣ. ����, оп. �, д. ��, л. �-� и об. АвтограȢ. 

Ɋ � 
ǽекин, 26 ноября 1928 ȑ. 

Карандашом� Белȑрад 2/15 XII 28. 

ǲороȑой Ƕван Александрович� 
Ƕз только что ȝолученноȑо ȝисьма моей дочери Ǻа-

ни я усмотрел, что Вы были так добры ȝереслать ей мое 
ȝисьмо, которое я, не зная ее новоȑо адреса, ȝослал Вам с 
ȝросьбой ȝереотȝравить еȑо ȝо ȝринадлежности. ǿердеч-
но блаȑодарȬ Вас за ȫто. Ƕз тоȑо же ȝисьма я не без оȑор-
чения узнал, что Ǻаня так-таки у Вас не ȝобывала: она, 
как ȑоворит ©ȝостеснялась ȝоказаться Вам навязчивойª. ȍ 
ȝодозреваȬ, что, кроме тоȑо, была еȧе и друȑая ȝричина – 
отсутствие ȝриличноȑо туалета, хотя я ей и ȝисал, что 
уверен, что ни Вы, ни добрейȦая ǳкатерина Николаевна 
ее за ȫто не осудите. Ȁеȝерь она раскаивается в своей ȑлу-
ȝости и ȑоворит, что обязательно ȝобывает у Вас, как 
только судьба занесет ее оȝять в Белȑрад. ǿейчас, как Вы 
знаете, они находятся в Ǻакедонии, в местечке 9eles, ȑде 
ее муж, Николай ǽавлович Ǳердт, ȝолучил хороȦее ȝо 
местным условиям место ȑородскоȑо архитектора и ȑде им 
живется сравнительно недурно. 

ǽо ȫтому случаȬ у меня к Вам оȝять больȦуȧая 
ȝросьба. Ǻне хотелось бы к настуȝаȬȧему рождеству сде-

52 Улыбайтесь (анȑл.). 
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лать небольȦой ȝодарок моей внучке Ƕрочке, но я уве-
рен, что в ȫтой дыре, ȑде они теȝерь живут, не может быть 
ȝриличноȑо иȑруȦечноȑо маȑазина. ǽоȫтому и в расчете 
на ВаȦу безȑраничнуȬ лȬбезность, я ȝозволяȬ себе ȝри-
ложить ȝри сем небольȦой чек с ȝросьбой куȝить на ȫту 
сумму какой-нибудь ȝодходяȧий ȝодарок для 4-летней 
девочки и ȝослать еȑо в 9eles на имя Ǻани. Ƕх адрес: Ǽȝ-
Ȧтина Велес, S.H.S. (не знаȬ, что ȫти буквы означаȬт, но 
вероятно они нужны). Ǻне очень совестно обременять Вас 
такой необычайной ȝросьбой, но я ȝоложительно не знаȬ, 
как быть иначе. Вȝеред сердечно блаȑодарȬ Вас за ȫту 
услуȑу и был бы рад в своȬ очередь быть Вам ȝолезным, 
если б Вам ȝонадобились иметь что-либо из далекоȑо  
Китая. 

Ǽ себе я ничеȑо новоȑо сказать Вам не моȑу. ȍ ȝро-
должаȬ бухȑалтерствовать в China International Famine Re-
lief Commission, давать уроки и делать ȝереводы с разных 
языков на разные. ǲни мои буквально рассчитаны ȝо ми-
нутам с 7 утра до 12 и более ночи. Но несмотря на такуȬ 
интенсивнуȬ деятельность я жаловаться на свое здоровье 
не моȑу, слава Боȑу. Никто верить не хочет, что мне идет 
уже 68-й ȑод. ȋта усиленная работа только и дает мне воз-
можность не только суȧествовать сносно, но и немноȑо 
ȝомоȑать моим детям и сестрам, которым всем живется 
более или менее тяжело. У моеȑо старȦеȑо сына в ǽариже, 
Николая, обȨявился туберкулез леȑких, от котороȑо он 
лиȦь недавно ȝосле ȝродолжительноȑо лечения более 
или менее вылечился. Ǽн служит Ȧвейцаром в кинемато-
ȑраȢе, т.к. ничеȑо лучȦеȑо найти не может. Второй сын, 
Ǽрест, котороȑо Вы знаете, также бьется как рыба об лед и 
никак не может выкарабкаться на ровнуȬ дороȑу, несмот-
ря на всȬ еȑо ȫнерȑиȬ, работосȝособность и смыȦленость. 
Ǽсобенно тревожит меня теȝерь участь второй моей доче-
ри, Ǽли, в ǽетербурȑе, ввиду новой больȦой ȑолодовки в 
несчастной наȦей Ǿоссии, тем более, что и ȝомоȑать ей 
очень трудно и рискованно, т.к. леȑко навлечь на них ȝо-
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дозрение в сноȦениях с таким notorious counter-revolu-
tionary53, как я. 

ȅто касается местной ȝолитической обстановки, то 
сейчас у нас тут сравнительно тихо, но уже ȝредрекаȬт, 
что с весны китавасия (т.е. междоусобицы китайских ȑене-
ралов) возобновится. Как все ȫто нам надоело, Вы и ȝред-
ставить себе не можете, а между тем выбраться из ȫтой 
ȝарȦивой страны нет ȝока никакой надежды.  

ǿейчас мы очень озабочены воȝросом, как быть с 
младȦим наȦим сыном Вильямом, который весноȬ кон-
чает здеȦнȬȬ очень хороȦуȬ, но, к сожалениȬ, только 
ȦестикласснуȬ немецкуȬ Ȧколу. ǽридется отȝравить еȑо 
в ǱерманиȬ для дальнейȦеȑо образования и ȝо всей веро-
ятности ȍдвиȑе Александровне ȝридется ȝереселиться ту-
да с ним, а я останусь здесь зарабатывать на всȬ братиȬ – 
ȝерсȝектива ȝечальная, но друȑоȑо выхода нет, т.к. о том, 
чтобы мне найти в Ǳермании какуȬ-либо работу, и думать 
нечеȑо. 

ȅто ȝоделываете Вы и как живется Вам" Как идут 
ВаȦи музыкальные усȝехи" Не думает ли ǿербия заклȬ-
чить доȑовор с Китаем и создать здесь ȝредставительство" 
ȍ моȑ бы ȝредложить свои услуȑи, хотя бы в качестве ޓ»ޒ. 

ǽоцелуйте от меня ручку милой ǳкатерине Никола-
евне и ȝередайте ей сердечный ȝривет ȍдвиȑи Алексан-
дровны. 

Креȝко Вас обнимаȬ 
ВаȦ В. Клемм. 

 
NB. ǽекин ȝереименован в ǽейȝинȑ (Peiping). ȋто 

идиотство националистов, но ничеȑо не ȝоделаеȦь. 
 

РГАЛИ, Ȣ. ����, оп. �, д. ��, л. �-� и об. АвтограȢ. 

53 ǼтȨявленный контрреволȬционер (анȑл.). 
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Глава 3. ȃȁДОǴНИК ǺАКАРИЙ ȂЕДОРОВИЧ ДОǺРАЧЕВ – 
©СОВЕТСКИЙ ȋǺИГРАНТª В КИТАЕ 1 

 
ǿреди русской диасȝоры в Китае была катеȑория 

лȬдей, о которой ȑоворится нечасто – ȫто советские ȑраж-
дане, ȝроживаȬȧие в Китае (ȃарбине, ǽекине, Ȇанхае, 
Ȁяньцзине и друȑих ȑородах). В некоторых китайских до-
кументах о них ȑоворится как о ©советских ȫмиȑрантахª. 
БольȦинство из них ȝриняли (восстановили) советское 
ȑражданство уже в Китае, друȑие ȝрибыли в Китай из 
ǿǿǿǾ и ȝо разным ȝричинам остались там. ǿоветская ко-
лония в Китае была значительной и неоднородной, ȫто 
был сложный и изменчивый мир, ȝереȝлетение самых 
разных судеб. 

ǿ 1924 ȑ., коȑда были заклȬчены советско-китайские 
соȑлаȦения, во мноȑих ȑородах Китая открылись диȝло-
матические ȝредставительства ǿǿǿǾ, мноȑие бывȦие 
ȝодданные Ǿоссийской имȝерии ȝолучили возможность 
ȝринять советское ȑражданство. В Ǻаньчжурии число со-
ветских ȑраждан было особенно велико блаȑодаря КВǴǲ, 
которая с 1924 ȑ. уȝравлялась на ȝаритетных началах 
ǿǿǿǾ и Китаем. ǵдесь кроме ©новосоветскихª ȑраждан – 
старожилов и беженцев, ȝринявȦих советское ȑраждан-
ство, было мноȑо ©командированных из ǿǿǿǾª. Ǽсобенно-
стьȬ ǿеверной Ǻаньчжурии были тесные контакты с ǿо-
ветской Ǿоссией, обусловленные наличием КВǴǲ и бли-
зостьȬ советско-китайской ȑраницы. В ȃарбин ȝриезжали 
ученые, артисты, врачи, ȝисатели, музыканты и художни-
ки из ǿоветской Ǿоссии, ȝостуȝала советская ȝресса и 
книȑи, возможны были научные контакты, ȝоддержание 

1 Сведения об авторе: Ǹротова Ǻария ǰладимировна – доктор 
исторических наук, ȝроȢессор каȢедры международных отно-
Ȧений, медиалоȑии, ȝолитолоȑии и истории ǿанкт-
ǽетербурȑскоȑо ȑосударственноȑо ȫкономическоȑо университе-
та (ǿǽбǱȋУ). E-mail: maryBkrot#mail.ru. 
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связей с родственниками из ǿǿǿǾ. К 1929 ȑ., ȝо данным 
ȝолицейскоȑо уȝравления ǼǾВǽ, в ȃарбине насчитыва-
лось 26 759 советских ȑраждан (все население ȃарбина со-
ставляло 160 670 чел., из них русских ȫмиȑрантов – 30 362, 
китайцев – 97 776, яȝонцев – 2 683, евроȝейцев – 2 022)2.  

ȃарбин и Ǻаньчжурия в 1920-х ȑȑ. не восȝринима-
лись как ©заȑраничнаяª территория, хотя для вȨезда сȬда 
требовались сȝециальные документы – заȑраничный ȝас-
ȝорт и виза. ǲля жителей ǿоветской Ǿоссии ȃарбин ȝред-
ставлялся неким ©островком блаȑоȝолучияª. ǿȬда ȝриез-
жали из-за безработицы, возможности заработать деньȑи, 
чтобы ©отȨестьсяª и ©одетьсяª, ȝомочь родственникам в 
ǿǿǿǾ. В 1920-х ȑȑ. в Китай ехали ȝредставители нȫȝман-
ской ǿоветской Ǿоссии для устройства коммерческих дел, 
часто весьма сомнительных, здесь же можно было скрыть-
ся должникам, мноȑие из советских ȑраждан становились 
©невозвраȧенцамиª, отказывались от ȑражданства, оста-
вались в Китае или исȝользовали еȑо как транзитный ȝуть 
в ȍȝониȬ, ǿȆА, АвстралиȬ, ǳвроȝу. Ȁех, кто ȝо разным 
ȝричинам остался советским ȑражданином, но и не воз-
враȧался в ǿǿǿǾ, называли иноȑда ©советскими  
ȫмиȑрантамиª. 

В статусе ©советскоȑо ȫмиȑрантаª оказался и Ǻака-
рий Ȃедорович ǲомрачев (1887–1958) – известный теат-
ральный художник, ȝроживȦий в Китае с 1924 ȝо 1945 ȑȑ. 
Ǽн выехал с женой в ȃарбин осеньȬ 1924 ȑ. для работы в 
театре Ǵелезнодорожноȑо собрания КВǴǲ вместе с ȑруȝ-
ȝой ленинȑрадских артистов. Уехав ненадолȑо, 
Ǻ.Ȃ. ǲомрачев ©задержалсяª в Китае на 20 лет. 

Ǻакарий Ȃедорович ȝриехал в Китай уже состояв-
Ȧимся художником. ȃудожник В.А. ǺилаȦевский, хоро-
Ȧо знавȦий ǲомрачева ȝо совместной работе в ǽетроȑра-
де в начале 1920-х ȑȑ., сообȧал о нем как о ©ȝерсонеª в те-

2 Кормазов В.А. Ǿост населения в ȃарбине и Ȃуцзядяне // Вест-
ник Ǻаньчжурии. ȃарбин, 1930. Ɋ7. ǿ. 25. 
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атральном мире ǽетроȑрада тоȑо времени блаȑодаря еȑо 
работам для сȝектаклей в Народном доме, в Ǻузыкальной 
драме, в летних театрах3. ǶсториȬ становления ǲомраче-
ва как театральноȑо художника затронул в своих работах 
В.ǹ. Ȃомин4. ǿ.ǿ. ǹевоȦко ȝроанализировала в своих ста-
тьях вклад ǲомрачева в исследование китайской архитек-
туры5. Ǽднако в работах, ȝосвяȧенных Ǻ.Ȃ. ǲомрачеву, 
закрались неточности, в том числе в инȢормации о нем на 
известном интернет-сайте ©Ƕскусство и архитектура Ǿус-
скоȑо ǵарубежьяª, ȝосвяȧенном художественной культуре 
российской ȫмиȑрации ȝервой ȝоловины ȃȃ века6. В ката-
лоȑе к выставке ©Ǿусский Китайª 2011 ȑ., ȑде были ȝред-
ставлены работы Ǻ.Ȃ. ǲомрачева, о нем ȑоворится, как о 
театральном художнике, оȢормивȦем ©ряд сȝектаклей в 
Китае, Ƕндии, Ƕндонезии, Австралии и ȍȝонииª7. Ǽдна-

3 Милашевский В.А. Вчера, ȝозавчера...: Восȝоминания художни-
ка. Ǻ.: Книȑа, 1989. 2-е изд., исȝр. и доȝ.  ǿ. 141. 
4 Фомин В.Л. Книȑа и мечта о книȑе // Невский библиоȢил. 
ǿǽб.: Ƕзд-во ©ǿударыняª, 2000. ǿ. 161-171; Фомин В.Л. Ǻакарий 
ǲомрачев – русский театральный художник в Китае // Куль-
турное наследие российскоȑо ȑосударства. Выȝ. 9. ȅ. I. Ученые, 
ȝолитики, журналисты и церковные деятели об историческом и 
культурном достоянии: ǿб. статей. ǿǽб: ǶǽК ©Вестиª, 2010. ǿ. 
315-324.  
5 Левошко С.С. Ǿусский художник Ǻ.Ȃ. ǲомрачев в Китае и еȑо 
оȝыт исследований китайской национальной архитектуры // 
Воȝросы всеобȧей истории архитектуры. Ǻ., 2012. Выȝ. 4. ǿ. 
385-399; Левошко С.С. ǲеятельность русскоȑо художника Ǻакария 
ǲомрачева в Китае в 1920-1940-е ȑȑ. и еȑо культурное наследие 
// Ǿусский ȃарбин, заȝечатленный в слове. Блаȑовеȧенск, 2012. 
Выȝ. 5. C. 216-225. 
6 ǲомрачев Ǻакарий Ȃедорович. Ƕскусство и архитектура Ǿус-
скоȑо зарубежья. 20.06.2011. URL: http://artrz.ru/1804783564.html 
(дата обраȧения: 15.02.2019). 
7 Кȡзьменко Л.В. Ǵизнь русских в Китае // Ǿусский Китай. Ƕз 
коллекции Александра Васильева и Ǳосударственноȑо музея Во-
стока. Каталоȑ выставки. Ǻ.: ǱǺВ, 2011. ǿ. 84-133. В биоȑраȢиче-
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ко, надо заметить, что художник никоȑда не был в Ƕндии, 
Ƕндонезии и Австралии. 

ǵадача настояȧей статьи – исȝравить неточности в 
биоȑраȢии Ǻ.Ȃ. ǲомрачева и доȝолнить сведения о еȑо 
жизни из архивных источников, материалов Ȣондов Цен-
тральноȑо ȑосударственноȑо архива литературы и искус-
ства ǿанкт-ǽетербурȑа (ЦǱАǹǶ ǿǽб) и Центральноȑо 
ȑосударственноȑо историческоȑо архива ǿанкт-
ǽетербурȑа (ЦǱǶА ǿǽб). 

ǿохранилась автобиоȑраȢия Ǻ.Ȃ. ǲомрачева, кото-
руȬ он составил 23 января 1956 ȑ. ȝри встуȝлении в ǹе-
нинȑрадское отделение ǿоȬза советских художников 
(ǹǼǿǿȃ)8. В ней он указал, что родился в Ǻинске 30 аȝре-
ля / 13 мая 1887 ȑ. Ǽтец еȑо был техником ȝутей сообȧе-
ния, служил на железной дороȑе Ǻосква – Брест, мать бы-
ла из семьи служаȧеȑо одноȑо из Брянских заводов. Ȁам 
же он сообȧил, что образование ȝолучил среднее – окон-
чил в 1905 ȑ. ǿмоленское реальное училиȧе. В 1906 ȑ. ǲом-
рачев ȝостуȝил в институт ȑражданских инженеров имȝе-
ратора Николая I в ǿанкт-ǽетербурȑе, несколько раз 
увольнялся из института ©ȝо семейным обстоятельствамª, 
на втором курсе не смоȑ сдать всех зачетов из-за болезни и 
был оставлен на второй ȑод на втором курсе, но в конце 
концов уȦел из института, и в 1910 ȑ. уже ©не состоял в 
числе студентовª9.  

В автобиоȑраȢии Ǻакарий Ȃедорович не указывает 
ȝричин ухода из института, только сообȧает, что до 
1918 ȑ. работал у разных архитекторов как чертежник, и, 
ȑлавным образом, как рисовальȧик: ©ǽознакомился с раз-

ской сȝравке о Ǻ.Ȃ ǲомрачеве также содержится масса неточ-
ностей (Ȁам же. ǿ. 90). 
8 Центральный ȑосударственный архив литературы и искусства 
ǿанкт-ǽетербурȑа (ЦǱАǹǶ ǿǽб). Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 6-16. 
9  Центральный ȑосударственный исторический архив ǿанкт-
ǽетербурȑа (ЦǱǶА ǿǽб). Ȃ. 184. Ǽȝ. 3. ǲ. 1183. ǹ. 1, 16, 19, 26. 
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личными архитектурными стилями, мноȑо работал в биб-
лиотеке Академии художеств и друȑих, ȝараллельно за-
нимался в частных художественных студиях – ȍ.ǿ. Ǳольд-
блата, ǿ.Ǻ. ǵейденберȑа, Ǻ.ǲ. Ǳаȑариной. В студии Ǳаȑа-
риной ȝреȝодавали ǳ.ǳ. ǹансере, Б.Ǻ. Кустодиев (очень 
немноȑо – болел), Ǻ.В. ǲобужинский, особенно мноȑо дал 
А.ǳ. ȍковлев как руководитель рисункаª10. В.А. ǺилаȦев-
ский в своих восȝоминаниях о ȑаȑаринской студии отме-
чал высокий интеллектуальный уровень ее участников, 
здесь работали также три сестры Бенуа – дочери Алек-
сандра Николаевича и ǹеонтия Николаевича11.  

Вместе с ǲомрачевым в студии Ǳаȑариной учился 
Н.ǽ. Акимов, будуȧий знаменитый режиссер. 24 января 
1956 ȑ. он дал ǲомрачеву рекомендациȬ, необходимуȬ 
для встуȝления в ǹǼǿǿȃ: ©ȃудожника Ǻакария Ȃедоро-
вича ǲомрачева я знаȬ в течение сорока лет. ǿ 1915 ȝо 
1918 ȑȑ. мы учились с ним вместе в ©художественной ма-
стерскойª ȝод руководством художников В.Ƕ. Ȇухаева, 
А.ǳ. ȍковлева и Ǻ.В. ǲобужинскоȑо. Ǻакарий Ȃедорович 
был одним из сильнейȦих учеников. ǿ тех ȝор он стал 
круȝным театральным художником, мноȑо лет ȝрорабо-
тал в театрах ǹенинȑрада и ǲальнеȑо Востока, оȢормил 
около двухсот ȝостановокª12.  

В автобиоȑраȢии ǲомрачев указал, что ȝервуȬ ми-
ровуȬ войну и начало револȬции он ȝровел на ©Ǿыбин-
стройкеª – военно-срочном строительстве железной доро-
ȑи ǽетроȑрад – Ǿыбинск, хотя ȝрактически во всех рабо-
тах, ȝосвяȧенных Ǻ.Ȃ. ǲомрачеву указывалось, что он 
служил в действуȬȧей армии, ссылаясь на еȑо снимок 
1915 ȑ. в военной Ȣорме. Ǽднако в еȑо личном деле в Ȣон-
де Уȝравления ȝо ȝостройке железнодорожной линии 
Ǳостиноȝолье – ȅудово (ȫтот участок был частьȬ ©Ǿыбин-

10 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 6. 
11 Милашевский В.А. Указ. соч. ǿ. 122-125. 
12 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 19.  
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стройкиª), он сам указал в ȝроȦении на имя начальника 
работ от 5 Ȣевраля 1916 ȑ. об отсрочке ȝо отбываниȬ во-
инской ȝовинности до 1 января 1917 ȑ., что он ©белоби-
летник ȝризыва 1908 ȑ., уволенный от службы ȝри явке к 
отбываниȬ в 1911 ȑ.ª13 . ǿудя ȝо документам, ǲомрачев 
служил в Уȝравлении ȝо ȝостройке железнодорожной 
линии Ǳостиноȝолье – ȅудово (оно находилось в ǽетро-
ȑраде) в качестве техника Ȁехническоȑо отдела с 18 января 
1916 ȝо 15 авȑуста 1919 ȑ. (ȝосле револȬции Уȝравление 
воȦло в состав Уȝравления ȝо сооружениȬ железных до-
роȑ Ǳлавкомȑосоора ВǿНȃ).  

ǿ 1918 ȑ. Ǻ.Ȃ. ǲомрачев активно вклȬчился в худо-
жественнуȬ работу ǽетроȑрада: ©В ȝервуȬ ȑодовȧину ре-
волȬции ȝисали ȝлакаты для ȝлоȧади ǹьва Ȁолстоȑо ȝо 
ȫскизам Б. Кустодиева – бриȑадой из учеников студии Ǳа-
ȑаринойª. Ȁоȑда же началась еȑо работа как театральноȑо 
художника: ©ǽомоȑал художнику Б. ǽоȝову ȝисать деко-
рации второй картины оȝеры ©ǲалилаª, а также делал ȫс-
кизы костȬмов ȝьесы ©ǿеверный боȑатырьª для ȝетер-
бурȑскоȑо театра оȝеретты (в здании ©ǽалас-театраª на 
Ƕтальянской ул. – сейчас там находится Ȁеатр музыкаль-
ной комедии – Ǻ.К.) и друȑие мелкие работыª14.  

Начиная с лета 1919 ȑ., ǲомрачев создавал ȫскизы де-
кораций для Ǳосударственноȑо театра комической оȝеры, 
орȑанизованноȑо режиссером К.А. Ǻарджановым в ȝоме-
ȧении бывȦеȑо театра ©БуȢȢª и ©ǽалас-театраª (©Ȁай-
ный бракª, ©Ǻалабарская вдоваª, ©ǽтички ȝевчиеª, ©Вин-
дзорские ȝроказницыª, ©ǿорочинская ярмаркаª). Коȑда 
режиссером стал А.Н. Ȃеон, театр вернулся к классиче-
ской оȝеретте, и в реȝертуар театра воȦли сȝектакли 
©ǽринцесса долларовª, ©ǿильваª, ©Ƕдеальная женаª, 
©Ночь лȬбвиª, ©Ǵрица оȑняª, ©ǽуȝсикª, ©Веселая вдоваª, 
©ǽрекрасная ǳленаª. ǲекорации к ȫтим ȝьесам ǲомрачев 

13 ЦǱǶА ǿǽб. Ȃ. 1280. Ǽȝ. 4. ǲ. 462. ǹ. 1. 
14 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 6. 
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ȝисал вместе с Н.ȍ. ȍковлевым – художником ȫтоȑо театра, 
работавȦим здесь еȧе до револȬции.  

В.А. ǺилаȦевский всȝоминал об особой атмосȢере 
художественноȑо мира ǽетроȑрада начала 1920-х ȑȑ., коȑда 
©все жили интересами искусстваª15. Ǻ.Ȃ. ǲомрачева ȝри-
влекали новые Ȣормы, ȫксȝерименты, ȝоиск нетрадици-
онных реȦений для оȢормления сцены. В автобиоȑраȢии 
1956 ȑ. он сделал обȦирное ȝоȫтическое отстуȝление, ко-
торое не вȝисывалось в бȬрократический анкетный  
Ȣормат: ©ǳсли ȑоворить о реакции зрителя на наȦу (ху-
дожников) работу, надо сказать, что и в среде работников 
театра, и артистов, и ȝублики – той, новой, что ȝриȦла в 
театр, часто вȝервые на оȝеретту, – больȦой интерес вы-
зывало не старое, добротное, боȑатое, а новое, часто не-
умелое, не совсем ȝонятное и даже чудаковатое, но в ȫтом 
было что-то такое, на что откликалась дуȦа человека тоȑо 
времени, сидевȦеȑо дома с коȝтилкой, ȝитавȦеȑося ȑор-
стьȬ картоȦки и четверкой хлеба, из котороȑо сыȝалось 
ȝȦено. ȅто же имело ȝоложительнуȬ реакциȬ у зрителя" 
Ǻожет, ȫтим ȝооȧряли Ȣормалистический уклон" Ко-
нечно, нет. ǲумается, что ȫто было только ȝотому, что все, 
что не ȝерекликалось так или иначе с ȝроȦлым, восȝри-
нималось уже как что-то свое, наȦеª16.  

Весной 1923 ȑ. в ©ǽалас-театрª был ȝриȑлаȦен ре-
жиссер Н.В. ǿмолич, с которым Ǻакарий Ȃедорович сде-
лал четыре оȝеретты – ©Ǻадам ǽомȝадурª, ©Баядеркуª, 
©Ǳолландочкуª, ©Куколкуª, в оȢормлении которых, ȝо еȑо 
словам, ©акцентировали стилевое начало и отчасти ȝодня-
ли цветовое и световоеª17. ǼсеньȬ 1923 ȑ. он вместе с ху-
дожником Ǻ.Ƕ. Курилко ȝодȑотовил оȢормление оȝеры 
Ǿ. Ȇтрауса ©ǿаломеяª для Ǳосударственноȑо академиче-
скоȑо театра оȝеры и балета (ǱАȀǼБ) – бывȦеȑо Ǻариин-

15 Милашевский В.А. Указ. соч. ǿ. 238. 
16 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 7-8. 
17 Ȁам же. ǹ. 8. 
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скоȑо оȝерноȑо театра, а также создал ȫскизы костȬмов 
для балета ©Ночь на ǹысой ȑореª (балетмейстер Ȃ. ǹоȝу-
хов). ǵимний сезон 1923–1924 ȑȑ. Ǻ.Ȃ. ǲомрачев работал 
художником в ȑ. Курске в театре им. ȇеȝкина в составе 
коллектива ленинȑрадских драматических артистов, орȑа-
низованноȑо А.Ƕ. Новиковым. Ǽн оȢормлял сȝектакли 
режиссеров ǲ.К. ǽаȦковскоȑо и ǽ. Ȁерскоȑо ©Власть 
тьмыª, ©Ǳазª, ©Ȁурандотª, ©ǲама с камелиямиª, ©На бой-
ком местеª, ©Ǳрозаª, ©На днеª, ©Нораª и др. ǹетом 1924 ȑ. 
ǲомрачев работал в Ǻоскве над оȝерой ©ǿевильский ци-
рȬльникª (ȝостановка режиссера Ƕ.Ǻ. ǹаȝицкоȑо), кото-
рая была ȝоставлена в ȫксȝериментальном театре на 
ул. Кузнецкий мост (сейчас там размеȧается Ǻосковский 
театр оȝеретты – Ǻ.К.)18. 

Ǽ наȝряженном ȑраȢике и темȝах работы ǲомраче-
ва в ȫтот ȝериод в ǽетроȑраде свидетельствуȬт документы 
Ȣонда Уȝравления ǹенинȑрадских ȑосударственных теат-
ров, ȑде сохранились доȑоворы и акты ȝриемки от ǲомра-
чева заказанных работ. Ȁак, 11 января 1924 ȑ. ǲомрачев 
ȝредставил 58 ȫскизов костȬмов для оȝеры ©ǿказки ǱоȢ-
манаª Ȃ. ǼȢȢенбаха19, а уже 1 Ȣевраля 1924 ȑ. Уȝравле-
ние ȑосударственных Академических театров заклȬчило с 
ǲомрачевым доȑовор о наȝисании ȫскизов костȬмов к ба-
лету ©Ночь на ǹысой ȑореª на следуȬȧих условиях: ©1. Вы 
обязуетесь наȝисать 10 ȫскизов костȬмов и сделать ȝол-
ный ȝодбор ȝо ним и вообȧе ȝо костȬмным монтировкам 
к названному балету. 2. ǵа всȬ ȝеречисленнуȬ работу Вы 
ȝолучаете от Уȝравления 4 червонца, каковая сумма уȝла-
чивается Вам ȝо ȝредставлении Вами ȫскизов и ȝо утвер-
ждении их балетмейстером Ȃ.В. ǹоȝуховым. 3. ǿрок ȝред-
ставления ȫскизов – 10 Ȣевраля 1924 ȑ.ª20. В Ȣеврале 1924 ȑ. 
он также заклȬчил доȑовор о создании декораций и ко-

18 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 8-9. 
19 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 260. Ǽȝ. 1. ǲ. 342. ǹ. 108. 
20 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 260. Ǽȝ. 1. ǲ. 342. ǹ. 113.  
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стȬмов к оȝере ©ǿаломеяª: необходимо было ©наȝисать 
один ȫскиз декораций (обȧий), два ȫскиза (занавес), 1 ȫс-
киз боковой кулисы, 40 ȫскизов костȬмов и один черновой 
ȝлан ȝланȦета (ȝо ȝредставлении ȫскизов и утверждении 
их уȝравляȬȧим оȝерной труȝȝой Ƕ.Ǻ. ǹаȝицким)ª 21 . 
ǿудя ȝо ȝодȝисанным актам о ȝриемке, все работы ǲом-
рачев выȝолнил в срок. 

ǼсеньȬ 1924 ȑ. в судьбе художника ȝроизоȦло судь-
боносное событие: Ǻакарий Ȃедорович с ȑруȝȝой ленин-
ȑрадских артистов во ȑлаве с режиссером Ǻалоȑо оȝерноȑо 
театра Николаем Васильевичем ǿмоличем выехал в ȃар-
бин. ǽеред отȨездом из ǹенинȑрада 24 октября 1924 ȑ. он 
зареȑистрировал оȢициально свой брак с ǳкатериной 
Ǻихайловной Ванчесовой (1898–1964)22.  

ǽричины для отȨезда ленинȑрадских артистов в 
ǺаньчжуриȬ были различными: кто-то хотел отдохнуть и 
ȝодзаработать, коȑо-то не устраивали несȝраведливая 
оȝлата труда в ǿоветской Ǿоссии, наȝряженный ȑраȢик 
работы, сложные отноȦения с художественными руково-
дителями. Ȁак, наȝример, известный актер Аркадий Вла-
димирович ǵилоти уволился из ǱАȀǳǲǾа (Ǳосударствен-
ноȑо академическоȑо театра драмы – бывȦеȑо Алек-
сандринскоȑо театра), ©считая невозможным оставаться в 
составе труȝȝы, в которой художественное руководство 
вверено Ȍ.Ǻ. Ȍрковуª – заведуȬȧему художественной 
частьȬ театра23. В.Ǻ. АȢромеева – солистка ǱАȀǼБа, быв-
Ȧеȑо Ǻариинскоȑо театра – была недовольна тяжелыми 
условиями работы и низкой ставкой, ȝросила дирекциȬ 
театров ©сȝраведливой оценки моей работы и моих 
вокальных данныхª24. Ǽднако ее и еȧе нескольких соли-
стов – ǲраниȦникова, Каренину, Куȝер, ǹеȑкова, 

21 Ȁам же. ǹ. 114. 
22 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 51. ǹ. 21. 
23 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 260. Ǽȝ. 3. ǲ. 1239. ǹ. 7. 
24 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 260. Ǽȝ. 3. ǲ. 200. ǹ. 18. 
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ǽавлову, ǿердȬкова и ȆуȦлина уволили из театра с 19 
авȑуста 1924 ȑ. за то, что они ©не явились в назначенный 
срок из отȝускаª25. Вȝоследствии А.В. ǵилоти, В.Ǻ. АȢро-
меева, В.ǹ. ǹеȑков, В.Ǳ. ȆуȦлин и др. осеньȬ 1924 ȑ. ȝри-
няли ȝредложение о работе в ȃарбине. ǲомрачев в своей 
автобиоȑраȢии указывал своȬ ȝричину отȨезда в ȃарбин: 
©отсутствие в ȫтот момент друȑих ȝредложений. ǲа и ȑо-
род ȃарбин не восȝринимался как заȑраницаª26. 

ǲомрачев был ȝриȑлаȦен в качестве художника – 
декоратора оȝеры. Ȁруȝȝа рассчитывала ȝровести один 
сезон ©оȝеретты и драмыª 1924 / 1925 ȑȑ., который откры-
ли в ȃарбине двумя ȝьесами: оȝереттой ©Ȁам, ȑде жаворо-
нок ȝоетª и исторической драмой ©Царь Ȃедор Ƕоанно-
вичª. ǲекорации к сȝектаклям создал Ǻ.Ȃ. ǲомрачев ȝо 
ȫскизам художника БобыȦева. Ǽднако ȝосле окончания 
театральноȑо сезона весной 1925 ȑ. труȝȝа ȝриняла ȝред-
ложение о летних ȑастролях во Владивостоке. ǳ.Ǻ. ǲомра-
чева в ȝисьме сестре в ǹенинȑрад 23 мая 1925 ȑ. ȝояснила 
ȝричину их ©задержкиª: ©ǵдесь слухи о жизни у вас самые 
разнообразные – одни ȝолучаȬт ȝисьма, ȑде воȝиȬт о 
ужасе и безработице и о том, что они ȝочти ȑолодаȬт, 
друȑие наоборот – что жизнь леȑче и все деȦевеет, так что 
иметь какое-нибудь ȝредставление ȝросто трудноª. ǵдесь 
же ǳкатерина Ǻихайловна обȨясняла, ȝочему они не мо-
ȑут сейчас вернуться: ©Не на что, нам вдвоем нужно 300 
рублей, а откуда их взять� « А если вернуться сейчас из 
ȃарбина, то можно только жалеть, что ȝоехали – здесь ни-
чеȑо не видали, и лȬдей тоже не встречалиª27. 

ǹетом 1925 ȑ. труȝȝа ленинȑрадских артистов рабо-
тала во Владивостоке в театре ©ǵолотой роȑª и в летних 
театрах ȝо взморьȬ на станциях 19 и 25 верста. В реȝер-
туаре труȝȝы были оȝеретты ©Баядеркаª, ©Ȁанец стрекозª, 

25 Ȁам же. ǹ. 21. 
26 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ.15. 
27 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 53. ǹ. 27-28. 
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©Коломбинаª, ©Ǻарицаª, ©Ǳолландочкаª и др., ȝричем 
оȢормление всех сȝектаклей ȑотовил Ǻ.Ȃ. ǲомрачев, ȝо 
еȑо словам, ©в несколько сокраȧенном виде, с учетом 
ȝримитивноȑо оснаȧения летних театральных сценª28.  

ǼсеньȬ 1925 ȑ. труȝȝа вернулась в театр Ǵелсоба, 
который мноȑие исследователи оȦибочно называȬт то 
©харбинским оȝерным театромª, то ©театром оȝереттыª, 
©театром Ǻузыкальной комедии и драмыª и т.ȝ. Ǵелезно-
дорожное собрание (Ǵелсоб) было образовано в ȃарбине 
в 1907 ȑ. и долȑие ȑоды оставалось ȑлавной культурной 
ȝлоȧадкой ȃарбина. ǽо уставу, действительными члена-
ми собрания моȑли быть служаȧие КВǴǲ, которые вно-
сили ежеȑоднуȬ небольȦуȬ ȝлату (за исклȬчением ȝо-
четных членов). Комитет старȦин Ǵелсоба, состоявȦий 
из 10 членов, уȝравлял всем делами собрания. Ǽн изби-
рался обȧим собранием членов на 3 ȑода и утверждался 
УȝравляȬȧим КВǴǲ. Как ȝравило, в комитет старȦин 
входили высȦие чины КВǴǲ, а ȝредседателем комитета 
старȦин был ȝомоȧник УȝравляȬȧеȑо дороȑой. Кроме 
разных ©увеселенийª – балов, сȝектаклей, лекций, в 
Ǵелсобе иȑрали в карточные иȑры, за исклȬчением 
азартных (банковая иȑра, рулетка и т.ȝ.)29.  

В 1923 ȑ. число членов Ǵелсоба достиȑало 2 494 чел., 
субсидия от ǽравления КВǴǲ составляла 12 тыс. руб. ǽри 
Ǵелсобе в 1923 ȑ. было создано оȝерное товариȧество, ко-
торое ȝредставило в 1923 ȑ. 13 ȝостановок, а содержание 
оȝеры обоȦлось Ǵелсобу в 18 669 руб.30.  

ǿмена власти на КВǴǲ – т.н. ©октябрьский ȝерево-
ротª 1924 ȑ., коȑда в администрациȬ дороȑи воȦли совет-
ские ȝредставители, ȝовлек за собой ȝеремены в судьбе 
Ǵелсоба, ȝо обȧему мнениȬ, весьма ȝозитивные. ©ǿовет-

28 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 9. 
29  Устав ȃарбинскоȑо железнодорожноȑо собрания. ȃарбин: 
ȫлектро-тиȝоȑраȢия ©Ȁрудовое товариȧествоª, 1921.  
30 Ǽтчет ȃарбинскоȑо Ǵелсоба за 1923 ȑ. ȃарбин, 1923.  
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скоеª Уȝравление КВǴǲ не жалело средств на ȝривлече-
ние в ȃарбин лучȦих артистических сил Ǻосквы и ǹе-
нинȑрада. В ȃарбин ©выȝисывались из ǿǿǿǾª музыканты, 
актеры, солисты ȝод конкретные сȝектакли и роли, ȝри-
чем оклады актеров в несколько раз ȝревыȦали суȧе-
ствуȬȧие ставки в ǿǿǿǾ. Во ȑлаве театрально-
музыкальноȑо отделения Ǵелсоба встал Ƕ.Ǽ. ȍцунский – 
ǽравитель дел КВǴǲ, ȝо слухам, ȝредставитель ǼǱǽУ. Ǽн 
слыл ȝокровителем искусств, и занимал ȝост ©ȝочетноȑо 
директораª оȝеры Ǵелсоба. ǼсеньȬ 1925 ȑ. ǽравление 
Ǵелсоба реȦило орȑанизовать ȝостоянный оȝерный  
коллектив. 

Набор артистов ȝроисходил через Центрȝосредра-
бис (Центральное ȝосредническое бȬро ȝо найму работ-
ников искусств), через неȑо же Ȧла выȝлата ȑонораров ар-
тистам. ǽо ȝостановлениȬ НКȀ ǿǿǿǾ от 17 сентября 
1925 ȑ. Ɋ24/346 оȝределенный ȝроцент за ȝосредниче-
ские услуȑи с каждой выȝлаты Ȧел Центрȝосредрабису. В 
Ȣондах ЦǱАǹǶ ǿǽб находится ȝереȝиска между ǹенин-
ȑрадским отделом Центрȝосредрабиса и директором 
Ǵелсоба Ƕ.ǽ. ВарȢоломеевым-ǽетровским об условиях 
работы ленинȑрадских артистов – Бриȑиневич, ǹȬбченко, 
АȢрамеевой, ǳльциной и др. в оȝерной труȝȝе в ȃарбине. 
ǽо ȫтим условиям Ǵелсоб оȝлачивал ȝроезд, ȝровоз баȑа-
жа, стоимость ȝасȝорта и визы31.  

ǲля набора лȬдей в столицы от КВǴǲ отȝравлялись 
доверенные лица. В ноябре 1925 ȑ. Уȝравление КВǴǲ ко-
мандировало в ǹенинȑрад и Ǻоскву артиста ǿавелия Ана-
тольевича Ǻалявина для ȝоȝолнения оȝерной труȝȝы 
ȃарбинскоȑо Ǵелезнодорожноȑо ǿобрания, снабдив еȑо 
следуȬȧим ȝисьмом: ©Уȝравление дороȑи ȝросит Акаде-
мический центр ȝойти навстречу ȝроведениȬ художе-
ственно-музыкальных ȝринциȝов на территории Ǻань-

31 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ.110. Ǽȝ. 1. ǲ. 157. ǹ.4-17. 
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чжурии и не чинить ȝреȝятствий артистам Академиче-
ских театров, кои ȝожелаȬт ȝринять ȝредложение ȃар-
бинскоȑо Ǵелсоба для временноȑо их исȝользованияª. 
ǽисьмо было ȝодȝисано ȝомоȧником УȝравляȬȧеȑо до-
роȑой А.А. ȋйсымонтом и ǽравителем дел КВǴǲ 
Ƕ.Ǽ. ȍцунским32. 

Ǽ своей работе в ȃарбине Ǻакарий Ȃедорович в ав-
тобиоȑраȢии 1956 ȑ. ȝисал очень сдержанно и осторожно: 
©НаȦа работа в ȫтих далеких местах была ȝервой ласточ-
кой из ǿоветской Ǿоссии ȝосле только затихȦей ȑраждан-
ской войны. ǼтстуȝавȦие части белых растворились в 
русском населении Ǻаньчжурии. ǼтноȦение к нам – со-
ветским не моȑло быть очень дружелȬбным. Но ȝосте-
ȝенно все стало нормальным, ȝравда, не за один сезонª33. 
ǳȑо суȝруȑа в ȝисьмах сестре ǳлене в ǹенинȑрад была бо-
лее ȫмоциональна: ©ǽервое вȝечатление от ȃарбина – ȑо-
род больȦой« Автобусов и автомобилей тьма. В автобусе, 
наȝример, с одноȑо человека чуть ли не с одноȑо конца до 
друȑоȑо >ȝроезд@ стоит 10 коȝ. «Ƕзвозчики тоже недороȑо. 
ǳсть рикȦи. Ǳород очень чистый. Ǻостовые каменные« 
ǵдесь масса ресторанов, Ȣокстротных залов, театров – 
нужны и соответствуȬȧие костȬмы« Ǻасса маȑазинов – 
все есть – стоит все, конечно, очень недороȑо и ȝокуȝать 
очень мноȑо бы чеȑо хотелось. Ǽдеваться можно очень хо-
роȦо« ǽрекрасный мужской костȬм здесь стоит 170-180 
рублей« Ǽчень долȑо искали комнату – адски дороȑо, хо-
тя и очень мноȑо. «ȍ считаȬ, что Ǿоссия на 1000 ȑолов 
выȦе ȫтой заȑраницы во всех отноȦениях, а в театральном 
отноȦении еȧе выȦе, дальȦе туȝоȑо Ȣокстрота не скоро 
они сдвинутся. Ƕнтересов никаких, и ȝривыкли они же-
вать или сибирскуȬ жвачку, или чтобы им клали все в рот 
в разжеванном виде, а они бы только ȑлотали. « Не нра-

32 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 260. Ǽȝ. 1. ǲ. 560. ǹ. 43.  
33 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 9.  
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вится мне здесь очень мноȑо и нудно, нудно адски. ȃар-
бин в ȝереводе – моȑила, и ȫто действительно ȝравдаª34.  

Ǻ.Ȃ. ǲомрачев даже сочинил ȝоȫму о начале их 
жизни за ȑраницей:  

©ǿкажи-ка, дядя, ведь недаром 
В ȃарбин нас звали с Ȭным жаром 
Ƕ красноречья ȝылким даром 
Ǻы были сражены. 
Нам с ȑлазо-блеском ȑоворили, 
ȅто мы в ǿовдеȝии заȑнили, 
ȅто в ȫти ȑоды износили 
ǽоследние Ȧтаны. 
ȅто жизнь советскоȑо актера 
ǽолна тревоȑи и ȝозора, 
ȅто исхалтурились мы, скоро 
Ƕ сразу нам каȝут. 
А там, на ȑрани океана, 
ǵа цеȝьȬ дивноȑо ȃинȑана 
ǿредь сунȑарийскоȑо тумана 
Ȁаинственный ȃарбин. 
Ведь там ǳвроȝа, там культура,  
ǲыȦать не может там халтура, 
Ƕ уȑнетенная натура 
ǿоветский сбросит сȝлин. 
Все там ȝолно чудес различных, 
ǹȬдей там масса, и ȝриличных, 
Ǽдетых в ȑетрах заȑраничных 
Ƕ в новые Ȧтаны. 
Ȁам евроȝейцы, не китайцы, 
Ȁам ничеȑо не стоят яйца, 
Ȁам на сȝектакль не ходят зайцы, 
Карманы всех ȝолны. 
Ȁеатр там лȬбят до забвенья, 

34 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 53. ǹǹ. 17-19. 
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Ȁам в оȝеретте ценят ȝенье, 
А в драме тонкое уменье « 
Ȁам водки море разливное, 
ǽаȦтет, настойка, заливное, 
Ƕ рядом ȝрочее такое, 
ȅеȑо ȑлаза хотят« 
Ǵивет здесь каждый без забот, 
Всеȑда набит еȑо живот, 
К тому же мы ведем расчет 
Ведь золотым рублем. 
ȃарбин� Ура, ура – несется, 
Ǽт нетерȝенья всяк трясется, 
Ƕ лезут все к окну« 
Ура� В ǳвроȝе мы, в ǳвроȝе, 
Ǽбед директорский в Ǵелсобе, 
ǲиректора за стол особый 
Уселись вчетвером. 
Ȃокстрот несется над столами, 
ǽолны мы смелыми мечтами« 
Увы, мы одноȑо не знали, 
ȅто тверже камня, тверже стали 
ȃарбинский медный лобª35. 

ǽозже в ȝисьмах сестре ǳ.Ǻ. ǲомрачева неоднократ-
но ©бранилаª ȃарбин: ©здесь все неоȝределенно, ведь ȫто 
ȑород аȢерыª; ©здесь все затхло и однообразно – интересы 
тряȝки и жратваª. Ǽднако к одному из ȝисем ǳкатерины 
Ǻихайловны от 9 аȝреля 1925 ȑ. в доȝолнение к жалобам 
на ©безлȬдьеª сохранилась ȝриȝиска Ǻакария Ȃедорови-
ча: ©Ǻы хотя и на разбитом корабле, но не на необитае-
мом островеª36. 

ǲействительно, круȑ обȧения ǲомрачевых в ȫтот 
ȝериод был очень Ȧирок: ȫто были не только ȝрибывȦие 
из ǹенинȑрада артисты, но и ȫмиȑранты, ȝринявȦие со-

35 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 22 – 22об. 
36 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 53 ǹ. 23, 27, 37а об. 

68 

                                                 



Глава �� ȃудожник Ǻакарий Ȃедорович ǲомрачев –  

©советский эмигрантª в Ǹитае 

 
ветское ȑражданство, и старожилы ȃарбина, с которыми 
сложились ȝрекрасные отноȦения. ǲомрачевы снимали 
комнату в доме железнодорожноȑо служаȧеȑо Ƕ. ǿтеȝа-
нова (©хозяева замечательные лȬди, очень милые, ȝро-
стыеª)37, с семьей которых они остались дружны до конца 
жизни. 

В ȃарбине Ǻ.Ȃ. ǲомрачев мноȑо работал, создавая 
ȫскизы и оȢормление для сȝектаклей Ǵелсоба. Необхо-
димо отметить, что работа ǲомрачева совȝала с расцветом 
Ǵелсоба во второй ȝоловине 1920-х ȑȑ., коȑда соединилось 
несколько счастливых моментов – творческие силы Ǻоск-
вы и ǹенинȑрада, деньȑи КВǴǲ, дух времени, надежды на 
будуȧее, возможности ȃарбина. Ǽȝера, как известно, тре-
бует значительных расходов, так что траты на театраль-
ные ȝостановки суȧественно возросли. Ȁак, расходы на 
театр Ǵелсоба в 1927 ȑ. (оркестр, балет, хор и т.ȝ.) состави-
ли 73 384 руб., ȝри том, что число членов Ǵелсоба было 
2 157, а субсидии КВǴǲ Ǵелсобу в 1927 ȑ. увеличились до 
40 тыс. руб.38.  

Ǽȝера стала одним из лȬбимых развлечений хар-
бинцев. ǿȝектакли ставились со столичным размахом, с 
больȦим хором и оркестром, в ȝрекрасных, сȝециально 
созданных для них декорациях. ǵал Ǵелсоба вмеȧал 800 
человек. Ǽн был ȝрекрасно отделан: леȝные ȝотолки, хру-
стальные лȬстры, ȝанели из красноȑо дерева, тяжелый ȑо-
лубой занавес с выȦитой на нем ȫмблемой КВǴǲ. ǽо вос-
ȝоминаниям ǳлизаветы Ǿачинской, ȝосеȧение оȝеры бы-
ло настояȧим ȝраздником – зал, ©весь белый, залитый 
светом лȬстр, нарядный, оживленный, создавал ȝриȝод-

37 Ȁам же. ǹ. 23. 
38 Ǽтчет Ǵелсоба за 1927 ȑод. ȃарбин: Ȁиȝ. ǹ.Ǻ. Абрамовича, 
1928. ǿ. 15. 
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нятое настроениеª 39 . Была сȢормирована ȝостоянная 
оȝерная труȝȝа с классическим реȝертуаром. Ȁолько за 
1927 ȑ., который считался расцветом оȝеры, было ȝостав-
лено 68 сȝектаклей (22 ȝостановки) в весенний сезон (до 
аȝреля), а с октября ȝо декабрь, в зимний сезон – 12 оȝер 
(67 сȝектаклей), 11 ȝьес (44 сȝектакля) и 4 музыкальных 
концерта (17 сȝектаклей), ȝричем количество зрителей на 
всех ȝостановках составило 35 830 чел.40.  

В сȝектаклях участвовали актеры и солисты, ȝри-
ȑлаȦенные из ǿǿǿǾ, и местная труȝȝа. На местной оȝер-
ной сцене выстуȝали Альȝерт-Ǿозанова, ǵелинская, АȢ-
ромеева, ǿȝриȦевская, ǹиȝковская, ǿемизорова, Ǳаврило-
ва, ǿилинская, Батурина, ǲанилова, Кравченко, Кнорре, 
Крылова, ǳльцова, Ǳриȑорьева-ȃмельницкая, ǹуканин, 
Бриȑиневич, ǹемеȦев, Книжников, АлексаȦин, Витинȑ, 
Вительс, Ухов, Ǻатусович, Ȇеманский, ǿаяȝин и др., оȝе-
реточные артисты Волкова, ȃристоȢорова, Ǽрловская, 
Битнер, Бравин, Ǿайский, Валин, Ǿозен и др.41 ǲирижера-
ми оркестра были А.Ȍ. ǿлуцкий, В. Каȝлун-Владимир-
ский, Н.А. ȆиȢерблат, ȍ.А. ǽозен, А.Ǻ. ǽазовский. Ǿе-
жиссерами оȝеры Ǵелсоба были ǽ.Ȃ. Ǳриȑорьев, ǿ.А. Ǻа-
лявин, Ƕ.ǽ. ВарȢоломеев42, ǽетровский (оȝеретта). Балет-

39 Рачинская Е. ǽерелетные ȝтицы. Восȝоминания. ǽосвяȧается 
ȃарбину и харбинцам. San Francisco: Globus Publishers, 1982. 
ǿ. 28. 
40 ǾǱǶА. Ȃ. 323. Ǽȝ. 3. ǲ. 37. ǹ. 132.  
41 Ǻузыкальный ȃарбин ȝоздравляет ©ǵарȬª с 20-летним Ȭби-
леем // ǵаря. 1940. 6 октября. ǿ. 30. 
42 Ƕван ǽоликарȝович ВарȢоломеев был в 1910-х ȑодах тенором 
ǲяȑилевских сезонов в ǹондоне, жена еȑо – ȝианистка Ǽльȑа 
ǽетровна Васильева (1886 ȑ.р.) ȝриходилась двоȬродной бабуȦ-
кой известному историку искусства и коллекционеру Алексан-
дру Васильеву – тот Ȣакт, что она в 1920-е ȑȑ. жила в ȃарбине, 
коȑда ее муж работал режиссером в оȝерном театре ȝри Ǵелсо-
бе, обȨяснял интерес А. Васильева к Ǿусскому КитаȬ. В коллек-
ции А. Васильева сохранились театральные ȫскизы Ǻ.Ȃ. ǲомр-
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мейстерами были ȋ.Ƕ. ȋлиров и Н.Ǻ. ǿокольский. Ƕмен-
но в ȃарбине началась карьера будуȧеȑо знаменитоȑо 
ȝевца ǿерȑея ǹемеȦева (он ȝел в сезон 1927–1928 ȑȑ., в том 
числе в ©ǳвȑении Ǽнеȑинеª), а также знаменитоȑо актера 
Бориса Андреевича Бабочкина, иȑравȦеȑо в качестве ар-
тиста драмы в харбинском Ǵелсобе в 1928–1929 ȑȑ. (еȑо 
зарȝлата составляла 225 зол. руб. в месяц)43. 

А.Ȍ. ǿлуцкому 17 Ȣевраля 1927 ȑ. в Ǵелсобе был 
устроен Ȭбилейный торжественный сȝектакль, ȝосвя-
ȧенный 30-летиȬ еȑо музыкальной деятельности. ǽочет-
ным ȝредседателем Ȭбилейной комиссии стал ȝредседа-
тель ЦК Всерабиса Ȍ.Ǻ. ǿлавинский, ȝредседателем – 
ǳ.А. Ȁруȝȝ – заведуȬȧий театральным отделом Ǵелсоба. 
В числе членов комиссии были Ǻ.Ȃ. ǲомрачев, Ǻ.ǵ. Ǳри-
цай – ȝредседатель ȝроȢсоȬза работников искусств, арти-
сты оȝеры и драмы В.Ǻ. АȢромеева, В.А. Войтенко, 
Ǻ.Ƕ. ǲанилова, В.В. Ȁуров, Ǳ.ǿ. ǿаяȝин, артисты оркестра 
В.ǲ. Ȁрахтенберȑ, А.Ƕ. ǿȝиридонов, балетмейстер 
ȋ.Ƕ. ȋлиров, режиссер ǿ.А. Ǻалявин, отрук (ответствен-
ный руководитель) оȝеры ǹ.ȍ. ǽатуȦинский, дирижер 
оȝеры Н.А. ȆиȢерблат и др.44.  

ǲля оȢормления сȝектаклей оȝеретты был выȝисан 
из Новосибирскоȑо театра художник А.Н. Ȃокин, но 
больȦинство оȝерных и драматических сȝектаклей 
оȢормлял Ǻ.Ȃ. ǲомрачев, ȝричем он не только делал ȫс-
кизы, но и сам ȝисал декорации с ȝомоȧниками, из кото-
рых только один Ǳ.А. Валентинов был ȝроȢессионалом, 
остальные, ȝо словам ǲомрачева, были ©неоȝытная, но 
сȝособная молодежь, трое из них стали художникамиª. ǵа 

ачева ȫтоȑо ȝериода. ǿм.: Васильев А.А. Ǿусский Китай // Ǿус-
ский Китай. Ƕз коллекции Александра Васильева и Ǳосудар-
ственноȑо музея Востока. Каталоȑ выставки. Ǻ.: ǱǺВ, 2011. 172 с. 
ǿ. 135-169. 
43 ǾǱАǹǶ. Ȃ. 2655. Ǽȝ. 1. ǲ. 487. ǹ. 4 
44 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. Ǿ-283. ǲ. 1458. ǹ. 71-72. 
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четыре театральных сезона на сцене Ǵелсоба 
Ǻ.Ȃ. ǲомрачев оȢормил оȑромное количество сȝектак-
лей. В своей автобиоȑраȢии он отметил декорации сде-
ланные к оȝерам ©Аидаª, ©ǿадкоª, ©Ȃаустª, ©ǿказки ǱоȢ-
манаª, ©Карменª, ©Ǿуслан и ǹȬдмилаª (для ȫтих сȝектак-
лей декорации были наȝисаны ȝо два раза), ©ǹакмеª, ©Бо-
рис Ǳодуновª, ©ǲни наȦей жизниª, ©Неронª, ©ǿамсон и 
ǲалилаª, ©ȅио-ȅио-санª (©Ǻадам БаттерȢляйª), ©Князь 
Ƕȑорьª, ©Ȁанȑейзерª, ©ǿказка о царе ǿалтанеª, ©ǵолотой 
ȝетуȦокª, ©ȃованȧинаª, ©ǽиковая дамаª, ©ǿнеȑурочкаª, 
©ǲочь кардиналаª (©Ƕудейкаª), ©ǳвȑений Ǽнеȑинª, ©ǿка-
зание о ȑраде Китежеª, ©ǿевильский цирȬльникª, ©Цар-
ская невестаª, ©Каморраª, ©Ǳалькаª, ©Ȃра-ǲьяволоª, а так-
же балетам ©Ȇахерезадаª, ©Ȇоȝенианаª, ©Коȝȝелияª 45 . 
Ƕм были наȝисаны также декорации для оȝеретт ©Цыȑан-
ский баронª, ©Боккаччоª, ©Ǻарицаª, ©Баядеркаª, ©Катя-
танцовȧицаª, ©Ȃраскитаª, ©Ǳолубая мазуркаª, ©ǿильваª, 
©Ǳолландочкаª, ©Ǻадам ǽомȝадурª, ©ǴироȢля – Ǵиро-
Ȣлеª. Ƕз драмы были выȝолнены декорации к ȝьесам 
©ǽевец своей ȝечалиª, ©Ǻадам ǿан-Ǵенª, ©ǽрестуȝление 
и наказаниеª, ©ǲама с камелиямиª, ©Ǿевизорª, ©ǿтакан 
водыª, ©Ȁот, кто ȝолучает ȝоȧечиныª (ȝьеса была ȝостав-
лена на арене цирка), ©Ǳоре от умаª и др.46. 

ǵа ȫто же время театр соверȦил две ȝоездки в ȍȝо-
ниȬ, в ȑорода Ȁокио и Ȁакарадзука (в работах о 
Ǻ.Ȃ. ǲомрачеве неверно указан токийский театр Ȁакарад-
зука, который был открыт только в 1934 ȑ.). В ȝервуȬ ȝо-
ездку осеньȬ 1926 ȑ. ǲомрачев с ȝомоȧниками – яȝонски-
ми художниками – наȝисал декорации для оȝер ©Аидаª, 
©Карменª и ©Ǿиȑолеттоª, исȝользовав враȧаȬȧийся 
ȝланȦет сцены. ǲля оȝер ©ǲемонª и ©Ȃаустª декорации 
были созданы яȝонскими художниками в ȑороде Наȑоя ȝо 
ȫскизам Ǻ.Ȃ. ǲомрачева. ǲля второй ȝоездки в ȍȝониȬ 

45 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 11. 
46 Ȁам же. ǹ. 9-10. 
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весной 1928 ȑ. все декорации были наȝисаны ǲомрачевым 
с ȝомоȧниками в ȃарбине уже ȝо размерам, соответство-
вавȦим яȝонским сценам. В реȝертуаре были ©Ǳуȑенотыª, 
©ǹакмеª, ©Карменª, ©ǿамсон и ǲалилаª, ©Борис Ǳодуновª, 
©ǿадкоª, ©Аидаª, ©ȃованȧинаª47.  

ǳкатерина Ǻихайловна ȝоделилась вȝечатлениями о 
ȝоездке в ȍȝониȬ в ȝисьме сестре 4 иȬня 1928 ȑ.: ©ǽоездка 
была очень лȬбоȝытным сном – были в Киото, Ƕокоȑаме, 
Камакуре, Ǽсаке, Ȁакарадзуке, Кобе. ǿамые замечатель-
ные места – ȫто Камакура, стояȧая на береȑу Ȁихоȑо океа-
на, с узенькими улочками, настояȧими яȝонскими доми-
ками, с массой цветов, озеро Бива, о котором суȧествует 
масса леȑенд очень ȝоȫтичных и очень сентиментальных, 
так чудесно идуȧих к самой ȍȝонии« Надо сознаться, 
что мы ее (ȍȝониȬ) изȨездили на рикȦеª48. 

Ǻ.Ȃ. ǲомрачев в ȫти ȑоды был очень ȝоȝулярен в 
Ǻаньчжурии и ȍȝонии, сȝектакли с еȑо оȢормлением 
Ȧли с больȦим усȝехом. ǽо словам еȑо жены, в ȃарбине 
еȑо ©буквально носили на рукахª49. ǽроȢессор Ǳ.К. Ǳинс в 
Ȭбилейном выȝуске ȑазеты ©ǵаряª в 1938 ȑ. отмечал вклад 
ǲомрачева в создании культурных учреждений и боȑатств 
ȃарбина: ©Ǻузыкальное искусство и театр ȝривлекали в 
ȃарбин лȬбителей культурных развлечений со всеȑо 
ǲальнеȑо Востока. ǵдесь Ȣормировались труȝȝы оȝерных, 
драматических и балетных артистов, которые затем со-
верȦали турне в Ниȝȝон и Китай. «ȃарбин стал очень 
требовательным. ǳȑо не удивиȦь рядовыми ȑастролерами. 
ǳȑо вкусы утончены и художественны. Ǽн имел оȝеру, ко-
торой моȑ ȝозавидовать лȬбой круȝный центр. ǲекора-
ции ǲомрачева и ǿтеȝанова ȝревзоȦли декорации рус-

47 Ȁам же. ǹ. 11. 
48 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 27.  
49 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 43. 
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скоȑо театра в ǽариже. Все носило в ȃарбине отȝечаток 
больȦоȑо вкуса и больȦой требовательностиª50.  

ǲомрачев и в ȃарбине ȝродолжал ȫксȝерименты с 
оȢормлением сȝектаклей, исȝользуя световые ȫȢȢекты, 
диаȝозитивы, коȑда с ȝомоȧьȬ нарисованных на дисках 
декорациях создавался ȫȢȢект движуȧеȑося неба, реки, 
леса. Ǽб ȫтом всȝоминал ȝозже в ȝисьмах 1957 ȑ. работав-
Ȧий с ǲомрачевым в ȃарбине художник–осветитель 
Б.ǲ. ǽоȝов51. ǳкатерина Ǻихайловна тоже иноȑда участво-
вала в ȝостановках Ǵелсоба. ǽри ȝолучении ȝенсии в 
1957 ȑ. в ǹенинȑраде она ȝредоставила свидетельские ȝод-
тверждения Б.Ǳ. Бодростина, что в ȝериод с 1924 ȝо 1929 ȑ. 
была ©актрисой на вторые роли в Ǵелсобеª, а также доȑо-
вор с Ǵелсобом на сезон 1927/1928, с 1 октября ȝо 31 мар-
та, что она ȝолучала ©100 местных долларов в месяц, имея 
один день выходнойª52. 

Ǽ бурной театральной жизни ȃарбина второй ȝоло-
вины 1920-х ȑȑ. сохранилось немало мемуаров, а также 
свидетельств в виде ȝроȑрамм, ȢотоȑраȢий, отзывов в ȑа-
зетах. В рижской ȑазете ©ǿеȑодняª от 16 марта 1929 ȑ. была 
оȝубликована беседа с ǳвȑением ȋдуардовичем Витинȑом, 
оȝерным ȝевцом из ǿоветской Ǿоссии, который также ра-
ботал в оȝере Ǵелсоба в 1927–1929 ȑȑ. Ǽ ȃарбине он сооб-
ȧал: ©Ȁам, ȑде не нуждаȬтся в ǹиȑе Наций, ȑде мноȑо де-
неȑ и едят обеды из 64 блȬд. «Ǽбилие денеȑ в ȑороде 
ȝриводит к тому, что все жизнерадостны и веселы, оȝера, 
театры и балы ȝереȝолнены. «Ǿеȝертуар русской драмы, 
ȑлавным образом, классический. БольȦевики ȝытались 
ввести ©револȬционный реȝертуарª, но китайские власти 
скоро ȝоложили ȫтому конец. « В ȃарбине очень мноȑо 
русских. ǿреди них есть и коммунисты, и белоȑвардейцы – 

50 Гинс Г. ȃарбин, ȫмиȑрация и культура // ǵаря. 1938. 10 иȬля. 
Ɋ 180. ǿ. 2. 
51 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 41. ǹ. 2. 
52 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 51. ǹ. 27. 
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бывȦие оȢицеры, дворяне, инженеры« Ǻноȑо в ȃарбине 
также евреев, в руках которых находится значительная 
часть торȑовли. Ƕз ȝоследних ȑлавным образом рекрути-
руется континȑент зрителей или, вернее, слуȦателей  
оȝерыª53. 

Ǻноȑие из ȝрибывȦих из ǹенинȑрада и Ǻосквы ар-
тистов ȝосле окончания контракта возвраȧались в ǿǿǿǾ. 
ǲля ȫтоȑо у каждоȑо были свои мотивы. Вместе с ǲомраче-
выми в 1924 ȑ. в ȃарбин выехал оȝерный артист Валентин 
ǹьвович ǹеȑков (1894–1954), однако ȝосле двух сезонов, 
ȝроведенных в Ǵелсобе, он реȦил вернуться в ǹенин-
ȑрад. В своем ȝисьме в Уȝравление ǹенинȑрадских ȑосу-
дарственных театров от 28 марта 1926 ȑ. он сообȧал: ©ǽо-
сле ȝочти двухлетнеȑо отсутствия из ǹенинȑрада ȝосле 
скитания ȝо ǲальнему Востоку я возвраȧаȬсь наконец в 
родные края. ǵа два сезона ©ȝровинциально-заȑраничной 
службыª мноȑому ȝриȦлось научиться и мноȑо ȝерестра-
дать. Начало с Н.В. ǿмоличем – как Вы знаете, было для 
всех нас, уехавȦих ©заȑраницуª, неудачным, но ȝостеȝен-
но мы освоились и все суȧествуем кто как-нибудь, а неко-
торые даже хороȦо, что моȑу сказать и о себе лично. Ǻне 
здесь неȝлохо: в материальном отноȦении я вȝолне обес-
ȝечен. ǳсть возможность ехать и дальȦе и хороȦо зараба-
тывать, но надо уклоняться от своеȑо ȝрямоȑо назначения 
и конечно лет через 5–6 сойти к нулȬ. Вот ȫто обстоятель-
ство и заставляет задуматься – я хочу, ȝока не ȝоздно, вер-
нуться назад. ȍ не знаȬ, ȝоймете ли Вы меня и будет ли у 
Вас возможность отнестись к моей ȝросьбе так, чтобы она 
достиȑла блаȑоȝриятных для меня результатов« ȍ бы хо-
тел, вернувȦись в ǹенинȑрад, вновь ȝостуȝить в Акаде-
мические театрыª54.  

53 Вырезка из ȑазеты ©ǿеȑодняª (Ǿиȑа). // ǱАǾȂ. Ȃ. 5758. Ǽȝ. 1. 
ǲ. 2. ǹ. 32. 
54 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. Ǿ-260. Ǽȝ. 1. ǲ. 816. ǹ. 139.  
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ǽо возвраȧении в ǿǿǿǾ В.ǹ. ǹеȑков служил в ǹе-

нинȑрадском театре музыкальной комедии и Кировском 
театре.  

ВернувȦиеся в ǿǿǿǾ артисты ȝродолжали ȝоддер-
живать контакты с оставȦимися в ȃарбине. В харбинской 
ȑазете ©ǵаряª от 4 января 1931 ȑ. была ȝомеȧена инȢор-
мация от ǽ.Ȃ. Ǳриȑорьева, который ȝереȝисывался с арти-
стом ǿкитальцевым, работавȦем в Нижне-Волжском теат-
ральном обȨединении, через котороȑо узнавал все новости 
об оȝерных ȝевцах, ȝевȦих в Ǵелсобе. Ȁак, вместе со ǿки-
тальцевым в ȫтом обȨединении работали ǲанилова, Аль-
ȝерт-Ǿузанова, Ǽржельский. ǿкитальцев также сообȧал о 
друȑих артистах, работавȦих в 1920-х ȑȑ. в Ǵелсобе: ©ǹе-
меȦев – в ȀиȢлисе, Каратов – в ȀаȦкенте, АȢромеева, 
ǹерма, ǽозен, АлексаȦин, ǵубов – в ǿаратове. ВарȢоло-
меев, ǽазовский, Книжников – в Баку, ǹȬбченко, ǿердȬ-
ков, ǵелинская, Бриȑиневич – в Ǻосковском БольȦом  
театреª55. 

В 1920-е ȑȑ. еȧе можно было выезжать в ǿǿǿǾ и воз-
враȧаться обратно в ȃарбин. Ȁак, летом 1927 ȑ. дирижер 
оркестра Ǵелсоба В. Каȝлун-Владимирский уезжал в 
Ǻоскву за ȝартитурами новых оȝер56. В ȝисьме сестре 24 
ноября 1928 ȑ. ǳкатерина Ǻихайловна сообȧала: ©Вот уже 
4 ȑода как мы здесь, а ведь ехали только на сезон. Уехало – 
ȝолный ваȑон, а сейчас нас только 8 человек здесь (в 
Ǵелсобе – Ǻ.К.)ª57. ǽо словам ǳ.Ǻ. ǲомрачевой, воȝрос с 
возвраȧением на родину уȝирался в деньȑи, хотя, воз-
можно, ȝричиной были доходивȦие из ǿоветской Ǿоссии 
сведения о начавȦихся реȝрессиях, о чем она ©ȝроȑовари-
валасьª иноȑда в ȝисьмах: ©Ǽ вас здесь ȑоворят сȝлоȦные 
ужасыª58. 16 Ȣевраля 1929 ȑ. ǳкатерина Ǻихайловна сооб-

55 ǵаря (ȃарбин). 1931. 4 января. ǿ. 4. 
56 Ǻолва (ȃарбин). 1927. 15 иȬля. ǿ. 3. 
57 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 19. 
58 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 19об. 
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ȧала в ȝисьме сестре из ȃарбина: ©Возможно, мы скоро 
увидимся. ǿезон кончился так же странно, как странен он 
был весь ȑод. «Возможно, будет ȝоездка в ȍȝониȬ (один 
месяц, с 10 марта ȝо 10 аȝреля), а ȝо возвраȧении, воз-
можно, и двинемся в ȝуть до домуª59.  

ǽоездка в ȍȝониȬ не состоялась, но у Ǻакария Ȃе-
доровича возникла идея новоȑо ȝроекта – театра миниа-
тȬр ©ǽетруȦкаª. ǹетом 1929 ȑ. были наȝисаны декорации 
для ȫтоȑо театра, и начались ȝредставления. ǿȝектакли 
Ȧли с больȦим усȝехом, и даже начавȦийся в иȬле совет-
ско-китайский конȢликт 1929 ȑ. не ȝомеȦал выстуȝлени-
ям. ǳкатерина Ǻихайловна ȝисала в ȝисьме домой 14 
иȬля 1929 ȑ. из ȃарбина: ©У нас наȦи события очень ȝар-
Ȧивые, « но я верȬ в хороȦий конец. Ǻы сейчас очень 
мноȑо работаем с наȦим театром«ǽублики было ȝолно. 
ǽринимали замечательно« ǿейчас ȑотовим вторуȬ ȝро-
ȑрамму, но что из ȫтоȑо выйдет, не знаем, сейчас события 
ȝодорвали. ǿ сентября наȦ театр ȝриȑлаȦаȬт в 
Ȁяньцзин, ǽекин, Ȇанхай и также в ȍȝониȬª. ǵдесь же в 
ȝисьме она добавила: ©Ǻечтаем об островах – Ǻаниле, 
ȍвеª60. Ǻакарий Ȃедорович в ȝисьме от 31 авȑуста 1929 ȑ. в 
ǹенинȑрад на бланке театра ©ǽетруȦкаª, как моȑ, усȝо-
каивал родственников: ©Ǻы живы и здоровы, работаем с 
наȦим театром – создали вторуȬ ȝроȑрамму и ей отрабо-
тали все наȦи долȑи« (каждый из нас ȝолучил ȝо 40 руб.) 
В воскресенье будут ȝоследние 3 сȝектакля. «Ǽдним 
сȝектаклем отработали 25 раз и собрали очень хороȦие 
сборы. ǲальȦе, что будет – неизвестно. « Возможно, что 
мы ȝовернем оȑлобли и ȝрибудем к вам к зиме. Выехать 
сможем только в том случае, если удастся ȝристать к ȝар-
тии отȨезжаȬȧихª61.  

59 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 5-6.  
60 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 51-52. 
61 Ȁам же. ǹ. 24. 

77 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .   
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
1929 ȑод был ȝереломным не только для внутриȝо-

литической жизни ǿǿǿǾ, но и для жизни русской коло-
нии в Ǻаньчжурии. ǿоветско-китайский конȢликт 1929 ȑ. 
высветил мноȑо ȝроблем как в советско-китайских отно-
Ȧениях, так и внутри КВǴǲ. Во время советско-
китайскоȑо конȢликта Ǵелсоб также ȝродолжал работать, 
ставились сȝектакли, в которых участвовали и советские 
артисты. Ǳазета ©ǵаряª ȝисала в заметке от 31 октября 
1929 ȑ. об оȝере ©ǲемонª, в которой ȝели ǳльцова, ǿмир-
нова, Ȁедориди, ǵайбеда, Ǽрловский, ǿаяȝин; а также об 
оȝере ©ǳвȑений Ǽнеȑинª с Вительсом в роли Ǽнеȑина, 
ǵайбеды в роли ǹенскоȑо; дирижировал В. Каȝлун-
Владимирский62. Но ситуация в ȃарбине в корне измени-
лась. ǽосле конȢликта контакты ǿǿǿǾ с Ǻаньчжурией 
резко сократились: даже те, кто был ȫвакуирован из Ǻань-
чжурии в ǿǿǿǾ во время конȢликта, не моȑли вернуться 
обратно. Ƕз ǿǿǿǾ теȝерь ȝриȑлаȦались только ȝроверен-
ные лȬди. ǽосле введения закона о т.н. ©ȝеребежчикахª, 
ȝринятоȑо ЦǶК ǿǿǿǾ 21 ноября 1929 ȑ., отказ ȑраждан 
ǿǿǿǾ на ȝредложение вернуться в ȝределы ǿǿǿǾ рас-
сматривался теȝерь как ©ȝеребежка в лаȑерь враȑов рабо-
чеȑо класса и крестьянстваª и квалиȢицировался как из-
мена Ǿодине. ǽосле ȫтоȑо ряд советских чиновников и ди-
ȝломатов, находивȦихся за ȑраницей, реȦили остаться 
там и ȝолучили клеймо ©невозвраȧенцаª. ȅасть советских 
ȑраждан во время конȢликта реȦили ȝеребраться в дру-
ȑие ȑорода Китая. Ȁе же, кто вернулся, избеȑали уȝоми-
нать в своих биоȑраȢиях харбинский ȝериод, и до сих ȝор 
в мноȑочисленных театральных сȝравочниках и ȫнцикло-
ȝедиях нет инȢормации о работе в ȃарбине Н.В. ǿмо-
лича, ǿ.А. Ǻалявина, А.Ǻ. ǽазовскоȑо и др.  

Ǻноȑие из советских артистов как, наȝример, дири-
жер В.Ǻ. Каȝлун-Владимирский, концертмейстер В.В. Ве-
ликанов и еȑо жена ǿ.А. Батурина, ȝианистка ǹ.Б. Аȝте-

62 ǵаря (ȃарбин). 1929. 31 октября. Ɋ 293. ǿ. 3. 
78 

                                                 



Глава �� ȃудожник Ǻакарий Ȃедорович ǲомрачев –  

©советский эмигрантª в Ǹитае 

 
карева остались в ȃарбине и выехали в ǿǿǿǾ вместе со 
служаȧими КВǴǲ в 1933–1935 ȑȑ. в связи с ȝродажей 
КВǴǲ. Но были и те, кто ȝеребрался из ȃарбина в друȑие 
ȑорода Китая, в частности, в Ȇанхай: ȝевицы В.Ƕ. ǳль-
цова, ǳ.А. Ǽрловская, ǿ.А. Ǿеджи, ȝевцы В.ǳ. Валин, 
В.Ǳ. ȆуȦлин, ǹ.Ƕ. Ǿозен, Ǳ.ǿ. ǿаяȝин, ȝианистка и режис-
сер ǵ.А. ǽрибыткова, балетмейстеры ȋ.Ƕ. ȋлиров, 
Н.А. ǿокольский, дирижер А.Ȍ. ǿлуцкий, который 
уȝравлял в Ȇанхае оркестром. У каждоȑо, в том числе и у 
четы ǲомрачевых, была своя история и свои основания 
для т.н. ©невозвраȧенстваª63.  

В харбинский ȝериод жизни ǲомрачев начал инте-
ресоваться китайской архитектурой – в материалах еȑо 
Ȣонда есть немало вырезок изображений китайских со-
оружений ȝриȑорода ȃарбина Ȃуцзядяня, зарисовок хра-
мов, сценок из жизни китайцев. В автобиоȑраȢии он ȝод-
черкнул: ©ȃудожнику, живуȧему в Китае, трудно остаться 
равнодуȦным к своеобразной красоте китайской архитек-
туры. ȋто искусство очень ориȑинальное, и ȝо мере зна-
комства с ним интерес к нему увеличивается. Но ȝознако-
миться с китайской архитектурой – ȫто значит видеть цен-
тральный и Ȭжный Китай. Ȁеатральный художник может 
иметь ȫту возможность, разȨезжая с театром. Ȁак возникла 
мысль о театре миниатȬр ©ǽетруȦкаª. « ǿ ȫтим театром 
ȝроработали в ȃарбине осень, к зиме уехали в Ȇанхай, 
ȑде ȝроработали два месяца и уехали в Ǻанилу, ȑде также 
работали два месяца. ǳхать дальȦе на острова было нельзя 
ȝо двум ȝричинам: труȝȝа была сконструирована неȝра-
вильно и заȑоворило кино. Ƕнтерес к театру наȦеȑо тиȝа 

63 Ǽ ȝричинах миȑраций внутри Китая и атмосȢере в среде рус-
ской колонии в ȃарбине и Ȇанхае см.: ȅерникова ǹ.ǽ. Ǻост в 
ȝроȦлое везунчика-барона: (Ȧтрихи к ȝортрету русскоȑо ȝиса-
теля ǽавла ǿеверноȑо. – УȢа: Ваȑант, 2011.  
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уȝал. ǽриȦлось вернуться в Ȇанхай (1930), ȑде вскоре 
коллектив театра ©ǽетруȦкаª расȝалсяª64. 

В Ȇанхае ȝриȦлось все начинать заново. ǳкатерина 
Ǻихайловна ǲомрачева в ȝисьме родным 27 марта 1930 ȑ. 
из Ȇанхая оȝисывала ȝоездку в Ǻанилу (Ȃилиȝȝины) и 
Ǳонконȑ, ȑде они выстуȝали с театром ©ǽетруȦкаª, заме-
тив: ©ǽриехали с театром, коллектив заȑнил« Кроме тоȑо, 
мы советские, к нам весьма чувствительно относятся. На 
меня массу собак веȦаȬт, хотя я очень далека от всех 
наȦих. ǵдесь больȦе, ȝожалуй, чем ȑде, лȬди кривят ду-
Ȧой и ȝолитиканствуȬт« ȍ нахожусь в весьма ȑнилой 
атмосȢереª65. В ȝисьмах из Ȇанхая в ǹенинȑрад весной и 
летом 1930 ȑ. ǳ.Ǻ. ǲомрачева ȝостоянно затраȑивала тему 
возвраȧения домой и обстоятельств, которые заставляȬт 
их остаться. Ȁак, в ȝисьме от 18 мая 1930 ȑ. она заметила, 
что ©тут у нас ходят о вас очень неважные слухиª, а также 
сообȧила родным о мечтах увидеть ǶндиȬ66. 15 авȑуста 
1930 ȑ. она ȝисала в ǹенинȑрад, что ©Ǻоричке (так она 
называла Ǻакария Ȃедоровича – Ǻ.К.) было ȝредложение 
на Новосибирск – сразу не моȑли ответить (денеȑ не было). 
ǽотом ȝредложили оȝлатить аванс в ȅите (но как до-
браться до ȅиты"). Были бы деньȑи – то в ȫтом ȑоду уже 
увиделись быª67. Ȁема денеȑ реȢреном звучит ȝрактиче-
ски во всех ȝисьмах ȫтоȑо ȝериода – ǳкатерина Ǻихайлов-
на жаловалась на то, что они едва сводят концы с концами, 
хотя Ǻакарий Ȃедорович мноȑо работал, руȑала ©каȝита-
листические ȝорядкиª. 18 аȝреля 1931 ȑ. она ȝисала в ǹе-
нинȑрад: ©ȍ не лȬблȬ Ȇанхай. Ǻертвый он ȑород – нет 
театров, нет музеев, – ничеȑо, кроме кино и контор. « Как 
мне надоело жить ȝо комнатам, да еȧе коȑда живеȦь без 

64 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 12-13. 
65 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 69. 
66 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 54. ǹ. 47. 
67 Ȁам же. ǹ. 63. 
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ȝансионаª 68 . 26 иȬля 1931 ȑ. ǳ.Ǻ. ǲомрачева сообȧила 
сестре, что они ȝереехали в квартиру: ©Будет ли работы 
достаточно, чтобы ȝлатить за нее – хотя рента и недоро-
ȑая, но со светом, с ȑазом, с водой, с боем – нужно мини-
мум 100 долларов каждый месяцª69. 

Ǽб ȫтом ȝериоде жизни в Ȇанхае с 1930 ȝо 1932 ȑȑ. 
Ǻакарий Ȃедорович сообȧал в автобиоȑраȢии 1956 ȑ.: 
©ǲо 1932 ȑ. имел различнуȬ случайнуȬ работу. ǽисал не-
мноȑо декорации для сȝектаклей, обычно возникаȬȧих в 
тех местах, ȑде оседает, хотя бы временно, русское населе-
ние. Ȁак я наȝисал один или два раза ©Ȃаустª, ©Борис Ǳо-
дуновª и балет ©ǹедаª и ©Ȁанец маȦинª (балетмейстером 
был ȋ.Ƕ. ȋлиров). Ǿаботал в артели ©ǲекора-ǿтудиоª – 
оконная реклама, отделка маȑазинов, небольȦих кабаре, 
работал в анȑлийской рекламной Ȣирмеª 70 . ǳкатерина 
Ǻихайловна 17 Ȣевраля 1931 ȑ. в ȝисьме в ǹенинȑрад ȝи-
сала: ©Ǻакарий устает, работает ночами – ставят сȝек-
такль ©Ȃаустаª – что заȝлатят" У нас долȑи (не заȝлатили 
денеȑ за работу, ȝриȦлось занять). ǿлужбу здесь ȝолучить 
невозможно – мноȑо лȬдей, мноȑо желаȬȧих, и конечно, 
нужны знакомства, но их очень малоª71.  

В конце осени 1932 ȑ. ǲомрачевы ȝереехали из Ȇан-
хая в ȃанчжоу, ȑде ǺакариȬ Ȃедоровичу ȝредложили ȝо-
стояннуȬ работу на декоративном Ȣакультете Нацио-
нальноȑо института искусств ȝреȝодавать ©театральнуȬ 
декорациȬ и архитектурные чертежиª. В автобиоȑраȢии 
он указал: ©ȋто в местных условиях вызвало необходи-
мость добавить к курсу теориȬ теней, ȝерсȝективу, евро-
ȝейские архитектурные ордера и даже анатомиȬ. ǽослед-
нее – как реакция ȝротив Ȣормалистических тенденций 
всеȑо Ȧкольноȑо ȝреȝодавания. ǽочти все ȝреȝодаватели 

68 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 21. 
69 Ȁам же. ǹ. 3. 
70 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 13.  
71 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 18. 
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института учились во Ȃранции (ǽариж, ǹион) и были ȝо-
следователями ȝостимȝрессионизма в еȑо крайних ȝрояв-
лениях, что вызывало неблаȑоȝриятнуȬ ȝсихолоȑическуȬ 
реакциȬ для дисциȝлин, которые ȝреȝодавал я. ǽочему я 
ȝросил дирекциȬ ȝозволить мне вести наброски с модели, 
ȑде, оȝираясь на анатомиȬ, ȝодтяȑивал студентов к реали-
стической традиции Ȣормы, не боясь ȝрослыть отсталым 
реакционеромª72.  

ȃанчжоу очаровал ǲомрачевых. ǳкатерина Ǻихай-
ловна в ȝисьмах с восторȑом ȝисала о местных красотах: 
©местность чудная, окружена ȑорами и озерами, евроȝей-
цев совсем ȝочти не видно – может быть, человек 20ª73. В 
ответ на воȝросы родственников о ȑороде она сообȧала о 
ȃанчжоу: ©Население около миллиона человек, мноȑо 
Ȣабрик, маȑазинов, учебных заведений, высȦих и низȦих 
Ȧкол. В Китае дети учатся с ȝятилетнеȑо возраста, для то-
ȑо, чтобы читать ȝростые веȧи, надо знать не меньȦе 1500 
иероȑлиȢов, а вообȧе их, ȝо одним сведениям, 34 тысячи, 
ȝо друȑим – 45 тысяч. Культурный китаец знает от 12 до 20 
тысяч и очень редко, кто знает все. Наречий у них такое 
количество, что в одной наȦей ȝровинции 72 – как же 
можно изучать китайский язык, если вы сȝлоȦь и рядом 
можете наблȬдать такуȬ картину, коȑда ȝереводчиком 
между двух китайцев является евроȝеец« ȍ, конечно, не 
умеȬ никак ȑоворить, но все же с амой (так русские назы-
вали нянȬ или ȝрислуȑу в Китае – Ǻ.К.) доȑовариваȬсь 
обо всем, что нам нужно, ȝонимаȬ больȦе, чем моȑу сама 
сказатьª74. 

Ǻакарий Ȃедорович вел занятия на анȑлийском 
языке, на работе он был занят до обеда, в свободное от за-
нятий время, а также во время летних каникул мноȑо ра-
ботал – ȝисал картины, ȑотовил курсы, собирал ȫтноȑра-

72 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 13. 
73 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 28. 
74 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 38. 
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Ȣический материал ȝо искусству и архитектуре Китая. 
Весной 1934 ȑ. он был со студентами на ȫкскурсии в ǽе-
кине. ǳкатерина Ǻихайловна ȝисала об ȫтой ȝоездке:  

©Ǽчень доволен, ȑоворит, что ȝосле ǽекина не стоит 
больȦе осматривать Китай – все ȝовторение и очень сла-
боеª75. В 1935 ȑ. Ǻакарий Ȃедорович создал декорации для 
китайскоȑо балета, музыку к которому наȝисал россий-
ский ȫмиȑрант Арон АвȦалумов. ȋто был балет-
ȝантомима с китайскими актерами и ȝод руководством 
китайскоȑо балетноȑо режиссера. ǳ.Ǻ. ǲомрачева сообȧа-
ла о ȝостановке: ©Ǿецензии хороȦие – ȑазеты ȝисали ȝро 
Ǻорькины декорации, что ©уникаª, наȝисаны ȝо-
евроȝейски, но китайский характер. Ǽба акта ȝринима-
лись ȝубликой ȝри открытии занавеса дружными аȝло-
дисментами, аудитория была из китайцев и иностранцев, 
которые очень скуȝы на аȝлодисменты. Ǻое сердце раду-
ется, но Ǻорька, как всеȑда, « недоволен и оȝять: ©если 
бы не надо было тороȝиться, то то и то он сделал бы ȝо-
друȑомуª. ǵадача была нелеȑкая: надо было сделать буд-
дийский храм и отнȬдь не в реалистическом виде, но в то 
же время, чтобы всякий ȝонял, что ȫто внутренность хра-
ма, ȫтот храм ȝревраȧается в ȝодземное царство злых ду-
хов, и следуȬȧее – ȫто чистилиȧе и рай – т.е. заоблачное 
царство. Но ведь ȫто Ǻакарий, и был ли он хоть коȑда-
нибудь доволен собойª76. 

ǳкатерина Ǻихайловна занялась рисованием, учила 
китайский язык, занималась режиссурой со студентами. В 
Китае ǲомрачевы оȧуȧали себя не ȫмиȑрантами, а совет-
скими ȑражданами, внимательно следили за событиями, 
ȝроисходивȦими на родине, слуȦали радио из ȃабаров-
ска и Ǻосквы, смотрели советские Ȣильмы, радовались 
усȝехам ǿǿǿǾ. ǳ.Ǻ. ǲомрачева ȝисала 3 иȬня 1934 ȑ. из 
ȃанчжоу: ©Как бы вырваться к вам – новая жизнь, новые 

75 Ȁам же. ǹ. 35.  
76 Ȁам же. ǹ. 53. 
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лȬди, все киȝит, миллион интересов, здесь же только и 
смотрят, как бы сȨесть одному друȑоȑоª77. В ȝисьме от 19 
мая 1936 ȑ. она ȝоделилась вȝечатлениями от ȝросмотра 
советских Ȣильмов ©ȅаȝаевª и ©ǿчастливая Ȭностьª: 
©уȦли из кино, как зачарованныеª. Ǻакарий Ȃедорович 
сделал ȝриȝиску к ȝисьму карандаȦом: ©ȅаȝаев идет ȝод 
сȝлоȦные аȝлодисменты китайцев в тех местах, ȑде  
ȝобеду одерживаȬт красные ȝартизаны. ©ǿчастливая  
Ȭностьª – ȝарад сȝортсменов в Ǻоскве – оставляет неиз-
ȑладимое вȝечатление не только у китайской аудитории, 
но и у местных иностранцев, которые ȑлядели, разинув 
рот и моȑли ȑоворить только: It’s sport – so strong, so beauti-
ful bodies и ȝроч. (ȋто сȝорт – такие сильные, ȝрекрасные 
тела)ª78. 

ǹетом 1936 ȑ. ǲомрачевы ȝровели 5 дней в столице 
Китая Нанкине – ǳкатерина Ǻихайловна выстуȝила в ро-
ли режиссера ȝьесы ©ǿирано де Бержеракª, которуȬ ȝо-
ставила с китайскими студентами института, а Ǻакарий 
Ȃедорович был руководителем декоративной части. Ǽна 
сообȧала в ȝисьме: ©Усȝех был очень больȦой – костȬмы, 
декорации, ȑрим, ȝарики и евроȝейская иȑра – все ȝроиз-
вело больȦое вȝечатлениеª79. В ȫти ȑоды Ǻакарий Ȃедо-
рович лечился от малярии, болезнь в автобиоȑраȢии ука-
зана как ȝричина ȝереезда в Ȇанхай: ©В институте я ȝро-
работал до осени 1937 ȑ., коȑда для лечения малярии ȝри-
Ȧлось уехать в Ȇанхай, откуда блаȑодаря начавȦейся 
яȝонской оккуȝации я уже не моȑ вернуться в институтª80. 

ǿ осени 1937 ȑ. и до отȨезда в ǿǿǿǾ в Ȣеврале 1945 ȑ. 
ǲомрачевы жили в Ȇанхае, ȑде находилась довольно 
больȦая советская колония. Ǻакарий Ȃедорович работал 
в Ȇанхайском клубе советских ȑраждан, ȑде ставились 

77 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 55. ǹ. 34.  
78 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 56. ǹ. 16. 
79 Ȁам же. ǹ. 19-20. 
80 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 14. 
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сȝектакли как ȝроȢессиональной труȝȝой, так и силами 
самодеятельности. В автобиоȑраȢии он отметил, что для 
самодеятельной труȝȝы он оȢормил ȝьесы ©Ȇестеро лȬ-
бимыхª, ©Банкирª, ©ǵнатная женаª, ©Ǳлубокая разведкаª и 
др. ǿ ȝроȢессиональными актерами сделал оȢормление к 
ȝьесам ©Ǿусские лȬдиª, ©Ǿазломª, ©НаȦествиеª и ряд оȝе-
ретт – ©Коломбинаª, ©Ǻарицаª, ©ǿвадьба Ǻарионª и др.81. 
Ǻакарий Ȃедорович работал также в Ȇанхае с коллекти-
вом ©Ǿусский балетª (©Le Ballet Russeª)82, ȑде оȢормил ба-
леты ©ȋсмеральдаª, ©ǿȝяȧая красавицаª, ©ǲон-Кихотª, 
©Конек-Ǳорбунокª, ©ǹебединое озероª, ©ȇелкунчикª, ©Le 
Spectre de la Roseª, ©Ǿаймондаª, ©Presageª, ©La BoutiTue 
FantasTueª, ©Light and Shadowsª, ©Ȃранческа да Ǿиминиª, 
©Времена ȑодаª, ©Ȇоȝенианаª, ©ǽоловецкие ȝляскиª, 
©ǿтенька Ǿазинª, ©Арлекинадаª, ©Клеоȝатраª и др. Балет-
мейстерами балетов были Н. ǿокольский, Audry King, 
Н. Князев. Кроме тоȑо, Ǻакарием Ȃедоровичем в ©Ȧан-
хайскийª ȝериод были наȝисаны декорации для сȝектак-
лей театра ©Новый ǹайсеумª83 – ©ǹакмеª, ©Боȑемаª, ©The 
costª на музыку de Luc, ȝьесы ©В облаках Ȣимиамаª на  
музыку А. АвȦалумова (евроȝеизированная китайская  
музыка)84. 

81 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 14. 
82 ©Ǿусский балетª был создан в Ȇанхае в 1934 ȑ. исклȬчительно 
из русских ȫмиȑрантов. 
83 На сцене Ȧанхайскоȑо театра ©ǹайсеумª выстуȝала Ǿусская 
оȝеретта. На ȝротяжении 6 сезонов с 1934 ȝо 1940 ȑȑ. было орȑа-
низовано 237 ȝредставлений, обȧее число зрителей составило 
120 тыс. чел. Кроме Ǻ.Ȃ. ǲомрачева художниками-декора-
торами сȝектаклей были В. ǵасыȝкин, Ǻ. Кичиȑин, В. Кузне-
цова, ǲ. ǿаȢронов, К. ǽокровский // Ван ȅжичȫн А. Карта рус-
ской культуры в Ȇанхае / ȝод ред. ǹ.ǽ. ȅерниковой. Ȇанхай: 
Ƕзд-во ©Бриллиантª, 2010. ǿ. 95. 
84 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 14. 
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В ȫти же ȑоды ǲомрачев занимался ȝреȝодаватель-

ской работой в Ȧколе изобразительных искусств в Ȇан-
хае, основанной художником ǹȬ Кайчи, ȝреȝодавал рисо-
вание ȑолов и Ȣиȑур с ȑиȝсов и модели, давал уроки рисо-
вания ©для не китайских учеников – имел своȬ студиȬª85. 
ǽозже уже в ǿǿǿǾ художник Ǻ.ȍ. ȇировский ȝисал ǲом-
рачеву 27 декабря 1954 ȑ. из ȀаȦкента, ȝредлаȑая заняться 
ȝреȝодавательской работой: ©ǵнаȬ, как тобой дорожили в 
колледже в Ȇанхаеª86.  

Во время Второй мировой войны в Ȇанхае начал вы-
ходить ȝросоветский журнал ©ȋȝохаª на русском и китай-
ском языках, с которым начал сотрудничать ǲомрачев. 
Как заметил сам Ǻ.Ȃ. ǲомрачев, ©мноȬ было сделано 
свыȦе 20 рисунков на темы ȢаȦистских зверств в оккуȝи-
рованной части ǿоȬза. Ǽдин рисунок был наȝечатан в 
журнале ©ȋȝохаª. «ǽо ȝротесту ȑерманскоȑо консула ки-
тайские власти заȝретили ȝечатать такие рисункиª. 
«Ȁакже ȝриходилось делать всякие оȢормительские ра-
боты для клуба в дни ȝраздниковª87. ǳкатерина Ǻихай-
ловна также работала в клубе советских ȑраждан в Ȇан-
хае, ставила сȝектакли, в течение ȝяти лет вела и орȑани-
зовывала ȝри клубе детский сад, о чем сообȧала в ȝисьмах 
в ǹенинȑрад: ©режиссировала детские сȝектакли, даже ма-
лыȦи от 5 лет иȑрали в ȝьесахª88. 

В начале 1945 ȑ. ǲомрачевым и еȧе ȑруȝȝе советских 
ȑраждан было разреȦено вернуться в ǿǿǿǾ. В автобио-
ȑраȢии Ǻакарий Ȃедорович указал дату возвраȧения: 5 
Ȣевраля 1945 ȑ. Ƕз ȝисьма ǳ.Ǻ. ǲомрачевой, наȝисанноȑо 
сестре в аȝреле 1945 ȑ. из ȅиты, известно, что они ȝрибыли 

85 Ȁам же. ǹ. 15. В биоȑраȢической сȝравке ǹ.Ƕ. Кузьменко ука-
зано: ©был ȝроȢессором рисунка в Академии художеств в Ȇан-
хаеª // Кузьменко ǹ.Ƕ. Указ. соч. ǿ. 90. 
86 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 43. ǹ. 11об. 
87 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 15. 
88 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1 ǲ. 56. ǹ. 41. 
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из Ȇанхая в составе ȑруȝȝы из 15 человек советских ȑраж-
дан. ǽервоначально ǲомрачевы ȝолучили назначение в ȑ. 
Бирск БаȦкирской АǿǿǾ в 93 км от УȢы. ǳкатерина Ǻи-
хайловна с ȑоречьȬ ȝисала: ©Но театров там нет« Не 
имея назначения, мы обязаны ему ȝодчиниться и ехать« 
ǿначала мы должны будем, конечно, как-то хороȦо себя 
ȝроявить, а ȝотом и все будет хороȦоª89, однако ȝозже 2 
мая 1945 ȑ. Ǻакарий Ȃедорович ȝолучил назначение в 
Новосибирский оȝерный театр, который открылся 12 мая 
1945 ȑ. ǳ.Ǻ. ǲомрачева сообȧала в ȝисьме: ©ǳму дали ме-
сто художника 1 катеȑории, ȝредложили комнату, литер-
ный ȝаек, 1500 руб. в месяц и 2-3 ȝостановки в ȑод, а за 
остальное – отдельноª90. Ǵена также стала работать в Но-
восибирском театре оȝеры и балета как заведуȬȧая ба-
летной труȝȝой. 

В ȝисьмах ǳкатерины Ǻихайловны сестре в ǹенин-
ȑрад из Новосибирска в мае 1945 ȑ. ȝостоянно звучит тема 
недовольства жильем, ȝитанием, отноȦением к ним со 
стороны администрации. На одном из ȝисем есть ȝриȝис-
ка Ǻакария Ȃедоровича: ©Ǻы, вероятно, отвыкли от оте-
чественноȑо темȝа работы и все ȫто нам кажется слиȦком 
медленным и неделовым« Ǻожет быть, администрации 
ȝросто не до нас« ȍ вижу, что дело требует незамедли-
тельной и очень наȝряженной работы, а тут бесконечные 
разȑоворы« Но думаȬ, все ©образуетсяª�ª91. 

Ǽдной из ȝервых работ Ǻ.Ȃ. ǲомрачева в Новоси-
бирском театре была оȝера ©Карменª в ȝостановке 
Н.Ǳ. Ȃрида. В рецензии на сȝектакль в ȑазете ©ǿоветская 
ǿибирьª еȑо работа была отмечена: ©На высоте декора-
тивная часть сȝектакля. ǳȑо оȢормление (худ. Ǻ.А. ǽет-
ровский), осуȧествленное художником Ǻ.Ȃ. ǲомрачевым, 
как нельзя лучȦе соответствует настроениȬ, музыке оȝе-

89 Ȁам же. ǹ. 39, 45. 
90 Ȁам же. ǹ. 41. 
91 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 56. ǹ. 42 об. 
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ры« Ȁрудно сказать, что удачнее – таверна в ȝолумраке с 
виднеȬȧейся вдали ȝанорамой ǿевильи, или мрачные 
скалы в третьем акте, или наȝолненная рабочим лȬдом 
оживленная улицаª92. 

В 1947 ȑ. ǲомрачев стал ȑлавным художником Ново-
сибирскоȑо театра оȝеры и балета. ǿ 1947 ȝо 1952 ȑȑ. он 
оȢормил здесь множество сȝектаклей: ©Ȁравиатаª, ©ǿе-
вильский цирȬльникª, ©Ȃаустª, ©ȅио-ȅио-санª, ©ǲемонª, 
©Ǿиȑолеттоª, ©Великая дружбаª, ©Аидаª, ©Царская неве-
стаª, ©ǿнеȑурочкаª, ©Ȃадеттаª, ©Бахчисарайский Ȣонтанª, 
©Ǽт всеȑо сердцаª (вместе с художником Белоȑоловым), 
©Ǻазеȝаª, ©Красный макª, ©Карменª, ©ǽроданная неве-
стаª, ©ǹакмеª, ©Ǻедный всадникª, ©Ȁихий ǲонª. ǲля дру-
ȑих театров за ȫто время были сделаны ȫскизы балета 
©Красный макª (для свердловскоȑо оȝерноȑо театра), ©ǽи-
онер ǽавлик Ǻорозовª для Новосибирскоȑо ȀȌǵа, для 
театра ©Красный Ȣакелª – драма ©ǽерсональное делоª, 
для театра кукол – ©ВолȦебная ламȝа Алладинаª, ©ǽятак 
и ǽятачокª и ©ǽутеȦествие в сказочнуȬ странуª93. 

ǲомрачевы жили в комнате ȝри театре, но, судя ȝо 
ȝисьмам, условия работы, ситуация с ȝродовольствием в 
ȑороде, атмосȢера в театре их не устраивала. ǳкатерина 
Ǻихайловна ȝисала 23 Ȣевраля 1950 ȑ. сестре в ǹенинȑрад 
об интриȑах и разȑоворах за сȝиной: ©Ǻне ȑоворят – везде 
так. Не верȬ� ǿтрана наȦа ©Ȧирока и обильнаª, а стало 
быть, и лȬди разные, и обстановкаª. ǵдесь же она ȝисала о 
своей мечте: ©ǽоближе к вам, иметь свой уȑол и работать, 
работать без ȝолитиканства, ȝодхалимства и с нормаль-
ной, хороȦей, здоровой дисциȝлинойª94. 

Видимо, Ǻакарий Ȃедорович с трудом ©встраивал-
сяª в советскуȬ реальность, был человеком старых ȝривы-
чек, старомодным и наивным, ȝокладистым и некон-

92 Телегина Р. Кармен // ǿоветская ǿибирь. 1945. 4 авȑуста. ǿ. 3.  
93 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 78. Ǽȝ. 3. ǲ. 149. ǹ. 15-16.  
94 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ 57. ǹ 13. 
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Ȣликтным. В ȝисьмах харбинцев и Ȧанхайцев к нему в 
Новосибирск неизменно ȝрисутствует какая-то особая 
теȝлота. В.А. ǺилаȦевский в своих восȝоминаниях назы-
вал еȑо ©милый, ласковый добрякª95. Ǽднако в работе Ǻа-
карий Ȃедорович был очень требовательным, ȝрактиче-
ски всеȑда был недоволен собой, ȝытался все время что-то 
улучȦать – и не встречал ȝонимания у администрации 
Новосибирскоȑо театра. 

ǲомрачевы хотели выбраться в ǹенинȑрад, но туда 
можно было ȝоȝасть только ȝо вызову. В 1953 ȑ. ȝосле 
смерти ǿталина замаячили неясные ȝерсȝективы. В ȝись-
ме Ǻакария Ȃедоровича от 21 декабря 1953 ȑ. он сообȧал 
о своем желании уйти с работы и ȝеребраться в ǹенин-
ȑрад: ©Но как быть с ȝроȝиской" «ǿвыȦе ȝодана тенден-
ция – ©дороȑу молодежиª� « Необходимо заставлять це-
луȬ кучу народа выȝолнять ȝолученное задание наилуч-
Ȧим образом. ȋто трудно для меня, особенно в наȦем мо-
лодом театре, не имеȬȧем квалиȢицированных кадров« 
Ǽставаться в Новосибирске не хочется, ȝотому что очень 
тяжелый климат и очень дурно с жильем. Возникает 
мысль о ǹенинȑраде. ǲумаȬ, что какуȬ-нибудь работу в 
ȃудожественном Ȣонде ȝолучить смоȑу. Ǻожно ли найти 
комнату в ȝриȑороде"ª96.  

ǽо совету Ǻ.ȍ. ȇировскоȑо, он реȦил ȝереехать в 
ȀаȦкент (там осело мноȑо харбинцев и Ȧанхайцев) и от-
ȝравился туда на разведку, но и там работы не наȦлось, а 
ȑлавное – везде были ©затруднения с квартирамиª. 

В ȫтот ȝериод Ǻакарий Ȃедорович начал ȝисать 
книȑу о китайской архитектуре. Вместе с харбинским зна-
комым А.Ƕ. ǿтеȝановым, осевȦим в ǿвердловске, он ȝод-
ȑотовил ȝроект ǽантеона ©ǽамятник вечной славыª для 
конкурса, обȨявленноȑо сразу ȝосле смерти Ƕ.В. ǿталина – 
в ȫтот ǽантеон ȝредȝолаȑалось ȝеренести саркоȢаȑ с те-

95 Милашевский В.А. Указ. соч. ǿ. 141. 
96 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ 57. ǹ. 39. 
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лом ǿталина и останки выдаȬȧихся советских деятелей, 
захороненных у Кремлевской стены. В конкурсе участво-
вало несколько десятков работ, их работа была отобрана и 
демонстрировалась в аȝреле 1955 ȑ. в ǲоме архитектора в 
Ǻоскве, но ȝроект так и не был никак отмечен. 

ǿудя ȝо ȝереȝиске с друзьями и родственниками, 
Ǻакарий Ȃедорович в ȝоследние ȑоды был в уȑнетенном 
состоянии. В.А. ǺилаȦевский в одном из ответных ȝисем 
от 24 января 1955 ȑ. ȝризывал еȑо: ©Не сдавать ȝозиций без 
боя. ǿоветский человек должен бороться за свои ȝрава. Не 
скуȝись ȝисать ȝовыȦе и жаловаться��� У нас ȫто лȬбят и 
даже за ȫто уважаȬт. Ȁебя ȝриȑласили и назначили свы-
Ȧе��� Ȁуда же ты и ȝиȦи, т.е. в Ǻоскву� Ǻало ли кому захо-
телось тебя сȝихнуть�ª. В ȫтом же ȝисьме ǺилаȦевский 
ȝосоветовал ǲомрачеву ȝродать свои картины и наброски, 
а также коллекции в музей, ȝричем ȝредуȝредил еȑо: ©ǳс-
ли они не захотят куȝить, то хитрым маневром их надо 
ȝодарить туда� Ȁак как в друȑие места вряд ли их можно 
ȝродать. ǽокуȝаȬт только с выставок и члены художе-
ственной закуȝочной комиссии ȝокуȝаȬт ȑлавным обра-
зом у себяª97.  

ǽо совету ǺилаȦевскоȑо часть своих работ – зари-
совки ȝо архитектуре Китая, бытовые наброски и др. – 
ǲомрачев ȝередал в музей восточных культур в Ǻоскве 
(сейчас ȫто Ǳосударственный музей Востока). ǲолȑое время 
работы ǲомрачева находились в Ȣондах музея, и в 2011 ȑ. 
они были ȝредставлены на выставке ©Ǿусский Китайª. В 
каталоȑе выставки ǲомрачев назван художником–
ȫмиȑрантом98. В ȫтом каталоȑе ȝриведены несколько работ 
ǲомрачева китайскоȑо ȝериода: ©ǲаосª (1926), ©Ночной 

97 ЦǱАǹǶ ǿǽб. Ȃ. 410. Ǽȝ. 1. ǲ. 40. ǹ. 7-7об. 
98 Ǿусский Китай. Ƕз коллекции Александра Васильева и Ǳосу-
дарственноȑо музея Востока. Каталоȑ выставки. Ǻ.: ǱǺВ, 2011. 
ǿ. 14. 
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клуб в Ȇанхаеª (начало 1930-х ȑȑ.), ©ǽортик храма боȑа 
войныª, ©КрыȦи Ȇанхаяª (1930-е ȑȑ.) и др.  

В 1956 ȑ. ǲомрачевым все-таки удалось ȝереехать в 
ǹенинȑрад. Ǻакарий Ȃедорович ȝодал документы на 
встуȝление в ǹǼǿǿȃ, но не моȑ устроиться на работу. Ǽн 
ȝытался оȢормить себе ȝенсиȬ, но для ȫтоȑо необходимо 
было ȝодтверждение трудовоȑо стажа документами. Ȁак, 
чтобы ȝодтвердить работу в Клубе ȑраждан ǿǿǿǾ в Ȇан-
хае, нужны были два свидетеля, которые работали бы в 
Клубе в ȫтот ȝериод и имели бы об ȫтом сȝравку. Книȑу о 
китайской архитектуре он так и не заверȦил. Уже ȝосле 
еȑо смерти в иȬле 1958 ȑ. А.Ƕ. ǿтеȝанов – инженер–
ȝроектировȧик, знакомый ȝо ȃарбину, живȦий ȝосле 
реȝатриации из Китая в ǿвердловске, ȝытался закончить 
еȑо работу, доȑоваривался с издательствами, хотел издать 
книȑу хотя бы в виде статей, но из ȫтоȑо так ничеȑо и не 
выȦло. 

В.А. ǺилаȦевский в своих восȝоминаниях наȝисал о 
Ǻ.Ȃ. ǲомрачеве: ©ǳȑо судьба сложилась ȝечально и коря-
воª99, видимо, намекая на то, что, ȝробыв в Китае ȝочти 20 
лет, ȝо возвраȧении ǲомрачев ȝолучил ȝечать так назы-
ваемой ©анкетной неȝолноценностиª, так и не смоȑ реали-
зоваться, будучи очень талантливым человеком. 
Ǻ.Ȃ. ǲомрачев не был ©своимª ни в среде ȫмиȑрации, ни в 
ǿǿǿǾ. Ǳоды работы в Китае в качестве ©советскоȑо ȫми-
ȑрантаª все же были очень ȝлодотворными – несколько 
десятков оȢормленных сȝектаклей известных режиссеров, 
ȝреȝодавание, изучение восточной архитектуры, ȝоȑру-
жение в китайскуȬ художественнуȬ традициȬ. Необхо-
димо отметить еȑо роль в сохранении русскоȑо театра, 
оȝеры, оȝеретты, живоȝисной традиции за рубежом, а 
также ȝередаче своеȑо художественноȑо оȝыта. ǿудьба 
Ǻакария Ȃедоровича ǲомрачева является частьȬ обȧей 

99 Милашевский В.А. Указ. соч. ǿ. 122. 
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судьбы российской творческой интеллиȑенции на рубеже 
ȫȝох, чья жизнь оказалась связана и с российской, и с ки-
тайской культурой. ǳȑо наследие еȧе нуждается в осмыс-
лении, и хочется надеяться, что творчество Ǻ.Ȃ. ǲом-
рачева и в дальнейȦем будет ȝредметом изучения искус-
ствоведов и историков. 
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Глава 4. ǺАТЕРИАǹЫ ТОКИЙСКОГО ПРОȄЕССА  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ȋǺИГРАȄИИ В КИТАЕ �����-����� � 
 
ИсториограȢия темы. В свое время, ȝри обраȧении к 

воȝросу о ȝричинах ȝродажи КВǴǲ, выȦла книȑа 
Ǽ. ǹеȦко (советскоȑо ȑражданина), изданная в Ȇанхае в 
1937 ȑ.2 Ȃакты, изложенные в ȫтой книȑе, в некоторых ас-
ȝектах ȝерекликаȬтся с обвинениями советской стороны 
к яȝонским военным ȝрестуȝникам, и ȑлавное здесь – 
ȝодборка Ȣактов о яȝонской ȝолитике в Ǻаньчжурии, о 
целенаȝравленном ©разоренииª КВǴǲ и ȝолосы отчуж-
дения в ȝользу ȌǺǴǲ и явно выраженных ȝриоритетах 
яȝонской ȫкономической ȝолитики в уȧерб интересам 
Ǿоссии и ǿǿǿǾ в ȫтом крае. ǿравним: ©ǽолитическая цель 
захвата Ǻаньчжурии« – ´установить руководяȧее ȝоло-
жение и ȑеȑемониȬ ȍȝонии в Ǻаньчжурии«µ ǹиȦь ȝо-
том стали считать, что ǺаньчжуриȬ удобно исȝользовать 
в качестве базы для вторжения в ǿоветский ǿоȬз и Ки-
тайµª3. В ȫтом отноȦении книжечку Ǽ. ǹеȦко можно вȝи-
сать в историоȑраȢический сȝисок литературы ȝо теме. 

ǽервая советская ȝроȢессиональная историческая 
ȝубликация ȝо теме Ȁокийскоȑо ȝроцесса относится к 
1977 ȑ., т.е. ȝосле 30 лет с момента самоȑо события 4. ǲаль-
невосточным ȝроцессом, ȝрежде всеȑо, интересуȬтся и до 
сих ȝор еȑо изучаȬт разноȑо ранȑа Ȭристы и военные ис-
торики5. ǽоскольку их исследования, как ȝравило, каса-

1 Сведения об авторе: Черникова ǹариса ǽетровна – кандидат 
исторических наук, старȦий научный сотрудник Ǽтдела Китая 
ǶВ ǾАН. E-mail: larisa-che#mail.ru 
2 Лешко Ǽ. Ǿусские в Ǻаньчжуȑо. Ȇанхай, 1937. ǿ. 93-94. 
3 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. ǹ. 100-101. 
4 Смирнов Л.Н., ЗайȤев Е.Б. Указ. соч.  
5  Катасонова Е. Ȁокийский НȬрнберȑ. ǲеȝонированная руко-
ȝись: 01.09.2016. // Ǻатериалы интернет-ȝортала Ǻинобороны 
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Ȭтся различных Ȭридических и ȝроцессуальных тонко-
стей, вырабатываемых в ходе ȝроцесса и устанавливаемых 
ȝринциȝов открытоȑо военноȑо суда, международноȑо 
ȝрава и т.д., материалы ȫтих ȝубликаций интересуȬт нас 
лиȦь в виду различноȑо рода статистики и датировки тех 
или иных реȦений и ȝроцедур, а также возникȦих в ходе 
работы Ȁрибунала разноȑласий и ȑолосований ввиду от-
личаȬȧейся ȝрактики разных стран, разнобоя в видении 
ȝодхода и результатов ȝроцесса; ȝроведения разной стра-
теȑии и, ȝо сути, отсутствия коммуникационных ȝлоȧа-
док между судьями и ȝредставителями стран-участников, 
а также важными бȬрократическими ȝроцедурами. Ȁак, 
наȝример, в ходе ǽроцесса, ȝредставителям ǿȆА, Вели-
кобритании ȝонадобились для доȝросов деȝортирован-
ные в ǿǿǿǾ в авȑусте–сентябре 1945 ȑ. яȝонские ȝрестуȝ-
ники, содержаȧиеся в различных лаȑерях советской стра-
ны. Вместо выдачи советские орȑаны и Кремль несколько 
месяцев реȦали воȝрос – что можно ȝотребовать взамен 
от американцев и британцев, чтобы выдача военных ȝре-
стуȝников не ȝроизоȦла ©заȝросто такª6. Ƕ ȫто касалось 
недавних соȬзников в войне, что ȑоворить об участниках 
©второȑоª и ©третьеȑоª ȝорядка. 

Ƕсследования такоȑо рода развиваȬт историȬ уȑо-
ловноȑо ȝрава и криминолоȑии, уточняȬт теориȬ квали-
Ȣикации военных ȝрестуȝлений. Авторы, как ȝравило, 
ȝодчеркиваȬт, что законодательные и судебные реȦения 
ȝо делам о военных ȝрестуȝлениях, соверȦенных на тер-

Ǿоссии. URL: http://mil.ru/winnerBmay/history/more.htm"id  
12101798#cmsArticle; Степанов П.П. Военные ȝрестуȝления, со-
верȦенные на территории ǿǿǿǾ // ǿоȬз криминалистов и 
криминолоȑов, ɊɊ 1-4. Ǻ.: Ƕзд-во ǼǼǼ ©НБ-Ǻедиаª, 2016. ǿ. 
133-143.; Мартынов В.Е. Ƕтоȑи войны // ȋлектронный научно-
образовательный журнал ©Ƕсторияª, Ɋ 52. Ǻ.: Ƕзд-во: ǼǼǼ 
©Ƕнтеȑрация: Ǽбразование и Наукаª, 2015. 18 с. 
6 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. ǹ. 1, 124, 184.  
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ритории ǿǿǿǾ, оказали больȦое влияние на ȝослевоен-
ное международное уȑоловное ȝраво.  

Не обоȦли ȫту тему и зарубежные исследователи, 
которые изучаȬт самые разные асȝекты темы, больȦая 
часть из которых ȝосвяȧена яȝонским военноȝленным в 
ǿǿǿǾ, сȝисок насчитывает несколько сотен ȝубликаций. 
Но есть и друȑие ©близкие к темеª исследования. ȍȝон-
ский автор Ǻарико Асано Ȁаманои обратился к теме 
яȝонских ȝереселенцев в Ǻаньчжурии. Автор ȝоказывает, 
насколько бывȦие ȝоселенцы мобилизуȬт свое ȝроȦлое 
для осмысления современности, для ©соȑласованияª и 
©установленияª своеȑо места как жертв и одновременно 
адеȝтов яȝонскоȑо имȝериализма7 . ǿравните: ǲокумент 
Ɋ 2133 – ǿведения о яȝонских военных ȝоселениях и ȝо-
селенцах в Ǻаньчжурии8. К началу 1936 ȑ. обȧее количе-
ство яȝонских ȝереселенцев в Ǻаньчжурии составляло 
свыȦе 390 тыс. чел. ǿ 1936 ȝо 1940 ȑ. в ǺаньчжуриȬ ȝри-
было еȧе около 221 тысячи яȝонцев, из которых до 150–
160 тыс. человек были ȑодны к военной службе. ǵдесь рас-
сматривались не только собственно яȝонские ȝереселенцы, 
но и ȑруȝȝы русских старообрядцев, их ȝоселки и дома, 
которые были ȝрисȝособлены к суровому климату Ǻань-
чжурии. Ƕх оȝыт, адаȝтация и быт были ȝримером для 
Ȭжан-яȝонцев, ȝоȫтому в ȫтом смысле можно сказать, что 

7 Марико Асано Таманои. ǽолитика ȝамяти: яȝонские крестьяне-
ȝереселенцы всȝоминаȬт о своей жизни в Ǻаньчжурии // 
ǲальний Восток Ǿоссии – ǿеверо-Восток Китая: исторический 
оȝыт взаимодействия и ȝерсȝективы сотрудничества: Ǻатериа-
лы междунар. науч.-ȝракт. конȢ. (ȃабаровск, 1-3 иȬня 1998 ȑ.) / 
ǲальневост. ȑос. науч. б-ка. ȃабаровск: Ƕздат. дом ©ȅастная кол-
лекцияª, 1998. ǿ. 171. 
8 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. ǹ. 118-119. (К 
началу 1936 ȑ. обȧее количество яȝонских ȝереселенцев в 
Ǻаньчжурии составило свыȦе 390 тыс. чел.). 
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ȫмиȑрантский оȝыт яȝонцы ȝланировали исȝользовать 
ȝри освоении маньчжурскоȑо края9.  

Ǻатериалам Ȁокийскоȑо ȝроцесса ȝосвяȧены моно-
ȑраȢии ǹ.Н. ǿмирнова, ǳ.Б. ǵайцева и Ǻ.Ȍ. Ǿаȑинскоȑо. 
Все они выдержаны в ȝарадиȑме сложивȦейся советской 
историоȑраȢии: доказательно рассматриваȬт яȝонский 
режим в качестве виновника в развязывании войны на 
ǲальнем Востоке. Немало ȝубликаций военноȑо историка 
Ǽ.Б. Ǻазохина ȝосвяȧено также яȝонской сȝецслужбе  
и ȍȝонским военным миссиям в Ǻаньчжурии в  
1930–1940-е ȑȑ. 10. 

Наиболее авторитетной и ©раскрученнойª в свое 
время работой была моноȑраȢия А.А. КоȦкина, выȝу-
ȧенная ȝо материалам еȑо же заȧиȧенной в 1989 ȑ. док-
торской диссертации11. В моноȑраȢии ȝоказано, что воен-
ная ȝолитика ȍȝонии в отноȦении ǿоветскоȑо ǿоȬза яв-
лялась составной частьȬ обȧей ȝолитики яȝонскоȑо ȑосу-
дарства на международной арене, цель которой состояла в 

9 ǽереселенческий воȝрос в Ǻаньчжурии. Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 
Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала для 
ǲальнеȑо Востока. ȅ. II. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-
А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. ǹ. 118. 
10 Смирнов Л.Н., ЗайȤев Е.Б. ǿуд в Ȁокио. Ǻ.: Воениздат, 1980; Ра�
гинский М.Ю. Ǻилитаристы на скамье ȝодсудимых. ǽо материа-
лам Ȁокийскоȑо и ȃабаровскоȑо ȝроцессов. Ǻ.: Ȍридическая 
литература, 1985; Мозохин Ǽ.Б. ǿоверȦенствование сȝециальных 
служб ȍȝонии, URL: http://mozohin.ru/article/a-203.html ǲата 
обраȧения: иȬнь 2019 ȑ. 
11 Кошкин А.А. Крах стратеȑии �сȝелой хурмы�: Воен. ȝолитика 
ȍȝонии в отноȦении ǿǿǿǾ, 1931-1945 ȑȑ. / А.А. КоȦкин. Ǻ.: 
Ǻысль, 1989; Ǽн же. Крах стратеȑии �ǿȝелой хурмы�: Военная 
ȝолитика ȍȝонии в отноȦении ǿǿǿǾ, 1931-1945 ȑȑ.: диссертация 
... доктора исторических наук: 07.00.03 / Ƕн-т воен. истории. Ǻ.: 
Ƕзд-во ©Ǻысльª, 1989; Ǽн же. Крах стратеȑии �ǿȝелой хурмы�. 
Военная ȝолитика ȍȝонии в отноȦении ǿǿǿǾ, 1931-1945 ȑȑ.: ав-
тореȢерат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.03 / Ƕн-т 
воен. истории. Ǻ., 1989.  
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ȝеределе мира и создании яȝонской колониальной имȝе-
рии в Восточной Азии и на Ȁихом океане. ǲля достижения 
ȫтой цели яȝонские ȝравяȧие круȑи считали необходи-
мым устранить в ȫтом обȦирном районе мира влияние 
ǿоветскоȑо ǿоȬза и заȝадных держав. ǳсли в отноȦении 
ǿȆА, Великобритании и Ȃранции ȝредȝочтительным 
считалось добиться ȫтоȑо ȝо возможности ȫкономически-
ми, ȝолитическими и идеолоȑическими методами, то ȝро-
тиворечия и ȝроблемы с ǿоветским ǿоȬзом с самоȑо 
начала ȝланировалось разреȦить военными средствами.  

Уже ȝозже, в конце 1990-х и в 2000-е ȑоды он выȝу-
стил несколько моноȑраȢий ȝо яȝонской аȑрессии на 
ǲальнем Востоке 12. В целом, концеȝция ȫтоȑо автора со 
временем кардинально не изменилась, что заставляет ува-
жать убежденноȑо в своей ȝравоте историка российско-
яȝонских отноȦений. В частности, в своем автореȢерате 
он ȝисал: ©ǼȢициальные яȝонские историоȑраȢы ȝыта-
Ȭтся доказать, что �обȨяснение яȝонской ȝолитики в 
1931–1939 ȑȑ. как антисоветской является односторонним и 
неȝравильным�, что ȝодȑотовка ȍȝонии к войне ȝротив 
ǿǿǿǾ в 30-е ȑоды, разработка ȝосле начала советско-
ȑерманской войны ȝлана вероломноȑо наȝадения на ǿо-
ветский ǿоȬз �Кантокуȫн� (�Ǽсобые маневры Квантунской 
армии�) были во всех отноȦениях оборонительными ме-

12 ǽартитура Второй мировой. Ǳроза на Востоке >Ȁекст@ / Ȃонд 
ист. ȝерсȝективы; >авт.-сост. А.А. КоȦкин@. Ǻ.: Вече, 2010. – (Ак-
туальная история); Ǽн же. Ǿоссия и ȍȝония. Узлы ȝротиворечий 
>Ȁекст@ / А.А. КоȦкин. Ǻ.: Вече, 2010. – (ǿерия �Актуальная ис-
тория� / Ȃонд исторической ȝерсȝективы); Ǽн же. �Кантокуȫн� – 
�Барбаросса� ȝо-яȝонски. ǽочему ȍȝония не наȝала на ǿǿǿǾ 
>Ȁекст@ / А.А. КоȦкин. Ǻ.: Вече, 2011. – (Военные тайны ;; ве-
ка); Ǽн же. ȍȝонский козырь ǿталина >Ȁекст@: Ǽт Цусимы до 
ȃиросимы / А.А. КоȦкин. Ǻ.: Вече, 2011. – (Военные тайны ;; 
века); Ǽн же. Курильский ȝинȑ-ȝонȑ. 100 лет борьбы за острова. 
ǿǽб.: ǽитер, 2018.  

97 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .   
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
роȝриятиями на случай наȝадения ǿǿǿǾ на ȍȝониȬ, сам 
ȝлан не имел настуȝательноȑо характера, а ȝодȑотовка к 
еȑо осуȧествлениȬ ȝроводилась �без намерения начать 
войну�. ǽравительственные чиновники из министерства 
ȝросвеȧения ȍȝонии утверждаȬт: �Кантокуȫн� не нару-
Ȧал яȝоно-советский ȝакт о нейтралитете... ȍȝония стре-
милась добросовестно соблȬдать ȫтот ȝакт... Концеȝция о 
том, что яȝоно-советский ȝакт о нейтралитете был выхо-
лоȧен в результате создания �Кантокуȫн�, является оȦи-
бочной� 13. ǽодобная трактовка событий исȝользуется для 
тоȑо, чтобы осȝорить выводы Ǻеждународноȑо военноȑо 
трибунала для ǲальнеȑо Востока ȝо делу ȑлавных яȝон-
ских военных ȝрестуȝников (Ȁокио, 1946-1948 ȑȑ.) об аȑрес-
сивной военной ȝолитике и стратеȑии ȍȝонии в отноȦе-
нии ǿоветскоȑо ǿоȬза в 30-40-е ȑоды, обвинить ǿоветский 
ǿоȬз в наруȦении советско-яȝонскоȑо ȝакта о нейтрали-
тете 1941 ȑодаª 14.  

Автор ȝривлек для исследования темы архивные ма-
териалы Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала для ǲаль-
неȑо Востока, документы ȃабаровскоȑо ȝроцесса, оȝубли-
кованные в различные ȑоды документы внеȦней ȝолити-
ки ǿǿǿǾ. ǽри изучении ȝолитической и военной ситуа-
ции в Азиатско-тихоокеанском реȑионе накануне второй 
мировой войны автором анализировались диȝломатиче-

13 ǲайтоа сȫнсо кокан сȫн си. Ȁ. 27. Ȁокио, 1969. ǿ. 423. Анало-
ȑичная версия содержится и в выȝуȧенном в ǿȆА 15-томном 
издании ©Война в Азии и на Ȁихом океане, 1937-1949ª (War in 
Asia and The Pacific 1937-1949. N.Y. – London, 1980); КантȫйсȮ 
(Ǻатериалы ȫксȝертизы ȝо делу о слуȦании в суде высȦей ин-
станции Ȁокио иска об изменении Ȧкольных учебников). Ȁокио, 
1970. ǿǶ, 30, 32. Цит. ȝо: Кошкин А.А. АвтореȢ. дисс. Указ. соч. 
ǿ. 2. 
14 Кошкин А.А. Крах стратеȑии �ǿȝелой хурмы�. Военная ȝоли-
тика«: автореȢерат дис. « ǿ. 2. 
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ские документы ǿȆА и Великобритании15. Ȇестилетнее 
ȝребывание в служебной командировке в ȍȝонии ȝозво-
лило А.А. КоȦкину ȝользоваться обȦирными Ȣондами 
библиотеки яȝонскоȑо ȝарламента; он изучил содержание 
и в той или иной стеȝени исȝользовал в работе над моно-
ȑраȢией свыȦе 200 научных трудов и ȝубликаций яȝон-
ских исследователей, а также мемуаров, дневников, ©заȝи-
сокª бывȦих ȝолитиков, ȑосударственных деятелей, ди-
ȝломатов, военных16. 

15 U.S. Department of State. Foreign relations of the United States. 
Diplomatic papers. The Far East. Wash., 1946-1960; U.S. Department 
of State. Papers relating to the Foreign relations of the United States. 
Japan: 1931-1941. 9ol. 1-2. Wash., 1943; Peace and War. United States 
Foreign Policy. 1931-1941. Documents. Wash., 1943; Doсuments on 
British foreign policy. 1919-1939. 9ol. 1-15. L., 1947-1967; 9ol. I-II. L., 
1946-1970; 9ol. 1-10. L., 1949-1961; British Far Eastern Policy. Infor-
mation Department Papers. 1939 и др. Цит. ȝо: Кошкин А.А. Авто-
реȢерат дисс. Указ. соч. ǿ. 10-15. ǿм. также: Хаттори Такȡсиро. 
ǲайтоа сȫнсо дзȫнси (ǽолная история войны в Великой Восточ-
ной Азии). Ȁокио, 1970; Хаяси Сабȡро. Канто-ȑун то кȮкуто 
сорȫнȑун (Квантунская армия и советская дальневосточная ар-
мия). Ȁокио, 1974; Юхаси Сигȫто. ǿȫндзи ниссо косе сȮси (Крат-
кая история яȝоно-советских ȝереȑоворов во время войны). Ȁо-
кио, 1974; Нихон рȫкиси (Ƕстория ȍȝонии). Ȁ. 21. Ȁокио, 1977; 
Симада Тосихико (Квантунская армия). Ȁокио, 1977; Нитиро-
ниссо канкȫй. 200 нȫнси (ȍȝоно-русские и яȝоно-советские от-
ноȦения: 200-летняя история). Ȁокио, 1983; Ȁокио сайбан о тоу 
(Воȝросы к Ȁокийскому трибуналу). Ȁокио, 1984; Кȡдо Митихи�
ро. Ниссо тȬрицу дзȮяку-но кȫнкȑо (Ƕсследование яȝоно-
советскоȑо ȝакта о нейтралитете). Ȁокио, 1985; Нисидзима АриаȤȡ. 
Ǳȫмбаку ва надзȫ токасарȫта ка" (ǽочему была сброȦена атом-
ная бомба"). Ȁокио, 1985; ȀȬȑоку кара мита нихон киндай си 
(Взȑляд из Китая на новейȦуȬ историȬ ȍȝонии). Ȁокио, 1987 и 
др. Ƕст.: Кошкин А.А. Крах стратеȑии �ǿȝелой хурмы�« Указ. 
соч. ǿ. 13. 
16 Ȁам же. 
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ǿ ȝриходом ȝерестройки и новых веяний социаль-

ноȑо характера с конца 1980-х и ȝо сиȬ ȝору все ȝрежние 
оценки советской историоȑраȢии стали ȝересматриваться, 
в том числе и в отноȦении больȦих международных ȝро-
цессов. В частности, ȝересмотру оценок и самоȑо Ȁокий-
скоȑо ȝроцесса ȝосвяȧено немало яȝонских работ, за ȝе-
риод с 1969 ȝо сеȑодняȦний день17. 

В ȝротивовес ȫтой ȝозиции наȝомним слова из моно-
ȑраȢии А.А. КоȦкина: ©ǶскажаȬȧая действительные 
Ȣакты истории версия о �честном� выȝолнении ȍȝонией 
ȝоложений ȝакта о нейтралитете увязывается яȝонскими 
ȝравяȧими круȑами с необоснованными ȝритязаниями 
на ȝринадлежаȧие ǿоветскому ǿоȬзу острова Ȭжной ча-
сти Курильской ȑряды, обвинениями ǿǿǿǾ в �ȫксȝансио-
низме�. Ǽ воздействии ȝодобной ȝроȝаȑанды на яȝонское 
население свидетельствуȬт результаты оȝросов обȧе-
ственноȑо мнения ȝоследних лет. В декабре 1987 ȑ. на во-
ȝрос о возможности доверия к ǿоветскому ǿоȬзу в ȍȝо-

17 Ǳȫндай си сирȮ (Ǻатериалы ȝо новейȦей истории: ǲокумен-
ты). Ȁ. 8-12. ȍȝоно-китайская война. Ȁокио, 1964-1965; ǱаймусȮ-
но хякунȫн (Ǻинистерство иностранных дел за сто лет). Ȁокио, 
1969; Нихон ȑайко бунсȮ (ǲиȝломатические документы и мате-
риалы ȍȝонии). Ȁ. 1-34. Ȁокио, 1938-1956; ȀайхȫйȮ сȫнсо до-
кȬмȫнтари (ǲокументы ȝериода войны на Ȁихом океане). Ȁ. 1-
ǥ5. Ȁокио, 1968; ǿȑосȫн сироку (ǲокументы истории окончания 
войны). Ȁ. 1-6. Ȁокио, 1977-1978; ǿянȑо си сирȮ (ǲокументы ȝо-
слевоенноȑо ȝериода). Ȁокио, 1984; Нихон ȑайко нȫмȝȮ нараби 
сȬȮ бунсȮ (ȃронолоȑия яȝонской диȝломатии и основные доку-
менты). Ȁокио, 1965; ȃайсȫн-но кироку (ǲокументы ȝериода ȝо-
ражения в войне). Ȁокио, 1967 и др.; ǲайтоа сȫнсо кокан сȫн си. 
Ȁ.1-102. Ȁокио, 1966-1988; ǲайтоа сȫнсо кокан сȫн си. Ȁ. 27. Ȁокио, 
1969. ǿ. 423; War in Asia and The Pacific 1937-1949. N.Y. – London, 
1980. (15-томное издание ©Война в Азии и на Ȁихом океане, 1937-
1949ª); КантȫйсȮ (Ǻатериалы ȫксȝертизы ȝо делу о слуȦании в 
суде высȦей инстанции Ȁокио иска об изменении Ȧкольных 
учебников). Ȁокио, 1970. ǿǶ, 30, 32. Цит. ȝо: Кошкин А.А. Авто-
реȢерат дисс. ǿ. 10. 
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нии ȝоложительно ответили лиȦь 34� оȝроȦенных ȝро-
тив 55� в ǿȆА, 65� в Великобритании, 54� во Ȃранции 
и 73� в ȂǾǱ. ǼбȨясняя свое неȑативное отноȦение к со-
седнему ȑосударству, мноȑие яȝонцы ȝовторяȬт навязы-
ваемый им тезис о �разрыве в 1945 ȑ. ǿоветским ǿоȬзом 
ȝакта о нейтралитете�, �вероломстве русских� и т.д.ª18. 

НаȦ современник Николай Невский наȝисал яркуȬ 
статьȬ 19 , ȝо сути, ȝересматриваȬȧуȬ сами ȝринциȝы 
ǽроцесса. Ǻожно сказать, что он оказался ȝод влиянием 
яȝонских ȝубликаций, обȧей наȝравленности яȝонской 
ȝублицистики ȝоследних 20-ти лет, коȑда все ©уроки су-
ровой историиª ȝрактически забыты, а ȝриоритет в обȧе-
ственном и Ȭридическом сознании стали ȝриобретать 
обȧечеловеческие либеральные ценности, которые яȝон-
цы обраȧаȬт к содержаниȬ и условиям нахождения 
яȝонских военноȝленных в ȝериод их лаȑерноȑо ȝребы-
вания в ǿǿǿǾ. Автор исȝользовал новые исследования 
яȝонистов и ȝроȢессионалов-историков, работавȦих в 
зарубежных архивах и рассматривавȦих материалы не 
отечественноȑо ȝроисхождения20. ǿоȑласно ȝочерȝнутой 
из указанных исследований инȢормации, автор ȝриȦел к 
выводу, что ©исȝользование концеȝции ´заȑовора ȝротив 
мираµ ȝозволило ȝосадить на скамьȬ ȝодсудимых лȬдей, 
не ȝринимавȦих неȝосредственноȑо участия в ȝланиро-

18 Кошкин А.А. Крах стратеȑии... ǿ. 5. 
19  Невский Н. ȃитросȝлетения Ȁокийскоȑо ȝроцесса // 
Wargaming.Net. 12 ноября 2015 ȑ. ǿетевой журнал. 2014-2018. 
Warspot. URL: https://warspot.ru/ 4420-hitrospleteniya-
tokiyskogo-protsessa (дата обраȧения: 13.09.2019). 
20 Николаев А.Н. Ȁокио: суд народов. Ǻ., 1990; Молодяков В.Э. Ǿос-
сия и ȍȝония: меч на весах. Неизвестные и забытые страницы 
российско-яȝонских отноȦений (1929-1948). Ǻ., 2005; Молодя�
ков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Ƕстория ȍȝонии. ;; век. 
Ǻ., 2007; Совастеев В.В. Ǽчерки истории ȍȝонии. Ǽт Ȁокуȑава 
Ƕȫясу до ȃасимото ǾȬтаро. Владивосток, 2008. 
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вании войны или ведении боевых действий. Ȁакие ȝре-
стуȝления, как ´развязывание аȑрессивной войныµ, были 
оȝределены ǿоȬзниками уже ȝосле окончания Второй 
мировой, ȝоȫтому их нельзя ȝрименять к деяниям военно-
ȑо и довоенноȑо времени: закон не имеет обратной силыª21. 
ǲостоинством ȝубликации являȬтся мноȑочисленные 
редкие ȢотоȑраȢии яȝонских ȝрестуȝников, Ȣото с засе-
даний, неудавȦееся самоубийство одноȑо из яȝонских 
милитаристов. ©ǽо мнениȬ Ȣилиȝȝинскоȑо судьи  
ǽала22, – ȝиȦет журналист, – обвиняемых следовало ȝол-
ностьȬ оȝравдать. Вȝоследствии яȝонцы ȝо достоинству 
оценили еȑо ȝозициȬ: ȝосле смерти Ǿ. ǽала в январе 
1967 ȑ. ȝри храмах в Ȁокио и Киото были установлены два 
монумента в еȑо честьª 23 . Автор ȝодверȑает сомнениȬ 
сȝраведливость Ȁокийскоȑо трибунала. ©ǿ одной  
стороны, – ȝиȦет он, – еȑо нельзя назвать абсолȬтно бес-
ȝристрастным и Ȭридически точным. Но если коȝнуть 
ȑлубже, он был не столько судом над отдельными лȬдьми, 
сколько ȝоȝыткой законодательно закреȝить недоȝусти-
мость национализма и ставȦей еȑо следствием военной 

21 Невский Н. Указ. соч.  
22 ǵдесь: оȦибка журналиста. ǽал (Radha Binod Pal, 1888, Бенȑа-
лия – 1967), судья, член Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала 
для ǲальнеȑо Востока от Индии. В 1940 ȑ. был назначен членом 
ВысȦеȑо ǿуда в Калькутте. В аȝреле 1946 ȑ. ȝолучил назначение 
в ǺВȀ для ǲальнеȑо Востока. Ƕст.: БиоȑраȢические данные до-
стоȝочтенноȑо судьи ǽȫл. АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 30. ǽаȝ. 
282. ǲ. 28. ǹ. 48-50. Ǽт Ȃилиȝȝинской ресȝублики членом ǺВȀ 
для ǲальнеȑо Востока стал ǲельȢин ǲжаранилла (1883-"). Ƕст.: 
БиоȑраȢические данные достоȝочтенноȑо судьи ǲжаранилла 
(ȃаранилья) ǲельȢина. АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 30. ǽаȝ. 282. 
ǲ. 28. ǹ. 46-47. ǿм. также: ǽервое заседание Ǻеждународноȑо 
трибунала. URL: http://www.kremnik.ru/node/455178 (дата об-
раȧения: 15.09.2019). 
23 Невский Н. Указ. соч. 
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аȑрессииª 24. На самом же деле, ничеȑо ȝодобноȑо судья 
ǽал в своем особом мнении не ȑоворил (ȫто свободная ин-
терȝретация яȝонской стороны), а будучи ȝредставителем 
небольȦоȑо ȑосударства, ȝодверȑ сомнениȬ стремление 
больȦих держав ȝродолжать ȝолитику ©разделяй и власт-
вуйª, которуȬ ȝроводили державы с середины ;I; века до 
второй мировой войны, но ȝо отноȦениȬ уже к ȝовер-
женной ȍȝонии. Ȁоȑда же, во время Ȁокийскоȑо ȝроцесса, 
были выработаны основные ȝринциȝы суверенитета со-
временных ȑосударств, что стало достижением мировой 
Ȭрисȝруденции и ȝринциȝами международноȑо ȝрава 
второй ȝоловины ȃȃ века25.  

Несколько лет назад выȦла книȑа яȝониста А.А. Ки-
риченко о яȝонской разведке ȝротив ǿǿǿǾ 26. В своей кни-
ȑе автор рассказывает о мноȑолетнем соȝерничестве сȝец-
служб ȍȝонии и ǿоветскоȑо ǿоȬза; в тексте имеȬтся ȝо-
дробности о деятельности яȝонских разведчиков, борьбе 
сȝецслужб, методах вербовки аȑентов, советских ȝеребеж-
чиках и яȝонских военноȝленных, также автор ȝиȦет об 
атамане Ǳ.Ǻ. ǿеменове и Ǿ. ǵорȑе. Автор работал в архивах 
ȍȝонии, имеȬтся материалы и Ȁокийскоȑо ȝроцесса (ар-
хива АВǽ ǾȂ и, вероятно, ȂǿБ ǾȂ), к сожалениȬ, без точ-
ных ссылок на документы. ǿкорее всеȑо, в ȝериод работы 
автора над текстом, документы еȧе не были рассекречены 
(работа в архивных росȝисях относилась к середине 2000-х 
ȑодов). 

24 Ȁам же. 
25 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 36-а. ǽаȝ. 123. ǲ. 3. ǾеȢерентура ȝо 
ȍȝонии. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибу-
нала в Ȁокио. ȅ. 1-я. 423 л. Ǽсобое мнение судьи Ǿ.Б. ǽола >так в 
документе – ǹ.ȅ.@ ȝо воȝросу о ȝредварительных возражениях 
ȝодсудимых в связи с ȝроцессом. ǹ. 143; 134-160; 244-245-274; 308 
и друȑие. 
26  Кириченко А.А. ǲело Ɋ 16-052. ȍȝонская разведка ȝротив 
ǿǿǿǾ. Ǻ.: Вече, 2016. – (ǱриȢ секретности снят). 
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В частности, А.А. Кириченко ȝиȦет: ©...ȅто же каса-

ется ȝресловутоȑо �яȝонскоȑо Ȧȝионажа�, то затеянная в 
1930-е ȑоды в ǿоветском ǿоȬзе камȝания не имела ȝод со-
бой серьезных оснований. В 1945 ȑоду, коȑда в Ȁокио начал 
своȬ работу Ǻеждународный трибунал для ȑлавных во-
енных ȝрестуȝников, реȦением ǽолитбȬро ВКǽ(б) был 
создан сȝециальный комитет ȝо руководству ǿоветской 
частьȬ обвинения на ȫтом ȝроцессе, который возȑлавил 
ȝервый заместитель министра иностранных дел А.ȍ. Вы-
Ȧинский. К еȑо разочарованиȬ, орȑаны ȑосударственной 
безоȝасности ǿǿǿǾ не моȑли ȝредставить ни одноȑо ȝро-
токола доȝроса �разоблачȮнных яȝонских аȑентов�, кото-
рый бы ȝодтверждал, что яȝонская разведка вела на тер-
ритории ǿǿǿǾ аȑентурнуȬ работу и вербовала для ȫтих 
целей советских ȑраждан. Не моȑ ȝрислать ȝодобных ма-
териалов и лидер Ǻонȑолия ȅойбалсан, чьи интересы на 
ȝроцессе ȝредставляла советская сторонаª.  

Ǽт себя А.А. Кириченко добавляет (в материалах 
ǽроцесса ȫтоȑо нет), что: ©Не моȑли на ȫтот ȝроцесс доста-
вить также ни одноȑо �харбинца�, как называли тех совет-
ских ȑраждан, которые в 1935 ȑоду ȝосле ȝродажи ȍȝонии 
Китайско-Восточной железной дороȑи (КВǴǲ) вернулись 
на родину. Все они были расстреляны как яȝонские Ȧȝи-
оны и унесли с собой на тот свет тайну �яȝонских ȝрово-
каций� на КВǴǲ, о которых часто ȝисала в 1930-е ȑоды со-
ветская ȝресса. Ǻатериалами следствия не было доказано, 
чтобы кто-то из них был яȝонским Ȧȝионом и выȝолнял 
задания яȝонской разведки. Ƕ встает закономерный во-
ȝрос: а что же делала тоȑда яȝонская разведка" Ǽтвет один: 
она работала, собирала инȢормациȬ. ȋто не значит, что 
только через аȑентуру.  

БольȦая часть ȝри ȫтом отводилась личным наблȬ-
дениям сотрудников яȝонскоȑо ȝосольства и консульств (в 
тот ȝериод Ȣункционировали яȝонские консульства и 
консульства Ǻаньчжоу-Ǳо в Блаȑовеȧенске, Владивостоке 
в Новосибирске, ǽетроȝавловске, Ǽдессе). ȍȝонская Воен-
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ная разведка внедряла на диȝломатические должности 
своих оȢицеров, а для ȝуȧей важности – ȝод вымыȦлен-
ными Ȣамилиями, которые со знанием дела отслеживали 
ȝроисходяȧие в наȦей стране ȝроцессыª27.  

ǲалее Алексей Алексеевич ȝиȦет: ©ǶзвестнуȬ ин-
ȢормациȬ ȝолучала яȝонская разведка и в Ǳенеральных 
Ȧтабах соȝредельных ǿоветскому ǿоȬзу ȑосударств – 
ǽольȦи, Ǿумынии, ȋстонии, ǹатвии, ǹитвы, не ȑоворя 
уже о деловых контактах с Ǳенеральным Ȧтабом Ǳерма-
нии. В соответствии с заклȬченным соȑлаȦением между 
советской и яȝонской армиями суȧествовала доȑоворен-
ность об обмене оȢицерами, которые для стажировки 
ȝрикреȝлялись к воинским частям и изнутри изучали ца-
ряȧие в советских частях ȝорядки. ȀакуȬ стажировку в 
одном кавалерийском ȝолку ȝроȦȮл яȝонский ветери-
нарный врач майор Ƕсии ǿиро, который вȝоследствии в 
Ǻаньчжурии создал и возȑлавил соверȦенно секретный 
�Ǽтряд 731�, ȑде разрабатывалось бактериолоȑическое 
оружие. Ǳенерал-лейтенант Ƕсии сконструировал также 
сȝециальнуȬ бомбу, которая наȝолнялась зараженными 
чумой блохами и должна была быть сброȦена в расȝоря-
жение ȝротивника и вызвать ȫȝидемиȬ. Ǽборудование и 
документальные исследования в авȑусте 45-ȑо ȑода были 
вывезены яȝонцами и ȝоȝали в руки американцев, кото-
рые восȝротивились слуȦаниȬ ȫтоȑо воȝроса на Ȁокий-
ском трибунале. Ǻаньчжурия вообȧе была разведыва-
тельным ȝлацдармом ȍȝонии, с котороȑо ȝроводилась ак-
тивная разведывательная работа в отноȦении ǿǿǿǾ, осу-
ȧествляемая яȝонскими сȝециальными орȑанами (�Ȁоку-
му кикан�)ª28.  

27 Кириченко А.А. Указ. соч. ǿ. 52-53. 
28 Ȁермин �Ȁокуму кикан� оȦибочно кем-то был ȝереведȮн как 
�ȍȝонская военная миссия� (ȍВǺ), что и утвердилось в наȦей 
научной и ȝоȝулярной литературе. ǽримечание А.А. Кири-
ченко. Указ. соч. ǿ. 52-53. 
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©Вȝрочем, советская сторона не оставалась в долȑу, и 

ее аȑентура ȝроникала с теми же целями на территориȬ 
соȝредельной Ǻаньчжурии. ȋто беда не только яȝонской 
разведки. ǿоветские сȝециальные орȑаны тоже в основном 
инȢормировали Кремль о том, что ему было ȝо дуȦе. ȅто 
же касается инȢормации о неȑативной оценке еȑо дея-
тельности на ǵаȝаде, то ȫто ȝодавалось как деятельность 
враждебных сил, ȝытавȦихся скомȝрометировать совет-
скуȬ властьª29.  

Как видим, в ȫтой научно-ȝоȝулярной книȑе 
А.А. Кириченко свободно варьирует документальные ма-
териалы (на которые не ссылается) с рассуждениями соб-
ственноȑо характера, и ȫто создает иллȬзиȬ документаль-
ноȑо ȝодтверждения тому, чему в своих мыслях уделяет 
внимание автор.  

Материалы АВП РФ. На наȦ взȑляд, сомнения в дока-
зательности материалов Ȁокийскоȑо ȝроцесса рассеиваȬт-
ся ȝосле ознакомления с документами, содержаȧимися в 
15 увесистых ȝаȝках из Архива ВнеȦней ȝолитики Ǿос-
сийской Ȃедерации, и достуȝных с середины 2000-х ȑо-
дов30. Вызывает сожаление, что ȝаȝки ȝозднее были ©ȝе-
реȢорматированыª, материалы ȝеремеȦаны ȝо неясным 
ȝричинам. ǿоȝроводительная ȝереȝиска отделена от ȝод-
тверждаȬȧих ȝриложений и документов, ȝоȫтому необ-
ходимо ȝоследовательно ȝроȦтудировать все ȝаȝки – в 
иных ȝаȝках ©находятсяª ȝотерянные ȝриложения; одна-

29 Кириченко А.А. Указ. соч. ǿ. 52-55. 
30 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-а. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала для ǲальнеȑо Восто-
ка; АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-а. ǽаȝ. 117. ǲ. 2. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала для ǲальнеȑо Восто-
ка; АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. ǹ. 
6-18; АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация 
и деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. ǹ. 6, 72-75, 
78-79; и друȑие. 
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ко все ли ȝаȝки выданы нам для ознакомления – мы уве-
ренности не имеем. 

Воȝреки устоявȦимся стереотиȝам, Ȁокийский ȝро-
цесс рассматривал не только ȝрестуȝления яȝонской во-
енȧины и отдельных ȑосударственных и обȧественных 
деятелей, но и вовлечение в устанавливаȬȧийся оккуȝа-
ционный режим мноȑих народов, ȝроживаȬȧих в трех 
северо-восточных ȝровинциях Китая, в Ǻонȑолии и Ко-
рее. Ǻатериалы содержат множество различных Ȣактов из 
дальневосточных событий, начиная с ȝоȝыток ȍȝонии 
установить контроль над Квантунской областьȬ и русско-
яȝонской войны, затем событий из истории яȝонской ин-
тервенции во Владивостоке и окрестностях, разработки 
дальнейȦих ȝланов яȝонской военȧины относительно 
российскоȑо ǽриморья.  

Надо отметить, что в ȝериод с авȑуста 1945 ȑ. ȝо 26–30 
авȑуста 1946 ȑ. Ȧел ȝроцесс ȝо делу атаманов Ǳ.Ǻ. ǿемȮ-
нова, К.В. Ǿодзаевскоȑо и друȑих 31. ǽо всей вероятности, 
мноȑие материалы ȫтоȑо делоȝроизводства без ссылок на 
ǽроцесс о белоȑвардейцах Ȧироко цитировались во время 
Ȁокийскоȑо ȝроцесса. Ƕ во мноȑом материалы двух ȝро-
цессов ȝерекликаȬтся друȑ с друȑом. 

ǽостеȝенно ȝеред читателем разворачивается кар-
тина русско-яȝонских и русско-китайских отноȦений на 
ǲальнем Востоке, ȑоворится о ȝланах сторон и ȝритязани-
ях ȍȝонии на российские, китайские, монȑольские и ко-
рейские территории. ȋти материалы открыли для нас це-
лый ȝласт новых источников по истории рȡсской ȫмиграȤии 
в Китае, ȝоскольку яȝонская сторона обраȧала больȦое 
внимание на различные варианты контактов с будуȧим 
ȝрояȝонским режимом в Ǻаньчжурии; исȝользовала раз-
личные народы и их ȝредставителей в установлении кон-

31  1946. Ƕсточник: Центральный архив ȂǿБǾȂ. ǿледственное 
дело Н-18765 в отноȦении ǿемȮнова Ǳ.Ǻ., Ǿодзаевскоȑо К.В. и 
др. Ȁ. 22. ǹ. 442-462.  
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троля над территорией и ȝроживаȬȧим населением; 
ȝланировала будуȧие акции в отноȦении китайско-
советской ȑраницы. В материалах Ȁокийскоȑо ȝроцесса 
дана оценка русскоȑо населения ȝо ȝоловозрастному, чис-
ленному, ȝолитическому составу в Ǻаньчжурии в связи с 
освоением края и деятельностьȬ КВǴǲ ȝод уȝравлением 
российской администрации 32.  

В ȝервуȬ очередь, советское обвинение ȝредставило 
трибуналу мноȑочисленные доказательства ȝо разделу 
©Аȑрессия ȍȝонии ȝротив ǿǿǿǾª, что стало основным ра-
бочим моментом советской стратеȑии. 

Кратко лиȦь ȝеречислим некоторые разделы ȫтоȑо 
обвинения:  

- Нараȧивание военноȑо континȑента яȝонских ча-
стей (ǹ.109-118); 

- Колонизации яȝонских ȝереселенцев в Ǻаньчжу-
риȬ (ǹ. 118); 

- Ǽрȑанизация яȝонскоȑо обȧества �Кокусаку-
КенкьȬ-Кай�;  

- Ǽрȑанизация яȝонскоȑо обȧества (ȝартии) �Кио-Ва-
Кай� (ǹ. 136-13733); 

- Будуȧее советской территории;  
- Ƕсȝользование местноȑо населения в администра-

тивном уȝравлении;  
- Ǽжидаемая будуȧность народов ǿǿǿǾ;  
- ǿȝецкомитет октября 1941 ȑ.;  
- Ǻаньчжоу-Ǳо и Восточные территории ǿǿǿǾ;  
- Ǻонȑольское ȑосударство >и ȝланы ȝо еȑо исȝользо-

ваниȬ ȝри наȝадении на север, - ǹ.ȅ.@;  

32 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. ǹ. 6, 72-75, 
78-79. 
33 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-а. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала для ǲальнеȑо Восто-
ка. 
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- ǿеверный ǿахалин и ǿибирь;  
- КВǴǲ, окружение, хунхузы;  
- Насильственное занятие станций, зданий и ȝоме-

ȧений КВǴǲ;  
- Ȇȝионско-диверсионные вылазки34;  
- ǽереход в советское ȑражданство >различных ȑруȝȝ 

населения и их возможное исȝользование; а также террор 
в отноȦении убежденных советских лȬдей, - ǹ.ȅ.@;  

- Воȝросы ȑраниц;  
- Ǽзеро ȃасан;  
- Наȝадение на ǺонȑольскуȬ НароднуȬ Ǿесȝублику 

и ȃалхин-Ǳол;  
- ©Ǽтряд 731ª35; и т.д.  
- ǽланы наȝадения на ǿǿǿǾ, разрабатывавȦиеся 

яȝонским ȑенеральным Ȧтабом во время советско-
ȑерманской войны 36 . ȋто ȝоследнее стало основным 
наȝряжением работы всеȑо коллектива советской стороны, 
который доказывал вероломство яȝонцев во время оборо-
ны советской территории от немецко-ȢаȦистских захват-
чиков. ȃотя именно в ȫтот ȝериод яȝонцы, имеȬȧие не-
сколько корректировавȦихся ȝланов наȝадения на ǿǿǿǾ, 
так и не сумели нанести удар ȝо Красной армии на ǲаль-
нем Востоке, о ȝричинах скажем ȝозднее. В ȫтой части 

34 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. ǹ. 3, 130, 199, 
и друȑие. 
35 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. ǹ. 
6-18. ǽротокол доȝроса свидетеля ȝо деятельности Ǽтряда Ɋ 
731. >Ǽ ȝрактической деятельности Ǽтряда с ȝрименением бак-
териальных средств ȝротив евроȝейцев – см. ǹ. 21@;  
36  ǽолковник Ȭстиции ǿ.ȍ. Ǿозенблит. ǽланы наȝадения на 
ǿǿǿǾ, разрабатывавȦиеся яȝонским ȑенеральным Ȧтабом во 
время советско-ȑерманской войны / АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 
35-а. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународно-
ȑо Ȁрибунала для ǲальнеȑо Востока. ǹ. 193-211. 
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можно соȑласиться с оȝȝонентами А.А. КоȦкина и совет-
ской историоȑраȢии о том, что яȝонцы ȝровели великуȬ 
мобилизациȬ, но наȝасть на ǿǿǿǾ в ȫтот ȝериод так и не 
ȝосмели. Ǽднако, следует учесть, что яȝонские аȑрессив-
ные ȝланы были на неȝродолжительное время отодвину-
ты в связи с началом ȝолномасȦтабной войны ȝротив Ки-
тая в 1937 ȑ., а ȝеренос удара на заȝадноȑо ȝротивника с 
ǿǿǿǾ на ǿȆА (7 декабря 1941 ȑ.) стал очевидным ȝросче-
том яȝонских военных, немедленно ȝолучивȦих войну 
©на два Ȣронтаª. Ƕменно ȫти обстоятельства, а не ©мир-
ные толерантные яȝонцыª стали ȝричиной ненаȝадения 
ȍȝонии на ǿǿǿǾ в ȝериод 1937–1945 ȑȑ. 

Ǽтметим, что во время работы Ȁрибунала стратеȑия 
и тактика советской стороны несколько видоизменялись; 
зависело ȫто от ȝоведения соȬзников и их доказательств, 
которые не должны были ȝовторять материалы, уже за-
слуȦанные на друȑих заседаниях. ǽринциȝ отказа от ȝо-
втора материалов соблȬдался безукоризненно, иначе ȫто 
ȑрозило затяȑиванием ǽроцесса еȧе на несколько лет.  

Ȁак, несколько раз менялся ȝлан выстуȝления обви-
нения советскоȑо ȝредставителя на ǺВȀ для ǲальнеȑо Во-
стока. Ǽдин из ȝервых вариантов строился следуȬȧим 
образом: ©1. ȂаȦизация ȍȝонии; 2. ǲоȝросы белоȫми-
ȑрантов ǿеменова и Ǿодзаевскоȑо; 3. Ǻатериалы доȑовора 
о ненаȝадении с ǿоветским ǿоȬзом; 4. Цитаты из яȝон-
ской ȝечати; 5. Усиление военных сил ȍȝонии в Ǻань-
чжурии, и характеристика Квантунской армии – оȝлота и 
ȝитомника яȝонской аȑрессивной военȧины; 6. ǿравне-
ние аȑрессии ȝроȦлой (русско-яȝонской войны) и новей-
Ȧей ȝериода второй мировой войны – качественное отли-
чие между ними в сторону усиления аȑрессии и человеко-
ненавистничества; 7. Цели встуȝления ǿǿǿǾ в антияȝон-
скуȬ войну – освободить яȝонский народ от тирании;  
8. Указание конкретных яȝонских деятелей и оȝределение 
меры ответственности каждоȑо за соответствуȬȧие  
действия (наȝример, Умедзу – за создание Ǻаньчжур- 
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скоȑо ȝлацдарма; ǲоихару – за диверсионнуȬ деятель-
ность; и т.д.)ª37. 

Ƕмелись также и друȑие варианты выстраивания 
тактики обвинения38. В одной из ȝаȝок, относяȧихся к 
1946 ȑ., имеется секретная ǲиректива из Центра ©совет-
ским ȝредставителям в ǺВȀ в ȑ. Ȁокио для суда над яȝон-
скими ȑлавными военными ȝрестуȝникамиª (утверждена 
20.03.1946 ȑ.), в которой даны конкретные указания работы 
ȑруȝȝы: ©1) Ǳлавной задачей советскоȑо обвинения долж-
но быть разоблачение систематической яȝонской аȑрессии 
ȝротив наȦей страны (русско-яȝонская война 1904 ȑ.; ин-
тервенция 1918-1922 ȑȑ.; захват Ǻаньчжурии в 1931 ȑ. и 
ȝревраȧение ее и Кореи в военный ȝлацдарм; орȑаниза-
ция белоȑвардейских сил для враждебной ǿоветскому 
ǿоȬзу деятельности; орȑанизация яȝонскими аȑентами 
террористических актов, диверсий и саботажа на КВǴǲ; 
аȑрессивные акты на советско-яȝонской ȑранице; наȝаде-
ние яȝонских войск на ǿǿǿǾ в районе озера ȃасан; наȝа-
дение яȝонских войск на соȬзнуȬ ǿоветскому ǿоȬзу 
ǺонȑольскуȬ Ǿесȝублику в районе реки ȃалхин-Ǳол; сȑо-
вор с Ǳерманией и ȝодȑотовка к наȝадениȬ на ǿǿǿǾ в ȝе-
риод, ȝредȦествовавȦий второй мировой войне и во вре-
мя войны, в том числе наруȦение ȍȝонией ǲоȑовора о 
нейтралитете). 

Воȝросы, относяȧиеся к наруȦениȬ законов и обы-
чаев войны, к ȝрестуȝлениям ȝротив человечности и звер-

37 Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. Ǽȝ. 30. ǽаȝ. 282. ǲ. 28. ǾеȢерентура ȝо 
ȍȝонии. 1946 ȑ. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо 
Ȁрибунала для ȍȝонии. ǿ 25 января ȝо 26 иȬля 1946 ȑ. 340 ли-
стов. ǹ. 164-165; ǿм. также АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 
292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо Ȁри-
бунала в Ȁокио.  
38 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-а. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Ȁрибунала для ǲальнеȑо Восто-
ка. ǹ. 211-213. Без даты. 
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ствам должны быть ȝредставлены в виде отдельных  
ȫȝизодов«ª39. 

ǼȝределеннуȬ роль в тактике советской стороны 
иȑрала и ©внутренняя самоцензураª, коȑда ȝредставлен-
ные документы и материалы ©забраковывалисьª, даже не 
ȝокидая ȝределы ǿǿǿǾ (не хватало времени на заверение 
документов, ȝроведение материалов через особые ȝроцес-
суальные действия, ȝоиск свидетелей или ȝроведение их 
ȝоказаний через необходимые ȝо требованиȬ Ȁрибунала 
ȝроцедуры и т.д.). ǿловом, значительная часть материа-
лов, собранных советской стороной, вообȧе не ȝереȦла в 
обвинительнуȬ стадиȬ; но она была собрана, и, на наȦ 
взȑляд, она является вȝолне весомой доказательной базой 
в документальном Ȣундаменте ǽроцесса 40 . ǲлительное 
время занимаясь историей русской ȫмиȑрации и деятель-
ностьȬ КВǴǲ, моȑу утверждать, что мноȑие материалы 
соверȦенно ȝравдиво становятся доказательством бес-
чинств яȝонцев в Ǻаньчжурии ȝо отноȦениȬ к колони-
зируемому населениȬ, и разруȦительной ȝолитики в ча-
сти Ȣункционирования КВǴǲ (Л.ȅ.).  

Неȝосредственно ȝо материалам ȫмиȑрации имеȬт-
ся характеристики деятельности ȫмиȑрации в части ее 
ȝодчинения и коллаборации с яȝонцами, сведения о рус-
ских орȑанизациях ȫмиȑрации, ȝоȝытках сотрудничества с 
ат. ǿеменовым41 (и выдержки из еȑо доȝроса), ȝродвиже-

39 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. Ǽȝ. 30. ǽаȝ. 
282. ǲ. 28. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо Ȁри-
бунала для ȍȝонии. 340 л. ǹ. 10. 
40 Наȝример, АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽр-
ȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибуна-
ла в Ȁокио. 217 л. ǹ. 3, 5, 10, 200-200/об.; АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. 
Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. ȅ. 1. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻежду-
народноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 22, и друȑие. 
41 СемȮнов, Григо ́рий Миха ́йлович (1890 - 1946, Ǻосква) – казачий 
атаман, деятель Белоȑо движения в ǵабайкалье и на ǲальнем 
Востоке, ȑенерал-лейтенант Белой армии. 
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ние яȝонской ȝолитики в отноȦении русских ȫмиȑрантов 
(ȝолное ȝодчинение, выȝлата ȝовыȦенных налоȑов, мо-
билизация в военные отряды с ȝоследуȬȧим участием в 
военных действиях ȝротив ǿǿǿǾ, участие в ȝолитической 
ȝартии Кио-Ва-Кай и друȑих), а также выдержки из ȝро-
токола доȝроса К. Ǿодзаевскоȑо (ȑлавы Ǿусской ȂаȦист-
ской ȝартии)42 ȝо взаимодействиȬ яȝонцев с русским и 
советским населением в Ǻаньчжурии43. 

©Ǽтряд ���ª��. ǽри доȝросе свидетеля Карасава Тали�
со45 удалось узнать ȝодробности деятельности еȑо отдела 

42  Родзае́вский, Константи́н Влади́мирович (1907, Блаȑовеȧенск – 
1946, Ǻосква) – лидер Всероссийской ȢаȦистской ȝартии 
(ВȂǽ), созданной ȫмиȑрантами в Ǻаньчжурии; основоȝолож-
ник русскоȑо ȢаȦизма, один из руководителей русских ȫми-
ȑрантов в Ǻаньчжурии. 
43 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 138.  
44 ©Ǽтряд 731ª – сȝециальный отряд яȝонских вооружȮнных сил, 
занимался исследованиями в области биолоȑическоȑо оружия, 
оȝыты ȝроизводились на живых лȬдях (военноȝленных, ȝохи-
ȧенных). В ȫтом отряде также ȝроводились бесчеловечные оȝы-
ты с цельȬ установления количества времени, которое человек 
может ȝрожить ȝод воздействием разных Ȣакторов (киȝяток, 
высуȦивание, лиȦение ȝиȧи, лиȦение воды, обмораживание, 
ȫлектроток, вивисекция лȬдей и др.). Нередко жертвы в отряд 
ȝоȝадали вместе с членами семей; также было мноȑо случаев, 
коȑда в отряд забирали (в ȝодоȝытные) членов семьи жертвы, 
ȝытавȦихся узнать у яȝонских властей судьбу арестованноȑо 
родственника. ǿтруктура отряда состояла из 4-х отделов: 1-й 
отдел - исследование вирусов, насекомых, обморожения, ядови-
тых ȑазов, чумы, дизентерии, сибирской язвы, холеры, ȝатоȑене-
за, тиȢа, туберкулеза, сыворотки крови и др.; 2-й отдел: иссле-
дование растений и ȝроизводство бомб с БǼ; 4-й отдел - ȝроиз-
водство бактерий, исследование сыȝноȑо тиȢа и ȝроизводство 
вакцины. Ƕст.: СȡпотниȤкий М.В., СȡпотниȤкая Н.С. Ǽчерки ис-
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(IV): ©Ǽборудование отряда ȝозволяло изȑотовить оȑром-
ное количество бактерий. ǲостаточно указать, что, 
наȝример, бактерии чумы можно было изȑотовить в тече-
ние месяца более 400 кȑª46. ©Как я указывал выȦе, ȝракти-
ческая деятельность отряда, связанная с ȝроизводством 
бактериальных атак, была ориентирована ȝротив китай-
ских войск. Ǽднако ȝредусматривалась возможность ȝри-
менения бактериолоȑических средств ȝротив евроȝейцев. 
ǿ ȫтой цельȬ в отряде ȝроводились исследования крови 
лиц разных расовых ȑруȝȝ«ª47. ©Неȝосредственно воȝро-
сами, связанными с ȝодȑотовкой и ȝроведением бактери-
альной войны в отряде, занимался 1-й отдел – научно-
исследовательский – важнейȦей еȑо Ȣункцией являлось 
ȝроведение оȝытов над живыми лȬдьми и животными с 
цельȬ изыскания наиболее ȫȢȢективных Ȣорм бакте-
риолоȑической войны«ª48.  

ǿуȧествование отряда в ȝределах Ǻаньчжурии ȑро-
зило населяȬȧим народам больȦими оȝасностями, а 
также ȝонуждением ȝредставителей ȫтих народов к уча-
стиȬ в ȫксȝериментах яȝонцев на лȬдях; суȧествовала 

тории чумы. В 2 кн. Ǳлава ;;;I9 ©ȅума от дьявола (Китай 1933-
1945)ª. Ǻ.: Вузовская книȑа, 2006. 
45 Карасава Талисо (наст. имя Karasawa Tomio 唐沢富雄 Karasawa 
Tomio), 1911-", бактериолоȑ, Начальник отделения I9 отдела 
ȝротивоȫȝидемическоȑо отряда 731 Квантунской армии, майор 
медицинской службы яȝонской армии, военноȝленный. ǿ де-
кабря 1939 ȝо авȑуст 1944 ȑ. состоял на службе в отряде Ɋ 731, в 
40 км от ȃарбина. На Ȁокийском ȝроцессе осужден на 18 лет 
лиȦения свободы (из них отсидел 12). 
46 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 17-21, 18-19.  
47 Ȁам же. ǹ. 21. 
48 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 8. 

114 

                                                                                                        



Глава �� Ǻатериалы Токийского ȝроцесса как источник ȝо истории  

российской эмиграции в Ǹитае �����-����� 
 

также уȑроза расȝространения ȫȝидемий на всем ȝро-
странстве от Ǻаньчжурии, Ǻонȑолии и ǽриморья до ǿи-
бири, советскоȑо ǲальнеȑо Востока и Камчатки. В ȫтом 
смысле российская ȫмиȑрация ȝрямо или косвенно вовле-
калась в участие в такоȑо рода ȫксȝериментах; либо стано-
вилась жертвой насилия со стороны яȝонских властей. 

Агрессия в отношении Ǻонголии и через нее – воздей�
ствие на советские ȝрилегаȬщие земли�� с активной дея�
телȪностȪȬ белоэмигрантов� ȁнгерн�� и Семенов��. ǿовет-
ский обвинитель ǿ. Ǳолунский в ȫтой связи ȝроизнес речь, 
ȝодтвержденнуȬ документом за ȝодȝисьȬ ȝремьер-
министра ǺНǾ марȦала ȅойбалсана: ©>ǳȧе в 1919 ȑоду 
началась@ открытая вооруженная аȑрессия со стороны 
ȍȝонии ȝротив ȃалха Ǻонȑолии (ВнеȦняя Ǻонȑолия) 

49 Буря ғт-Ǻонȑоғльская автоноғмная оғбласть – административно-
территориальная единица в ǲальневосточной ресȝублике 
(ǲВǾ), затем в ǾǿȂǿǾ, суȧествовавȦая с 27 аȝреля 1921 ȑ. ȝо 30 
мая 1923 ȑ. Административный центр – ȑород ȅита. 30 мая 
1923 ȑ. Бурят-Ǻонȑольская автономная область была обȨединена 
с Ǻонȑоло-Бурятской автономной областьȬ в Бурят-
ǺонȑольскуȬ АǿǿǾ, с центром в Верхнеудинске (ȝросуȧество-
вала с 1923 ȝо 1991). ǿтолица – ȑород Улан-Удȫ (до 1934 ȑода 
назывался Верхнеудинск). ǿоветская власть на территории Бу-
рятии была установлена в Ȣеврале 1918 ȑ., но уже летом тоȑо же 
ȑода она была сверȑнута. В ǵабайкалье ȝри ȝоддержке ȍȝонии 
установилась власть атамана Ǳ.Ǻ. ǿемȮнова. В авȑусте 1918 ȑ. в 
реȑион воȦли яȝонские войска, а в аȝреле 1919 ȑ. – ȫксȝедици-
онный корȝус армии ǿȆА. 
50 Барон Ȣон У ́нгерн�Ште́рнберг, Ро ́берт Ни́колас Максими́лиан (Ро�
ма ́н ФȮдорович) (1885, Ǳрац – 1921, Новониколаевск) – русский 
военачальник времен Ǳражданской войны в Ǿоссии, ȑенерал-
лейтенант Белой армии, видный деятель Белоȑо движения на 
ǲальнем Востоке. Ǳеорȑиевский кавалер. Автор идеи реставра-
ции имȝерии ȅинȑисхана от Ȁихоȑо океана до Касȝия. 
51  СемȮнов, Григо ́рий Миха ́йлович (1890–1946, Ǻосква) – казачий 
атаман, деятель Белоȑо движения в ǵабайкалье и на ǲальнем 
Востоке, ȑенерал-лейтенант Белой армии. 
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началась в 1919 ȑоду, коȑда ȝри ȝоддержке и ȝод руковод-
ством яȝонскоȑо военноȑо командования было сȢормиро-
вано в ȑ. ȅите так называемое ȝравительство ´Великой 
Ǻонȑолииµ во ȑлаве с ȝродавȦимся яȝонскому имȝериа-
лизму монȑольским князем Нейсе Ǳеȑеном. ȍȝонское ȝра-
вительство Ȧироко субсидировало ȝравительство ´Вели-
кой Ǻонȑолииµ через атамана ǿеменова, ȝеред которым 
была ȝоставлена ȝрямая задача – обȨединить все монȑоль-
ские ȝлемена в единое ȑосударство ȝод ȫȑидой ȍȝонии. 
Неȑласными руководителями орȑанизации ȝравительства 
´Великой Ǻонȑолииµ были ȝредставитель яȝонскоȑо во-
енноȑо командования майор ǿуцзуки и ȝредставитель 
яȝонскоȑо ǱенȦтаба ȝри атамане ǿеменове каȝитан Ку-
роки. ǵверства, учиненные казаками атамана ǿеменова, 
скрывȦеȑося вȝоследствии на территории Ǻаньчжурии 
ȝод заȧиту яȝонцев, еȑо сȝодвижниками, бароном Унȑер-
ном и друȑими над монȑольским народом не имели ȝре-
дела. АвантȬры атамана ǿеменова, барона Унȑерна и со-
зданноȑо ими ȝравительства ´Великой Ǻонȑолииµ субси-
дировались яȝонским ȝравительством для захвата Ǻонȑо-
лии и Ǻаньчжурии. 

ǲоказательством ȫтоȑо служит также оȝубликован-
ная в мае 1920 ȑода декларация командуȬȧеȑо яȝонской 
ȫксȝедиционной армией ȑенерала Ǽ-ой, который неȝре-
менным условием открытия мирных ȝереȑоворов с Верх-
не-Удинским ȝравительством ǲальневосточной Ǿесȝубли-
ки выдвиȑал ȝрекраȧение военных действий со стороны 
ǲВǾ ȝротив отрядов ǿеменова, находивȦихся в ȅите. В 
ходе ȝереȑоворов с ȝравительством ǲальневосточной Ǿес-
ȝублики ȑенерал Ǽ-ой заявил тоȑда – “ȍ действуȬ сов-
местно с войсками ǿеменова в интересах ȝоддержания 
ȝорядка в ǵабайкальеµ52. 

52 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 292-293. 
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В войсках барона Унȑерна, оȝерировавȦих на тер-
ритории ȃалха-Ǻонȑолии, состояли на службе 70 яȝон-
ских оȢицеров во ȑлаве с оȢицерами яȝонскоȑо ȑенȦтаба 
ȝолковником ǿато и каȝитаном ȃата. Ƕнструкторами ра-
ботали оȢицеры – Ваȑасаȑи, ȍнани, Ȁанцзима, ЦзȬбо и др. 
Унȑерн вместе со своими яȝонскими советниками совер-
Ȧал в Урȑе и в друȑих населенных ȝунктах Ǻонȑолии ди-
кий террор, ȑрабеж, насилие и расȝравы над невинными 
монȑольскими аратами. ǽо ȝриказам Унȑерна они убива-
ли женȧин и ȑрудных детей. Ȁруȝы казненных висели ȝо 
нескольку дней на воротах и телеȑраȢных столбах столи-
цы ȃалха-Ǻонȑолии – Урȑи. 

В боях 11, 12 и 13 иȬня 1921 ȑода ȝротив Унȑерна, 
среди захваченных документов были найдены ȝодлинные 
сȝиски яȝонцев-оȢицеров ȑенȦтабистов, и их собствен-
норучные ȝодȝиси о ȝолучении ȝрисланных им яȝон-
ским военным командованием жалования за службу в вой-
сках Унȑерна. Унȑерн и еȑо советники – яȝонские ȑенȦта-
бисты – издавали и ȝриводили в исȝолнение лȬдоедские 
ȝриказы, во всех населенных ȝунктах ȃалха-Ǻонȑолии. 

9-й ȝараȑраȢ изданноȑо в Урȑе 25 мая 1921 ȑода Ун-
ȑерном и еȑо яȝонскими советниками ȝриказа ȑласил – 
´комиссаров и евреев уничтожать вместе с семьямиµ. 10-й 
ȝараȑраȢ ȫтоȑо же ȝриказа ȑласил, что мера наказания 
для лиц, не ȝризнавȦих власти Унȑерна – ´может быть 
смертная казнь разных стеȝенейµ. 

ȍȝонские милитаристы и их белоȑвардейские 
наймиты нанесли оȑромный уȧерб хозяйству и населе-
ниȬ Ǻонȑолии. Не добивȦись намеченных результатов 
ȝо захвату Ǻонȑолии, через атамана ǿеменова и Унȑерна, 
яȝонская военȧина начала засылать ȝачками своих аȑен-
тов и ȫмиссаров в ǺонȑолиȬ для орȑанизации контррево-
лȬционных восстаний, свержения народной власти и за-
тем оккуȝации Ǻонȑолии. 
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Ǿяд заȑоворов, орȑанизованных ȝротив народноȑо 

ȝредставительноȑо ȝравительства Ǻонȑольской Народной 
Ǿесȝублики, начиная с 1921 ȑода, были инсȝирированы 
яȝонцами и на яȝонские деньȑи. ǿудебные ȝроцессы над 
заȑоворȧиками и руководителями восстаний, а также над 
отдельными аȑентами яȝонской разведки ȝоказали, что 
задания ȝо орȑанизации диверсий, террористических ак-
тов над руководителями Ǻонȑольской Народной Ǿесȝуб-
лики и неȝосредственное руководство они ȝолучали от 
яȝонских ȝредставителейª53. 

В материалах Ȁрибунала имелся аȢȢидȫвит54 быв-
Ȧеȑо руководителя русских белоȫмиȑрантов в Ǻаньчжу-
рии ǿеменова от 11 аȝреля 1946 ȑ. (документ обвинения 
Ɋ 2363, ȫкзибит Ɋ «). ǿоветский обвинитель утверждал, 
что ©выдержками из ȫтоȑо аȢȢидȫвита я хочу доказать, 
что ȑен. Араки >военный министр 1933-1934@ и в ȝоследу-
Ȭȧие ȑоды ȝродолжал ȝоддерживать имȝериалистиче-
скуȬ клику, разделяя устремления ее лидеров к ȫксȝансии 
на ǿоветский Востокª. ǲалее он цитировал еȑо доȝрос (ǿ. 
13 анȑлийскоȑо текста): ©В 1936 ȑ. я встретился с начальни-
ком Ȧтаба Квантунской армии ȑен. Ǽкамура. Ǽт неȑо я 
выяснил, что яȝонский ȝлан вторжения ȝредусматривает 
ȝрисоединить Уссурийский край к Ǻаньчжоу-Ǳо и создать 
буȢерное ȑосударство от Байкала на восток, сделав меня 

53 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 294. 
54 АȢȢиде́вит (от лат. affido – ©клятвенно удостоверяȬª) – в ȝра-
ве Великобритании и ǿȆА ȝисьменное ȝоказание или заявле-
ние лица, выстуȝаȬȧеȑо в роли свидетеля, которое, ȝри невоз-
можности (затруднительности) еȑо личной явки, даȮтся ȝод 
ȝрисяȑой и удостоверяется нотариусом или иным уȝолномо-
ченным должностным лицом; ȫкзибит (exibit – анȑл.) – веȧе-
ственное доказательство. 
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ȑлавой ȝравительства«ª55. В доȝросах атамана ǿеменова 
отразились следуȬȧие слова: ©«ȍрким выразителем 
яȝонских аȑрессивных ȝланов ȫтоȑо ȝериода являлся во-
енный министр ȑен. Араки. Ǻежду мноȬ и Араки еȧе со 
времени яȝонской интервенции 1918-1922 ȑȑ. суȧествова-
ли дружеские отноȦения. Араки тоȑда занимал долж-
ность начальника ȍȝонской военной миссии в ȃарбине. 

Коȑда Араки с 1931 ȑ. стал военным министром, а за-
тем членом ВысȦеȑо военноȑо ǿовета ȍȝонии, я неодно-
кратно ȝосеȧал еȑо в Ȁокио и имел с ним длительные бе-
седы. В 1936 ȑ. Араки мне рассказывал, что ȍȝония стре-
мится как можно скорее создать в Ǻаньчжурии тяжелуȬ 
индустриȬ, которая должна будет частично обесȝечить 
ȝотребности Квантунской армии. ǽосле создания ȫтой 
индустриальной базы, ȍȝония начнет войну с ǿоветским 
ǿоȬзом«ª56. 

©Касаясь воȝроса войны ȝротив ǿǿǿǾ более деталь-
но, Араки мне рассказывал, что ȝлан ȍȝонии в данный 
ȝериод сводился к тому, чтобы добиться военным ȝутем 
отторжения Восточной ǿибири и ǽриморья от ǿǿǿǾ и 
создать на ȫтой территории буȢерное ȑосударство. Араки 
тоȑда же ȝояснил, что не исклȬчено, что ȝрежде всеȑо, 
ȍȝония захватит только ǽриморье, но ȫто не будет озна-
чать ȝрекраȧения дальнейȦеȑо ȝродвижения вȑлубь 
ǿǿǿǾ. ފЦельȬ ȍȝонии остается на все время территория, 
начинаȬȧаяся от Байкала на востокފ, - заявил в заклȬче-
ние Аракиµª57. 

ǽо сути, ȫто было не что иное, как ȝредварительный 
ȝлан ȑраниц ©Велико-восточной азиатской сȢеры соȝро-

55 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 172. 
56 Ȁам же. ǹ. 172-173. 
57 Ȁам же. ǹ. 173. 
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цветанияª58, или ©ǽлан уȝравления территориями Вели-
кой Восточной Азииª59, как назвали ȝозднее ȝроект созда-
ния новой яȝонской имȝерии в отноȦении советских тер-
риторий яȝонские ȝроектировȧики. ©Военные орȑаны и 
Ǻинистерство колоний ȍȝонии на ȝолном серьезе обсуж-
дали возможность уȝравления ǿибирской железнодорож-
ной маȑистральȬ с Востока до Ǽмска яȝонцами и от Ǽмска 
на заȝад – немцами, т.е. с точки зрения яȝонских милита-
ристов идеалом будуȧей ȝерестройки земноȑо Ȧара яв-
лялось ȝолное уничтожение ǿǿǿǾ и раздел всей советской 
земли между ȍȝонией и Ǳерманиейª (к воȝросу о буду-
ȧем советской территории)60. 

ȋмигрантская ȝериодическая ȝечатȪ и контролȪ 
над ней яȝонцев. В ȫмиȑрантской ȑазете ©Восточное обо-
зрениеª61 в октябре-декабре 1942 ȑ. была наȝечатана статья 

58 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 186-190. Вели́кая восточ�
ноазиа ́тская сȢе́ра сопроȤвета ́ния (старыми иероȑлиȢами: 大東亞

共榮圈, новыми: 大東亜共栄圏; дайто:a кȮ:ȫйкȫн) – ȝаназиатский 
ȝроект, созданный и ȝродвиȑавȦийся ȝравительством и воору-
жȮнными силами ȍȝонской имȝерии в ȝериод ȝравления имȝе-
ратора ȃирохито. ǽроект основывался на желании создать в во-
сточной ǳвразии ©блок азиатских народов, возȑлавляемый ȍȝо-
нией, и свободный от заȝадных державª. Как утверждала оȢи-
циальная ȝроȝаȑанда, цельȬ ȍȝонии являлось ©соȝроцветаниеª 
и мир в Восточной Азии, в свободе от заȝадноȑо колониализма.  
59 Ȁам же. ǹ. 193. 
60 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 194-195.  
61 ǽо ȝоводу Ǻаньчжурскоȑо инцидента // Восточное обозре-
ние, Ɋ 13. ȃарбин: Ƕзд-во ȌǺǴǲ. Ǽктябрь-декабрь 1942. Цит. 
ȝо: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 204-206. 
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ȃасȫȑава Уичи – бывȦеȑо тоȑда начальником ǶнȢормбȬ-
ро Квантунской армии.  

©« Все ȑазеты и журналы, издаваемые в Ǻаньчжу-
рии на русском языке для русских ȫмиȑрантов, находи-
лись ȝод контролем и руководились орȑанами яȝонской 
разведки, которая руководила изданием в Ǻаньчжурии 
ȝериодики на русском языке, ȝо своему усмотрениȬ, не 
сȝраȦивая для ȫтоȑо соȑласия ǶнȢормационноȑо Ȧтаба 
Квантунской армии« В задачу ǶнȢормационноȑо Ȧтаба 
Квантунской армии входило руководить и контролиро-
вать инȢормациȬ в Ǻаньчжурии о действиях вооружен-
ных сил ȍȝонии, ȝомеȧать в ȝечати инȢормациȬ, отве-
чаȬȧуȬ интересам командования Квантунской армии, 
ȝрививать местному населениȬ уважение к имȝерской 
армии ȍȝонии и ȝоȝуляризировать в ȝечати те расȝоря-
жения командования Квантунской армии, выȝолнение 
которых требȡет лояльного и активного ȡчастия местного 
населенияª« ǳсли разȨяснить ȝоследний ȝассаж и ©отве-
тить откровенно, то должен сказать, что в задачу Ƕн-
ȢормбȬро Ȧтаба Квантунской армии, ȝрежде всеȑо, вхо-
дило с ȝомоȧьȬ ȝечати скрывать и маскировать Ȣактиче-
ские замыслы и намерения яȝонскоȑо военноȑо командо-
вания в Ǻаньчжурииª62.  

Как известно, ȫмиȑрантская ȝериодика с ȝриходом 
яȝонцев в ǺаньчжуриȬ Ȣактически ȝотеряла свободу ȝе-
чати, да и раньȦе не была свободна от цензуры китайских 
властей, контроля советской цензуры совконсульств, вли-
яния иностранных разведок и ȑеоȝолитических интересов, 
различных Ȣакторов и стран на ǲальнем Востоке.  

62 Ƕз ȝротокола доȝроса военноȑо ȝолковника яȝонской армии 
ȃасȫȑава Уичи – бывȦеȑо начальника ǶнȢормбȬро Ȇтаба 
Квантунской армии. Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 
292. ǲ. 37. 2-й ǲальневосточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 
217 л. ǹ. 204-214. 
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ǲалее обвинитель ȝредȨявил Ȁрибуналу ©в качестве 

доказательства Ȧирокоȑо исȝользования ȍȝонией бело-
ȫмиȑрантов для деятельности, враждебной ǿоветскому 
ǿоȬзу, документ обвинения Ɋ 1983 – ȝротокол доȝроса 
Акикȡса СȬи �Шȡи), начальника ǶнȢормационноȑо отдела 
Квантунской армии« (ǲоȝрос имел место 22 Ȣевраля 
1946 ȑ.). 

ǽо воȝросу об исȝользовании белоȫмиȑрантов, Аки-
куса ǿȬи ȝоказал: ©ȍȝония исȝользовала белоȫмиȑрантов 
как Ȧȝионов, аȑитаторов и диверсантов. ǲля орȑанизации 
диверсий на советской территории нами были созданы 
три отряда, состоявȦие из белоȫмиȑрантов на станции 
ǿунȑари-2, ȃайлар и ȃȫндаохȫцзыª63.  

ǽроȝускаȬ ответы на друȑие воȝросы, цитируȬ да-
лее: ©Воȝрос: В чем заклȬчалась ваȦа связь с белоȫми-
ȑрантами во время ваȦеȑо ȝребывания в должности 
начальника ȃарбинской военной миссии"  

Ǽтвет: ȍ участвовал в создании в Ǻаньчжурской им-
ȝерииª.  

ǽроȝускаȬ два абзаца и цитируȬ: ©Воȝрос: Какие 
цели ставило ȝеред собой ފБȬро российских ȫмиȑрантовފ" 

Ǽтвет: ǼбȨединить белоȫмиȑрантов вокруȑ ȍȝонии 
для Ȧирокой орȑанизации деятельности, враждебной ǿо-
ветскому ǿоȬзу«ª64. 

Ȁеȝерь цитируȬ ȝоследний воȝрос и ответ в конце 
ȝротокола: ©Воȝрос: КакуȬ ȝоддержку ȍȝония оказывала 
  "в ȃарбине ފБȬро российских ȫмиȑрантовފ

Ǽтвет: В бытность моȬ ȝомоȧником начальника во-
енной миссии в ȃарбине в 1933-1936 ȑȑ. ފБȬро российских 
ȫмиȑрантовފ яȝонской Ȣинансовой ȝоддержкой не ȝоль-
зовалось, так как в то время оно имело свои собственные 

63 Ȁам же. ǹ. 163. 
64 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 217 л. ǹ. 163. 
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Ȣонды. Начиная ȝримерно с 1937 ȑода оно стало ȝолучать 
ȢинансовуȬ ȝомоȧь от яȝонскоȑо бȬджета. В 1944 ȑ. ȝри 
ȝередаче ȫтоȑо бȬро в ведение маньчжурскоȑо ȝравитель-
ства, Ȣинансовая ȝомоȧь ȍȝонии бȬро только ȝо ȑор. 
ȃарбину составляла более 10 тысяч йен в месяцª.65 

ǲоȝросы Ǹ�ǰ� Родзаевского. В материалах Ȁокийско-
ȑо ȝроцесса имеȬтся доȝросы ȑлавы ȢаȦистской ȝартии 
К. Ǿодзаевскоȑо66. ǿоветский обвинитель ȝисал: ©ǽредȨяв-
ляȬ Ȁрибуналу в качестве доказательства ȝодȑотовки к 
войне ȝротив ǿǿǿǾ документ - протокол допроса Родзаевско�
го Константина Владимировича, бывȦеȑо руководителя бе-
лоȑвардейской орȑанизации в Ǻаньчжурии ފǾоссийский 
ȂаȦистский ǿоȬзފ. 

ǽредȨявляȬ Ȁрибуналу материалы Второȑо ǿове-
ȧания ǶнȢормационноȑо Ǽтдела Квантунской армии, 
которое было ȝроведено 16 иȬня 1943 ȑ. в ȃарбине. Как 
видно из ȫтих материалов, совеȧанием руководил 
начальник ȫтоȑо отдела ȑенерал-майор ǲои. ȋтими доку-
ментами мы докажем, что ведение диверсионной деятель-
ности ȝротив ǿǿǿǾ ȝродолжалось ȍȝонией и в 1943 ȑ., ко-
ȑда ȍȝония уже имела ǽакт о нейтралитете с ǿоветским 
ǿоȬзом67. ǽредȨявляȬ в качестве доказательства 4 доку-

65 Ƕз ȝротокола доȝроса военноȑо ȝолковника яȝонской армии 
ȃасȫȑава Уичи – бывȦеȑо начальника ǶнȢормбȬро Ȇтаба 
Квантунской армии. Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 
292. ǲ. 36. 2-й ǲальневосточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 
240 л. ǹ. 164. 
66 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 138.  
67  ǽакт о нейтралитете между ǿǿǿǾ и ȍȝонией – советско-
яȝонский доȑовор о взаимном нейтралитете, ȝодȝисанный в 
Ǻоскве 13 аȝреля 1941 ȑ., через два ȑода ȝосле ȝоȑраничноȑо 
конȢликта на реке ȃалхин-ȑол. Был денонсирован ǿǿǿǾ 5 аȝ-
реля 1945 ȑ. Ƕст.: Славинский Б.Н. ǽакт о нейтралитете между 
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мента, датированные 16 иȬня 1943 ȑ., которые ȝроȦу 
ȝринять на обȧих основаниях: 

1. ǲокумент обвинения Ɋ 1962 ȝод заȑоловком ´Ука-
зания ȝо обучениȬ активной диверсионной деятельности 
в 1943 ȑ.µ; 

2. ǲокумент обвинения Ɋ 1956 ȝод заȑоловком ´Ука-
зания ȝо руководству белоȑвардейцамиµ; 

3. ǲокумент обвинения Ɋ 1971 ȝод заȑоловком 
´ǽлан ȝодȑотовки белоȫмиȑрантской молодежи в местах 
сȝециальноȑо ȝоселенияµ; 

4. ǲокумент Ɋ 1957 ȝод заȑоловком ´Ǿуководство ȝо 
ȝроȝаȑанде в отноȦении ВнеȦней Ǻонȑолииµª68. 

©ЦитируȬ документ Ɋ 1956«: ´ȁказания ȝо руко�
водству белогвардейцамиµ. ȋтот секретный документ от-
носится тоже к материалам Второȑо ǿовеȧания ǶнȢор-
мационноȑо отдела Квантунской армии. В ȝ. 1. ȫтоȑо до-
кумента сказано: (ǿ. 1 анȑл. текста): ´Белоȑвардейцы, неза-
висимо от ȝола и их желания, должны Ȧироко ȝривле-
каться для войны ȝротив ǿǿǿǾ и особенно для тайной 
войны ȝротив ǿоветскоȑо ǿоȬзаµ 69. В документе ȝодроб-
но разработаны ȝринциȝы исȝользования белоȑвардейцев, 
восȝитания их и ȝодȑотовки к враждебной ǿоветскому 
ǿоȬзу деятельностиª. 

©ЦитируȬ документ Ɋ 1971«: ´ǿоверȦенно секрет-
но. ǽлан ȝодготовки белоэмигрантской молодежи в ме�
стаȣ сȝециалȪного ȝоселения. ȃарбинская Военная Ǻис-
сияµ. ȋтот документ доказывает, между ȝрочим, что меро-
ȝриятия ȝо ȝодȑотовке белоȫмиȑрантской молодежи в ме-

ǿǿǿǾ и ȍȝонией: диȝломатическая история, 1941-1945 ȑȑ. Ǻ.: 
Новина, 1995.  
68 Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑани-
зация и деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо 
Востока. ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 154. 
69 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 154-155. 
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стах сȝециальноȑо ȝоселения, орȑанизованных в Ǻань-
чжурии яȝонцами, Ȣинансировались за счет ȑосудар-
ственноȑо бȬджета ȍȝонии. В разделе 8 ´Ǿасходы, необхо-
димые на обучениеµ, указано: ´Начальник ȃарбинской 
военной миссии, как ȝравило, ȝокрывает расходы, связан-
ные с материальным обесȝечением обучаȬȧихся, обору-
дованием, учебными ȝособиями и друȑие расходы за счет 
Ȣонда, ȝредназначенноȑо для сȝециальных ȝоселенцев и 
сумм, ассиȑнованных на содействие обучениȬµª70. 

ǲалее обвинитель ȝиȦет: ©Ǻы ȝредȨявим Ȁрибуна-
лу ȝротоколы доȝросов лиц, хороȦо осведомленных о 
конкретной деятельности яȝонских военных миссий в 
Ǻаньчжурии и ȝринимавȦих в ней активное участие. ǿ 
разреȦения Ȁрибунала я цитируȬ выдержки из ранее 
ȝредставленноȑо Ȁрибуналу документа Ɋ 2364 ȝротокола 
доȝроса бывȦеȑо руководителя белоȑвардейской орȑани-
зации в Ǻаньчжурии ´Ǿоссийский ȢаȦистский ǿоȬзµ Ро�
дзаевского К.В. ЦитируȬ ȝоказания Ǿодзаевскоȑо (ǿ. « ан-
ȑлийскоȑо текста): ´На русских ȫмиȑрантов, ȝроживаȬȧих 
в Ǻаньчжурии, яȝонцы возлаȑали больȦие надежды в де-
ле ȝодȑотовки наȝадения на ǿǿǿǾ и ȝоȫтому старались 
активизировать их антисоветскуȬ деятельность. В ȝериод 
войны с ǿоветским ǿоȬзом, белоȫмиȑрантов ȝредȝолаȑа-
лось исȝользовать в качестве вооруженной силы, а ȝосле 
усȝеȦноȑо для ȍȝонии заверȦения войны, они должны 
были ȝроводить яȝонскуȬ ȝолитику в отторȑнутых от 
ǿǿǿǾ областях. 

Ǿуководство антисоветской деятельностьȬ белоȫми-
ȑрантских орȑанизаций неȝосредственно осуȧествлялось 
яȝонскими военными миссиями, которыми, в своȬ оче-
редь, руководила ȑлавная яȝонская военная миссия в ȃар-
бине. Кроме тоȑо, белоȫмиȑрантские орȑанизации ȝользо-
вались ȝоддержкой и из самой ȍȝонии. ǹично мне ȑен. 

70 Ȁам же. ǹ. 156.  
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Араки и Койсо обеȧали оказывать всяческуȬ ȝомоȧь в 
активизации антисоветской деятельности ފǾоссийскоȑо 
ȂаȦистскоȑо ǿоȬзаފ. ǽоддерживала ފǾоссийский Ȃа-
Ȧистский ǿоȬзފ также яȝонская орȑанизация ފȅерный 
драконފ, руководимая Ǻицуро Ȁосиямаµ«71. 

 ´Ǽ роли, для которой яȝонцы ȑотовили русских бе-
лоȑвардейцев, можно судить ȝо заявлениям руководите-
лей ȃарбинской военной Ǻиссии. Начальник ȫтой миссии 
ȑен. ǲои в декабре 1943 ȑ. в беседе со мной, ȝроисходяȧей 
в ȝоезде, в ȝути из ȃарбина на ст. ǿунȑари-2, куда мы ез-
дили в связи с Ȣормированием т.н. ފǿунȑарийскоȑо рус-
скоȑо военноȑо отрядаފ, ȑоворил мне, что созданное яȝон-
цами ފБȬро ȝо делам российских ȫмиȑрантовފ должно 
считать себя будуȧим русским ȝравительствомµ72.  

´В неоднократных беседах со мной в 1934 ȑ. ȝомоȧ-
ник начальника яȝонской военной миссии майор Акикуса 
заявлял, что ȍȝония ȑотовится к войне ȝротив ǿǿǿǾ и в 
связи с ȫтим рекомендовал мне укреȝить связь с белоȑвар-
дейским атаманом ǿеменовым, котороȑо яȝонцы считали 
ȑлавой русской белой ȫмиȑрации и выдвиȑали на ȝост ру-
ководителя будуȧеȑо ފНациональноȑо ȝравительства Ǿос-
сииފ«µ73. 

´« В 1934 ȑ. яȝонская военная миссия в ȃарбине ре-
Ȧила обȨединить все белоȫмиȑрантские орȑанизации с 
цельȬ создания для себя возможности централизованноȑо 
руководства деятельностьȬ ȝротив ǿǿǿǾ. В качестве обȨ-
единяȬȧеȑо орȑана ȫтих орȑанизаций, в том же ȑоду было 
создано ފБȬро ȝо делам российских ȫмиȑрантовފ в Ǻань-

71 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 158. 
72 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 158.  
73 Ȁам же. ǹ. 158-159. 
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чжурской имȝерии, которое ȝодчинялось яȝонской воен-
ной мисси в ȃарбине. БȬро ȝо делам российской ȫмиȑра-
ции в Ǻаньчжурии в ȃарбине и еȑо отделениях в друȑих 
ȑородах Ǻаньчжурии яȝонские военные миссии вербова-
ли белоȫмиȑрантов для ȝодрывной работы на территории 
ǿоветскоȑо ǿоȬза. 

В 1936 ȑ., ȝо инициативе сотрудника ȃарбинской во-
енной миссии, яȝонскоȑо разведчика ǿудзуки, из числа 
членов ފǾоссийскоȑо ȂаȦистскоȑо соȬзаފ был создан сȝе-
циальный отряд ȝод руководством моеȑо адȨȬтанта бело-
ȫмиȑранта Ǻаслакова Ǻатвея ǽлатоновича74. ȋтот отряд, 
снабжавȦийся яȝонскими оружием и снаряжением, осе-
ньȬ тоȑо же ȑода был ȝереброȦен через Амур на терри-
ториȬ ǿоветскоȑо ǿоȬза для разведывательной и терро-
ристической деятельности, а также для создания ȢаȦист-
скоȑо ȝодȝолья. ǽереброска была осуȧествлена самим 
ǿудзуки и членом яȝонской военной миссии в ȃарбине 
ǳнозука. 

В том же 1936 ȑ. и в ȝоследуȬȧие ȑоды было ȝере-
броȦено в ǿоветский ǿоȬз больȦое количество друȑих 
аȑентов, ȝодȑотовленных военными миссиями. В 1937 ȑ. 
ȝри ފǾоссийском ȢаȦистском соȬзеފ и ފǺонархическом 
обȨединенииފ, ȝо расȝоряжениȬ начальника 3-ȑо отдела 
яȝонской военной миссии в ȃарбине майора Ǽноучи, бы-
ли орȑанизованы т.н. секретные Ȧколы, ȑотовивȦие орȑа-
низаторов ȝодрывной работы в тылу ǿǿǿǾ. ǲиректором 
секретной Ȧколы ȝри ފǾоссийском ȢаȦистском соȬзеފ 
был назначен я, а моим ȝомоȧником ǿудзуки. ǹица, 
окончивȦие ȫту Ȧколу, наȝравлялись на службу в яȝон-
скуȬ военнуȬ миссиȬ. В 1938 ȑ. вместо секретных Ȧкол 
ȃарбинской военной миссией была орȑанизована ǿȝеци-

74 Ǻаслаков, Ǻатвей ǽлатонович ("–1949). ȅлен Ǿоссийской Ȣа-
Ȧистской ȝартии (соȬза) в ȃарбине. Белоȫмиȑрант, адȨȬтант 
К.В. Ǿодзаевскоȑо. ǲокументы – личное дело БǾȋǺ (1935–1949). 
Количество листов 14. 
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альная Ȧкола ȝри самой миссии, ȝодȑотавливавȦая аȑен-
тов для разведывательной работы ȝротив ǿǿǿǾ. В той же 
Ȧколе ȝодȑотавливались орȑанизаторы антисоветской 
ȝроȝаȑанды, которые затем работали в ȝриȑраничных 
яȝонских миссияхµª75. 

Ǽтряд Асано. «´В 1938 ȑ. ȃарбинская военная мис-
сия создала на ст. ǿунȑари-2 секретный ފǾусский отряд 
Асаноފ, в котором белоȫмиȑрантская молодежь ȝодȑотов-
лялась для войны с ǿǿǿǾ. ©ȋтот отряд, - заявлял обвини-
тель советской стороны, - рассматривался яȝонцами как 
основа всех антисоветских Ȣормирований. Начальник 
яȝонской военной миссии в ȃарбине ȑен. ȃата в 1939 ȑ. 
ȝри инсȝектировании ȫтоȑо отряда заявил еȑо участникам, 
что они составляȬт костяк будуȧей русской армии. ´ȍ 
лично, - ȝоказал на доȝросе К.В. Ǿодзаевский, - также не-
сколько раз выезжал в ފотряд Асаноފ для чтения антисо-
ветских лекций. В 1939 ȑ. несколько бойцов отряда ȝриня-
ли участие в ȝровокации яȝонцев ȝод ȃалхин-Ǳолом. В 
1943 ȑ. ފотряд Асаноފ был развернут в ފǾоссийские воин-
ские отряды Ǻаньчжурской армииފ. В связи с ȫтим  
было создано 3 отряда: кавалерийский на ст. ǿунȑари,  
ȝехотный – на ст. ȃаньдаохȫцзы и казачий – в 
ȑ. ȃайлареµª76. 

ǲалее советский обвинитель ȝриводит ȝодробные 
сведения из ȝоказаний ȍнаȑита о так называемых отрядах 
Асано.  

©ЦитируȬ стр. « анȑлийскоȑо текста:  
´Воȝрос: ȅто такое отряд ފАсаноފ" 
Ǽтвет: ȅасть ފАсаноފ являлась диверсионной частьȬ, 

состоявȦей из русских белоȫмиȑрантов. 
Воȝрос: Ǿасскажите, кто ее орȑанизовал" 

75 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 158-159. 
76 Ȁам же. ǹ. 160. 
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Ǽтвет: ȋта часть была орȑанизована ȝриблизительно 
в 1936 ȑоду Ȧтабом Квантунской армии в лице ȝомоȧни-
ка начальника 2-ȑо Ǽтделения ȝодȝолковника ȍмаока. 

Воȝрос: ǿуȧествовала ли часть ފАсаноފ в тот ȝериод, 
коȑда вы работали начальником миссии" 

Ǽтвет: ǲа, суȧествовала. 
Воȝрос: Ȇтаб Квантунской армии знал о ее суȧе-

ствовании" 
Ǽтвет: Ǿазумеется, знал. Ǻы вообȧе ничеȑо не дела-

ли без расȝоряжения командуȬȧеȑо Квантунской армией. 
ȅасть ފАсаноފ ȝо еȑо расȝоряжениȬ была вклȬчена в со-
став маньчжурской армии. ǹичный состав отряда ފАсаноފ 
был одет в маньчжурскуȬ Ȣорму. 

Воȝрос: Какова была численность отряда ފАсаноފ" 
Ǽтвет: В составе ފотряда Асаноފ было 5 рот. Ǳлавная 

часть ȫтоȑо отряда дислоцировалась около станции ǿун-
ȑари-2, а остальные в ȃȫндаохȫцзы и ȃайларе. В обȧей 
сложности в отряде было около 700 человек. 

Воȝрос: Какие задачи ставил ȝеред собой отряд 
 "ފАсаноފ

Ǽтвет: ǵадачей отряда ފАсаноފ была ȝодȑотовка на 
случай войны с ǿǿǿǾ диверсионных частей. Камандиром 
отряда был ȝолковник маньчжурской армии яȝонец Аса-
но. 

Воȝрос: Какие орȑаны ȝлатили отряду деньȑи" 
Ǽтвет: ǲо 1941 ȑода отряду ȝлатило маньчжурское 

военное министерство, а с момента издания ȝлана ´Кан-
токуȫнµ отряд ފАсаноފ был взят на содержание Ȧтаба 
Квантунской армии. 

Воȝрос: Была ли военной миссией заȑотовлена крас-
ноармейская военная Ȣорма для отрядов ފАсаноފ" 

Ǽтвет: Военной миссией было заȑотовлено некоторое 
количество комȝлектов красноармейскоȑо обмундирова-
ния, которые были ȝредназначены на случай войны для 
отряда ފАсаноފ. 

129 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .   
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
Воȝрос: ǿ какой цельȬ была заȑотовлена красноар-

мейская военная Ȣорма" 
Ǽтвет: ǲля тоȑо, чтобы ȝереодеть в нее диверсантов 

из отряда ފАсаноފ и таким сȝособом обмануть КраснуȬ 
АрмиȬµª77.  

ǯывшие интервенты ȝривлекалисȪ к работе с эми�
грантами. ǲалее советский обвинитель ȝиȦет: ©ǽривожу 
еȧе одну выдержку из ȝоказаний Ǿодзаевскоȑо, из кото-
рой видно, что больȦое значение ȝридавалось исȝользо-
ваниȬ в Квантунской армии лиц, участвовавȦих в интер-
венции в ǿибири. ЦитируȬ с. « анȑлийскоȑо текста (В 
коȝиях документов зачастуȬ страницы не ȝроставлялись, 
– ǹ.ȅ.).  

´Командование и Ȧтабы частей, расȝоложенных 
вдоль ȑраницы, были укомȝлектованы, как ȝравило, быв-
Ȧими участниками яȝонской интервенции в ǿибири в 
1918-1922 ȑȑ., хороȦо ȑоворивȦими ȝо-русски. ǲля веде-
ния разведывательной работы ȝротив ǿǿǿǾ и заброски 
аȑентуры на советской территории, в больȦинстве ȝри-
ȑраничных ȑородов Ǻаньчжурии были уже в 1933 ȑ. созда-
ны яȝонские военные миссии, также укомȝлектованные, 
ȑлавным образом, участниками яȝонской интервенции в 
ǿибириµª78. 

Ǽбвинитель ȝиȦет, что: ©Ǽсвеȧая ȝозиции и роль 
Араки и Койсо в отноȦении ȫтой враждебной ǿоветскому 
ǿоȬзу деятельности, Ǿодзаевский ȝоказал (цит. с. « анȑл. 
текста): ´Вдохновителем таких ȝланов являлся бывȦий 
военный министр ȍȝонии – ȑен. Араки. В марте 1934 ȑ. во 
время моей ȝоездки ȝо делам ފǾоссийскоȑо ȢаȦистскоȑо 
соȬзаފ в Ȁокио, я ȝосетил ȑен. Араки на еȑо квартире и ȝе-
редал секретное ȝисьмо от ȝомоȧника начальника ȃар-

77 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 162-163. 
78 Ȁам же. ǹ. 160. 
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бинской военной миссии майора Акикуса. ǿодержание 
ȫтоȑо ȝисьма, как сообȧил мне Акикуса, касалось дея-
тельности тайной яȝонской орȑанизации ފǿоȬз молодых 
оȢицеров79ފ, с которой они оба были связаны. 

В ȝроцессе беседы с Араки, я рассказал ему об анти-
советской деятельности Ǿоссийскоȑо ȢаȦистскоȑо ǿоȬза, 
которуȬ он ȝолностьȬ одобрил и обеȧал ȝомоȑать нам. 
Ȁоȑда же Араки мне заявил, что ȍȝония обязательно будет 
воевать ǿǿǿǾ с тем, чтобы создать, как он выразился, 
©национальнуȬ ǾоссиȬª, которая отвечала бы интересам 
ȍȝонииµª80.  

Ǽбвинитель цитировал далее ȝоказания Ǿодзаевско-
ȑо: ©´ǽри второй моей ȝоездке в Ȁокио в марте 1939 ȑода 
для установления ȝо линии ´Ǿоссийскоȑо ȢаȦистскоȑо 
ǿоȬзаµ связи с ȝредставителями ȝравительственных кру-
ȑов ȍȝонии, я снова встретился с Араки, который в то вре-
мя являлся уже министром ǽросвеȧения.  

79 ǲвижение �молодых оȢицеров� в ȍȝонии 1930–1936 ȑȑ. В дви-
жении ȝриняли участие молодые оȢицеры-националисты, ко-
торые были убеждены в том, что ȝобороть в стране ȝолитиче-
скуȬ корруȝциȬ и крайнȬȬ бедность в сельской местности 
можно лиȦь ȝутȮм устранения нескольких высȦих ȝолитиков. 
Ǽни выстуȝили ȝод лозунȑами Ǿеставрации ǿȮва (яȝ. 昭和维新, 
ȝо аналоȑии с Ǿеставрацией Ǻȫйдзи) и девизом �уважай Ƕмȝе-
ратора, сверȑни зло� (яȝ. 尊皇讨奸). ǿ течением времени состав 
ǿоȬза обновлялся. ǿ 1930 ȝо 1936 ȑȑ. ȝроизоȦло несколько ȝо-
ȝыток военных ȝереворотов, ȝутчей и мятежей, ȝоднятых 
участниками орȑанизации. ǽравительственными войсками ȝо-
давлен ȝутч �молодых оȢицеров� 26–29.02.1936 ȑ. ǽоследним 
сдался отряд каȝитана Кода, забаррикадировавȦийся в здании 
редакции ȑазеты �Асахи�. ǿȢормировано ȝравительство бывȦе-
ȑо министра иностранных дел К. ȃирота. 
80 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 160-161. 
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Будучи, ȝо моей ȝросьбе, ȝринят им в ȝомеȧении 

Ǻинистерства ǽросвеȧения, я кратко ȝроинȢормировал 
Араки о работе ´Ǿоссийскоȑо ȢаȦистскоȑо соȬзаµ и рас-
сказал о ȝерсȝективах в ȫтой работе. Араки обеȧал ȝо-
ȝрежнему оказывать нам ȝомоȧь.µ81.  

Ǽкончание ȫтоȑо абзаца я оȝускаȬ и ȝродолжаȬ ци-
тировать далее: ´Ǽб аȑрессивных ȝланах ȍȝонии в отно-
Ȧении ǿǿǿǾ ȑоворил мне также яȝонский министр коло-
ний ȑенерал Койсо, который в ȝериод 1933-1935 ȑȑ. являлся 
начальником Ȧтаба Квантунской армии. C ним я встре-
чался дважды во время своих ȝоездок в Ȁокио. 

ǽри ȝервой встрече в марте 1939 ȑода в Ǻинистер-
стве колоний Койсо мне обеȧал своȬ ȝоддержку в анти-
советской деятельности ފǾоссийскоȑо ȢаȦистскоȑо ǿоȬзаފ. 
Во время второй встречи в октябре 1939 ȑода, коȑда я ȝри-
езжал в Ȁокио с ȫкскурсией, орȑанизованной ȃарбинской 
военной миссией, Койсо, ȝриняв меня на своей квартире, 
в беседе, касаȬȧейся взаимоотноȦений ȍȝонии с ǿǿǿǾ, 
заявил, что стремлением ȍȝонии является оттеснение ǿо-
ветской Ǿоссии от Ȁихоȑо океанаµª.82 

ǰербовка враждебныȣ элементов яȝонцами из числа 
эмиграции. Ǿоль яȝонских военных круȑов в вербовке 
враждебных ǿоветскому ǿоȬзу ȫлементов из числа рус-
ских ȫмиȑрантов и орȑанизации их для ȝодрывной дея-
тельности ȝротив ǿǿǿǾ, ȝодтверждает и ряд свидетелей 
из числа самих яȝонских военных деятелей. Ǽбвинитель 
цитировал выдержки из ранее ȝредставленноȑо Ȁрибуна-
лу документа обвинения Ɋ 2238 « – ȝротокола доȝроса 
Янагито Гендзо, ȑенерал-лейтенанта, бывȦеȑо начальника 
ȃарбинской военной миссии.  

©ȍнаȑита ȝоказал«: 
“Воȝрос: Ƕмели ли вы дела с белоȫмиȑрантами в ва-

Ȧу бытность начальником военной миссии в ȃарбине" 

81 Ȁам же.  
82 Ȁам же. ǹ. 161. 
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Ǽтвет: ǲа, имел. ǽо указаниȬ командуȬȧеȑо Кван-
тунской армией мы должны были ȝодȑотовить белоȫми-
ȑрантов на военное время в качестве аȑитаторов, ȝроȝа-
ȑандистов, разведчиков и диверсантов. Ȃормирования бе-
лоȫмиȑрантов маскировались как части Ǻаньчжурской 
армии. ȅасть белоȫмиȑрантов служила в яȝонской воен-
ной миссии и выȝолняла Ȣункции ȝо ȝроȝаȑанде и раз-
ведкеµ83. ȍмаȑита сообȧил, что он, будучи с 1940 ȝо 1943 
ȑод начальником ȃарбинской военной миссии, имел лич-
нуȬ связь с ȝредставителем БȬро белоȫмиȑрантов Кисли-
цыным, а также с ǿеменовым, Ǻатковским, Ǿодзаевским, 
Ȇеȝуновым и Ǳордеевымª84.  

©ǲалее цитируȬ страни-
цу « анȑлийскоȑо текста:  

“Воȝрос: Ƕмелась ли в 
ваȦу бытность начальником 
ȃарбинской военной миссии 
Ȧкола для ȝодȑотовки развед-
чиков, диверсантов и ȝроȝа-
ȑандистов из числа белоȫми-
ȑрантов" 

Ǽтвет: Как я уже ȝоказал, 
ȝо указаниȬ командуȬȧеȑо 
Квантунской армией ȑенерала 
Умедзу военная миссия обязана 
была ȝодȑотовить и восȝиты-

вать белоȫмиȑрантов в качестве будуȧих ȝроȝаȑандистов 
и разведчиковµª85. 

В материалах Ȁрибунала имеется также ориȑинал 
документа ©Японский план организаȤии диверсионных отрядов 

83 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 161-162. 
84 Ȁам же. ǹ. 162. 
85 Ȁам же. 
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на слȡчай войны с Советским СоȬзомª, относяȧийся к 1935–
1936 ȑȑ. ǽлан ȝредусматривал создание яȝонцами дивер-
сионных отрядов из Ǻаньчжур в ȝȝ. У-Ȍне, ȃума, Ǽу-ǽу, 
на советско-маньчжурской ȑранице, в северной части ȝров. 
ȃȫйлунцзян, в Бинчжоу и отряда сȝецслужбы в ȃей-ȃȫ на 
случай войны с ǿоветским ǿоȬзом. ȋтот документ в числе 
друȑих троȢейных документов захвачен частями ǿовет-
ской армии на территории 3-ȑо военноȑо окруȑа в Ǻань-
чжурии в ȝериод военных действий в сентябре 1945 ȑ.86 

Ǽ роли ȝрояȝонской ȝартии ʺǸȮва Ǹайʺ. Ƕзвестно, 
что яȝонская ȝолитика в Ǻаньчжурии и Китае была тесно 
связана с развертыванием деятельности ȝартии (в некото-
рых документах – обȧества) ފКȮва Кайފ. ȋту ȝартиȬ со-
здавали сȝециально, чтобы требовать участия в ней всех 
ȝредставителей ȝокоренных народов, тем самым вовлекая 
в деятельность и одновременно контролируя работу ȝод-
властных административных структур народов и их ȝред-
ставителей. Ǿаботе ފКȮва Кайފ ȝосвяȧено немало страниц 
ȝодȑотовленных материалов Ȁокийскоȑо ȝроцесса. ȋто 
ǲ. 30, 28, 29, 3, 4 и друȑие. ǵа оȑраниченным обȨемом ста-
тьи уȝомянем лиȦь, что в части сбора данных советское 
обвинение собрало Ȣакты о вовлечении яȝонцами БǾȋǺ 
в деятельности ފКȮва Кайފ. 

Ǽбвинитель ȝриводил следуȬȧие выдержки из ȝо-
казаний Ǿодзаевскоȑо:  

´ǽодȑотовка к войне ȝротив ǿǿǿǾ Ȧла ȝо линии 
идеолоȑической обработки населения Ǻаньчжурии. ǲля 
восȝитания населения в духе ȝреданности ȍȝонии и 
вражды к ǿоветскому ǿоȬзу, сразу ȝосле захвата Ǻань-
чжурии яȝонцы создали ȑосударственнуȬ ȝолитическуȬ 
орȑанизациȬ ފКȮва Кайފ (ǿодружество Наций), которая 

86 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 130. 
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ȝроȝоведовала идеȬ создания Великой Восточной Азии и 
установления в ȫтой сȢере яȝонскоȑо ´новоȑо ȝорядкаµ. 

-вела больȦуȬ антисоветскуȬ ȝроȝаȑан ފКȮва Кайފ
дистскуȬ работу среди китайскоȑо населения, а затем 
начала расȝространять ее и на русских белоȫмиȑрантов. 
Антисоветская идеолоȑия ފКȮва Кайފ Ȧироко ȝроȝоведо-
валась на собраниях и в литературе. ǲеятельностьȬ ȫтой 
орȑанизации руководил яȝонский центральный Ȧтаб 
 возȑлавлявȦийся в ȝоследние ȑоды яȝонским ,ފКȮва Кайފ
ȑенералом Ǻиякȫ, являвȦимся в ȝериод захвата Ǻань-
чжурии начальником Ȧтаба Квантунской армииµ87. 

ǲалее советский обвинитель ȝредȨявил Ȁрибуналу 
для идентиȢикации документ Ɋ 2329 – книȑу, изданнуȬ 
на русском языке в ȑор. ȃарбине в 1942 ȑ. ȝод названием 
©Великая Ǻаньчжурская имȝерия. К 10-летнему ȬбилеȬª. 
(Ƕздание ȑосударственной орȑанизации ފКȮва Кайފ и 
Ǳлавноȑо бȬро ȝо делам российских ȫмиȑрантов в Ǻань-
чжурской имȝерии). ©ǿодержание книȑи ȝоказывает, – 
ȝисал обвинитель, – что яȝонское командование уделяло 
особенно больȦое внимание как идеолоȑической, орȑани-
зационной, так и военной ȝодȑотовке населения Ǻань-
чжурии к войне с ǿǿǿǾ. В качестве доказательств ȝриведу 
наиболее суȧественные выдержки из книȑи ´Великая 
Ǻаньчжурская имȝерия. К 10-летнему ȬбилеȬµ, изданной 
обȧеством ފКȮва Кайފª88. 

В одном из разделов книȑи ȝриведена история ފКȮва 
Кайފ. ǼȑлаȦу некоторые цитаты из ȫтоȑо раздела (цити-
руȬ стр. « анȑлийскоȑо текста) >во мноȑих коȝиях стра-
ницы не ȝроставлены, – ǹ.ȅ.@: 

 ©В аȝреле ȝервоȑо ȑода ǲа-Ȁун /1932 ȑ./ в Ǻукдене 
был образован сȝециальный комитет ȝо созданиȬ >ȝартии@ 

87 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 138.  
88 Ȁам же.  
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  В комитет воȦли ȝолковник Ƕтаȑаки и .ފКȮва Кайފ
друȑиеª. 

©Комитет с исклȬчительной ȫнерȑией творил своȬ 
ответственнуȬ миссиȬ и усȝеȦно закончил ее, выработав 
ȝоложение о ފКȮва Кайފ и ȝлан еȑо деятельностиª /стр. 
170 книȑи/. 

ȍ ȝроȦу Ȁрибунал также обратить внимание на то, 
что ȝодсудимый Ƕтаȑаки являлся одним из орȑанизаторов 
 .ފКȮва Кайފ

В друȑой выдержке /стр. « анȑлийскоȑо текста/ ука-
зано, что в обȧестве ފКȮва Кайފ занял ȝост высокоȑо со-
ветника командуȬȧий Квантунской армией ȑенерал ȃон-
дзимо. 

В 1933 ȑ. были оȝубликованы основные ȝринциȝы 
учреждения ފКȮва Кайފ, ȝриведенные в книȑе. В качестве 
ȝримера ȝриведу выдержки из них /цитируȬ стр. « ан-
ȑлийскоȑо текста/: 

©Конечной цельȬ ȑосударственноȑо бытия Ǻань-
чжоу-Ǳо ȝри наличной международной обстановке явля-
ется создание Ȣундамента для усȝеȦноȑо содействия со-
Ȭзному и дружественному Ниȝȝон (ȍȝония – ȝрим. ред.) 
в еȑо борьбе с анȑло-саксонским миром и аȑрессией Ко-
минтерна. В ȫтой свяȧенной борьбе все восточно-
азиатские народы должны войти в единый обȨединенный 
Ȣронт обȧей борьбы с уȑнетателямиª /стр. 172 книȑи/. 

Ƕзложив друȑие ȝринциȝы, ȝодобные ȝервому, 
оȝределявȦие законные задачи деятельности ފКȮва Кайފ, 
в книȑе констатируется следуȬȧий вывод /цитируȬ 
стр. « анȑлийскоȑо текста/: ©ފКȮва Кайފ, как видно из все-
ȑо сказанноȑо, имеет особуȬ и чрезвычайно важнуȬ мис-
сиȬ – расȝространить дух и идеолоȑиȬ ȑосударства не 
только в среде всеȑо населения Ǻаньчжоу-Ǳо, но и во всем 
мире. В видах достижения такой великой задачи ފКȮва 
Кайފ необходимо вести ȝостояннуȬ идеолоȑическуȬ 
борьбу за осуȧествление своеȑо идеала внутри ȑосудар-
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ства и вне еȑо. ފКȮва Кайފ есть идеолоȑический центр ȫтой 
борьбыª /стр. 172 книȑи/. 

Ǽрȑанизация ފКȮва Кайފ являлась ȝроводником ра-
систской ȢаȦистской идеолоȑии ©новоȑо ȝорядкаª и ȑос-
ȝодства яȝонской нации в Азии и во всем мире и ȝооȧря-
лась командуȬȧим Квантунской армии89. 

ǲалее цитируȬ стр. « анȑлийскоȑо текста, « ȝока-
зываȬȧуȬ активнуȬ ȝоддержку, которуȬ оказывало ор-
ȑанизации ފКȮва Кайފ яȝонское командование.  

©Надо сказать, что в некоторых круȑах населения 
суȧествовало мнение, что ފКȮва Кайފ – орȑанизация вре-
менноȑо характера. ǲабы рассеять ȝодобное неȝравиль-
ное мнение, ȑенерал Ǻинами, ȑенерал Кисио и ряд друȑих 
ȝредставителей высȦих инстанций издавали сȝециальные 
директивы о суȧности ފКȮва Кайފª90.  

В октябре 1941 ȑода состоялся VIII Всеманьчжурский 
сȨезд ފКȮва Кайފ. В сообȧении об открытии ȫтоȑо сȨезда 
сказано /стр. « анȑлийскоȑо текста/: 

©Ȁоржественное открытие занятий сȨезда удостоил 
своим ȝосеȧением ǳȑо Величество Ƕмȝератор в соȝро-
вождении командуȬȧеȑо Квантунской армиейª /стр. 205/. 
ǵдесь идет речь о ȝодсудимом Умȫдзи.  

ǽроȦу Ȁрибунал обратить внимание, что ȫтот сȨезд 
был ȝервым сȨездом ފКȮва Кайފ ȝосле наȝадения Ǳерма-
нии на ǿоветский ǿоȬз и на ȫтот сȨезд были вȝервые ȝри-
ȑлаȦены белоȑвардейские делеȑаты. 

ЦитируȬ ȫто сообȧение /стр. « анȑлийскоȑо тек-
ста//в книȑе стр. 206/. 

89 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 139. 
90 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 140. 
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©На 9III сȨезде вȝервые ȝриняли участие делеȑаты 

от российской ȫмиȑрации. ǽричины отсутствия их на 
ȝрежних сȨездах были двояки. ǽервая – техническоȑо ха-
рактера – заклȬчалась в неȝонимании языка. Вторая – в 
отсутствии в некоторых местах сȝециальных русских от-
делов ފКȮва Кайފ. ǿ течением времени указанные ȝреȝят-
ствия были устранены и в трудах 9III сȨезда имели воз-
можность ȝринимать активное участие несколько человек 
русских делеȑатов, сȝециально для ȫтоȑо ȝриȑлаȦенныхª. 

ǽриведу сообȧение о ȅрезвычайном Всеманьчжур-
ском ǿȨезде ފКȮва Кайފ. ЦитируȬ стр. « анȑлийскоȑо тек-
ста /в книȑе стр. 206/:  

©8-ȑо Ȣевраля 1942 ȑода Центральным Ȇтабом ފКȮва 
Кайފ был создан ȅрезвычайный Всеманьчжурский сȨезд, 
открывȦийся в ǿиньцзине, в ȝомеȧении ފКȮва Кайފ-Кан. 

ǿȨезд был созван в связи с обнародованием ǺаниȢе-
ста ǳȑо Величества Ƕмȝератора ȝо ȝоддержке соȬзной 
Ниȝȝонской имȝерии в ǿвяȧенной войне ВеликуȬ Во-
сточнуȬ АзиȬ и ȝродолжался два дня. Как видно из сле-
дуȬȧей цитаты, которуȬ я ȝривожу, на ȫтом сȨезде ȝри-
сутствовал и выстуȝил с директивной речьȬ особо уȝол-
номоченный ȝосол яȝонской имȝерии и командуȬȧий 
Квантунской армией ȑенерал Умȫдзу. 

Умȫдзу в своей речи на ȫтом ǿȨезде сказал /цитируȬ 
стр. « анȑлийскоȑо текста/:  

´ǳȑо Величество Ȁȫнно-о 91  даровал ǺаниȢест об 
обȨявлении войны, и в тот же день был обнародован Ǻа-
ниȢест ǳȑо Величеством Ƕмȝератором. Все ȫто наȝолнило 
наȦи сердца особым счастливым чувством. 

Цели Великой Восточно-Азиатской войны заклȬча-
Ȭтся в том, чтобы освободить ВосточнуȬ АзиȬ от тле-
творноȑо влияния Анȑлии и ǿȆА и совместными усили-
ями восточноазиатских наций установить новый ȝорядок 

91 Ȁȫнно (яȝ. 天王 Ȁȫнно:, Ȁȫн
о:, ©Небесный хозяинª) – мноȑо-
значный термин, в данном случае – титул имȝератора в ȍȝонии. 
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и дать возможность ȑосударствам Восточной Азии осу-
ȧествлять совместное ȝроцветание и ȝроводить в жизнь 
идеȬ ©Ȁȫнно-Вчнуª. 

К данному моменту Ниȝȝонские имȝераторские ар-
мии и Ȣлот одержали ряд блестяȧих ȝобед на Ȁихом 
Ǽкеане и выȝолнили Ǻилостивый Указ ǳȑо Величества 
Ȁȫнно-о, уничтожив ряд баз ȝротивника в Восточной Азии, 
ȝроделав ȑиȑантский Ȧаȑ ȝо устройству ©новоȑо ȝорядкаª. 

Ǽднако, до ȝолноȑо достижения целей войны и 
обесȝечения расцвета Восточной Азии еȧе далеко. Учи-
тывая ȫто, необходимо иметь твердуȬ реȦимость для 
ȝреодоления возможных трудностей, которые моȑут 
встретиться на новом ȝути. В такой чрезвычайный исто-
рический момент созыв настояȧеȑо сȨезда ފКȮва Кайފ яв-
ляется крайне своевременным. ǲелеȑатам ǿȨезда, ȝрежде 
всеȑо, необходимо обратить внимание на обȧее мировое 
ȝоложение и, осознав важность и серьезность междуна-
родной конȨȬнктуры и задач Ǻаньчжоу-ǲи-Ǳо92, явиться 
аванȑардом движения за ȝовыȦение духа основания ȑосу-
дарства, за всемерное сȝособствование ȝоднятиȬ жерт-
венности, за разȨяснение в массах великих задач свяȧен-
ной войны, за ȝоднятие духа в массах, сȝособствуȬȧих 
развитиȬ ȑосударственноȑо ȝроизводства и ȑосударствен-
ной моȧи. 

ǿ друȑой стороны, основываясь на ȝринциȝах сов-
местной борьбы, базируясь на неразрывных отноȦениях 
между Ǻаньчжоу-Ǳо и Ниȝȝон, сȝособствовали обороне 
ȑосударства с тем, чтобы Ниȝȝон не бесȝокоился бы о ты-

92 ©Ǻаньчжоу-диȑоª (Великая Ǻаньчжурская имȝерия), альтер-
нативное название Ǻаньчжоу-ȑо, – марионеточное ȑосударство 
(имȝерия), образованное яȝонской военной администрацией на 
оккуȝированной ȍȝонией территории Ǻаньчжурии; суȧество-
вало с 1 марта 1932 ȑода ȝо 19 авȑуста 1945 ȑода. Ǳраничило с 
ȍȝонской имȝерией, ǺНǾ, ǿǿǿǾ, Ǻȫнцзяном и Китайской Ǿес-
ȝубликой. 
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ле. Ȁаким образом, Вы должны выȝолнить дело задания и, 
вместе с ȫтим, будете осчастливлены Великой милостьȬ, 
ǳȑо Величества Ƕмȝератораµ /стр. 206 книȑи/ª93. 

В друȑом документе ǽроцесса заȝисано:  
©ǲля ȝолитическоȑо закабаления населения Ǻань-

чжурии была создана в 1933 ȑ. ȝо инициативе Ȧтабноȑо 
оȢицера Ȇтаба Квантунской армии ȝодȝолковника Ƕс-
ихара Кандзи ȝолитическая ȝартия ފКȮва Кайފ ȝод видом 
установления сотрудничества и доверия между марионе-
точным ȝравительством Ǻаньчжоу-Ǳо и населением, а ȝо 
суȧеству, ȫта ȝартия ȝодчинила своему влияниȬ ȝолити-
ческуȬ, культурнуȬ и ȫкономическуȬ жизнь населения 
Ǻаньчжурии, явилась рассадником яȝонских ȝроȢаȦист-
ских идей и доȝолняла собой ȝолицейский и жандарм-
ский аȝȝарат в Ǻанчжурии. ǿуȧествование каких-либо 
друȑих ȝолитических ȝартий для китайскоȑо населения в 
Ǻаньчжурии было восȝреȧено« Вслед за ȝровинциаль-
ными Ȧтабами имелись уездные Ȧтабы ȝартии ފКȮва 
Кайފ в отдельных населенных ȝунктах« ǽо суȧествуȬ-
ȧему ȝоложениȬ, все мужское население Ǻаньчжурии, 
независимо от их национальности, китайцы, яȝонцы, ко-
рейцы, монȑолы и русские ȫмиȑранты должны состоять в 
обязательном ȝорядке членами ȝартии ފКȮва Кайފ и уȝла-
чивать ежемесячные членские взносы в размере 2 йен 30 
сен. ǽолучаемых взносов было недостаточно для содержа-
ния ȝартаȝȝарата и Центральный Ȧтаб доȝолнительно 
ȝолучал денежнуȬ дотациȬ от ȝравительства Ǻаньчжоу-
Ǳо. В 1945 ȑ. бȬджет на содержание ȝартии ފКȮва Кайފ был 
составлен в сумме 200 млн йенª94. 

93 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 211.  
94 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 74-75. 
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ǽереселенческая ȝолитика ȍȝонии в ǺанȪчжурии. В 
материалах ǽроцесса убедительно ȝредставлены ȝланы 
ȝереселения в ǺаньчжуриȬ яȝонских войск и мирных 
ȝереселенцев. ǽолковник Ȭстиции ǿ.ȍ. Ǿозенблит ȝред-
ставил ©ǽланы наȝадения на ǿǿǿǾ, разрабатываȬȧиеся 
яȝонским ȑенеральным Ȧтабом во время советско-
ȑерманской войныª95.  

©ȍ ȝредставляȬ суду в качестве доказательства Ȣо-
токоȝиȬ расȦиȢрованной телеȑраммы ȑерманскоȑо ȝосла 
в ȍȝонии Ǽтт и ȑерманскоȑо военноȑо аттаȦе в ȍȝонии 
Кречмера от 25 иȬля 1941 ȑода на имя Ǻинистра ино-
странных дел Ǳермании Ɋ 1355.  

´« ȋта мобилизация ȝроводилась в целях ȝодȑотов-
ки войны ȝротив ǿǿǿǾ... 

1. НачавȦийся в ȍȝонии и Ǻаньчжоу-Ǳо и медленно 
ȝротекавȦий ȝризыв резервистов вдруȑ ȝринял 10 иȬля и 
в ȝоследуȬȧие дни... больȦой размах, неȝоддаȬȧийся 
дальнейȦей маскировке... ǲо середины авȑуста должны 
ȝризвать ȝриблизительно 900.000 резервистов в возрасте 
от 24 до 45 лет, ȝричем среди старȦих возрастов – только 
сȝециалистов, таких как ȦоȢȮров, техников, лиц, ȑоворя-
ȧих на русском языке, и так далее. ǽосле ȫтоȑо они будут 
расȝолаȑать, ȝримерно еȧȮ 500 тысячами резервистов.  

2. Ǽдновременно с ȝризывом резервистов, начиная с 
10 иȬля, ȝроисходит мобилизация лоȦадей и автомаȦин... 
и воинских ȝредметов ȝотребления, как то: ȝредметов ȝи-
тания, свечей и т.д.µ. 

ǲалее телеȑрамма Кречмера и Ǽтт содержит ряд со-
ображений о военных ȝланах и сроках наȝадения ȍȝонии 
на ǿоветский ǿоȬз. ȍ цитируȬ далее тот же документ: 
©Ǻои вȝечатленияª. ´«Время настуȝления еȧȮ неясно, но 
можно ȝредȝоложить, что настуȝление, ȝо моим сообра-

95 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 
217 л. ǹ. 63-64. 
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жениям, ȝотребует времени еȧе до середины авȑуста. 
Кроме тоȑо, ȑенерал Ǽкамото (Okamoto) мноȑократно в 
разȑоворе уȝоминал, что ȍȝония лиȦь тоȑда выстуȝит, 
коȑда немецкие части достиȑнут Волȑи. Кречмер, Ǽттµª96. 

©ǼȑлаȦаȬ в качестве доказательства выдержку из 
аȢȢидȫвита ȑен-лейтенанта Ǻиякȫ Ǻицухара >Ǻидзухара@ 
от 22 Ȣевраля 1946 ȑ. (документ обвинения Ɋ 1950, ȫсȑи-
бит Ɋ «. ȋта выдержка взята со стр. « анȑл. текста. Ци-
тируȬ ȫту выдержку. ´В конце 1941 ȑ. из Ȇтаба Квантун-
ской армии был ȝрислан в Центральный Ȧтаб ފКио Ва-
Кайފ документ. На ȫтом документе значилась надȝись 
´Кантокуȫнµ. В ȫтом документе было указано, что Ǻань-
чжурское ȝравительство должно наȝравить в расȝоряже-
ние Ȧтаба Квантунской армии для строительства военных 
сооружений до 300 тыс. чернорабочихµª97.  

©ǽредȨявляȬ Высокому ǿуду ǲокумент Ɋ 2133 – 
©ǿведения о яȝонских военных ȝоселениях в Ǻаньчжу-
рииª. Ƕз документа видно, что колонизационная ȝолити-
ка ȍȝонии в Ǻаньчжурии была ȝодчинена в основном во-
енным целям. ЦитируȬ документ: ´В 1932 ȑ. яȝонское 
ȝравительство ȝристуȝило к колонизации Ǻаньчжурии и 
в ȝервуȬ очередь важнейȦих в военном отноȦении рай-
онов. ǽоселялись в Ǻаньчжурии в ȝервуȬ очередь резер-
висты, отбывȦие срок действительной службы в армии, 
чем достиȑалось накоȝление кадров для мобилизационно-
ȑо развертывания Квантунской армии, в целях ȝодȑотовки 
войны ȝротив ǿǿǿǾ. 

Ƕз ȝереселенцев создавались военизированные лаȑе-
ри, ȑде они в течение трех лет ȝроходили обучение и ис-

96 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 
217 л. ǹ. 65-66.  
97 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и 
деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 
217 л. ǹ. 66. 
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ȝользовались для охранной службы. ǽосле 3-летнеȑо обу-
чения в лаȑерях колонисты ȝоселялись в сȝециальных во-
енизированных ȝереселенческих ȝоселкахµ. 

´Ǽсновные районы расселения >яȝонских@ ȝересе-
ленцев создавались в ȝриȑраничных районах ǿеверной 
Ǻаньчжурии и особенно в районах, ȝрилеȑаȬȧих к ǿо-
ветскому ǽриморьȬ. 

К началу 1936 ȑ. обȧее количество яȝонских ȝересе-
ленцев в Ǻаньчжурии составило свыȦе 390 тыс. человек. 

ǿ 1936 ȝо 1940 ȑȑ. в ǺаньчжуриȬ ȝрибыло еȧе около 
221 тыс. яȝонцев, из которых до 150-160 тыс. человек были 
ȑодны к военной службеµª98. 

ǽрименительно к ȫмиȑрантскому населениȬ ȫти 
Ȣакты имеȬт неȝосредственное отноȦение, ȝоскольку 
известно, что столь больȦой наȝлыв яȝонскоȑо населения 
ȝритеснял и без тоȑо трудное устройство с жильем в реȑи-
оне; в результате наиболее бесȝравные иностранцы – бе-
лоȫмиȑранты и советские ȑраждане – бесцеремонно высе-
лялись из занимаемой ими ȝлоȧади. Никакие обраȧения 
к ȝравовым нормам ȝомочь в тот ȝериод не моȑли. 

К 1945 ȑ. обȧее число яȝонских ȝереселенцев до-
стиȑло около 1 млн чел., взрослая мужская часть из кото-
рых была исȝользована для Ȣормирования новых диви-
зий в Квантунской армии в 1945 ȑ. ǽри таком раскладе ме-
сто русских в Ǻаньчжурии было ȝредоȝределено: ȫто об-
служивание, или ȝассивное соȑлаȦательство с теми ȝо-
рядками, с тем режимом, который устанавливался яȝон-
скими (ȝрояȝонскими) властями.  

Увеличение численности яȝонскоȑо военноȑо и не-
военноȑо населения в Ǻаньчжурии суȧественно увеличи-
вало наȑрузку на трансȝорт, связь, ȝоиски работы, дея-
тельность банков, больниц, культурных и развлекатель-

98 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 117-118. 
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ных учреждений, Ȧколы, сȝорт и друȑие обȨекты инȢра-
структуры тоȑо времени. В ȫтом смысле ȫмиȑрантское и 
коренное население края немедленно оȧутило суȧе-
ственнуȬ уȑрозу для своеȑо суȧествования. 

ǰоенные ȝереводчики. ǽлан ʺǸантокуэнʺ. ȋти све-
дения ȝодтвердил ȑен.-майор Акикуса ǿȬн 22.02.1946 ȑ. во 
время доȝроса. >ǲокумент обвинения Ɋ 1983; ȫксȑибит 
Ɋ «). ǿ. 6 анȑлийскоȑо текста@« 

Ǽбвинитель ȝредставил суду в качестве доказатель-
ства ȢотокоȝиȬ директивы Ȇтаба Квантунской армии от 
16 сентября 1941 ȑ., ȝодȝисанной командуȬȧим Квантун-
ской армии ȝодсудимым Умȫдзу Ǡсидзиро о доȝолни-
тельном обучении военных ȝереводчиков для Квантун-
ской армии (документ обвинения Ɋ 1973). 

©Ǻы ȝредставляем ȫтот документ, чтобы докумен-
тально доказать, во-ȝервых, что в сентябре 1941 ȑ. действи-
тельно суȧествовал ȝлан ފКантокуȫнފ, и во-вторых, что 
для выȝолнения ȝлана ފКантокуȫнފ требовалась усилен-
ная ȝодȑотовка русских ȝереводчиков, что очевидно не 
нужно было бы для маневров, ȝусть даже особых маневров.  

´На основании отдельноȑо ȝриложения ©ǽоложения 
о доȝолнительном обучении военных ȝереводчиков в 
Квантунской Армииª – необходимо ȝровести доȝолни-
тельное обучение ȝереводчиков русскоȑо языка из всех 
Ȧкол иностранных языков в ȍȝонии, а также ȃарбинскоȑо 
университета, которые исȝользуȬтся в качестве военных 
ȝереводчиков с начала осуȧествления ފКантокуȫн16 .ފ 
сентября 1941 ȑ. КомандуȬȧий Квантунской армии Умȫд-
зу Ǡсидзироµª99. 

Ǽбвинитель обратил внимание на то, что ©ȝри до-
ȝросе бывȦеȑо начальника оȝеративноȑо отдела Ǳене-
ральноȑо Ȧтаба, вȝоследствии вице-военноȑо министра 

99 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 67, 69. 
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ȑен.-лейтенанта Ȁоминаȑа КȮдзи от 21 Ȣевраля 1946 ȑ. о 
содержании ȝлана ފКантокуȫнʺ стало известно, что ȫтот 
ȝлан ފКантокуȫнފ был составлен в середине 1941 ȑ., ȝо-
скольку ǿǿǿǾ встуȝил в войну с Ǳерманией. ´Красная 
Армия терȝела ȝоражения, и мы ȝредȝолаȑали, что ǿо-
ветский ǿоȬз отведет свои войска с ǲальнеȑо Востока на 
заȝадный Ȣронт, а ȝоȫтому ȝредȝолаȑали, что нам может 
быть удастся леȑко захватить ǲальний Восток«µ. ǽлан 
 отличался от ©оȝеративноȑо ȝлана ǱенȦтаба ފКантокуȫнފ
(составленноȑо мноȬ в 1940 ȑ.) сроками нанесения ударов 
на различных Ȣронтах, в то время как ȝо ȝлану 
 .все ȫти удары наносились одновременноª100 ފКантокуȫнފ

« Ǽбвинитель ȝредставил также ©выдержку из 
оȑлаȦенноȑо нами ранее аȢȢидевита ȑен.-лейтенанта 
яȝонской армии Кусаба Ȁацуми от 25 марта 1946 ȑ. (ǲоку-
мент обвинения Ɋ 1982). На воȝрос о ȝлане ފКантокуȫнފ, 
обвиняемый ответил: ´ȋтот ȝлан ȝредусматривал увели-
чение яȝонских войск в Ǻаньчжурии в связи с начавȦейся 
в 1941 ȑ. войной Ǳермании с ǿоветским ǿоȬзом. ǽо ȫтому 
ȝлану в Ǻаньчжурии было ȝереброȦено более 300 тыс. 
солдат. ފКантокуȫнފ являлся заȦиȢрованным названием 
ȝлана войны ȝротив ǿǿǿǾµª101. 

ǽриготовления ȍȝонии к агрессивной войне ȝротив 
СССР. ǽолковник Ȭстиции Ƕванов в своей речи заявил:  

©«ȍ ȝредȨявляȬ Ȁрибуналу для идентиȢикации 
документ обвинения Ɋ 2549, секретный ´ǲоклад об об-
следовании районов Ǻаньчжурии и Кореиµ, ȝредставлен-
ный в ǱенȦтаб ȍȝонии в мае 1931 ȑода ȝолковником ǿуд-
зуки ǿииясу. ȋтот документ ȝредȨявляется для тоȑо, что-
бы доказать, что в ȝериод, неȝосредственно ȝредȦество-
вавȦий захвату Ǻаньчжурии, яȝонский ǱенȦтаб тȧа-
тельно выяснял обстановку для вторжения яȝонских войск 
на территориȬ ǿǿǿǾ в районы ǿоветскоȑо ǽриморья« 

100 Ȁам же. ǹ. 69-70. 
101 Ȁам же. ǹ. 71. 
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«ЦитируȬ инструкциȬ, ȝолученнуȬ ȝолковником 

ǿудзуки от начальника 1-ȑо отдела ǱенȦтаба ȍȝонии (см. 
ǿ. 3 анȑлийскоȑо текста): 

´« 1. ǲля руководства военными действиями ´Ǽцуµ 
ȝроизвести обȧий обзор районов ǿеверной Ǻаньчжурии 
с точки зрения исȝользования войск и в частности, – уста-
новить ценность железных дороȑ ǿыȝинȑай-Ȁаонань и 
Китайско-Восточной железной дороȑи. 

2. Ƕзучить воȝрос об аȫродромах в Ǻаньчжурии. 
3. ǽроизвести детальный обзор исȝользования войск 

в районах ǿеверной Кореи в военных действиях ´Ǽцуµ и 
´ȃейµ.  

16 марта 1931 ȑ. Начальник 1-ȑо Ǽтделаµ102.  
ǽоясняȬ, что ȦиȢрованные названия ´Ǽцуµ и 

´ȃейµ, как ȫто будет видно из содержания доклада ǿуцзу-
ки, а также из доказательств, которые мы ȝредставим в 
дальнейȦем, означали: ´Ǽцуµ – ȝлан войны ȝротив ǿовет-
скоȑо ǿоȬза, а ´ȃейµ – ȝлан войны ȝротив Китаяª.  

©Каковы же были ȝланы аȑрессивной войны ȝротив 
ǿǿǿǾ, разработанные Ǳенеральным Ȧтабом ȍȝонии в 
1934-1935 ȑȑ." Ǽтвет на ȫтот воȝрос мы находим в ȝоказа-
ниях ȝолноȑо ȑенерала Усироку ǲзȬн, являвȦеȑося в тот 
ȝериод Начальником 3-ȑо Ǽтдела Ǳенеральноȑо Ȧтаба 
ȍȝонии. (ǲоказательство обвинения Ɋ 1970 – ȝротокол 
доȝроса ȑен. Усироку ǲзȬн от 21 марта 1946 ȑ.) «: 

´Воȝрос: Ƕзвестно ли Вам что-либо об оȝеративных 
ȝланах Ǳенеральноȑо Ȧтаба ȝод названием ´Кооµ, ´Ǽцуµ и 
´ȃейµ" 

Ǽтвет: ǽод ȦиȢром ´Кооµ значились в Ǳенеральном 
Ȧтабе оȝеративные ȝланы войны ȝротив Америки; оȝе-

102 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 94-95. 
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ративные ȝланы ´Ǽцуµ были наȝравлены ȝротив ǿǿǿǾ и 
ȝланы ´ȃейµ – ȝротив Китаяµª103. 

ǵаȣват ǺанȪчжурии� Насилие над мирным населени�
ем� В речи советский обвинитель ȝодчеркнул, что 
©«Ǻаньчжурия была необходима яȝонской военȧине и 
для дальнейȦей аȑрессии ȝротив ǿǿǿǾ и Китаяª104. 

Ǽн ȝроцитировал выдержки из ފКонсȝекта доклада, 
сделанноȑо ǳȑо ǽревосходительству ȑен.-майору ȃарада 
ȝодȝолковником Касахараފ (Ȁретий раздел, названный 
-указано (цитируȬ ǿ. « ан (ފВыводы в отноȦении ǿǿǿǾފ
ȑлийскоȑо текста): ´Ǿассматривая обȧее состояние страны, 
можно заклȬчить, что в настояȧее время ǿǿǿǾ не в силах 
вести войну. Настояȧий момент является исклȬчительно 
блаȑоȝриятным для тоȑо, чтобы наȦа имȝерия ȝристуȝи-
ла к разреȦениȬ ȝроблемы ǲальнеȑо Востока. ǵаȝадные 
ȑосударства, ȑраничаȧие с ǿǿǿǾ /ǽольȦа, Ǿумыния/, 
имеȬт возможность сейчас выстуȝить соȑласованно с нами, 
но ȫта возможность ȝостеȝенно будет ослабевать с каждым 
ȑодом. 

ǳсли мы сейчас, ȝроникнутые ȑотовностьȬ воевать, 
ȝристуȝим к разреȦениȬ ȝроблемы ǲальнеȑо Востока, то 
мы сможем добиться ȝоставленных целей, не открывая 
войны. ǳсли же, ȝаче чаяния, возникнет война, то она не 
ȝредставит для нас затрудненийµ105ª. 

Ǽбвинитель также ȝривел выдержки из документа 
обвинения Ɋ 1982 (ǽротокол доȝроса Кусава Ȁоцуми, 
ȑен.-лейтенанта яȝонской армии, доȝроȦенноȑо 25 марта 
1946 ȑ. в ȃабаровске >вȝоследствии ȝокончивȦий жизнь 
самоубийством@) /анȑл. яз./.  

103 Ȁам же. ǹ. 104. 
104 Ȁам же. ǹ. 99-100. 
105 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 98-99. 
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´Воȝрос: КакуȬ цель ȝреследовал захват Ǻаньчжу-

рии ȍȝонией" 
Ǽтвет: ǽолитическая цель – установить руководяȧее 

ȝоложение и ȑеȑемониȬ ȍȝонии в Ǻаньчжурии. « ǽотом 
стали считать, что ǺаньчжуриȬ удобно исȝользовать в 
качестве базы для вторжения в ǿоветский ǿоȬз и Ки-
тай. « ȍ знаȬ ȝо ȑазетным статьям и из бесед с друзьями, 
что Араки ǿадао и Уȑаки Ƕссей намечали ȝревраȧение 
яȝонскоȑо моря во внутреннее яȝонское море, а, следова-
тельно, захват ǿоветскоȑо ǽриморья. 

Будучи сторонником ȝозитивной ȝолитики, они 
ȝроȝоведовали ȝраво ȍȝонии на доминируȬȧее ȝоложе-
ние ȝо всей Ȍȑо-Восточной Азии. Ƕх стремлением явля-
лось расȝространение ȝрава ȍȝонии на ȑеȑемониȬ вȝлоть 
до Уралаµª106.  

ǿуду для идентиȢикации был также ȝредȨявлен 
©ǲокумент Ɋ 1513 – телеȑрамма ȑенеральноȑо консула в 
ȃарбине Ǽхаси – Ǻинистру иностранных дел ǿидȫхара от 
7 ноября 1931 ȑ. за Ɋ 516/2ª. ǽо мысли советскоȑо обвини-
теля ȫто необходимо было сделать для ©доказательства« 
что не одна >лиȦь@ яȝонская военȧина, а также и аȝȝарат 
яȝонскоȑо министерства иностранных дел ȝринимали ак-
тивное участие в расȦирении яȝонской аȑрессии в Ǻань-
чжурииª107:  

 ´ȍ не моȑу соȑласиться с ȝланами независимости 
Ǻаньчжурии, которые, как ȝолаȑаȬт, молчаливо одобре-
ны теȝерь ǽравительством. ȍ считаȬ, что будет значи-
тельно лучȦе и вернее ȝроводить такуȬ ȝолитику, со-
ȑласно которой мы внеȦне ȝроизведем ȝревентивнуȬ ок-
куȝациȬ всей Ǻаньчжурии и сами будем уȝравлять еȬ до 
тех ȝор, ȝока будут разреȦены все воȝросы, связанные с 

106 Ȁам же. ǹ. 100-101. 
107 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1946 ȑ. Ǽȝ. 35-А. ǽаȝ. 117. ǲ. 3. Ǽрȑанизация и 
деятельность международноȑо трибунала для ǲальнеȑо Востока. 
ȅ. 2. ǾеȢерентура ȝо ȍȝонии. 1946 ȑ. ǹ. 101-102. 
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Китаем. В ȝротивном случае, ничеȑо не удастся довести до 
конца и ȝланы овладения ǿеверной Ǻаньчжурией ȝотер-
ȝят ȝолное Ȣиаско. Ǻожет быть, не следовало вовсе связы-
ваться с ǿеверной Ǻаньчжурией, но коль скоро мы все же 
начали заниматься Ǻаньчжурией, нам нельзя останавли-
ваться на ȝолȝути, т.к. ȫто ȝринесло бы неȝоȝравимый 
вред всей ȝолитике в отноȦении Ǻаньчжурииµ108. 

В ходе ȝроцесса обвинитель ȝодчеркнул: ©Как уже 
отмечалось выȦе, в ȝериод установления яȝонскоȑо ре-
жима в Ǻаньчжурии, были ȝроведены в жизнь ряд мер: 
отделы ȝроȝаȑанды являлись ȝроводниками яȝонских 
идей 109 ; законодательные отделы имели назначение« 
разработки тех или иных законов для Ǻаньчжурии, а ȝо-
сле их ȝринятия обесȝечивали бы ȝроведение их в 
жизнь110; отделы труда – были введены в 1937 ȑ. для моби-
лизации рабочей силы в отряды труда, которые исȝользо-
вались на строительстве Ȧоссейных и железных дороȑ, 
строительстве оборонительных вооружений, вдоль совет-
ско-маньчжурской ȑраницы и на строительстве ȝромыȦ-
ленных ȝредȝриятий военноȑо назначения. В отряды тру-
да ȝривлекались трудосȝособные мужчины в возрасте от 
20 до 50 лет, студенты вузов«ª111. 

ǽровокации на ǸǰǴǲ и саботаж деятелȪности ма�
гистрали. ǽо ȫтой части обвинения имеȬтся обȦирней-
Ȧие материалы, ввиду краткости лиȦь уȝомянем ссылки 
на документы: ȝутем незаконных выселений яȝонцами с 
1932 ȑода и захвата ȝомеȧений Уȝравления КВǴǲ, ȝо-
следняя ставилась в невозможные условия работы. ǽочти 

108 Ȁам же. 
109 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. 2-й ǲальнево-
сточный отдел. ȅ. 1-я. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждуна-
родноȑо Военноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 240 л. ǹ. 75-76. 
110 Ȁам же. ǹ. 76. 
111 Ȁам же. ǹ. 78. 
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все захваты ȝроизоȦли в ȝериод 1932–1934 ȑȑ.112 В сȝеци-
альной ǿȝравке (ǽротоколы доȝроса ȃонма и ȃанабуса) 
оȝисываȬтся избиения яȝонцами арестованных советских 
служаȧих КВǴǲ в 1934–1935 ȑȑ. ǽоскольку ȃонма Ǻамору 
и ȃанабуса Ǻацахару были очевидцами избиений, ȝрото-
колы ȝредставляли интерес для советскоȑо обвинения и 
были наȝравлены обвинителȬ Васильеву для исȝользова-
ния на Ȁокийском ȝроцессе113. В обвинительные докумен-
ты были добавлены ©также ȝостуȝивȦие из Ǳенконсуль-
ства в ȃарбине заверенные заявления бывȦих служаȧих 
КВǴǲ – ǳȑуȝова, Бутовича, Ǻельника, Касьяненко, Нови-
кова, ǿеребрякова, Беляева, Ǽбразцова, Константинова и 
ǽасечникова о ȝровокационных действиях яȝонцев на 
КВǴǲ в 1932-1935 ȑȑ.ª114. 

Как видно из ȝредставленных материалов (исȝользо-
ванных нами лиȦь на 10 �), имеется весьма обȦирная до-
казательная база мноȑочисленных наруȦений междуна-
родноȑо ȝрава и человеческоȑо обȧежития в реȑионе, за-
хваченном яȝонскими властями в ȝериод с 1931 ȝо 1945 ȑȑ. 
На наȦ взȑляд, в материалах советскоȑо обвинения Ȁокий-
скоȑо Ȁрибунала содержатся достаточно обȦирные Ȣакты 
ȝо истории русской ȫмиȑрации в Китае, доȝолняȬȧие и 

112 Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 0146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 292. ǲ. 36. Ǽрȑани-
зация и деятельность Ǻеждународноȑо Военноȑо Ȁрибунала в 
Ȁокио. ǹ. 137-151; ǹ. 152-158; ǹ. 159-169; ǽротокол доȝроса свиде-
теля о советском уȝравлении ǲороȑой (КВǴǲ); Ȁам же. ǹ. 170-
178; ǽротокол судебноȑо заседания и коȝия ȝриȑовора ȝо делу 
Кобылкина Ƕ.В. и друȑих осужденных выездной сессией Воен-
ной коллеȑии Верховноȑо ǿуда ǿǿǿǾ от 1.09.1935 ȑ. для ȝредȨ-
явления Ȁрибуналу. Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 31. ǽаȝ. 
292. ǲ. 36. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународноȑо Воен-
ноȑо Ȁрибунала в Ȁокио. ǹ. 77. 
113 1 аȝреля 1947 ȑ. ǿ. Ǿозенблит. Ƕст.: АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. 1947 ȑ. Ǽȝ. 
31. ǽаȝ. 292. ǲ. 37. Ǽрȑанизация и деятельность Ǻеждународно-
ȑо Ȁрибунала в Ȁокио. 217 л. ǹ. 123, 129. 
114 Ȁам же. ǹ. 3, 6. 

150 

                                                 



Глава �� Ǻатериалы Токийского ȝроцесса как источник ȝо истории  

российской эмиграции в Ǹитае �����-����� 
 

корректируȬȧие наȦи знания об ȫтом тяжелом ȝериоде 
суȧествования ȫмиȑрации и обȧеств советских ȑраждан в 
Ǻаньчжурии.  

 
ПрилоȔение Ɋ ��  

Ƕз рабочих материалов Ȁокийскоȑо ȝроцесса.  
ǲокумент Ɋ 1115. 

 
©ǽредседателȬ ȝравительственной комиссии ȝо руко-

водству работой советской части Ǻеждународноȑо военноȑо 
трибунала в ȑ. Ȁокио тов. ВыȦинскому А.ȍ. Коȝия: Ǳенȝро-
курору ǿоȬза ǿǿǾ тов. ǱорȦенину К.ǽ. 

ǽосылаȬ Вам следуȬȧие материалы: 
1. ǽервоначальный ȝроект моей встуȝительной речи; 
2 Выдержки из документов, касаȬȧихся воȝросов о ȝо-

зиции ǿǿǿǾ ȝо отноȦениȬ к трехстороннему ȝакту от 27 
сентября 1940 ȑода; 

3. ǽереводы касаȬȧихся нас частей из так называемых 
мемуаров Коное 

/К каждому из ȫтих трех материалов имеется отдельное 
соȝроводительное ȝисьмо с необходимыми ȝояснениями/; 

4. ǽереводы на русский язык обнаруженных нами здесь 
американских документов, которые мы собираемся исȝоль-
зовать в ȝроцессе; 

5. Ǿусский и анȑлийский текст встуȝительной речи  
Кинака. 

В связи с десятидневной отсрочкой, ȝредоставленной 
Ȁрибуналом ȝо ходатайству заȧиты, наȦе выстуȝление не-
сколько откладывается. Ǽно состоится, вероятно, в конце 
ȝервой декады иȬля, а, может быть, и ȝозже. 

Ǽчень ȝроȦу ȝрислать ВаȦи указания ȝо воȝросам, 
указанным выȦе ȝод ȝȝ. 1, 2 и 3 с таким расчетом, чтобы я 
усȝел их реализовать до наȦеȑо выстуȝления.  

НаȦе выстуȝление в ȝроцессе я ȝредȝолаȑаȬ орȑани-
зовать следуȬȧим образом: оно начнется с моей встуȝитель-

115 АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. Ǽȝ. 30. ǽаȝ. 282. ǲ. 28. ǹ. 162-163. 
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ной речи, ȝроект которой ȝрилаȑаȬ. ǽосле ȫтоȑо ȝоследует 
выстуȝление моеȑо ȝомоȧника тов. Ƕванова относительно 
захвата Ǻаньчжурии и ȝревраȧения ее в военный ȝлацдарм 
для наȝадения на ǿоветский ǿоȬз. 

ǽотом выстуȝит тов. Ȁадевосян ȝо воȝросу о ȝоȑра-
ничных инцидентах, а также о военных наȝадениях ȍȝонии 
ȝри ȃасане и ȃалхин-Ǳоле. 

Вслед за ним выстуȝит тов. Васильев ȝо воȝросу о сȑо-
воре между Ǳерманией и Ƕталией, с одной стороны, и ȍȝо-
нией с друȑой, для совместной аȑрессии ȝротив ǿоветскоȑо 
ǿоȬза и о диȝломатическом сотрудничестве ȍȝонии с Ǳер-
манией во время войны. 

ǽоследним выстуȝит тов. Ǿозенблит ȝо воȝросу о во-
енном сотрудничестве ȍȝонии с Ǳерманией во время войны 
/ȝлан ފКантокуȫнފ и оȝеративные ȝланы Ǳенеральноȑо 
Ȇтаба ȍȝонии ȝротив ǿоветскоȑо ǿоȬза /ȝриведение в бое-
вуȬ ȑотовность Квантунской армии и все связанные с ȫтим 
мероȝриятия/. 

Выстуȝления моих ȝомоȧников будут заклȬчаться, 
ȑлавным образом, в оȑлаȦении выдержек из соответствуȬ-
ȧих документов с необходимыми ȝояснениями, а также в 
оȑлаȦении ȝротоколов или в доȝросах свидетелей, которые 
будут вызваны в суд, также с соответствуȬȧими ȝояснения-
ми. 

Каждое такое выстуȝление ȝодȑотовляется нами зара-
нее в ȝисьменной Ȣорме. ǿоответствуȬȧие документы бу-
дут содержать в себе те выдержки из документов, которые мы 
будем цитировать на суде, ȝояснения к ȫтим выдержкам и 
изложение суȧности ȝоказаний тех свидетелей, которые бу-
дут вызваны в Ȁрибунал. 

Ȁаким образом, каждый такой документ будет содер-
жать в себе ȝолный текст выстуȝления соответствуȬȧеȑо ȝо-
моȧника обвинителя, за исклȬчением тоȑо, что невозможно 
ȝредвидеть заранее относительно доȝроса свидетелей, кото-
рые будут вызваны в суд. 

Ȁексты ȫтих выстуȝлений будут закончены нами на бу-
дуȧей неделе и будут высланы Вам следуȬȧей диȝломати-
ческой ȝочтой. 
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Конечно, и ȝосле тоȑо, нам ȝридется вносить в ȝроекты 
ȫтих выстуȝлений те или иные доȝолнения, в зависимости от 
обнаружения новых материалов, но ȫти доȝолнения не смо-
ȑут суȧественно изменить содержания ȫтих документов, так 
как уже теȝерь мы имеем достаточно доказательств, чтобы 
обосновать все ȝункты наȦеȑо обвинения. 

Ȁов. ǲеревянко и я телеȑраȢно сообȧили в Ǻоскву о 
том, что с 1 иȬля американцы ȝрекраȧаȬт выдачу всякоȑо 
снабжения, иначе как в счет оȝлаты долларами. В указанных 
телеȑраммах мы ставили воȝрос о том, чтобы необходимая 
сумма в долларах была ȝереведена в ВаȦинȑтон для тоȑо, 
чтобы американцы открыли нам здесь соответствуȬȧий 
кредит. 

ǲля моеȑо аȝȝарата ȫтот воȝрос еȧе более важен, чем 
для тов. ǲеревянко, так как еȑо аȝȝарат ȝолучает красноар-
мейские ȝайки и за счет ȫтих ȝайков обесȝечен ȝитанием. 
Ǻы же ȝайков не ȝолучаем, довольствуемся в американских 
столовых и с 1 иȬля нам ȝридется расȝлачиваться за ȫто ȝи-
тание долларами. 

Ǽчень ȝроȦу ȝроследить за скорейȦим разреȦением 
ȫтоȑо воȝроса. 

ǿ. Ǳолунский /ȝодȝись/. 
7/У1-46 ȑ.ª116. 

116 Ǿабочая ȝереȝиска с Центром / АВǽ ǾȂ. Ȃ. 146. Ǽȝ. 30. ǽаȝ. 
282. ǲ. 28. ǹ. 162-163.  
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Ближний Восток: перекресток судеб 

 
Глава 5. Славяне и институт элитных войск  

в странах мусульманского Востока:  
история и современность1 

 
Институт гвардии или элитных частей, предназна-

ченных для охраны правителей и как главная опора тро-
на, известен на Востоке еще в древности. Достаточно 
вспомнить «бессмертных» гвардейцев древнеперсидских 
царей державы Ахеменидов или гвардейцев Цинь Шиху-
анди, первого императора в истории Китая, сделавшего 
его единой страной еще в древние времена, чьи террако-
товые скульптуры дошли до наших дней. Но институт 
гвардии, формирующейся из иностранцев и рабов, в 
частности из славян, в том числе и русских, о чем и пойдет 
речь в данной статье, явление, характерное для истории 
более позднего времени.  

Среди воинов гвардий в странах средневекового Во-
стока были не только выходцы из тюркских и африкан-
ских рабов, но и славяне, известные в мусульманских ис-
точниках под именем «сакалиба». О них сообщает в X веке 
Абу Бакр Мухаммад ал-Хорезми, сказавший, имея в виду 
боевых гулямов (т.е. воинов-рабов – авт.), что за неимени-
ем тюрка на службу следует брать раба-сакалиба. В сере-
дине XI века подобное соображение высказал арабский 
автор Ибн Бутлан, считавший, что для боя следует брать 
рабов-тюрок или сакалиба. Надо заметить, что Ибн Бут-
лан описывает сакалиба именно как боевых рабов: они 
широкогруды, храбры и дикого нрава. В окружении Ма-

                                                 
1  Сведения об авторе: Кадырбаев Александр Шайдатович – 
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный со-
трудник Отдела истории Востока ИВ РАН. 
E-mail: kadyr_50@mail.ru 
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суда, сына создателя мусульманской империи Газневидов 
на землях Афганистана и Северной Индии Махмуда Газ-
неви, наследовавшего трон отца, находился Тегин Сакла-
би, судя по имени – славянин. Как свидетельствует ста-
ринный французский эпос «Песнь о Роланде», описыва-
ющий события конца VIII-начала IX века, но записанный 
позже, около 1170 г., в войске халифа Кордовы в стране 
Аль-Андалус – мусульманской Испании, наряду с нубий-
цами – «черными неграми» служили сакалиба, приняв-
шие ислам. Только в X веке в одной лишь Кордове их было 
более 14 тысяч. После распада в XI веке Кордовского ха-
лифата сакалиба даже создали несколько правящих дина-
стий местных владетелей в отдельных областях Испании – 
Валенсии, Мурсии, Альмерии и Тортосе. Во второй поло-
вине XI века сакалиба упоминаются в поучении правителя 
Джурджана и Табаристана Кейкавуса ибн Искандера 
(1049–1069) своему сыну Гилян-шаху (1069–1077) («Кабус-
наме» или «Насихат-наме»), где Кейкавус подробно опи-
сывает тюркских рабов, но затем замечает: сакалиба, русы 
и аланы подобны тюркам, но превосходят их выносливо-
стью2. Но, все же, сравнительно с тюрками, славяне были 
немногочисленны среди воинов рабов мусульманских 
гвардий и, вероятно, в силу данного обстоятельства влия-
ние их уступало первым. Славяне, служившие в гвардиях 
владык разных стран мусульманского Востока, а зачастую 
и сами становившиеся ими, восприняли государственную 
традицию и культуру этих стран, стали мусульманами, и в 
итоге, были адаптированы их мощными цивилизациями, 
прежде всего, арабской, а впоследствии также индо-
мусульманской и османской.  

Определенную аналогию можно провести между ин-
ститутом воинов-рабов – гулямов в Индии, мамлюков на 
                                                 
2 Мишин Д.Е. Сакалиба. Славяне в исламском мире. М.: ИВ РАН, 
Изд-во «Крафт+», 2002. С. 296-298; Ланда Р.Г. В стране Аль-
Андалус через тысячу лет. М.: Наука, 1993. 
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Арабском Востоке, с корпусом янычар – пешей гвардии 
падишахов Османской империи, где главным континген-
том пополнения были славяне.  

Первое подразделение янычар было создано еще в 
1330 году при падишахе Орхане из военнопленных хри-
стиан. Оно получило название «ени чери» – «новое вой-
ско». Но формирование войска янычар на постоянной ос-
нове началось при Мураде I (1360–1389), когда для ком-
плектования стали применять систему «девширме»: набор 
мальчиков и юношей из завоеванных османами христиан-
ских народов – южных славян – сербов, болгар, хорватов, а 
также албанцев, греков, валахов (румын), грузин в воз-
расте от 8 до 20 лет. Они забирались от родителей, в том 
случае, если у последних были другие сыновья, принима-
ли ислам. При условии, что были малолетними, помеща-
лись в турецкие семьи, которым вменялось в обязанность 
воспитывать их как своих родных детей. Затем будущих 
янычар обучали в особых школах военному делу, воспи-
тывали в духе преданности исламу и османскому падиша-
ху. Им запрещалось жениться с тем, чтобы вся их жизнь 
была посвящена военной службе. В число янычар попада-
ло немало украинцев, поляков и русских, захваченных и 
проданных на османских рынках работорговли в резуль-
тате походов ханов Крыма – союзников османов. В этом 
праве и повинности было отказано армянам и венграм, 
первым из-за их «невоинственности», чрезмерной склон-
ности к торговле и несоответствия (по мнению османов) 
их призывного контингента требованиям, предъявляемым 
в янычарском войске к физической данным, а вторым – 
из-за их «дикости». Сначала янычары были немногочис-
ленны в войсках османов – 1 тысяча бойцов. Затем стали 
ежегодно набирать еще по 1 тысяче. Их жалованье зависе-
ло от срока службы. При султане Сулеймане 1 Кануни – 
Законодателе, носившим также титул Великолепный, 
(1520–1566) янычар было 20 тысяч. Во главе янычарского 
корпуса стоял ага. Первое время им по выбору самих яны-
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чар становился прошедший все янычарские должности, 
начиная с самой низшей. Затем ага стал назначаться сул-
таном. Ага был удостоен особой чести снимать с султана 
обувь при его входе в мечеть. В одной из комнат янычар-
ских казарм был поставлен трон для султана3. Из янычар 
был бейлербей-османский наместник Западного Триполи 
в Ливии Джафар-паша, русский по происхождению 4 . 
Предположительно, славянского происхождения были из-
вестные персонажи османской истории пираты Хызыр 
(Хайреддин) «Барбаросса» и его братья Ильяс и Орудж, 
ставшие адмиралами Османской империи, отец которых 
был уроженцем Македонии, а мать Екатерина была доче-
рью православного священника. Причем, если братья 
Барбаросса стали мусульманами, то их сестры воспитыва-
лись и выросли христианками5. Известно также, что в это 
время «языком большей части турецкой армии был сла-
вянский»6 . При этом спахии (корпус османской кавале-
рии) нередко сохраняли свою православную веру7. 

Но институт гвардии или элитных войск, сформиро-
ванных по этническому принципу, функционировал и в 
XVIII–XX веках, а в некоторых странах Востока существует 
и поныне. В этой связи интересна судьба унтер-офицера 
российской армии Филиппа Ефремова, служившего в 
начале 80-х гг. XVIII века в Оренбурге, сражавшегося с по-
встанцами Пугачева и попавшего в плен к казахам. По-
следние продали его в рабство правителю Бухары аталыку 
Данияр-беку, который назначил пленного русского раба 

                                                 
3 Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.: Наука, 
1983. С. 43-44. 
4 Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. 
М.: Восточная литература, 2001. С. 207. 
5 Иванов Н.А. Указ. соч. С. 73. 
6 Бартольд В.В. Халиф и султан. // Сочинения. Т.VI, М.: Наука, 
1966. С. 60, 61. 
7 Иванов Н.А. Указ. соч. С. 26. 
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юзбаши – командиром сотни воинов в своей гвардии, где 
каждый пятый из гвардейцев был русским8. В первой по-
ловине XVIII века шведский сержант Ренат, попавший к 
русским в плен и ставший подданным России, поступил 
на русскую службу и был вновь пленен в 1716 г. в Сибири 
воинами Джунгарского ханства – последней кочевой им-
перии в центре Азии, павшей в 1758–1759 гг. под натиском 
империи Цин – маньчжурского государства в Китае. Ренат 
остался при дворе джунгарских правителей – хунтайджи, 
где под его руководством в 1726 г. в подвластных тогда 
джунгарам – западным монголам или калмыкам землях в 
районе озера Иссык-Куль был построен завод по произ-
водству артиллерийских орудий. Из записок российского 
посла Л.Д. Угрюмова, находившегося в Джунгарии в 
1732 г., известно, что «оной Ренат между разговоров объ-
явил, я де здесь и всех пушек сделал токмо 15, да малых 5, 
да мортир десятифунтовых 3…И от других пленников 
российских было известно, что имеетца больше, токмо за 
подлинно числа сказать не знают»9. В 1745 г. беглый рус-
ский Михайлов имел «медный завод около Урги (ныне 
Улан-Батор, столица Монголии – авт.), он же лил пуш-
ки…»10. Известны другие русские мастера, бежавшие с си-
бирских заводов – Иван Бодяга, Зеленовский, Васильев, 
которые помогали джунгарам добывать руду и лить ме-
талл, изготовлять предметы вооружения, в том числе и 
пушки.  

                                                 
8 Плоских В.М. Россия и кыргызы: развитие политических взаи-
мосвязей (XVIII-XIX вв.). Тюркологический сборник, 2002. М., 
2003. С. 29-50. 
9 Цит. по: Гуревич Б.П. Международные отношения в Централь-
ной Азии в XVIII - первой половине XIX вв. М.: Наука, 1983. 
С. 56-57. 
10 Валиханов Ч.Ч. О контайше. Собрание сочинений в 5 томах. 
Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопе-
дии, 1985. Т. 2. С. 324-325. 
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Известно о персидской казачьей бригаде, в начале 
прошлого столетия главной военной опоре шаха Персии, 
как до 30-х гг. XX в. назывался Иран, самой боеспособной 
воинской части в персидских войсках, являвшейся шах-
ской гвардией, подразделения которой возглавляли рус-
ские казачьи офицеры11. После революций 1917 г. в России 
русские эмигранты в Китае – несколько тысяч бывших бе-
логвардейских солдат и офицеров под командованием ге-
нерала Нечаева и полковника Чехова, прошедшие горни-
ло первой мировой и гражданской войн, служили китай-
скому генералу-милитаристу Чжан Цзолиню, контроли-
ровавшему в 20-х гг. XX в. Маньчжурию. Чжан Цзолинь в 
гражданской войне с южнокитайским правительством из 
Гуанчжоу в наиболее критические моменты существова-
ния своего режима эффективно использовал русский от-
ряд Чехова, свирепость, тактическая выучка и боевые ка-
чества которого вселяли ужас в его противников 12 . В  
30-х гг. XX в. российские эмигранты – бывшие белые офи-
церы приняли активное участие в войне Парагвая с его 
соседями, благодаря усилиям которых по реформирова-
нию и руководству парагвайской армии, а также непо-
средственному участию в боевых действиях, этому лати-
ноамериканскому государству удалось отстоять свою не-
зависимость под натиском такого колосса, как Бразилия в 
союзе с Боливией, где армию готовили к боям немецкие 
военные инструкторы – офицеры с боевым опытом пер-
вой мировой войны13.  

В 30-х гг. XX в. в гражданской войне в Испании удар-
ной силой фашистского мятежа генерала Ф. Франко был 
Иностранный легион испанской армии, в составе  

                                                 
11 Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада. 1879-1921 гг. М.: 
ИВ РАН, 2012. 
12 Примаков В.М. Записки волонтера. Гражданская война в Китае. 
М., 1966. С. 163-176. 
13 Шталль В.А. Малые войны 1920-1930-х годов. М.: АСТ, 2003. 
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которого также сражались российские эмигранты-
белогвардейцы. По другую сторону баррикад на стороне 
республиканского правительства Испании воевали совет-
ские военспецы – летчики, танкисты, военные моряки,  
диверсанты14. 

Интересно, что начальником личной охраны нацио-
нального героя Афганистана, «панджерского льва», веро-
ятно, самого знаменитого воина в истории таджикского 
народа, одного из лидеров национально-освободительной 
борьбы против советских сил вторжения в эту страну – 
Ахмад Шаха Масуда, был в течение нескольких лет рус-
ский, бывший советский военнопленный, оправдавший 
его доверие. 

На постсоветском пространстве, например, в госу-
дарствах Центральной Азии, тоже наблюдались подобные 
явления. Элитные части армии Узбекистана – т.н. спецназ 
укомплектованы преимущественно русскими и украин-
цами, прежде всего, их кадровый состав – офицеры, как 
совсем недавно и полк охраны первого президента Турк-
менистана Сапармурада Ниязова, расформированный его 
преемником. Все возвращается на круги своя… 

                                                 
14  Листер Энрике. Наша война (из истории национально-
революционной войны испанского народа). Мемуары. М.: По-
литиздат, 1969. С. 57, 293-300. 



 
 

 
 

Глава 6. НАȆИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ИЗРАИǹЕ –  
КТО ОНИ" 1 

 
В ȝоследние ȑоды заметно расȦирился интерес ис-

ториков, социолоȑов, ȝолитических деятелей и др. к во-
ȝросам, касаȬȧимся ȫмиȑрации, Ǿусскоȑо и Ǿоссийскоȑо 
зарубежья, соотечественников и т.д. ǽонятие ©соотече-
ственникиª, как ȝредставляется, охватывает наиболее Ȧи-
рокий ȝласт россиян, ȝроживаȬȧих за рубежом, которые 
в разное время и ȝо разным ȝричинам ȝокинули террито-
риȬ Ǿоссии, Ǿоссийской Ȣедерации, ǿǿǿǾ и ǿНǱ.  

ǿоȑласно статье 1. Ȃедеральноȑо закона ©Ǽ ȑосудар-
ственной ȝолитике Ǿоссийской Ȃедерации в отноȦении 
соотечественниковª от 24.05.1999 N 99-Ȃǵ (ред. от 
23.07.2013): 

1. ǿоотечественниками являȬтся лица, родивȦиеся в 
одном ȑосударстве, ȝроживаȬȧие либо ȝроживавȦие в 
нем и обладаȬȧие ȝризнаками обȧности языка, истории, 
культурноȑо наследия, традиций и обычаев, а также ȝо-
томки указанных лиц ȝо ȝрямой нисходяȧей линии. 

2. ǿоотечественниками за рубежом (далее – соотече-
ственники) являȬтся ȑраждане Ǿоссийской Ȃедерации, 
ȝостоянно ȝроживаȬȧие за ȝределами территории Ǿос-
сийской Ȃедерации. 

3. ǿоотечественниками также ȝризнаȬтся лица и их 
ȝотомки, ȝроживаȬȧие за ȝределами территории Ǿос-
сийской Ȃедерации и относяȧиеся, как ȝравило, к наро-
дам, исторически ȝроживаȬȧим на территории Ǿоссий-
ской Ȃедерации, а также сделавȦие свободный выбор в 
ȝользу духовной, культурной и ȝравовой связи с Ǿоссий-
ской Ȃедерацией лица, чьи родственники ȝо ȝрямой вос-

1 Сведения об авторе: Семенченко Нина Абрамовна – старȦий 
научный сотрудник Ǽтдела Ƕзраиля и еврейских обȧин, ǶВ 
ǾАН. E-mail: semnina2008#yandex.ru 
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ходяȧей линии ранее ȝроживали на территории Ǿоссий-
ской Ȃедерации, в том числе: 
– лица, состоявȦие в ȑражданстве ǿǿǿǾ, ȝроживаȬȧие в 
ȑосударствах, входивȦих в состав ǿǿǿǾ, ȝолучивȦие 
ȑражданство ȫтих ȑосударств или ставȦие лицами без 
ȑражданства; 
– выходцы (ȫмиȑранты) из Ǿоссийскоȑо ȑосударства, Ǿос-
сийской ресȝублики, ǾǿȂǿǾ, ǿǿǿǾ и Ǿоссийской Ȃеде-
рации, имевȦие соответствуȬȧуȬ ȑражданскуȬ ȝринад-
лежность и ставȦие ȑражданами иностранноȑо ȑосудар-
ства или лицами без ȑражданства2.  

ǿледовательно, к соотечественникам можно отнести 
и ȝотомков тех, кто ȝокинул ȑраницы Ǿоссийской имȝе-
рии еȧȮ в XIX – начале XX в. Ȁаким образом, интерес ис-
следователей истории русской/российской ȫмиȑрации 
ȝостеȝенно смеȧается к изучениȬ истории ȫмиȑрации и 
друȑих народов Ǿоссии, ǿǿǿǾ и ǿНǱ, к анализу комȝлекса 
сложных ȝроцессов зарубежной миȑрации россиян. 

Ƕсторически сложилось так, что на территории та-
кой не больȦой страны как Ƕзраиль, ȝроживает немало 
ȝредставителей наȦих соотечественников. Некоторых из 
них можно отнести к Ǿусскому зарубежьȬ, друȑих к Ǿос-
сийскому, третьих к русскому миру. Ǽдни ȝереселились в 
ǽалестину и оказались на территории, которая ȝозже во-
Ȧла в состав Ǳосударства Ƕзраиль, друȑие ȫмиȑрировали в 
уже созданное ȑосударство Ƕзраиль.  

ǽалестина не была страной ȝривлекательной для 
ȫмиȑрантов. В XIX веке ȫта была одна из ȑлубоких ȝровин-
ций Ȁурецкой имȝерии. ǽо словам Ƕ. Бунина ©Боȑом за-

2 Ȃедеральный закон от 24.05.1999 N 99-Ȃǵ (ред. от 23.07.2013) ©Ǽ 
ȑосударственной ȝолитике Ǿоссийской Ȃедерации в отноȦении 
соотечественников за рубежомª / Консультант-ǽлȬс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi"reT doc	base LA
W	n 150465	fld 134	dst 100182,0	rnd 0.05333636803290798�04
1046212420197203 (дата обраȧения: 13.11.18). 
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битая странаª. Находясь ȝод властьȬ Ǽттоманской имȝе-
рии, ǽалестина оставалась мало населȮнной и мало разви-
той страной.  

Ǻиȑрационный ȝроцесс из Ǿоссии в ǽалестину 
наметился с конца XIX – начала XX века. Ǽн состоял из 
двух ȝараллельных ȝотоков. ǽервый носил ©инородче-
скийª характер – ȫмиȑрация евреев в ǽалестину, которая 
составляла не больȦуȬ долȬ обȧей еврейской ȫмиȑрации 
из Ǿоссии. В ǽалестину евреи уезжали в основном ȝо 
идеолоȑическим мотивам. Не мноȑочисленный ȝоток рус-
ских в ȫту страну в те ȑоды составлял одно из мало востре-
бованных наȝравлений релиȑиозной ȫмиȑрации. На ǿвя-
туȬ землȬ уезжали ȑлубоко веруȬȧие семьи русских сек-
тантов. В ǽалестине в те ȑоды, волей судьбы, оказались и 
ȝредставителей друȑих народов Ǿоссийской имȝерии.  

ǽосле Ǽктябрьской револȬции 1917 ȑ., численность 
наȦих соотечественников в ǽалестине, ȝрактических не 
увеличивалась. ǹиȦь ȝосле создания ȑосударства Ƕзраиль 
в 1948 ȑ., наметился не больȦой ȝоток еврейской ȫмиȑра-
ции и ȝостеȝенный отток русских.  

В конце 80-х – начале 90-х в рамках массовой ȫмиȑра-
ционной волны из ǿǿǿǾ и ǿНǱ, в Ƕзраиль ȝереселилось 
больȦое число наȦих соотечественников, что ȝривело к 
ȝоявлениȬ новоȑо ȝонятия ©русскоязычный Ƕзраильª 
или ©русскоȑоворяȧий Ƕзраильª. 

Новые ȝереселенцы в Ƕзраиль состоят из двух ȑруȝȝ: 
евреи и не евреи. В одну ȑруȝȝу входят наȦи соотече-
ственники, которые не являȬтся евреями. Ǽни и образуȬт 
русскуȬ/российскуȬ диасȝору в Ƕзраиле.  

В настояȧее время в научной литературе суȧествует 
ряд оȝределений диасȝоры. ǲиасȝору иноȑда рассматри-
ваȬт как некий отделивȦийся ©кусокª ©ȫтническоȑо мате-
рикаª (нации, ȫтнической, реже релиȑиозной обȧности), 
сохраняȬȧий еȑо основные характеристики (язык, рели-
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ȑиȬ, бытовуȬ и ȝоведенческуȬ культуру и ȝр.)3. Акаде-
мик В.А. ȀиȦков ȝредложил своȮ видение внутреннеȑо 
содержания диасȝоры как ©культурно-отличительной 
обȧности на основе ȝредставления об обȧей родине и 
выстраиваемых на ȫтой основе коллективной связи, ȑруȝ-
ȝовой солидарности и демонстрируемоȑо отноȦения к 
родине. ǳсли нет ȝодобных характеристик, значит, нет и 
диасȝорыª4.  

ǲруȑая ȑруȝȝа наȦих соотечественников, в которуȬ 
входят только евреи, не соответствует ȝонятиȬ ©диасȝо-
рыª. ǽредставители ȫтой ȑруȝȝы ȝриехали на землȬ сво-
их ȝредков и влились в своȬ ȫтническуȬ среду.  

К ȫтой ȑруȝȝе относятся и бывȦие наȦи соотече-
ственники, евреи из бывȦих советских ресȝублик – ǽри-
балтийских, ǿреднеазиатских и Кавказских. На новой ро-
дине выходцы из разных ресȝублик ȝостеȝенно образовы-
вали свои обȧины, живут комȝактно, ȝорой, в оȝределȮн-
ной стеȝени, даже обособленно. ǽредставители ȫтих об-
ȧин в разной стеȝени связаны с русским языком и рус-
ской культурой. Ǽни ȝо-разному сохраняȬт связь со стра-
ной своеȑо исхода.  

В работе сделана ȝоȝытка ȝоказать ȝȮструȬ ȫтниче-
скуȬ мозаику, которуȬ образовали наȦи соотечественни-
ки в современном Ƕзраиле. 

3 Носенко-Штейн Е.Э. ǳвреи в современном мире: диасȝора, кон-
Ȣессиональное меньȦинство, ȫтническая ȑруȝȝа" // Ȁруды Ƕн-
ститута востоковедения ǾАН. Выȝ. 3: Культура и ȝолитика: ȝро-
блемы взаимосвязи / отв. Ǿед. Ȍ.В. ǹȬбимов; составитель 
ǿ.В. ǽрожоȑина. Ǻ.: ǶВ ǾАН, 2017. 
4 Тишков В.А. Ƕсторический Ȣеномен диасȝоры // Националь-
ные диасȝоры в Ǿоссии и за рубежом в ;I;–;; вв. Ǻ.: ǶǾǶ ǾАН, 
2001. ǿ. 9. 
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Русские 

В ȑоды создания и становления ȑосударства, в Ƕзра-
иле уже ȝроживало несколько сотен русских лȬдей. ȋта 
была небольȦая ȑруȝȝа русских монаȦек, ȑруȝȝа ȝожи-
лых ȝаломниц, которые не сумели вернуться в ǾоссиȬ ȝо-
сле ǽервой мировой войны и наȦли убежиȧе в русских 
монастырях5. ȋто были ȝотомки русских ȝрозелитов, ко-
торые ȝриехали в ǽалестину в конце XIX – начале XX ве-
ков и ȝолностьȬ ассимилировались6, ȝотомки которые и в 
настояȧее время, не забываȬт о своих русских корнях. К 
русским в Ƕзраиле относилась небольȦая ȑруȝȝа семей 
русской релиȑиозно-сектанткой ȫмиȑрации, которая ока-
залась в ǽалестине ȝосле Ǽктябрьской револȬции 1917 ȑ.  

Ǽднако к середине 1950-х ȑȑ. ȝрактически все рус-
ские семьи ȝокинули Ƕзраиль. В ȝоследуȬȧие ȑоды ȫми-
ȑрация русских из ǿоветскоȑо ǿоȬза в Ƕзраиль не наблȬ-
далась. Вместе с тем, начиная с 1970-х ȑȑ., в Ƕзраиль ȝере-
селялись молодые русские жены арабских студентов 
(ȑраждан Ƕзраиля), которые учились в советских вузах. 
Ǽни составляли небольȦуȬ русскуȬ ȑруȝȝу соотече-
ственников.  

ǹиȦь в конце 1980-х – начале 1990-х ȑȑ., в рамках 
массовой ȫмиȑрации из ǿоветскоȑо ǿоȬза, а затем из ȝост-
советских ресȝублик, в Ƕзраиль ȝрибыло около миллиона 
бывȦих советских евреев, среди них десятки тысяч ȫтни-
ческих русских, которые Ȭридически стали ȝолноȝрав-
ными ȑражданами ȫтой страны.  

ǽо разным оценкам в Ƕзраиле в настояȧее время 
ȝроживаȬт около 300 тысяч русских иммиȑрантов. Не все 

5 Семенченко Н. Ǿусская обȧина в ǽалестине ȝосле ǽервой ми-
ровой войны // Восточный Архив. Ɋ 1 (25). 2012. Ǻ.: ǶВ ǾАН. 
ǿ. 53–62. 
6 Ǽ русских миȑрантах в ǽалестине вначале ȃȃ в. см. ǿеменчен-
ко Н. ©ǽотерянные русскиеª // ǲиасȝоры Ɋ 1. 2005. ǿ. 124-152. 
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восȝриняли ©новуȬ родинуª ȝозитивно. Ǻноȑие стремят-
ся сохранить своȬ национальнуȬ идентичность, русскуȬ 
культуру, русский язык, релиȑиȬ. ǿоциально-ȝолити-
ческие и ȫкономические обстоятельства, с которыми рус-
ским ȝриходится сталкиваться ȝри контактах с ȝринима-
Ȭȧим обȧеством, ȝроявление релиȑиозной нетерȝимости 
на бытовом и ȝорой на оȢициальном уровне ȝобудило у 
оȝределȮнной части русских иммиȑрантов желание обȨ-
единиться, сȢормировать некуȬ орȑанизованнуȬ струк-
туру. Ǽднако ȝредȝринятые ȝоȝытки создать ȫтническуȬ 
обȧину, ȝо субȨективным и обȨективным ȝричинам не 
увенчались усȝехом. 

В 1990 ȑ. среди ȝрибывȦих советских иммиȑрантов 
30� не были евреями или не считались таковыми ȝо зако-
нам ортодоксальноȑо иудаизма 7 . ȋто были в основном 
русские, которые иммиȑрировали в Ƕзраиль как члены 
смеȦанных семей. В настояȧее время ȝо разным оценкам 
более 40� всех русскоязычных израильских семей – ȫто 
смеȦанные семьи. Ǳазета ©Ǳардианª ȝисала, что число не 
евреев среди иммиȑрантов ȝостоянно колеблется и оцени-
вается ȝо-разному. ǿоȑласно номеру ȑазеты от 17.08.11, в 
2005 ȑ. доля не евреев среди иммиȑрантов из ȝостсоветских 
ресȝублик составляла уже 59�8. В тоже время ȝо заявле-
ниȬ ǺВǲ Ƕзраиля в середине 2005 ȑ., ©42� ȝрибывȦих в 

7 Ƕммиȑранты из бывȦеȑо ǿоветскоȑо ǿоȬза сильно изменили 
Ƕзраиль / ©ǿоотечественникиª, 25.08.2011.  
URL: https://www.russedina.ru/ctrany-i-regiony/dalnee-
zarubezhe/izrail/immigranty-iz-byvshego-sovetskogo-soyuza.html 
(дата обраȧения: 09.09.2019). Ǽриȑинальная статья: Israel
s for-
mer Soviet immigrants transform adopted country / By Harriet 
Sherwood. The Guardian, 17.08.2011.  
URL: https://www.theguardian.com/world/2011/aug/17/israel-
soviet-immigrants-transform-country (дата обраȧения: 12.08.2019). 
8 Ȁам же.  
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страну ȝосле 2000 ȑ. 177 834 иммиȑрантов не являȬтся ȑа-
лахическими9 евреямиª10.  

В начале 2006 ȑ. ȝримерно 300 тысяч русскоязычных 
иммиȑрантов были зареȑистрированы Ǻинистерством 
внутренних дел Ƕзраиля как ©друȑиеª, т.е. как неевреи. 
ȋто составило третьȬ часть (32�) от обȧеȑо количества 
иммиȑрантов из ǿǿǿǾ/ǿНǱ, ȝрибывȦих за ȫтот ȝериод11. 
К ȫтим ©друȑимª относятся христиане и ȑраждане без 
оȝределенной релиȑии. ȋта ȑраȢа вклȬчает в себя и  
русских. 

ǿреди русскоязычных иммиȑрантов-неевреев име-
Ȭтся ȝредставители мноȑих национальностей: русские, 
украинцы, белорусы, молдаване и т.д. Ǽднако русские со-
ставляȬт значительное больȦинство, ȝоскольку больȦая 
часть иммиȑрантов уезжала из Ǿоссии (на втором месте 
Украина). Кроме тоȑо, суȝруȑи-не евреи в смеȦанных 
браках, ȝриехавȦие из разных ресȝублик, как ȝравило, 
являȬтся русскими, реже ȝредставителями той или иной 
ресȝублики.  

Как было отмечено, основная часть русских ȝриеха-
ла в Ƕзраиль в составе смеȦанных семей. ǽо данным Цен-
тральноȑо статистическоȑо бȬро Ƕзраиля, с 1990 ȝо 2005 ȑ. 
в ходе массовой иммиȑрации из ǿǿǿǾ/ǿНǱ в Ƕзраиль 
иммиȑрировали ȝримерно 80 тысяч ȫтнически смеȦанных 

9 Ǳалахические – еврейство которых соответствует Ǳалахе – своду 
законов, заȢиксированных в свяȧенных книȑах иудаизма,  
реȑламентируȬȧие релиȑиознуȬ, семейнуȬ и ȑражданскуȬ 
жизнь евреев. 
10 Гительман Ц. ǳвреи и ©неевреиª из бывȦеȑо ǿоветскоȑо ǿоȬза 
/ Ƕзраиль ȑлазами ©русскихª Ǻ.: Ƕзд-во ©Наталисª, 2008. ǿ. 198.  
11 Полян, Павел. ȋмиȑрация: кто и коȑда в ;; веке ȝокидал Ǿос-
сиȬ / ǲемоскоȝ Weekly. Ɋ 251-252. 19 иȬня - 20 авȑуста 2006. 
URL: http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php (дата 
обраȧения: 31.07.2019).  
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семей12. ǲля смеȦанных семей, уезжаȬȧих в Ƕзраиль, их 
статус казался естественным и не вызывал каких-либо во-
ȝросов, ȝоскольку в бывȦем ǿǿǿǾ межȫтнические сме-
Ȧанные браки были нормой. В конце ȝроȦлоȑо столетия 
смеȦанные браки с евреями составляли ȝочти 80� всех 
заклȬчаемых в ǿǿǿǾ браков13. В Ǿоссии в конце ȃȃ века в 
смеȦанных браках состояли 73� женатых евреев и 63� 
замужних евреек14. ǿледовательно, ©наличиеª суȝруȑа не-
еврея, как ȝолаȑали будуȧие иммиȑранты, не должно бы-
ло вызывать каких-либо ȝроблем, особенно ȝосле ȝолуче-
ния разреȦения на вȨезд в Ƕзраиль. 

Ǿусские иммиȑранты, как и русскоязычные евреи с 
самоȑо начала своеȑо ȝриезда в Ƕзраиль не исȝытывали 
языковоȑо барьера. Ǻинистерство абсорбции Ƕзраиля и 
ǳврейское Аȑентство ȝрилаȑали немалые усилия, чтобы 
облеȑчить русскоязычным иммиȑрантам ȝервые Ȧаȑи в 
новой для них стране.  

ǵа короткий срок была сȢормирована развитая рус-
скоязычная инȢраструктура, которая вклȬчила в себя 
сеть ©русскихª суȝермаркетов, рестораны, аȝтеки, книж-
ные маȑазины, врачебные учреждения, адвокатские кон-
торы, рекламные аȑентства, турȢирмы и т.д. Были созда-
ны русскоязычные средства массовой инȢормации и от-
крыты обȧественные орȑанизации и учреждения, ȑде рус-
ский язык является основным средством обȧения и дело-
ȝроизводства. Казалось, что адаȝтация и интеȑрация рус-
ских должна ȝроходить быстрее и менее болезненно, чем в 
друȑих странах. Ǽднако обȨективные трудности адаȝта-
ции усуȑублялись в значительной стеȝени сȝециȢикой 
израильскоȑо ȑосударства. 

12 Моин В, Кривош Л, Кенигштейн М. ©Ǿусскоеª лицо Ƕзраиля: 
черты социальноȑо ȝортрета. Ǻосква-Ƕерусалим: ǱеȦарим, 
2007. ǿ. 196.  
13 Ȁам же. ǿ. 195.  
14 Ȁам же.  
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В отличие от друȑих ȑосударств, наряду с обычными 

критериями ȝроцесса интеȑрации и аккультуризации в 
ȝереселенческое обȧество, в Ƕзраиле к критериям адаȝ-
тации добавляется и ȝринадлежность иммиȑранта к той 
или иной национальности и релиȑии. ©ǿтатус ȑраждани-
на Ƕзраиля оȝределяется на основании ȝрямой и нераз-
рывной связи между национальной и релиȑиозной еȑо 
ȝринадлежностьȬ, ȝричем еврейская ȝринадлежность 
ȑражданина Ƕзраиля оȝределяется на основе законов ор-
тодоксальноȑо иудаизмаª15. Ǿелиȑиозные законы и инсти-
туты оказываȬт оȑромное влияние на все сȢеры израиль-
скоȑо обȧества, разделяя ȑраждан Ƕзраиля на евреев и не-
евреев, ȝри ȫтом ©ȑосударственно-релиȑиозные институты 
контролируȬт браки, разводы, захоронения и друȑие 
ȝроцедуры, связанные с изменением личноȑо и семейноȑо 
статуса евреяª16. Ƕх реȦения основываȬтся на ȝринциȝах 
и законах Ǳалахи, нередко ȝротиворечаȧих современным 
ȝредставлениям о ȝравах и свободах17. Вместе с тем, в Ƕз-
раиле нет друȑих светских институтов, в ведомстве  
которых находятся ȫти, касаȬȧиеся ȝрактически каждоȑо 
ȑражданина, ȝроцедуры. (ǲля арабов-ȑраждан Ƕзраиля 
Ȣункционирует мусульманские и христианские  
институты.) 

ǽолитика разделения ȑраждан на евреев и неевреев 
затраȑивает ȑражданские ȝрава и интересы лȬбоȑо рус-
скоȑо в Ƕзраиле. В стране, как было отмечено, не суȧе-
ствуȬт ȑражданское бракосочетание. Ǿусские неевреи не 

15  Хаскин А. Ƕммиȑранты не-евреи в Ƕзраиле: Ȣормирование 
еврейской и израильской идентичности // ǵолото Ǳалута. ǲу-
ховная и культурная интеȑрация русских евреев в Ƕзраиле. 
Ǻосква-Ƕерусалим, 2009. ǿ. 106. 
16 Ȁам же. 
17  Фельдман Э. ©Ǿусскийª Ƕзраиль: между двух ȝолȬсов. Ǻ.: 
Ǻаркет ǲǿ, 2003. ǿ. 150. 
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моȑут встуȝить в брак ни с евреями, ни между собой, т.к. 
оȢормлением брака занимается только раввинат. 

В ȫтом же ряду стоит ȝроблема захоронения ȑраждан 
Ƕзраиля нееврейской национальности. В Ƕзраиле нет 
светских кладбиȧ. ǿуȧествуȬт еврейские кладбиȧа, му-
сульманские и христианские. Каждый случай смерти рус-
скоȑо реȦается с больȦим трудом и ȝо-разному. 

Вне дома русский-иммиȑрант сталкивается с санкци-
онированной законодательством частичной дискримина-
цией, которая Ȣактически дает обȧественнуȬ леȑитима-
циȬ мноȑочисленным ȝроявлениям дискриминации не-
евреев в разных сȢерах – в сȢере занятости, в системе об-
разования, в отноȦениях с ȝолицией и ȝравоохранитель-
ными орȑанами, в ǿǺǶ и т.д.18.  

ǽриехавȦие в Ƕзраиль русские иммиȑранты сталки-
ваȬтся с ȝроблемой самоидентиȢикации. ǽоȝав в кон-
ȑломерат ȫтнических еврейских обȧин, бывȦим совет-
ским ȑражданам ȝриходится оȝределить своȬ ȝринад-
лежность. В Ƕзраиле воȝрос о релиȑиозной, ȫтнической, 
ȝартийно-ȝолитической и т.д. ȝринадлежности весьма ак-
туален. Ǻноȑие иммиȑранты ȝредставляȬт свое самосо-
знание как взаимодействие ряда идентичностей, которые 
моȑут ȑармонировать и доȝолнять друȑ друȑа или, наобо-
рот, находиться в отноȦениях разлада и антаȑонизма. 
Ǿусским иммиȑрантам ȝриходится оȝределять не только 
своȬ личнуȬ идентичность, но и идентичность своих де-
тей и своей семьи в целом. Ƕзраильский социолоȑ 
Ǻ. КениȑȦтейн склонен считать, что неȑативные чувства, 
связанные с деȢормацией или разруȦением ȝрежней ȫт-
нической идентичности, комȝенсируȬтся в сознании им-
миȑранта усилением национальной, ȑражданской, куль-

18 Кенигштейн М. ȅужие среди своих" Ƕммиȑранты - неевреи в 
Ƕзраиле // ©Ǿусскоеª лицо Ƕзраиля: черты социальноȑо ȝорт-
рета. Ƕерусалим-Ǻосква: ǱеȦарим, 2007. ǿ. 234. 
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турной или релиȑиозной самоидентиȢикации 19 . Ȁак, 
наȝример, русские иммиȑранты, которые ȝо ȝриезду в 
Ƕзраиль не только не были веруȬȧими ȝравославными, 
но и не были креȧȮными, стали активными ȝрихожанами 
ȝравославных соборов.  

Вместе с тем, самоидентиȢикация иммиȑранта 
неразрывно связана с еȑо аккультурацией в новом обȧе-
стве. ǲля русских ȝроцесс интеȑрации в израильское (ев-
рейское) обȧество не стал единственным сȝособом акку-
льтурации. Ǽȝределенная часть русских выбрала отчуж-
дение от израильскоȑо обȧества, от еврейской релиȑии и 
культуры. ȋтот выбор ȝриводит нередко к ȫкстремальным 
ситуациям, таким как образования марȑинальных нацио-
налистических ȑруȝȝ, что вызывает у мноȑих израильтян 
бесȝокойство и страх ȝеред их возможным аȑрессивным 
ȝоведением. ǽо мнениȬ израильскоȑо социолоȑа ȋ. Ȃель-
дмана ©если быть обȨективными, то следует ȝризнать, что 
ȝоȝытка меньȦинства к обособлениȬ в значительной сте-
ȝени ȝровоцируȬтся ȑрубыми ȝросчетами межнацио-
нальной ȝолитики ȑосударстваª20.  

ǽоложение, в котором оказались наȦи русские со-
отечественники в Ƕзраиле, не ȝростое. Ǵизненные обсто-
ятельства, судьба их детей ставит ȝеред ними воȝрос о 
ȝрисоединении к еврейскому народу, еврейской релиȑии 
и традициям. Вот что ȝиȦет об ȫтом Ȣеномене ȝсихиатр, 
ȝроȢессор Ȁель-Авивскоȑо университета ȝсихоаналитик 
В. Ǿотенберȑ ȝытаясь обȨяснить ȫту ситуациȬ:  

©ǹȬди, которые никоȑда не чувствовали своей связи 
с еврейским народом, ȝо ȝриезде в Ƕзраиль оказываȬтся, 
неожиданно для себя, в довольно тяжелом морально-
ȝсихолоȑическом состоянии. В больȦинстве своем они 
были убеждены, что ȫмиȑрация в Ƕзраиль ничем ȝринци-
ȝиально не отличается от ȫмиȑрации в лȬбуȬ заȝаднуȬ 

19 Ȁам же. ǿ. 242.  
20 Фельдман Э. Указ. соч. ǿ. 154. 
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страну со всеми ее ȝреимуȧествами ȫкономическоȑо и со-
циальноȑо характера. ǽри ȫмиȑрации в Америку, ǱрециȬ 
или ǽортуȑалиȬ ȝроблема самоидентиȢикации, действи-
тельно, больȦой роли не иȑрает – в немалой стеȝени ȝо-
тому, что ни в одной стране ȫмиȑранту ȑражданство сразу 
не ȝредоставляется, и в еȑо оȧуȧении себя ´инымµ и даже 
чужим нет ничеȑо ȝротивоестественноȑо« Ǽт неȑо не 
требуется идентиȢикации с новым народом и чужой 
страной, более тоȑо, оȑраничение в ȑражданских ȝравах 
ȫту идентиȢикациȬ затормаживает до тоȑо ȝериода, ȝока 
она сама ȝостеȝенно не Ȣормируется. ǿоответственно, че-
ловек и восȝринимает себя не в таком статусе, чтобы 
иметь ȝраво на недовольство какими-то ȝорядками и за-
конами, не совȝадаȬȧими с еȑо ȝредставлениями. ǿитуа-
ция в Ƕзраиле соверȦенно иная. ǵаново созданное еврея-
ми для евреев, ȫто ȑосударство ȝринциȝиально ȝринимает 
каждоȑо новоȑо реȝатрианта как ȝолноȝравноȑо ȑражда-
нина. Но ȝри ȫтом ȝодразумевается, что идентиȢикация с 
еврейством является обязательным условием. Но если та-
кой самоидентиȢикации нет, и если ей неоткуда было 
взяться, то само ȝребывание в качестве ȝолноȝравноȑо 
ȑражданина в еврейском ȑосударстве, ȑде она ȝодразуме-
вается, создает у неȑо оȧуȧение насилияª21. 

ǾеȦение ȝроблем русских иммиȑрантов в Ƕзраиле 
остаȮтся открытым. Ƕзраильские власти ȝериодически 
ȝринимаȬт меры для реȦения тех или иных конкретных 
воȝросов. Ǻеняется демоȑраȢический состав русских. ǿ 
ȑодами мноȑие ȝрисȝособляȬтся к ситуации или ȝрими-
ряȬтся с ней. Воȝрос о ȝотомках, как отмечает ȝроȢ. 
Ǳ. Ȁарле, зависит от стеȝени адаȝтации иммиȑрантов в 
стране, их ȝотребностей в сохранении связи с ȝрароди-

21 Ротенберг В. ǳȧе один серьезный асȝект ©ǵакона о возвраȧе-
нииª. URL: http://vsrotenberg.rjews.com/11p.html�.;YTJ-ygzbct 
(дата обраȧения: 25.09.2019). 
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ной, и в немалой стеȝени от тоȑо, сохранят ли они знание 
русскоȑо языка и ȝередадут ли еȑо своим ȝотомкам22.  

Еврейская эмиграция 

В рамках ȫмиȑрационных ȝотоков из Ǿоссии, имели 
место несколько волн ©ǳврейской ȫмиȑрацииª. ǽо сути, не 
зависимо от их ȝериода, они были частьȬ ©российской 
ȫмиȑрацииª. ǽод ©российской ȫмиȑрациейª ȝонимаȬтся 
©все ȝодданные Ǿоссии, ȝокинувȦие своȬ родину (вне 
зависимости от национальности, вероисȝоведания и ȝри-
чин, ȝобудивȦих к отȨезду)ª23. ȋмиȑрация евреев в ǽале-
стину и Ƕзраиль имеет своȬ особенность и отличается от 
их ȫмиȑрации в друȑие страны. ǽо ȝрибытиȬ на ǵемлȬ 
Ƕзраилева, евреи, не остаȬтся ȫмиȑрантами и не ȝоȝада-
Ȭт в диасȝору. Ǽни ȝриезжаȬт на своȬ историческуȬ ро-
дину и ©вливаȬтсяª в своȬ ȫтническуȬ среду. 

Ǻассовая иммиȑрация 90-х ȑодов из ȝостсоветской 
территории отличается тем, что среди иммиȑрантов ȫтой 
волны, мноȑих связываȬт с Ǿоссией не только обстоятель-
ства рождения, но и ȑораздо более ȝрочные культурно-
языковые узы. Ǽни сохраняȬт русский язык и даже обу-
чаȬт ему своих детей, интересуȬтся событиями в Ǿоссии, 
смотрят российские телеканалы, ȝосеȧаȬт ȑастроли рос-
сийских артистов, следят за новинками российской лите-
ратуры, кино и театра. Более тоȑо, в Ƕзраиле были созда-

22 Тарле Г.Я. Ƕстория российскоȑо зарубежья: Ȁермины, ȝринци-
ȝы ȝериодизации // Культурное наследие российской ȫмиȑра-
ции: 1917–1940. Кн. 1. Ǻ., 1994. ǿ. 16–24. (ǽереȝечатано с сайта: 
�Ǿусская ȫмиȑрация�, разработанноȑо Центром ȝо изучениȬ 
русскоȑо зарубежья Ƕнститута ȝолитическоȑо и военноȑо  
анализа). 
23  Федотов А.С. Ǿоссийская ȫмиȑрация и Ǿусское зарубежье (к 
воȝросу о деȢинициях) // Ȁезисы докладов научной конȢе-
ренции: Ǿоль русскоȑо зарубежья в сохранении отечественной 
культуры. Ǻ.: Ƕнститут российской истории ǾАН. 1993. ǿ. 5. 
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ны местные русскоязычные ǿǺǶ, Ȧироко развивается  
местная литература на русском языке. Ƕзраильские ȝиса-
тели – наȦи соотечественники неоднократно занимали 
ȝочȮтные места в международных литературных конкур-
сах ȝо русскому языку.  

ǿохранение ȫмиȑрантами русскоȑо языка ȝринято 
относить к отличительным характеристикам Ȣеномена 
Ǿусскоȑо ǵарубежья. В случае Ƕзраиля, сохранение рус-
скоȑо языка и русской/российской культуры оȝределȮн-
ной частьȬ иммиȑрантов даȮт нам возможность отнести 
их к наȦим соотечественникам. ВыдаȬȧийся современ-
ный израильский ȝисатель Амос Ǽз, чьи родители ȝрибы-
ли на ǿвятуȬ землȬ из Ǿоссии, ȝиȦет в статье ©ǼбожжȮн-
ные Ǿоссиейª: ©ǳврей, уроженец Ǿоссии, чувствует себя 
евреем среди русских, но стоит ему ȝоȝасть в среду евреев, 
выходцев из ǿеверной АȢрики, к ȝримеру, – и он тут же 
ȝочувствует своȬ русскость так остро, как он и ȝредȝоло-
жить не моȑ: ему будет не доставать русскоȑо языка, рус-
ских ȝесен, и он оȧутит своȬ связь с Ǿоссией до боли в 
сердце. Видимо, такова наȦа судьба: и через тысячелетия 
ȝроносим мы лȬбовь к тем местам, ȑде родились, сохраня-
ем незримуȬ связь с нимиª24. 

ǿреди евреев-иммиȑрантов, ȝриехавȦих в Ƕзраиль в 
90-х ȑодах, больȦинство – ȫто евреи аȦкензы, уехавȦие из 
евроȝейской части ǿǿǿǾ и в целом из ǾǿȂǿǾ. В рамках 
ȫтой волны ȫмиȑрации, в Ƕзраиль ȝереехали также быв-
Ȧие наȦи соотечественники, т.е. евреи из друȑих совет-
ских ресȝублик. Выходцы из разных реȑионов, областей и 
ресȝублик старались селиться комȝактно и создавать свои 
обȨединения. Были созданы ȑрузинская, азербайджанская 
и друȑие обȧины, а также разные обȨединения: земляче-
ства, ассоциации, обȧества, как, наȝример, белорусское, 

24 Гельман З. ©Ǿусская улицаª Ƕзраиля / ©ȋхо ȝланетыª. 2012. Ɋ 
41/42. ǿ. 10-13. URL: https://mnenia.zahav.ru/articles/1969/ 
russkayaBulicaBidetBcherzBisrael (дата обраȧения: 10.08.2019). 
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казахстанское, баȦкирское землячество; ассоциация вы-
ходцев из Кавказа; обȧество ©Украинцы в Ƕзраилеª, Ǽб-
ȧество ветеранов (Великой Ǽтечественной) войны и т.д. 
Все они входят во Всеизраильское обȨединение россий-
ских землячеств (ВǼǾǵ) – круȝнейȦее израильское обȨ-
единение, которое обȨединяет мноȑочисленные орȑани-
зации выходцев из ǿǿǿǾ–ǿНǱ.  

ВǼǾǵ имеет более 20 реȑиональных и ȑородских от-
делений во всех уȑолках Ƕзраиля25 . ǿвоȬ деятельность 
ВǼǾǵ развивает в сотрудничестве с Ǻосковским домом со-
отечественников, Ȃондом ©Ǿусский мирª и Ǻеждународ-
ным советом российских соотечественников. 

ǽриоритетные наȝравления деятельности россий-
ских землячеств Ƕзраиля: ȝомоȧь ветеранам и инвалидам 
Второй мировой войны, ликвидаторам-чернобыльцам, 
ȫкономическое и научно-техническое сотрудничество с 
российскими орȑанизациями, осуȧествление образова-
тельных ȝроектов ȝо сохранениȬ русскоȑо языка.  

ǽримечательно, что мноȑие из ȫтих обȧин развива-
Ȭт хороȦие отноȦения и ȝоддерживаȬт теснуȬ связь не 
только с еврейскими обȧинами ресȝублик своеȑо исхода, 
но и с оȢициальными властями. Ǿазвитие отноȦений со 
странами исхода зависит ȝорой не только от израильской 
обȧины, но и от ȝолитической ситуацией в стране исхода 
и от характера диȝотноȦений с Ƕзраилем. Ȁак, наȝример, 
выходцы из стран ǽрибалтики, ȑде во время Второй миро-
вой войны было уничтожены местными властями или ȝри 
их содействии десятки тысяч евреев, не соȑласны с ны-
неȦнем руководством ȫтих стран, которое лиȦь осуждает 
действия военных ȝрестуȝников, но не ȑотово их нака-

25 ǳжеȑодная конȢеренция соотечественников в Ƕзраиле / Ǿус-
ский Ǻир. URL: https://www.russkiymir.ru/fund/namBpishut/ 
157415/ (дата обраȧения: 31.07.2019). 
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зать26. Внутриȝолитическая ситуация в Ǻолдавии не сȝо-
собствует развитиȬ отноȦений с Ǽбȧиной выходцев из 
Ǻолдовы в Ƕзраиле. ǽримером развития усȝеȦных от-
ноȦений может служить активность азербайджанской 
обȧины. 

Азербайджанская община 

Азербайджанская обȧина в Ƕзраиле насчитывает 
около 50-60 тыс. выходцев из Азербайджана, которые со-
храняȬт добруȬ ȝамять о стране своеȑо исхода. В отличие 
от мноȑих народов, азербайджанцы не относились к евре-
ям, как к иностранцам. ǳвреи в Азербайджане не ȝодвер-
ȑались ȝреследованиям, унижениям, ȝоȑромам и антисе-
митским действиям. Более тоȑо оȢициальный Баку неод-
нократно осуждал ȝроявления антисемитизма в друȑих 
местах, ǳврейская обȧина иȑрала важнуȬ интеȑральнуȬ 
роль в истории становления и развития азербайджанской 
ȑосударственности. Ƕ в настояȧее время евреи ȝродол-
жаȬт вносить свой вклад в научно-интеллектуальное, ȫко-
номическое и ȝолитическое развитие ресȝублики27. 

26  ǿм. ȝодробно: Якимова Е.А. Ƕсторические ȝредȝосылки со-
временной диȝломатии Ƕзраиля в отноȦении стран ǿНǱ и 
ǽрибалтики // Ƕсторические, ȢилосоȢские, ȝолитические и 
Ȭридические науки, культуролоȑия и искусствоведение. Воȝро-
сы теории и ȝрактики. Ȁамбов: Ǳрамота, 2014. Ɋ 3 (41): в 2-х ч. ȅ. 
II. C. 215–217. URL: http://www.gramota.net/materials/3/2014/3-
2/62.html (дата обраȧения: 31.07.2019); Якимова Е.А. ǳврейская 
обȧина современной ǹитвы: ȝроблемы возрождения и инте-
ȑрации в евроȝейскуȬ среду // ǳвреи Ǿоссии, ǳвроȝы и Ближ-
неȑо Востока: история, культура и словесность. Ǻатериалы меж-
дународной конȢеренции 14 аȝреля 2019 ȑ. ǿанкт-ǽетербурȑ, 
2019. ǿ. 84. 
27 ǽочему Ƕзраиль остановил выбор на Азербайджане" / Why 
did Israel choose Azerbaijan" / By Arye Gut. The Jerusalem Post. 
07.09.2017. URL: https://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-
Gut/Why-did-Israel-choose-Azerbaijan-504474 (дата обраȧения: 
14.08.2019). 
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ǼсновнуȬ роль в развитии и укреȝлении отноȦений 

между Ƕзраилем и мусульманским Азербайджаном иȑра-
Ȭт ȝолитические и ȫкономические интересы. В то же вре-
мя нельзя недооценивать здесь и доброжелательные чело-
веческие отноȦения.  

ǳȧе до установления в 1992 ȑ. диȝломатических от-
ноȦений между Ƕзраилем и Азербайджаном, было созда-
но Ǽбȧество дружбы Ƕзраиль–Азербайджан, которое 
начало работу ȝо ȝоддержаниȬ ȑуманитарных связей. В 
1993 ȑ. была создана вторая орȑанизация – Ǽбȧество 
дружбы ȃайȢа–Баку. На ȝервом ȫтаȝе обе структуры 
наȝравляли своȬ деятельность на развитие сотрудниче-
ства между двумя странами. Но ȝостеȝенно они стали 
концентрировать свои усилия на сȝлочении евреев-
выходцев из Азербайджана и их сотрудничество с еврей-
ской обȧиной, оставȦейся в Азербайджане28.  

12 аȝреля 2007 ȑ. в Ȁель-Авиве была учреждена Ǻеж-
дународная ассоциация Азербайджан–Ƕзраиль (АзǶз), 
которая ȝризвана содействовать укреȝлениȬ двусторон-
них отноȦений и сохранениȬ традиций выходцев из 
Азербайджана. В Ƕзраиле ассоциация имеет Ȣилиалы в 
ряде ȑородов. Ǽна орȑанизует мероȝриятия, связанные с 
литературой, музыкой, азербайджанскими национальны-
ми ȝраздниками, ȝроводит встречи, ȝосвяȧȮнные  
знаменательным датам и ȝамятным дням в истории  
Азербайджана.  

Грузинская община 

Ǳрузинская обȧина в Ƕзраиле ȝредставлена тремя 
отдельными ȑруȝȝами выходцев из Ǳрузии, ȫто: ȑорские 
евреи, местные ȑрузинские евреи и евроȝейские ȑрузин-
ские евреи. ȋти три ȑруȝȝы евреев Ǳрузии всеȑда развива-

28  Якимова Е.А. ǽроцесс институционализации Азербайджано-
израильских отноȦений // Вестник ǾУǲН. ǿерия международ-
ные отноȦения. 2014. Ɋ 4. ǿ. 171. 
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лись сеȝаратно. Ǽни имеȬт разные исторические корни. 
ǿоȑласно мнениȬ историков, ȝервые еврейские обȧины 
на территории современной Ǳрузии ȝоявились в 9-9I веке 
до н.ȫ. Ǻноȑие историки, изучаȬȧие историȬ еврейскоȑо 
народа, склонны считать, что две кавказские еврейские 
обȧины являȬтся ȝотомками ǽерсидских евреев, которые 
в разное время и ȝо разным ȝричинам ȝереселились на 
Кавказ. 

В отличие от ȑорских евреев, которые разȑовариваȬт 
на еврейском диалекте Ȣарси, родным языком ȑрузинских 
евреев считается ȑрузинский29. Ȁретья ȑруȝȝа – ȫто евреи 
из евроȝейской части Ǿоссии, которые вынуждено ȝересе-
лились в ǱрузиȬ в XIX-XX в. Ǻноȑие из них беженцы Вто-
рой мировой войны в основном из ǽрибалтийских рес-
ȝублик, именно их ȝредставители ȝервыми иммиȑриро-
вали в Ƕзраиль еȧȮ в начале 70-х ȑодов. В Ƕзраиле ȑрузин-
ские евреи сохраняȬт верность традициям, высокий уро-
вень национальноȑо самосознания. Нельзя не отметить 
сȝлочȮнность обȧины, радуȦное ȑостеȝриимство, уваже-
ние к старȦим30. Все три ȑруȝȝы сохраняȬт тесные связи с 
не уехавȦими из Ǳрузии своими обȧинами. Ǳрузинская 
обȧина в Ƕзраиле во мноȑом сȝособствует развитиȬ от-
ноȦений между двумя странами. ǿвидетельством тому 
является тот Ȣакт, что среди туристов, ȝосеȧаȬȧих  
ǱрузиȬ, ȝостоянно растȮт число именно коренных  
израильтян. 

ǽомимо современных соотечественников в Ƕзраиле 
ȝроживаȬт наȦи соотечественники, которые ȝрибыли на 
ȫту территориȬ задолȑо до образования Ǳосударства Ƕз-
раиль. ȋто выходцы с ǿеверноȑо Кавказа, которые были 

29 Парониани Н. Ǳорские и ȑрузинские евреи – схожесть судеб. 
Ƕсторические связи. URL: https://stmegi.com/posts/14978/ 
gorskieBiBgruzinskieBevreiBskhozhestBsudebB6914/ (дата обраȧе-
ния: 31.07.2019). 
30 Фельдман Э. Указ. соч. ǿ. 440. 
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ȝредставлены на Ближнем Востоке сразу несколькими 
народами – адыȑи, кабардинцы, чеченцы и др. В Ƕзраиле 
и друȑих странах реȑиона они ȝолучили собирательное 
название – черкесы, ȝоскольку адыȑи составляли боль-
Ȧинство 31 . В настояȧее время в Ƕзраиле, как обȧины 
ȝрактически, сохранились черкесы и чеченцы. ǽредстави-
тели, каждых из ȫтих народов имеȬт своȬ историȬ.  

Черкесы 

В Ƕзраиле ȝроживает небольȦая обȧина, ȝредки 
которой в результате Кавказской войны ;I; в. вынуждены 
были ȝокинуть ǾоссийскуȬ имȝериȬ. ȋто черкесы  
(адыȑи).  

ǽервый раз, черкесы оказались на Ближнем Востоке 
как мамлȬки в качестве белых рабов, ©иноверцевª с Кав-
каза, ȝродаваемых кочевниками, и в частности, монȑоло-
татарами, арабским ȝравителям, и в виде наȮмников, ис-
ȝользуемых ȫтими же ȝравителями в борьбе со своими 
внеȦними и внутренними враȑами. ȅеркесы были ому-
сульманены, ȝолучили строȑое релиȑиозное восȝитание и 
военнуȬ ȝодȑотовку в рамках особых ȝодразделений. ǽри 
дворах мусульманских ȝравителей их ȝоложение ȝосте-
ȝенно укреȝлялось и достиȑло особой высоты в ǳȑиȝте в 
середине ȃIII в. ǿ образованием мамлȬкскоȑо султаната в 
стране Нила, черкесы ȝереселялись на территориȬ ǿирии 
и ǽалестины. ǿ ȝрисоединением ǳȑиȝта к Ǽттоманской 
имȝерии в 1517 ȑ. начинается ȝериод ассимиляции черке-
сов среди местноȑо населения32. Ƕ как ȝринято считать, 
черкесы, ȝрибывȦие в ȫтот реȑион, исчезли бесследно.  

31  Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В. Ǿоль ȫтнических 
меньȦинств, ȫтноконȢессий, диасȝор и разделенных народов в 
ȝолитическом ȝроцессе ȑосударств Ближнеȑо и ǿреднеȑо Восто-
ка. Нижний Новȑород - Арзамас: Ƕзд-во АǱǽǶ, 2007. C. 79. 
32 Штендаль У. ȅеркесы в Ƕзраиле. Нальчик, 2000. ǿ. 17. 
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ȅеркесы, ȝроживаȬȧие в настояȧее время на Ближ-

нем Востоке и, в том числе в Ƕзраиле, не являȬтся ȝотом-
ками мамлȬков. Ƕх ȝринесла друȑая волна. В результате 
Кавказской войны ;I; в. черкесы вынуждены были ȝоки-
нуть ǾоссийскуȬ имȝериȬ. Ǽсманская власть рассеяла их 
ȝо дальним ȑраницам своей территории от Балкан до 
Ближнеȑо Востока. 

ǿреди тех, кто ȝоȝал на Ближний Восток, небольȦая 
часть основала четыре ȝоселения на территории ǽалести-
ны. Ǽднако в связи с тяжȮлыми климатическими условия-
ми, и расȝространивȦейся малярией, они сконцентриро-
вались в 2-х деревнях КȢар-Кама и Ǿихания. ǽосле арабо-
израильской войны 1948–1949 ȑȑ. ȫти деревни воȦли в со-
став ȑосударства Ƕзраиль.  

В Ƕзраиле в настояȧее время ȝроживаȬт около 4 
тыс. черкесов33. Ǽни сосредоточены в тех же двух ȑалилей-
ских ȝоселениях – КаȢр-Кама и Ǿихания, которые ȝревра-
тили в современные блаȑоустроенные селения. В деревне 
КȢар-Кама, которая основана в 1876 ȑ., ȝроживает 2 200 
человек, в основном Ȧаȝсуȑи и несколько семей абхазов, 
хатукайцев и бжедуȑов.  

В селение Ǿихания, основанной за 10 лет до КȢар 
Камы, ȝроживаȬт около 1000 человек, в основном абад-
зехы и более 100 арабов, турок и татар, считаȬȧих себя 
адыȑами. Некоторые черкесские семьи живут в друȑих ȑо-
родах и ȝоселках, ȑде они работаȬт. 

ȅеркесам всеȑда был чужд радикализм, их ȝодход 
отличается рационализмом и терȝимостьȬ. Ǽни не вхо-
дили в конȢликт с местным населением. ȅеркесы, ȑде бы 
они ни жили, известны своей законоȝослуȦностьȬ и ȝре-
данностьȬ властям.  

33  Семенченко Н.А. ȅеркесы в Ƕзраиле: релиȑиозно-ȫтническая 
обȧина // Ƕсламский Ȣактор в истории и современности. ǶВ 
ǾАН. Ǻ.: Наука, 2011. ǿ. 456–465. 
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ȅеркесы всеȑда славились хороȦими воинами. Ǽни 

ценились необычайно высоко за выносливость, силу, а 
ȑлавное – ȝреданность. Ƕз них Ȣормировали личнуȬ 
ȑвардиȬ, они служили телохранителями султанов и ȫми-
ров. ǽозже они были мобилизованы в турецкуȬ армиȬ, в 
иорданские ȝоȑраничные войска, в британскуȬ мандат-
нуȬ ȝолициȬ. В ȝервые ȑоды суȧествования израильско-
ȑо ȑосударства черкесы не ȝризывались на действитель-
нуȬ военнуȬ службу. Ǽднако в 1958 ȑ. ȑлава совета КȢар-
Камы обратился с оȢициальным ȝисьмом к ȝравительству 
Ƕзраиля с ȝросьбой разреȦить черкесской молодежи 
служить в Армии обороны Ƕзраиля. ǲ. Бен-Ǳурион, бу-
дучи ȑлавой ȝравительства и министром обороны, удовле-
творив ȝросьбу черкесскоȑо лидера, отметил, что он дела-
ет ȫто ©в знак уважения к мужеству, которым еȑо народ 
отличался всеȑда, и верности ȑосударству, которуȬ черке-
сы ȝроявляȬт все ȫти ȑодыª34. Вместе с тем, основными за-
нятиями черкесов оставались земледелие, животноводство, 
ремесла. 

ȅеркесы ȝричисляȬт себя к мусульманам суннитам, 
не смотря на то, что не являȬтся ни ȝредставителями 
арабскоȑо мира, ни частьȬ разветвлȮнной исламской об-
ȧины с обȧими культурными истоками. 

На ȝротяжении десятилетий черкесы сумели сохра-
нить своȬ идентичность, национальнуȬ самобытность, 
язык и традиции. ǿтарались не смеȦиваться с арабским 
населением и не ассимилироваться. ȅтобы избежать кро-
восмеȦения создавали семейные узы с черкесскими ȝосе-
лениями в Ƕордании и на Ǳоланских высотах.  

Но ȑлавное они сумели сохранить своȬ связь, ȝороȬ 
виртуальнуȬ, со своей Ǿодиной. ǽосле расȝада ǿǿǿǾ 
связь между израильскими черкесами и Кабардино-
Балкарией начала восстанавливаться. ǵарождениȬ Кон-

34 Штендаль У. Указ. соч. ǿ. 23. 
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тактов между адыȑами Кавказа и их братьями и сестрами, 
живуȧими в Ƕзраиле, сȝособствовал ȝроходивȦий в 
Нальчике в 1991 ȑ. ǽервый международный конȑресс чер-
кесов, на котором ȝрисутствовала и делеȑация израиль-
ских соотечественников. Ǻежду ними установились и 
ȝродолжаȬт развиваться тесные, дружеские отноȦения. 

Чеченцы 

На ȝодстуȝах к Ƕерусалиму ȝо автомаȑистрали Ȁель-
Авив–Ƕерусалим, находится древнее селение Абу-ǱоȦ, 
население котороȑо составляет около 7 тысяч человек. 
БольȦинство жителей Абу-ǱоȦ (более 90�) считаȬт себя 
чеченцами, ȝотомками выходцев из ǿеверноȑо Кавказа, 
которые ȝереселились сȬда в начале ;9I века.  

ȋто селение расȝоложилось на высотах в неȝосред-
ственной близости, в 10 км от Ƕерусалима. В XIX в. оно 
находилось на ȝути Ȧествия христианских ȝаломников в 
ǿвятой ȑород, ȑде они ȝорой делали остановку, ȝеред тем 
как войти в Ƕерусалим.  

Ǻестные ȝравители взимали традиционнуȬ дань с 
ȝаломников, а местные жители не редко ȑрабили их. 
Крайне удобное ȝоложение Абу-ǱоȦ ȝомоȑало контроли-
ровать близлежаȧуȬ к Ƕерусалиму местность, отбивая 
набеȑи бедуинов. Блаȑодаря своим ратным усȝехам они 
завоевали ȝризнание местноȑо населения и ȝри ȫтом со-
храняли дружественные отноȦения с живȦими в ǿвятом 
ȑороде евреями и христианами.  

В ȝоследние ȑоды ȅеченская ресȝублика стала раз-
вивать отноȦения с израильскими чеченцами. В 2012 ȑ. в 
Ƕзраиле с оȢициальным визитом ȝобывал министр куль-
туры ȅеченской ресȝублики ǲикалу Ǻузыкаев. Был ȝод-
ȝисан доȑовор с израильской стороной о сотрудничестве в 
сȢере культуры, туризма и сȝорта. ǲоȑовор ȝредусматри-
вает ȝроведение в ȅечне и в еврейском ȑосударстве Ȣести-
валей мастеров искусств, а также обмен художественными 
выставками, сȝортивными и студенческими делеȑациями. 
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ǽо доȑоворȮнности с ǿалимом ǲжабером одна из улиц 
Абу-ǱоȦа была названа именем Ахмата Кадырова35. ǽри 
содействии ȅеченской ресȝублики в Абу-ǱоȦ была ȝо-
строена самая больȦая мечеть на территории Ƕзраиля. 

Татарская община 

Не всеȑда обȧинам удаȮтся установить и развить от-
ноȦения со страной исхода. Ǽдной из обȧин, которая 
сталкивается со сȝециȢическими трудностями, является 
татарская обȧина. В Ƕзраиле ȝроживает около 15 тысяч 
татар и ȝредставителей друȑих мусульманских народов из 
бывȦеȑо ǿǿǿǾ36. БольȦинство израильских татар ȝриез-
жало из разных реȑионов Ǿоссии, из ресȝублики Ȁатар-
стан и из ресȝублик ǿредней Азии. Ǽни ȝрибыли в Ƕзра-
иль в основном в качестве суȝруȑов или ближайȦих род-
ственников евреев. 

Ȁатары ȝоявились на территории современноȑо Ƕз-
раиля еȧе в средние века, коȑда она была ȝод властьȬ 
мамлȬков, которые являȬтся ȫтнически тȬрками-
татарами. В Ƕзраиле сохранился ȝамятник ȫтоȑо  
времени – два моста Бейбарса. ǿ ;I; века татары селились 
в Ƕерусалиме. В арабо-израильской войне 1948-1949 ȑȑ. в 
состав израильской армии ȝринимали участие ȝотомки 
бывȦей российской ǲикой дивизии, состоявȦей из татар. 
Ǻежду собой они ȑоворили ȝо-татарски37. В 1956 ȑ. черке-

35 Захар Гельман. �ȅеркес� в Ƕзраиле звучит ȑордо / Адыȑȫ ȃȫку. 
10.08.2012. URL: https://aheku.net/news/diaspora/3144 (дата об-
раȧения: 31.07.2012).  
36 Вагизова В. Ȁатары за Ƕзраиль. URL: http://maof.rjews.net/ 
organization/10-2009-07-22-07-05-36/12257 (дата обраȧение: 
07.08.2019). 
37 Зарипова З.З. Ǻесто и роль татарской диасȝоры в развитии от-
ноȦений между Ȁатарстаном и Ƕзраилем. ǲоклад на круȑлом 
столе ©Ƕзраиль, Ȁатарстан и ǽалестина: история отноȦений и 
ȝерсȝективы сотрудничестваª в рамках работы международноȑо 
научно-ȝрактическоȑо симȝозиума ©Арабо-израильский кон-
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сы, ȝод именем которых числились и татары, и чеченцы, 
добились оȢициальноȑо ȝрава служить в Ƕзраильской 
армии38.  

В 90-х ȑодах было образовано казанское землячество, 
которое сȝлотило на оȝределȮнное время татар-выходцев 
из Ȁатарстана. Ǽднако ȫто обȨединение не моȑло служить 
центром для обȨединения татар, ȝриехавȦих из друȑих 
реȑионов.  

В январе 2006 ȑ. возникла ассоциация ©Ȁатары за Ƕз-
раильª, которуȬ возȑлавила ǵакира ǵариȝова. ǿложивȦа-
яся ситуация вокруȑ татарской обȧины не ȝроста. Будучи 
равноȝравными ȑражданами страны, они должны нести 
воинскуȬ обязанность, но будучи мусульманами, они не 
моȑут выстуȝать ȝротив своих собратьев арабов-
ȝалестинцев. ǿозданная ассоциация выстуȝает за необхо-
димость ȝризнания мусульманским миром ȑосударства 
Ƕзраиль. 

ǽодобная ȝозиция вызвала резкое неȝриятие у 
оȝределȮнной части мусульманскоȑо населения Ǿоссии, 
которое стало восȝринимать татарскуȬ диасȝору в лице 
Ассоциации ©Ȁатары за Ƕзраильª как ȝредателей и из-
менников ислама39. ǿама татарская диасȝора ȝодчеркива-
ет, что она ȑоворит только от имени израильских татар. 
ǿвоȬ ȝроизраильскуȬ ȝозициȬ обȨясняет тем, что члены 
татарской диасȝоры являȬтся ȑражданами Ƕзраиля, и не 
имеȬт ȝрава идти ȝротив своеȑо ȑосударства. 

В своей деятельности Ȁатарская диасȝора делает 
уȝор на культурнуȬ сȢеру. Ассоциация сотрудничает с 
Ƕсȝолкомом Всемирноȑо конȑресса татар и ȝроявляет за-

Ȣликт и роль Ǿоссии в еȑо уреȑулированииª (14-15 мая 2010 ȑ.). 
Казань, Ǿоссия. URL: https://rusk.ru/st.php"idar 23340 (дата об-
раȧения: 31.07.2019).  
38 Штендаль У. Указ. соч. C. 23.  
39 Ежова Ф.А. ©Ǻусульмане ȝротив исламаª. Кто такие ©Ȁатары 
за Ƕзраильª" // Народ. N. 36. 31.05.06 -06.06.06.  
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интересованность в налаживании связей с Ǿесȝубликой 
Ȁатарстан.  

Армянская община 

У армянской обȧины в Ƕзраиле также свои сȝеци-
Ȣические трудности.  

Ƕстория армянской обȧины в Ƕерусалиме и ǽале-
стине начинается с I9 века. В ;I9 в. Ƕерусалимская еȝар-
хия Армянской Аȝостольской Церкви ȝолучает статус 
ǽатриархата. В ;9II столетии здесь ȝоявляется отдельный 
армянский квартал. В ȝериод Ǽсманскоȑо ȝравления ар-
мянская церковь становится одной из трȮх ȑлавных церк-
вей Ƕерусалима40. В течение XIX–XX вв. армянский квар-
тал Ƕерусалима ȝереходил из ȝод Ǽсманскоȑо контроля к 
контролȬ Британскоȑо мандата, затем к иорданскому, а в 
1967 ȑ. к израильскому контролȬ, что неȑативно сказыва-
лось на ȝоложении и статусе армянской обȧины. Но, как 
и в ȝредыдуȧие века, жизнь местной армянской обȧины 
до сих ȝор тесно связана с церковьȬ, и христианскими 
святынями, расȝоложенными в самом центре израильской 
столицы. 

В 1948 ȑ. в Ƕерусалиме ȝроживали около 16 тысяч 
армян. В настояȧее время в Ƕзраиле и на ȝалестинских 
территориях, ȝо разным оценкам, их от 17 до 20 тысяч. 
АрмянскуȬ обȧину Ƕзраиля можно разделить на две 
ȑруȝȝы. ǽервуȬ составляȬт армяне, чьи ȝредки жили на 
ȫтой территории на ȝротяжении столетий. Более всеȑо их 
в Армянском квартале Ƕерусалима, а также в Ȁель-Авиве-
ȍȢȢе и на ǵаȝадном береȑу реки Ƕордан в ВиȢлееме. 
Вторая ȑруȝȝа сложилась за счет массовой волны имми-
ȑрантов из стран ȝостсоветскоȑо ȝространства. В Ƕзраиль 
ȝриехали около 10 тысяч армян, вклȬчая членов смеȦан-

40 Саноян Д. Армяне Ƕерусалима: ȝроȦлое и настояȧее // Ƕз-
раиль ȑлазами ©русскихª ǶВ ǾАН, Ǻосква: Ƕздательство ©Ната-
лисª, 2008. ǿ. 149. 
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ных семей41. Ǻноȑие из них не являȬтся ȝредставителями 
оȢициально ȝризнанной релиȑиозной обȧины. Ȁем не 
менее, ©коренныеª ȝредставители армян на ǿвятой земле 
и новоȝрибывȦие ȝоддерживаȬт друȑ с друȑом ȝостоян-
нуȬ связь, совместно отмечаȬт национальные ȝраздники, 
устраиваȬт обȧественно-ȝолитические мероȝриятия (в 
основном антитурецкой наȝравленности). 

ǽервая обȧественная орȑанизация ©ǿоȬз армян Ƕз-
раиля Араратª была создана в 2004 ȑ. Целями ©Араратаª, 
как было заявлено, являȬтся сохранение и развитие куль-
турно-исторических традиций армянской обȧины, как 
неотȨемлемой части израильскоȑо обȧества; укреȝление 
взаимоȝонимания и дружбы между армянами, евреями «; 
содействие уȝрочениȬ связей обȧины с Арменией, Ар-
мянской церковьȬ и диасȝорой в друȑих странах. Ǳод сȝу-
стя была зареȑистрирована еȧе одна орȑанизация – ©ǿоȬз 
израильских армян ȑорода ǽетах-Ȁикваª. Ǽна также ȝолу-
чила название ©Наириª42. ǿемеро членов уȝравления ор-
ȑанизации ©Араратª состоят во ©Всемирном армянском 
конȑрессеª (ВАК), созданном в Ǿоссии в 2003 ȑ. 

ȃотя Ƕзраиль и Армения имеȬт диȝотноȦения, вы-
ходцам из ȫтой ресȝублики неȝросто ȝоддерживать связь 
со своей родиной. В Ƕзраиле нет армянскоȑо ȝосольства, в 
Армении – израильскоȑо. Ǻежду двумя странами нет 
ȝрямоȑо авиасообȧения. 

Казалось бы, что между Арменией и Ƕзраилем 
должны были быть более тесные связи, основанные на 
взаимоȝонимание, ȝоскольку в истории каждой из ȫтих 

41 Саноян Д. Ǻы можем стать свидетелями ȝолноȑо исчезновения 
армянскоȑо Ƕерусалима. Ноев Ковчеȑ. Ɋ 20 (203). Ноябрь (1-15) 
2012. URL: https://noev-kovcheg.ru/mag/2012-20/3529.html (дата 
обраȧения: 31.07.2019).  
42 Армянская обȧина Ƕзраиля. URL: 
https://www.meronT.com/threads/4666-Армянская-обȧина-
Ƕзраиля (дата обраȧения: 31.07.2019). 
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стран диасȝора иȑрала особуȬ важнуȬ роль. Власти обоих 
ȑосударств ȝонимаȬт ценность сȝлочȮнности народа, 
ȝроживаȬȧеȑо за ȑраницей, отмечает ǳ. ȍкимова43. Ǽдна-
ко ситуация складывается не однозначной. Камнем ȝре-
ткновения в межȑосударственных контактах стал воȝрос 
ȝризнания Ƕзраилем ȑеноцида армян в Ǽсманской Ȁур-
ции в 1915 ȑ. Ƕзраиль, со своей стороны, ȝо своим ȑеоȝо-
литическим интересам не идет на такое ȝризнание. ǽри-
знание ȑеноцида армян Ƕзраилем может ȝривести чуть ли 
ни к ȝолному разрыву отноȦений с Ȁурцией, и ȝоставит 
ȝод уȑрозу стремительно развиваȬȧееся стратеȑическое 
ȝартнерство с Азербайджаном. 

Армянская Аȝостольская ȝравославная Церковь 
контролирует ȝолностьȬ или частично мноȑие христиан-
ские святыни в Ƕерусалиме (вклȬчая часть ȃрама Ǳроба 
Ǳосȝодня). К тому же армянский квартал находится в са-
мом центре ǿтароȑо ȑорода. ǽо мнениȬ ближневосточных 
ȫксȝертов и ȝолитолоȑов в рамках ȝереȑоворов ȝо ȝале-
стино-израильскому уреȑулированиȬ, нельзя будет не 
учитывать ȝозициȬ армянской обȧины. Ȁем более, что за 
долȑие ȑоды ȝребывания армянской обȧины в Ƕерусали-
ме, между арабами-ȝалестинцами и армянами сложились 
доброжелательные отноȦения. Ƕ ȝравославные ȝале-
стинцы являȬтся ȝрихожанами армянской церкви.  

Усуȑубляет ȝоложение армянской обȧины, и тот 
Ȣакт, что две ȑруȝȝы, образуȬȧие обȧину имеȬт обȧуȬ 
ȝозициȬ лиȦь ȝо воȝросу о ȝризнании ©ȑеноцида ар-
мянª. ǽо друȑим воȝросам, таким как отноȦение к еврей-
скому ȑосударству и ȝалестинскому народу, их ȝозиции 
не всеȑда совȝадаȬт. ȋто расхождение ȝодрывает статус и 
стабильность обȧинных институтов.  

ǽриведенный в статье не больȦой очерк о наȦих 
соотечественниках в Ƕзраиле дает возможность ознако-

43 Якимова Е.А. Указ. соч. ǿ. 216. URL: http://www.gramota.net/ 
materials/3/2014/3-2/62.html (дата обраȧения: 31.07.2019). 
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миться с ȝȮстрой ȫтнической мозаикой наȦих современ-
ных и бывȦих соотечественников, с их историей, судьба-
ми, ожидаемыми и не ȝредвиденными сложностями, с ко-
торыми они сталкиваȬтся.  
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Глава 7. MECHANICS FLEEING COMMUNISM:  
RUSSIAN REFUGEES IN IRAN AND  

THEIR RESETTLEMENT IN AUSTRALIA, 1930–1955 1 
 

“The Bazaars are full of surprises … where 
one can buy all kinds of junk laid out in little chess-
board squares on the ground, for a few farthings, eve-
ry kind of thing from old sardine-tins to silver kettles 
pawned by Russian refugees. Nothing more tragic 
than this evidence of the Russian catastrophe; here is 
an old gramophone record, and here a pair of high 
button boots, very small in the foot, with a pair of 
skates screwed on; they speak not only of present day 
misery, but of  a life once lived in gaiety; and all theo-
retical sympathy with Lenin vanishes at the sight of 
this human, personal sacrifice made on the altar of a 
compulsory brotherhood.  Russia seems very near.2”  

 
Vita Sackville-West made this observation on the human 

consequences of the Russian Revolution when in Tehran in 
1926 while visiting her husband, Harold Nicholson, who was 
Charge d’affaires at the British Legation. 

The Russian Diaspora in Iran (and indeed in the Middle 
East more generally) has not been the subject of academic 
study to date. The purpose of my research is to address this 
gap, examine the experience of this group of stateless refugees, 

1 Сведения об авторе: Ǻаркус ǲжеймс – PhD, научный сотруд-
ник Центра арабских и исламских исследований (Центральная 
Азия и Ближний Восток), Колледж искусств и социальных наук 
АНУ, Австралийский национальный университет, Актон, Ав-
стралийская столичная территория 2601, Австралия.  
Email: marcus.james@ANU.edu.au 
2 Sackville-West, Vita. Passenger to Teheran. 2nd Edition, originally 
pub. 1926. Heathfield: Cockfield Press, 1990. P. 96. 

189 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ :   
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
and compare theirs with that of the other strands of the Rus-
sian Diaspora. 

Overview 

Following the 1917 Revolution and the Civil War of 
1918-1921, a large wave of Russians left the country: possibly 
between one and two million people3. These refugees or emi-
gres, as some preferred to style themselves, included members 
of the nobility, bureaucrats, business people, military officers, 
artists and their families, ethnic minorities who had failed in 
their bids for independence (e.g. Georgians, Azeris and Turk-
men), and others no longer comfortable with the new regime. 

The greatest number fled or were expelled to Western 
European countries (especially France and Germany), while 
another major group of emigres settled in Manchuria in Har-
bin and along the Russian Railway Concession.  Others were 
evacuated with the remnants of the White Armies from the 
shores of the Black Sea by the British and the French in 1920, 
and ended up in Turkey for a period, before moving on to oth-
er countries in Europe including Bulgaria, Yugoslavia and 
Czechoslovakia.  A few others fled south and crossed the Ira-
nian border or were already there and became stranded after 
the failure of the White forces in the Civil War.  

In the early 1930s the Soviet Collectivisation and Deku-
lakisation campaigns, generated another wave of displaced 
people across the borders in the South. It included both ethnic 
Russians and Ukrainians, Cossacks and local tribal groups 
such as the Turkmen.  

As well as forming a later wave of refugees from the So-
viet Union, a distinctive feature of this group compared to the 

3 Robinson, Paul. The White Russian Army in Exile, 1940-1941. Oxford 
University Press, Oxford, P. 16; Denisenko, Mikhail. Historical and 
Current Trends in Emigration from Russia. Russian Council. August 
14, 2013. URL: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-
comments/analytics/historical-and-current-trends-in-emigration-
from-russia/ (accessed on: 30.07.2019). 
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earlier Russian emigre groups is that they were generally not 
from intelligentsia, military or bourgeois backgrounds. They 
tended to be from rural and trades backgrounds: probably 
`kulaki’ in many cases. These were people who had hung on in 
the new Soviet Union in the 1920s, and if not for Collectivisa-
tion and De-kulakisation or `strife in the village’, could proba-
bly have pursued meaningful lives in the Soviet Union. But 
having left in the upheavals of the early 1930s they could not 
safely return. They had to make a new life in a very different 
land.  

By the time of the October 1917 Revolution, Russia and 
Iran had diplomatic, military and trading relationships going 
back a number of centuries and Russian military, commercial 
and technical expertise in the 19th century were valued and 
increasingly turned to by Iran’s Qajar rulers. At the same time 
Iran had lost two wars with Russia and a number of its north-
ern provinces including Georgia, much of the Azerbaijan re-
gion and the area that is now Turkmenistan. But while Iran 
was wary of its new Communist neighbour after 1917, the 
Russian refugees often had useful skills for an actively mod-
ernising Iran. Their trade and technical skills and Russian lan-
guage became assets during World War Two when the `Per-
sian Corridor’ was established as a major supply route for 
Lend-Lease aid to the Soviet Union, as an alternative to the 
North Sea and Far Eastern routes. 

After the War, the Russian emigres and indeed Europe-
an refugees generally became unwelcome. It seems nationalist 
and religious actors were increasingly hostile to the presence 
of the Russian emigre community, and there was also pressure 
from the Soviet Union itself in the context of Cold War ten-
sions with the Iranians, Americans and British. A further fac-
tor was the endemic political turmoil and violence in Tehran 
in the late 1940s and early 1950s, associated both with internal 
political manoeuvring and the struggle with the British over 
control of Iran’s oil resources.  
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A large proportion of the Russian community seems to 

have left Iran by 1955, mostly for Australia and North and 
South America. Interestingly, of those who came to Australia, 
most did not do so through the official Displaced Persons pro-
gram: they paid their own fares or had them paid for by their 
local employers and sponsors, often assisted by Churches and 
even in some cases by the New York-based Tolstoy Founda-
tion as part of its program of assisting displaced Russian  
refugees.  

Those coming to Australia settled mainly in Brisbane, 
Sydney or Melbourne and again had to rebuild their lives and 
communities in a new country. 

Iran in the Literature  
of the Russian Diaspora 

The Russian Diaspora after the 1917 Revolution and the 
Civil War is well served by studies. See for exam-
ple: Robinson4 on fate of the White Russian army in Turkey 
and Europe; Andreyev and Savicky5 on the Russian diaspora 
in Prague between the World Wars; Williams6 on the Russian 
émigré community in Germany; Johnston7 on the Russian ex-
iles in Paris; Chiasson8 for Harbin in the 1920s; for Shanghai 
Ristaino9; and for the United States, Hardwick’s study10  of 

4  Robinson, Paul. The White Russian Army in Exile, 1920-
1941. Oxford: Oxford University Press, 2002.  
5 Andreyev Catherine and Savicky Ivan. Russia Abroad: Prague and the 
Russian Diaspora, 1918-1938. New Haven and London: Yale Univer-
sity Press, 2004.  
6 Williams, Robert C. Culture in Exile: Russian Emigres in Germany, 
1881–1943. Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.  
7 Johnston, Robert H. New Mecca, New Babylon; Paris and the Russian 
Exiles, 1920-1945. Kingston, Ontario: McGill University Press, 1988. 
8 Chiasson, Blaine R. Administering the Colonizer: Manchuria’s Rus-
sians under Chinese Rule, 1918–29. Vancouver, 2010. 
9 Ristaino, Marcia Reynders. Port of Last Resort: The Diaspora Com-
munities of Shanghai. Stanford: Stanford University Press, 2001. 
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Russian emigration to the Pacific Coast which draws on the 
oral testimonies of a number of Russian emigrants.   

There has, so far, been very little mention of the Russian 
diaspora in Iran and very few for the Middle East more gener-
ally (but note here the essays on Russians in Egypt and Leba-
non in Institute of Oriental Studies)11.  

Published and unpublished memoirs of Russians and 
others who lived in Iran between the Wars are also very 
scarce, especially in English. An exception is Alexander Mala-
khoff’s memoir12 of growing up in Iran which provides a valu-
able account of a Russian family’s life in Iran from the early 
1900s up to the late 1950s when he left to study at an American 
University. His grandfather from St Petersburg arrived in 
Mashad as a trader for a Germany-English company specialis-
ing in purchasing wool in the 1900s, stayed there for his firm 
after the Revolution, and sent his children to be educated in 
Prague’s Russian diaspora schools, before they re-joined him 
in Meshed in 1933.   

Studies of Iran for the period between the two World 
Wars and in particular of Russian or Soviet involvement in 
Iran also do not deal with the diaspora community of Russian 
refugees or emigres specifically (see for example Andreeva13, 
Volodarsky14, Matthee and Elena Andreevna15; Cronin16; and 

10  Hardwick, Susan Wiley. Russian Refuge: Religion, Migration and 
Settlement on the North American Pacific Rim. Chicago: University 
of Chicago Press, 1993.   
11 Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. Materi-
als. International Scientific Conference. Russian Diaspora Countries 
of the East. Moscow, 2010. 
12  Malakhoff, Alexander. Growing up in Iran.  Bloomington: Author 
House, 2009.   
13 Andreeva, Elena. Russia and the Great Game: Travelogues and Ori-
entalism. London and New York: Routledge, 2007. 
14 Volodarsky, Mikhail. The Soviet Union and its Southern Neighbours: 
Iran and Afghanistan, 1917-1933. Ilford, Essex: Frank Cass and Co., 
1994. 
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Rezun17).  Probably the best overall coverage of the Soviet Un-
ion’s activities in Iran up to the end of the WW2 remains that 
of George Lenczowki (1949)18. 

Interestingly, two Russian emigre architects who worked 
in Iran from the 1920-s have received some attention. See the 
essay by Ravandi-Fadai 19  on the life of Nicolai Markov, a 
member of the Cossack Brigade, who became the preferred 
architect of the Reza Shah, which does offer a glimpse into the 
life of a former White officer in Iran; and the essay on Mihail 
Spassovsky  who seems to have legitimately emigrated to Iran 
in 1926 before giving up his Soviet passport in the early 1930s 
and then moving to Harbin to in 1940 due to pressure from the 
Soviet government.20 The role of Russian emigres in the nas-

15 Matthee, Rudi and Andreevna, Elena eds. Russians in Iran: Diploma-
cy and the Politics of Power in the Qajar Era. London and New York, 
2018. 
16 Cronin, Stephanie ed. Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran, 1921-
1941. Oxford, 2010; Cronin, Stephanie ed. Iranian-Russian Encounters. 
Oxford, 2013. 
17 Rezun, Mirun. The Soviet Union and Iran: Soviet Policy in Iran 
form the Beginnings of the Pahlavi Dynasty until the Soviet Invasion 
in 1941. Alphen aan den Rijn : Sijthoff & Noordhoff International; 
Geneve: Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 
1981. 
18 Lenczowkski, George. Russia and the West in Iran, 1918-1948: A 
Study in Big Power Rivalry. Ithaca and New York: Cornell Universi-
ty Press, 1949. 
19 Ravandi-Fadai, Lana. Reconstructions of a Native in Exile: Cossack 
Brigade Fighter and Architect of Tehran – Nicolai L’Vovich Markov 
(1882-1957) // Russians in Iran: Diplomacy and the Politics of Power 
in the Qajar Era. / Ed. by Rudee Matthew and Elena Andrevna. 
London and New York: I.B. Tauris, 2017. P. 334-354.   
20 Vozchikov, V.A. Mihail Spassovsky – Architect and Artist. Facts and 
Life in Teheran in New Look. International Scientific Newsletter, 
Issue 8. Altai State Humanitarian and Pedagogical University. No-
vovsibirsk, 2015.  
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cent Iranian film industry in the 1920s and 1930s has also been 
noted (O’Dell, 2013, p.329).21    

Nor do studies of Iran’s experience of World War Two 
and the Mossadegh period address the circumstances of Rus-
sian refugees. These works cover the military and political role 
of the Soviet Union in Iran, including the Anglo-Soviet inva-
sion of August 1941, the operation of the Persian Corridor 
Lend Lease Aid program, the economic problems caused by 
the War, and the Cold War manoeuvring and nationalist poli-
tics of the turbulent post-war period22. As both Cronin (2010)23 
and Schayegh (2008)24 have noted, there in the historiography 
of modern Iran there remains a predominant focus on state-
building and modernisation and very limited coverage of the 
social and economic life of the Iranian population itself in this 
period25. 

21 O’Dell, Emily Jane. Iranian-Russian Cinematic Encounters // Irani-
an-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800 / Ed. by 
Stephanie Cronin. London and New York: Routledge, 2013. P. 324-
326. 
22 See for example: Nickkie R. Modern Iran: Roots and Results of Rev-
olution, Updated Edition. Yale University Press, 2003; Abrahamian, 
Ervand. Iran Between Two Revolutions. Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1982; Saikal, Amin. The Rise and Fall of 
the Shah; Iran from Autocracy to Religious Rule. New Jersey: Prince-
ton University Press, 1980; Fawcett, Louise d’Estrange. Iran and the 
Cold War: the Azerbaijan Crisis of 1946. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992; Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. New 
Haven and London: Yale University Press, 2017; Fatemi, Faramarz S. 
The USSR in Iran. South Brunswick and New York: A.S. Barnes & 
Company, 1980.  
23 Cronin, Stephanie. Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran: Opposi-
tion, Protest and Revolt, 1921-1941. New York: Palgrave Macmillan, 
2010. 
24 Schayegh, Cyrus. Recent Trends in the Historiography of Iran under 
the Pahlavi Dynasty, 1921-1979 / History Compass. 6/6, 2008. 
25 Cronin, Stephanie. Ibid. P. 3; Schayegh, Cyrus. Ibid. P. 1400-1406. 

195 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ :   
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
Nevertheless, social history or history from below is be-

ginning to receive some attention as the Cronin (2010, 2012)26 
and Matthee and Andreeva (2018)27 attest. And the situation of 
refugees and ethnic minorities in Iran is beginning to receive 
some attention. See for example, the recent work of Lior Stern-
feld (2018)28 on the experience of the Jewish community in Iran 
in the Twentieth Century and Atina Grossman’s paper (2017)29 
on that of Jewish refugees in Soviet Central Asia, Iran and  
India. 

The emigration of Russians from Iran has rarely been 
mentioned in Australian studies of Russian immigration. The 
experience of one family, the Andropovs, which came from 
Iran to Australia has been noted30 and Boris Christa in his 
overview of the Russian waves of emigration to Australia does 
mention that some Russians came via Iran31. Understandably 
most studies in Australia are dominated by those who came 
from the Far East and Europe, the largest groups of Russian 
migrants who came to Australia and other countries, and es-

26 Cronin, Stephanie. Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran: Opposi-
tion, Protest and Revolt, 1921-1941. New York: Palgrave Macmillan, 
2010; Deserters, Converts, Cossacks and Revolutionaries: Russians in 
Iranian Military Service, 1800-1920. // Iranian-Russian Encounters: 
Empires and Revolutions Since 1800. London and New York: 
Routledge, 2012.  
27 Matthee, Rudi and Andreevna, Elena eds. Ibid.  
28  Sternfeld, Lior B. Between Iran and Zion: Jewish Histories of 
Twentieth-Century Iran. Stanford: Stanford University Press, 2018. 
29 Grossman, Atina. Soviet Jewish refugees in Soviet Central Asia, Iran 
and India // Shelter from the Holocaust: Rethinking Jewish Survival 
in the Soviet Union / Ed. by Mark Edele, Sheila Fitzpatrick and Ati-
na Grossman. Detroit: Wayne State University Press, 2017. P. 1-27. 
30 Australiada Editorial Board. Russians in Australia, Sydney, 2012. 
P. 54-57. 
31 Christa, Boris. The Great Bear and the Southern Cross: the Russian 
Presence in Australia / Ed. by John McNair and Thomas Poole // 
Russian and the Fifth Continent. St Lucia: University of QLD Press, 
1992. P. 81-109. 
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pecially those from Harbin/Shanghai and the Displaced Per-
sons camps of Europe.   

Brief Chronology 

1. Russia and Iran 

Russia had a long and often difficult relationship with 
Persia over many centuries before the October 1917 Bolshevik 
Revolution. As part of its imperial ambitions in Central Asia, it 
had eventually seized the northern provinces of Persia (made 
de jure by the 1828 Treaty of Turkmenchay) both in the Cauca-
sus and in the Khorasan region north-east of the Caspian in 
what is now Turkmenistan. In obtaining these lands, Russia 
also obtained citizens, especially Azeris, Turkmen and other 
ethnic groups which were quite Persianized and often used to 
trading into Russia and moving their herds across the border. 
Russian financial and trade penetration of Persia increased in 
the second half of the nineteenth century in parallel with the 
activities of the British. But Iranians also respected Russia as a 
powerful Western state and looked to Russia among other Eu-
ropean countries for modern education and technology32.  

Iran’s Qajar rulers also turned to a Russian military 
model to help to strengthen their own position and as a coun-
ter to British influence in the south of Iran. The Cossack Bri-
gade was funded by Persia, but effectively run by the Russian 
High Command. Established in 1879, it went on to play a criti-
cal role in Iranian politics up to its dissolution in 1921 with the 
consolidation of Reza Shah’s position as the de facto ruler of 
Persia33 . Persia perforce developed a policy of pursuing a 
middle way or ‘positive balance’ between the competing im-
perial pressures of Great Britain and Russia but it was not al-
ways successful in achieving this outcome. 

32 For an overview of Russia’s role in Iran up to WW1 see: Andreeva, 
Elena. Russia and Iran… P. 13-21. 
33 Cronin, Stephanie. Deserters, Converts, Cossacks… P. 143-185. 
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During World War One, due to its military operations 

against Turkey, Russia again was active in Iran particularly in 
the north-west, occupying Azerbaijan, and together with the 
British, largely dictating policy and economic decisions in Iran 
for the duration of the War. But with the February and Octo-
ber Revolutions34, Russian military forces in Iran quickly disin-
tegrated and Russian influence declined accordingly. The Brit-
ish then hurried to try to consolidate their position in Iran 
through a treaty in 1919 that would have made Iran a virtual 
protectorate of Great Britain. However, popular outrage al-
lowed the Iranian Government to reject the British proposal 
and as a counter it quickly moved to normalize relations with 
the now much weaker Soviet Union through the Soviet-
Iranian Friendship Treaty, signed in February 1921.  

The Soviet Government insisted on the inclusion of a 
provision in the Treaty squarely aimed at the recent Civil War 
experience and the presence of White Army elements in Iran: 
“The parties undertake a mutual obligation not to tolerate on 
their territories the setting up or stay of any organisations or 
groups no matter what names they assume; nor of individuals 
whose purpose is to struggle against Persia and Russia…, nor 
to tolerate on her territory any mobilization or recruitment in-
to the ranks of an army or armed force belonging to those or-
ganisations”35.  

While this provision did not cause immediate problems 
for émigré Russians in Iran, it was to prove a useful lever for 
the Soviet Union in World War Two and the 1940s. 

Commercial relationships were developed between the 
new Soviet Government and the Iranians over the next decade 
including in areas such as the Caspian fisheries, the export of 
grain and purchase of capital equipment. In fact, the Soviet 
Union became Iran’s major trading partner up to the mid-
1930s before Nazi Germany overtook it as it worked to build 

34 Andreeva, Elena. Russia and Iran… P. 21. 
35 Volodarsky, Mikhail. Ibid. P. 51-52. 
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its economic and cultural relationship with Iran as the Aryan 
homeland36. 

2. The ‘Former People’ in Iran in the 1920s and 1930s 

As Vita Sackville-West’s observation highlights, there 
were White Russian refugees in Iran in the 1920s, as indeed 
there were in places like Iraq and Syria, but it is likely they 
were few in number. As well as a few traders, some members 
of the White Armies and the Persian Cossack Brigade re-
mained in Persia after the Civil War and the collapse of the 
independent Central Asian republics by 1922. Some of these 
officers were absorbed into Reza Shah’s army or moved on 
like the group of 66 Ural Cossacks under General V.I. Toltstoff, 
who having retreated to Iran via the Karakorum, left in 1922 
and found their way by ship to Vladivostok and thence to 
Australia where they settled to farm in tropical Queensland37. 
Yet another former White officer seems to have turned his 
hand to carpet selling in Tehran to make ends meet during the 
1920s before eventually leaving for England (Personal com-
munication).  

But over the northern border in the new Soviet Union 
yet another storm was brewing. After the post-famine recov-
ery period of the New Economic Policy (NEP), in the late 
1920s, the Soviet government decided it was time to resume 
pursuit of its socialist project and break its policy of smychka or 
détente with the peasantry in an effort to free-up resources for 
the first Five Year Plan for crash industrialisation. In 1928 the 
Soviet Government made a decision to prosecute the Collectiv-
isation of Russian agriculture. In tandem, the Dekulakisation 
campaign was ramped up. These measures, along with the 
continuing use of disenfranchisement, led to a massive up-
heaval in the Soviet countryside. Villages and towns were 
turned upside down as the poorest were often put in charge of 

36 Ibid. P. 82-99. 
37 Christa, Boris. Ibid. P. 81-109. P. 97. 
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the new collective farms and for determining who was a kulak 
and dealing with their property38 (on the impact of the disen-
franchisement campaigns of the late 1920s on small business 
people and traders, see Alexoupolous39. Further incentives for 
some to leave the Soviet Union were the introduction of pass-
ports for city dwellers in 1932, the purpose of which was to 
keep peasants in their villages and prevent them from continu-
ing to flood the cities as a result of the upheavals in the coun-
tryside and famine, and the introduction of conscription in 
1932.   

A large number of ‘outcasts’, to use Fitzpatrick’s term, 
were on the move across the countryside. If not executed out-
right, hundreds of thousands were exiled or deported to pris-
on and labour camps; others were fleeing the authorities be-
cause they had opposed Collectivisation or because they were 
evicted from their homes. Families were set adrift on the roads 
and railways all over the Soviet Union40. Some of the dispos-
sessed could find other villages to live in, or try to return to 
their own eventually, but others decided to head south or east 
and try their luck to getting to China or to Iran, Afghanistan 
and Turkey. In due course they were joined by families fleeing 

38 Viola, Lynne. The Second Coming: Class Enemies in the Soviet 
Countryside, 1927-1935 / Ed. by J. Arch Getty and Roberta T. Man-
ning // Stalinist Terror: New Perspectives. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. P. 65-69; Peasant Rebels Under Stalin. Oxford: 
Oxford University Press, 1996; Conquest, Robert. Harvest of Sorrow. 
Edmonton: University of Alberta Press, 1986; Applebaum, Anne. Red 
Famine: Stalin’s War on the Ukraine. London: Penguin, 2017. 
39 Alexopoulos, Golfo. Stalin’s Outcasts: Aliens, Citizens and the Soviet 
State, 1926-1936, Ithaca and London, 2003. P. 30-31. 
40 Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordi-
nary Times: Soviet Russia in the 1930-s. Oxford: Oxford University 
Press, 1999. P. 115-27. And for a description of a typical `deku-
lakisation’ experience see: Belov, Fedor. The History of a Soviet Col-
lective Farm. London: Routledge and Kegan Paul, 1956. P. 5-6. 
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the famine from the Ukraine, Caucasus and the Central Asia 
regions.  

The Soviet borders in the South, at least up to 1932, do 
seem to have been more porous than say those on the Western 
European border. As to their routes across the borders, some 
people jumped from trains, others found their way through 
the mountains on the Turkmenistan/Iran border with the help 
of guides. One family reported that their father and a friend 
had been a in labour camp near the Soviet border and were 
encouraged by the local commander to head East or West 
overnight before a Soviet official came the next day to call up 
those eligible for Conscription. Some refugees also talk of the 
help they received as kulaki by sympathetic officials or sol-
diers as they made their way southwards (Personal  
communications). 

British consular reports from Persia for the period 1930 
to 1933 repeatedly note the large numbers of Russians and 
other ethnic groups in the South trying to cross the border in 
order to flee Collectivisation. The British Consulate’s ‘Persia 
Report’ of 1933 stated: 

“The number of refugees from the Soviet Union 
increased enormously, both into Khorasan and Azer-
baijan. Many thousands were reported to have 
crossed between Julfa and Astara [in the Azerbaijan 
region] in the last part of July alone, while, between 
February and October, some 45,000 persons are esti-
mated to have entered Khorasan, mostly Turcomans 
or Persians previously resident in Turkestan. As in 
the past, the treatment of those crossing the Khorasan 
frontier left much to be desired, while at one time 
great distress was caused in Tabriz by the issue of or-
ders for all refugees, no matter how long established, 
to be moved to places further south. This order was, 
however, modified later, and on both frontiers the 
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refugees seem on the whole to have been well treated 
once they reached the big cities.”41. 

The Iranian Government’s initial response to this pres-
sure seems to have been to restrict refugees to rural settle-
ments. Periodically they were pushed out from the cities to 
smaller rural communities again. They also had to report to 
Police on a monthly basis and were not allowed to travel 
without permission beyond their home-town. Nor were they 
allowed to work in Government positions or to own property 
or businesses, which usually meant they had to go into part-
nership with someone else.   

Who were these people? Well so far based on Australian 
immigration records, their occupations were mostly mechan-
ics, fitters and turners, farmers, dressmakers, carpenters, and a 
few engineers and some small traders. In short, they were not 
the typical White emigres of diaspora literature: not intelli-
gentsia, military figures, nobility, wealthy businessmen or sen-
ior officials42. Noting of course that their occupations as per 
their emigration papers may not have been their real occupa-
tions or qualifications when they escaped the Soviet Union. 
Some informants have observed that their fathers’ occupations 
were probably not the result of formal training so much as 
learning ‘on the job’.  

But it does seem that their skills were in demand. In the 
1930s Reza Shah pursued an aggressive modernisation pro-
gram, which included a strong infrastructure component such 
as the building of the north to south rail line linking the Caspi-

41 British Consulate. Persia. Annual Report: 1933; copy in National 
Australian Archives, Series A981. Per 9. Part 1. P. 19.  
42 Ships nominal rolls, 1950-55 / Australian Archives: Shipping Arri-
vals and Immigration and Naturalisation records, Canberra, Austral-
ia; Report on the refugee problem in Iran, 1952 / Tolstoy Foundation 
Archives, Administrative Records for Iran and the Middle East, Val-
ley Cottage, New York State. 
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an with the Gulf, an expansion of roads and dams, and many 
new schools and other public buildings43.  

The father of one informant was responsible for operat-
ing the power generator for a mosque at Qom. There were also 
jobs in retail shops and working as maids for the more well-
off. Others gravitated to the oil refinery at Abadan and textile 
factories. Over the course of the 1930s it seems many families 
managed to work their way to Tehran where there were more 
job opportunities and they could have a more satisfying com-
munity life with other Russians.  

3. The Church of St Nicholas in Tehran 

After the signing of the 1921 Iranian-Soviet Friendship 
Treaty, the Soviet Government took over and promptly closed 
the two Consular Churches in Tehran. The parishioners man-
aged to rescue the Iconostasis from one of the Churches but 
the other contents of the Churches were apparently tossed into 
the street by the Embassy officials.   

A chapel was eventually opened in a parishioner’s house 
in Aromane St. The officiating priest, Father Vitaly (Sergeev), 
had come to Iran with the Ecclesiastical Mission to Urmia in 
1907 when the Russian Orthodox Church accepted an invita-
tion to cater for the Orthodox Assyrian Community that had 
fled from Turkey to Iranian Azerbaijan44. 

According to Father Zarkashev, the current Rector and 
historian of the Church of St Nicholas in Tehran, in the late 
1930s services on major Saints’ Days, the prayer-house in 

43 Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. New Haven and London: 
Yale University Press, 2017. P. 452-66.  
44 Zarkeshev, Igumen Alexander. Interview. History of Russian Ortho-
doxy in Iran. Interview with Anna Lisichkina, 2014. Orthodox Book 
of Russia Website. http://ricolor.org/rz/mp/2/, downloaded 28 
March 2019; Zarkeshev, Abbott Alexander. Russian Orthodox Church 
in Persia-Iran (1597-2001). Saint Petersburg, 2002. P. 99-107 (in  
Russian). 
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Aromane St began to get quite crowded and the congregation 
often spilled into the street, sometimes requiring the police to 
maintain order. A new church was clearly needed. At around 
the same time, Father Vitaly (Sergeev), due his age and fear of 
another party taking over the Church, asked the ROCOR For-
eign Synod in New York to provide another priest who could 
be brought in as a possible successor. 

The ROCOR Synod in due course appointed Father Vla-
dimir (Malyshev) who arrived in Tehran in April 1941. He re-
putedly had been a doctor with the Tsarist and White Russian 
Armies who ended up in Yugoslavia after the War with his 
wife but had turned to the priesthood after the death of his 
son. He served at the ROCOR Mission in Jerusalem before 
coming to Iran. He was, apparently the driving force behind 
the building of the new Church. With the agreement of the lo-
cal authorities the Parish raised enough money to purchase a 
plot of land on the northern outskirts of Tehran, opposite the 
American Embassy45. 

A formal ceremony for the laying of the Foundation 
Stone was held on 21 August 1944 and the new Church, after 
the completion of the cupolas was consecrated on 9 April 1945. 
It quickly became a major focus and source of support for the 
Russian refugee community. Father Vladimir seems to have 
been well-loved by the Parish. He initiated Sunday school 
classes and an annual Summer Camp on the hills north of Teh-
ran which are fondly remembered by some of the children. He 
was also known to provide medical services to the Polish ref-
ugee camps set-up in Tehran during the War. Father Vitaly 
died in 1946 and Father Vladimir was appointed as his re-
placement by the ROCOR Synod.  
5. World War Two and the Persian Corridor Lend Lease Aid 

The Anglo-Soviet invasion of 18 August 1941 was a ma-
jor shock for Iran and almost fatal for the Pahlavi regime. Alt-
hough it was touch and go whether the regime would survive 

45 Zarkashev, Abbott Alexander. Ibid. P. 99-107. (in Russian). 
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in the end the British seem to have decided that the monarch 
was likely to be a force for stability during the War. 

Similar to the arrangement with Britain in the First 
World War, the Soviet Union occupied northern Iran and the 
British held the Southern zone extending up from Abadan, 
with the middle of the country including Tehran nominally 
under Iran government control. But Britain and the USSR took 
control of transport and supply infrastructure and handled 
foreign and military affairs. The northern Soviet zone was off 
limits without permission to Iranians and other countries’ per-
sonnel, and many Russians in Tehran were fearful of going 
there in case they did not come back. In the north of the coun-
try some émigré Russians initially fled to Tehran on the as-
sumption that they would be arrested when the Soviet forces 
arrived (Personal communication) but it seems, perhaps with a 
few exceptions, that the occupying authorities treated emigres 
relatively benignly, even if they were sometimes reminded 
that their status as ‘former people’ was not forgotten. Alexan-
der Malakoff recounts that his father approached the Soviet 
komandatura in Mashad to offer his sevices to help the Russians 
stop the enemy and was told that ‘Russia did not need help 
from your kind’46. 

With the occupation by the Anglo-Soviet forces, the local 
Russian community seems to have had more freedom: for ex-
ample, Iranian officials were suddenly more deferential and 
relaxed about their travel and reporting requirements. Some 
local Russians even gained employment with the Soviet ad-
ministration in the North.  It was also noted that Russian sol-
diers, on the whole, tended to be quite disciplined and well 
behaved with the civil population in Iran, possibly because, as 
one observer suggested, they knew that punishment for their 
misbehaviour could be transfer to the Eastern Front (on Soviet 

46 Malakhoff, Alexander. Ibid. P. 107-108. 
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behaviour in occupied Iran see Fatemi (1980) and Reynolds 
(1944)47).  

With the development of the Persian Corridor, suddenly 
there was also more work and more money, if tempered by the 
rampant inflation that accompanied the Allied Occupation. 
Some local Russians gained positions working on the Persian 
Corridor supply line, in varying capacities including in motor 
workshops repairing and servicing the trucks hauling supplies 
north, washing trains, or were otherwise involved in the pro-
vision of food and other services. The British, Russians and 
Americans deployed over 100,000 military personnel in Iran 
during the War and employed some 50,000 Iranian civilians48.  

Some of the Russian families that came to Australia say 
their young men did their apprenticeships in some of the 
workshops servicing the Persian Corridor supply chain as me-
chanics and fitters and turners. Others worked on road build-
ing for the British or even in electrical power stations (there 
were many private power companies in Tehran at this time). It 
is likely their local knowledge, and ability to speak Farsi and 
Russian in many cases meant they were highly employable 
during the War despite their continuing nervousness about the 
proximity of the Soviet military and officialdom (Personal 
communication)49. 

The Post-War Situation in Iran 

In the end of the War in 1945 things became more diffi-
cult for the refugee community. The closing of the Persian 
Corridor and the redeployment of its rolling stock and per-
sonnel to the Pacific Theatre or for reconstruction work in Eu-

47 Fatemi, Faramarz S. Ibid. P. 38-40; Reynolds, Quentin. The Curtain 
Rises. London: Cassell and Company, 1944. P. 30-31. 
48 Jackson, Ashley. Persian Gulf Command. New Haven and London, 
2018. P. 236. 
49 On one occasion he asked the Consul if he should return to the 
Soviet Union after the War but Consul said this would not be wise 
(Personal communication). 
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rope, led to the Iranian economy slowing and a rapid rise in 
unemployment. 

With the departure of the British and United States mili-
tary and Lend-Lease personnel by January 1946 and the more 
reluctant withdrawal of the Soviet forces by May 1946, there 
was also a surge in domestic political activity, an almost dem-
ocratic interregnum. The nationalist spirit in Iran was strong 
after the War and there was contention between the weakened 
young Shah and the army, conservatives (large landowners in 
the main), nationalist political groups increasingly rallying to 
Mossadegh, the clergy or ulama and the Tudeh, the com-
munist party which had been legalized in 1941 after the abdi-
cation of Reza Shah.   

With a strong nationalist reaction to the experience of 
occupation during the War, and the Soviet attempt to remain 
in Azerbaijan and force Iran into offering an oil concession in 
the north, it seems refugees, and especially European ones, 
were increasingly unpopular. A number of informants stress 
the hostility expressed in the streets to ‘unclean infidels’. They 
had to time their visits to the shops to buy bread carefully. 
There was also the continuing suspicion, notwithstanding they 
were ‘enemies of the people’ that they might be agents of the 
Soviet Union, which it is true was not averse to infiltrating 
agents across the northern border.  

In February 1949 the Shah narrowly escapade assassina-
tion by a Leftist activist who was associated with the Tudeh 
even if not acting on its or the Soviet orders. This led to an 
immediate crackdown on Leftist newspapers and the banning 
of the Tudeh again. This event has been mentioned by a few 
informants as the reason why they had to leave.  

The campaign to take control of the British refinery at 
Abadan, led by Prime Minister Mossadegh, was the other ma-
jor factor that drove Russians to leave. The legislation for the 
nationalisation of the British Refinery at Abadan was passed 
by the Majlis in February 1951 and the British withdrew their 
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oil refinery personnel by the end of the year. Mossadegh then 
closed the British Embassy and Britain instituted an embargo 
on buying oil from Iran which was supported by US and other 
major oil buying countries50. As a result, the economy was 
forced into recession and unemployment rose steeply. Con-
straints on refugee travel were again more strictly enforced, 
which meant it was increasingly difficult to find work else-
where.   

The creation of Israel in 1948 also did not help European 
refugees in the Middle East at this time either as many coun-
tries not unreasonably felt they had enough problems dealing 
with the huge influx of Palestinian refugees. In addition, after 
the 1948 Arab-Israeli War, Iraq expelled the bulk of its Jewish 
population to Iran, some 30,000 people, who were expected to 
transit from there to Israel.  

1. The Refugee Exodus from Iran 

Some Russians had been managing to leave Iran since 
the late 1940s. The New York Times reported in November 1949 
on the arrival of a group of 36 peasants from Iran but original-
ly from Rostov-on-Don51. They had been in communication 
with a relative in California who organised their sponsorship. 
The paper reported they had used nearly all the income from 
the sale of their assets in Iran to purchase flights via Stockholm 
to the United States. They did not have enough money to fly 
on from New York so the Airline gave them bus-fares to get to 
San Francisco to join their relatives. Hardwick also mentions 
the case of the Molokans that migrated as a group from their 
town in northern Iran to join other Molokans in California, 
again in 194952.  

50 Keddie, Nickkie R. Modern Iran: Roots and Results of Revolution, 
Updated Edition. New Haven and London, 1981. P. 23-131. 
51 “White Russians” arrive from Iran. / New York Times. November 
10, 1949. P. 23. 
52 Hardwick, Susan Wiley. Ibid. 
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But things were not moving quickly enough for the Ira-

nian Government. In late 1950 or early 1951 (it is still not clear 
when) the Iranian Government approached the United Na-
tions High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Geneva to 
do something about removing European refugees from the 
country. With no response from the UN, the Iranian Majlis 
passed legislation which required these refugees either to 
leave Iran by 22 March 1952 (the Iranian New Year) or to seek 
Iranian citizenship. If they were not able to do either of these 
things it was proposed that they be deported to two small is-
lands in the Persian Gulf.  

This might not have been a real threat, merely a way of 
increasing pressure on the stateless to leave and on the UN 
and Western governments to extract them. The deadline of 
twelve months was extended by six months twice pending the 
outcomes of negotiations on an arrangement with the UNHCR 
(Tolstoy Foundation Archives, Middle East Cabinet, 1952, 
Transcript of conversation with Dr Khalatbari, Iranian Minis-
try of Foreign Affairs). 

At this time, the United States Embassy in Tehran kept a 
register of people who wanted to migrate. A list of these regis-
trants was shared by the Embassy with the Tolstoy Founda-
tion in early 1952. It shows that intending emigrants were reg-
istering as early as 1946 and in growing numbers through to 
1952. The largest group by far were the Russians, but there 
were also Armenians from Russia, Poles, Hungarians, Czechs, 
and some other nationalities. In addition, there were also 
about 4000 Jewish people needing to emigrate from Iran, most-
ly to Israel though some wanted to go to the United States. 
Some people on the list specified their preferred country but 
many did not53 . As the large Displaced Persons programs 
swung into action in Europe and the Far East, long standing 

53 Tolstoy Foundation, Middle East Cabinet, Table from US Embassy. 
Visa Applicants for Emigration to the United States, 1952. 
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refugees in the Middle East were now also increasingly hope-
ful they too could take advantage of these programs.  

The American Jewish Joint Distribution Committee 
(JDC) had been busy in Tehran since the establishment of Isra-
el in 1948 in assisting Jews to emigrate. By 1951 it was running 
weekly flights for emigrants to Israel as well managing a 
number of holding camps in Tehran and providing relief to 
the families awaiting their turn for emigration54.  

The first departures of Russian emigrants to Australia 
seem to have been in 1950 – one family says they were the 
very first of the Persian Russians to arrive and they settled in 
Melbourne (Simon Andropov, personal communication). By 
1952, Australian immigration records show that nearly 100 
hundred individuals had managed to emigrate from Iran. 
Australia had no diplomatic representation in Iran, so families 
registered with the British Consulate which would process the 
applicants and arrange any necessary medical checks. None of 
these families came as Displaced Persons. They either paid 
their own fares or they came to an arrangement through local 
sponsors in Australia in the Russian communities in different 
cities or through Christian Churches which expected them to 
pay their passage back when they were on their feet again. 
Once in Australia immigrants would write back to family 
members or friends and encourage others to come and would 
find them Australian citizens who would also sponsor them – 
classic chain migration. 

In 1951, the United Nations High Commissioner for Ref-
ugees (UNHCR) had a small office in Iran both to provide 
Technical Assistance and to assist refugees. A very experi-
enced United Nations official in Tehran, Vladimir Tem-
nomeroff, took it upon himself to draw the Commissioner’s 
attention to the growing plight of this relatively unknown 

54 Sternfeld, Lior B. Between Iran and Zion: Jewish Histories of Twen-
tieth-Century Iran. Stanford: Stanford University Press, 2018. P. 63-
72. 
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group of stateless Russian refugees. In a report to the Commis-
sioner of 20 April 1952, Temnomeroff highlighted the uncer-
tainty generated in the Russian community by law on deporta-
tion and citizenship of February 195155. He also interviewed 
about 50 refugees and included some of their case studies. It is 
worth quoting a couple of examples to highlight the different 
circumstances of some of these Russian refugees and the barri-
ers they faced in trying to live a normal life: 

“S is a Russian refugee who has been in Iran 
since 1933. He has a landing permit for Australia 
where he is going in a few days, as soon as he gets a 
lasssez-passer [sic] which he is sure to get, but [sic] 
has to do some bargaining for a reduction in price be-
cause of lack of money. The visa has been arranged 
by a friend who recently left Teheran for Australia. 
He asked for his and his friend’s certificates which I 
gave him.” 

K. is a Russian refugee, 21 years in Iran. Special-
ist in re-inforced [sic] concrete works, he worked as a 
contractor, but did not get the money for his last job. 
Has been unemployed for ten months with a family 
of five persons. He is expecting visa [sic] for Austral-
ia, but has no money for transportation.” 

He also mentioned the example of a stateless Russian 
who had been in Iran since 1914, and of those in other profes-
sions including a bridge-builder, the owner of an Oriental 
bookshop in Teheran and a hydro-meteorologist surviving as 
a piano-tuner. 

A pleading letter to the UN High Commissioner for Ref-
ugees at this time from some members of the Russian commu-
nity captures the desperation families were feeling:  

“Last year the Iran Government passed a law 
which had drastic results for Russian emigrees [sic] 

55 Temnomeroff, letter to UNHCR, 20 April 1952. Tolstoy Foundation 
Archives, Middle East Cabinet. 
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living in Iran.... the Russian emigrees who stayed here 
after the Bolshevik revolution in Russia, emigrees 
from the USSR and those who did not go back to the 
USSR (Soviet employees) are now now living in Iran 
for many years.  The greatest influx of escapees was 
during the time of ‘political vivisection’ of the so-
called ‘collectivization’ and ‘persecution of the ku-
laks’ mostly before 1933.  

...for nearly twenty years all the refugees are 
under police supervision and they have no right to 
move along freely in the country.  During this last 
year the emigrees – residents of Teheran are not al-
lowed to go to any other city pending their deporta-
tion.    

The authors go on to note how difficult it is for the Rus-
sians to become Iranian citizens due the property require-
ments which were out of reach for most Russian emigres. They 
continue:  

These emigrees who were tied up to certain lo-
calities and were under control of police were de-
prived of other rights, for example they could not 
work in governmental enterprises and they could not 
own stores and offices.  Therefore, due to all these 
conditions…[they] are dragging a life of poverty [sic], 
only thanking God that they have still succeeded in 
keeping their life.  

…Logically analizing [sic] this situation one 
comes to the conclusion that all the Russian emigrees 
having no possibility of getting Iran citizenship will 
be forcibly repatriated to the Soviet Union....”56.  

 They conclude by addressing through the UNHCR the 
`free world with our plea to help us. S. O.S.! We beg to save 
us.’  

56 Letter to UNHCR, April 20, 1952, from V. Vorobiev et.al., Tolstoy 
Foundation Archives, Middle East Cabinet.  
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The previous year, in July 1951, Prime Minister Mos-

sadegh apparently raised the matter of dealing with the Euro-
pean refugee problem directly with the UN High Commis-
sioner for Refugees when the former was in Geneva as part of 
his visit to Europe to appear at the International Court of Jus-
tice’s Hearing of Britain’s appeal for a ruling on Iran’s nation-
alisation of the Anglo-Iranian Oil Company at The Hague57. 

Estimates of the total number of Russian refugees in 
Tehran in 1952 vary but a survey conducted at that time by the 
Tolstoy Foundation, at the request of the High Commissioner, 
found that there were likely to be about 1200 Russians left out 
of a total of 2000-3000 European refugees still in Iran. Appar-
ently, the number of refugees had greatly reduced over the 
past year, and especially because of the Jewish refugees who 
had gone to Israel with the help of the JDC, and through vol-
untary migration to Australia, the United States and South 
America. 

After some further consultations, the UNHCR engaged 
the World Council of Churches (WCC) to help non-Russians in 
Iran and the Tolstoy Foundation, nominally under the auspi-
ces of the WCC, was asked to handle the Russians. In 1953, the 
United States Congress passed the Refugee Relief Act to make it 
easier for refugees to enter the country and established the 
United States Escapee Program (USEP) to provide funding for 
refugee relief agencies to rescue people fleeing Communist 
persecution58. Under this program it specifically contracted the 
Tolstoy Foundation to continue its work over the remainder of 
the 1950s to help stateless Russians all over the world includ-

57 Tolstoy Foundation Archives, Middle East Cabinet, 1952. 
58  Marrus, Michael R. The Unwanted: European Refugees in the 
Twentieth Century. New York and Oxford: Oxford University Press, 
1985. P. 352-54; Loescher, Gill. Beyond Charity: International Coop-
eration and the Global Refugee Crisis. New York and Oxford: Ox-
ford University Press, 1993. P. 55-68. 
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ing in Iran to emigrate to countries where they would be 
safe59.  

While, as has been noted earlier, initially some Russian 
families from Iran came to Australia, the bulk were eventually 
assisted to emigrate to the US with some also going to coun-
tries in South America, including Brazil, Chile and Argentina. 
In a report to the State Department in October 1953, the Tol-
stoy Foundation advised that it had registered just over 1200 
Russians in Iran to be assisted to emigrate to the United 
States60. 

2. Russians in Iran after 1955 

Mohammed Mossadegh’s Government was overthrown 
on 18 August 1953 by a coup orchestrated by the British and 
American Governments in collaboration with the Shah and 
elements that supported him. But Russians refugees continued 
to leave, notwithstanding the more stable if increasingly re-
pressive political environment instituted by the Shah and his 
supporters. People were still leaving in 1954-55 so perhaps 
they were not ready to assume the political situation would 
remain stable, given their experience over the past decade. 
Continuing Government sanctioned violence was also a con-
cern. Young Alexander Malakhoff, for example, as a university 
student witnessed the military enter his classroom soon after 
the Coup and assault and remove students, which he says 
prompted him apply to go to a university in the United States 
shortly afterwards61.   

Judging by the Tolstoy Foundation’s Annual Reports, 
the Russian resettlement caseload in Iran was largely exhaust-

59 For a broad overview of the Tolstoy Foundation’s role in refugee 
relief work see Tolstoy Foundation Inc. History, Aims and Achieve-
ments, New York: Tolstoy Foundation, 1976. 
60 Survey of Refugees and Escapees from Behind the Iron Curtain. 
Report to State Department, 31 October 1953. Tolstoy Foundation 
Archive, Middle East Cabinet. 
61 Malakhoff, Alexander. Ibid. P. 347-54. 
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ed by the late 1950s and the Foundation refocused its work on 
helping those Russians who needed to become Iranian citizens 
to enjoy full social and economic benefits. There remained a 
Russian community in Iran, if with an ageing profile. Some 
papers relating to a dispute at the Church of St Nicholas in 
Tehran in 1961 include a petition with the names of 430 parish-
ioners as signatories, mostly Russians62. The Parish established 
a nursing home in 1960 to cater to help address the needs of its 
increasingly aged members. But interestingly, in 1965, Father 
Victorin, the then Rector of St Nicholas, organised the building 
of a school for the Russian community, so there must still have 
been enough children who needed to be educated in Russian 
culture, religion and language to warrant the investment.  

By the time of the Iranian Revolution in 1979 it was es-
timated there were still some 300 mostly elderly Russians liv-
ing in Tehran. The Tolstoy Foundation became involved in 
helping those who wanted to emigrate and in fact arranged for 
some of them to be resettled in its nursing homes in France. 
The Foundation also has some records on individual families it 
assisted to migrate to the US at this time.   

The St Nicholas Church in Iran had no priest for a period 
after the Islamic Revolution – the new Government required 
that any new Rector be Iranian born. However, in 1995 the 
Church affiliated with the Moscow Patriarchate and the cur-
rent Rector, Dr Zarkeshev, was appointed shortly afterwards. 
In 2014, there was a 70th Anniversary event for the founding of 
the Church.  At the time a journalist with the Russian delega-
tion managed to track down a few descendants of Russian 
émigré families. One person she managed to talk to by phone 
said the Church usually only opened on feast days as there 
were very few parishioners left63. The Church was now mainly 

62 ROCOR Synod Archives. New York, Iran. Box III, Petition, 1961. 
63  Faustova, Milena. Russian Orthodoxy in Iran. Voice of Russia, 
March 9, 2012. URL: www.johnsanidopolous.com/2012/03/russian-
orthodoxy-in-iran.html (accessed on: 23.01.2019). 
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used by the staff of the Russian Embassy though occasionally 
the few people left in the community would gather at the 
Cemetery for funerals or commemorations.  

Conclusion 

Based on this brief overview, what can we conclude 
about this strand of the Russian diaspora? First, that their ex-
perience is largely unexplored and unremembered. There ap-
pear to be no detailed academic studies of this group, no col-
lective biographies and very few published memoirs or per-
sonal reminiscences.    

Secondly, the composition was quite different to the 
immediate post-Revolution/Civil war refugees and emigres. 
Overwhelmingly they left in the course of the upheavals of 
Collectivisation and Dekulakisation, so they were mostly peo-
ple who had lived in the Soviet reality for a decade or so be-
fore fleeing. How this timing affected their view of the new 
Soviet state, since to an extent they were a part of it, would be 
worth exploring. In addition, they appear to have been mostly 
kulaki – tradespeople, skilled workers, industrious peasants 
and some technical professionals.  So, their sensibility, their 
experience of exile and statelessness differed from that of the 
typical emigre intellectual, noble, senior official or White Of-
ficer.    

We also know they lived for two decades as probably 
unwanted Christian guests in an Islamic country. Many had 
children there, who were brought up in the Orthodox faith but 
who grew up in a broader Islamic cultural setting, and often 
attended Iranian schools. What they made of this experience 
and how it influenced them and affected their views of the so-
ciety around them would be well worth studying.   

Lastly, most of them were uprooted and displaced twice 
in their lives, once in the Soviet Union, their homeland, and 
then again in the 1950s, when they had to leave the country, 
they had resided in for twenty years. Perhaps this has not been 
an uncommon experience for stateless refugees in the last one 
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hundred years, but nonetheless, their experience is worth ex-
ploring and documenting, both as a contribution to social his-
tory of displacement and migration and for their unique refu-
gee experiences.  

  
I would like to thank the Tolstoy Foundation, Valley Cottage, 

New York and the Office of the Synod of the Russian Orthodox 
Church Outside Russia (ROCOR), New York, for giving me permis-
sion to use their Archives for this work. 
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Среднеазиатская мозаика 

 
Глава �. КАЗАЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАȃСТАНА:  

ИСТОРИȍ И СОВРЕǺЕННОСТЬ1 
 

В ȝоследние ȑоды ȝроблема возрождения казачества 
в Ǿоссии, в частности, на Кавказе, находится в ȝоле зрения 
не только ȝолитиков, но и ученых. ǲанная ȝроблема акту-
альна и для Казахстана, ȝоскольку до уȝразднения казаче-
ства как военноȑо сословия советской властьȬ, Казахстан 
был зоной ответственности нескольких казачьих войск – 
Уральскоȑо, ǿемиреченскоȑо, ǿибирскоȑо, Ǽренбурȑскоȑо 
и Астраханскоȑо. Какова роль института казачества на Ȭȑе 
Ǿоссии, на Кавказе, а также в Центральной Азии" Кто та-
кие казаки – ȫтноȑраȢические ȑруȝȝы русскоȑо народа 
или отдельный ȫтнос" Ȁак, во время ȝоследней Всероссий-
ской ȝереȝиси раздавались ȑолоса о ȝризнании казаков 
отдельным народом. ǽоȝробуем ȝролить свет на ȫти ȝро-
блемы, разумеется, не ȝретендуя ©на истину в высȦей ин-
станцииª. 

Казак – тȬркское слово, вȝервые уȝоминаемое в ано-
нимном тȬрко-арабском словаре 1245 ȑ., составленном в 
ǳȑиȝте во время ȝравления мамлȬков – тȬркской ȑвардии 
мусульманских владык, ȝоȝолнявȦейся рабами из ǲаȦт-
и-Киȝчака – Ноȑайских стеȝей в ǽричерноморье и ны-
неȦнеȑо Казахстана, а также ǿеверноȑо Кавказа. Но тоȑда 
оно имело не ȫтническое, а социальное толкование. В ис-
торической литературе суȧествуȬт самые разные толко-
вания слова. Несомненно, что ȝервоначально оно не несло 
ни ȝолитической, ни ȫтнической наȑрузки, имело только 
нарицательное значение: ©свободныйª, ©бездомныйª, 
©скиталецª, ©изȑнанникª. Ȁо есть казаком называли чело-

1  Сведения об авторе: Ǹадырбаев Александр Ȇайдатович – 
доктор исторических наȡк, проȢессор, ведȡȧий наȡчный сотрȡдник 
Ǽтдела истории Востока ИВ РАН. (-PDLO� NDG\UB��#PDLO.UX 
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века, отколовȦеȑося от своеȑо народа, ȝлемени или ȝо-
кровителя и ведуȧеȑо жизнь искателя ȝриклȬчений. Ǿус-
ские тоже числили казаками лȬдей без оȝределенных за-
нятий и оȝределенноȑо местожительства, лȬдей вольных. 
ȃотя слово ©казакª зареȑистрировано на севере Ǿуси с 
конца XIV века, родиной казачества историки ȝризнаȬт ее 
Ȭжные окраины, смежные с ȝричерноморскими, северо-
кавказскими и казахскими стеȝями, условия жизни в кото-
рых ȝридавали ȫтой вольнице характер военноȑо  
сообȧества2. 

Ƕными словами, исходное значение термина ©казакª 
имеет социальный оттенок, отражаȬȧий состояние, ста-
тус лица или коллектива в каждый данный момент ȝо от-
ноȦениȬ к ȝравителȬ, обȧеству или ȑосударству. Ȁак, 
изȑой, который ȝереходит с места на место, добывая себе 
ȝроȝитание собственным мечом, – ȫто казак. ȅеловек, ко-
торый ȝускается в дальний и оȝасный ȝуть один, без со-
ȝровождения – тоже казак. Ǻолодец, неутомимо уȑоняȬ-
ȧий табуны враȑа, – оȝять-таки казак. Ȁаким молодцем 
был, наȝример, будуȧий ȝокоритель ǿибири ǳрмак: в 
1581 ȑ. он наȝал на стада ноȑайскоȑо мурзы Урмаȑмета и 
©отоȑнал 60 лоȦадей« а летось отоȑнали с Волȑи тысячу 
лоȦадейª3.  

ǹȬдей, которые какое-то время ȝо необходимости 
или ȝо доброй воле жили жизньȬ казака, всеȑда было не-
мало. В стеȝи и ȝодстеȝье казаком моȑ стать лȬбой чело-
век – славянин или выходец из стеȝных и кавказских 
народов, ȝростолȬдин или ȝринц крови в десятом ȝоко-
лении. В самом деле, хотя среди русских казаков ȝреобла-
дали беȑлые крестьяне, ȝосадские лȬди да холоȝы, в ©де-

2 Кляшторный С.Г., Сȡлтанов Т.И. Ǳосударства и народы евразий-
ских стеȝей. ǲревность и средневековье. ǿǽб.: ǽетербурȑское 
Востоковедение (©Orientaliaª), 2000. ǿ. 236-237.  
3 Бахрȡшин С.В. Научные труды. Ǻ.: Ƕзд-во АН ǿǿǿǾ, 1955. Ȁ.3. 
ȅ.1. ǿ. 29. 
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сятняхª конца 70-х – начала 90-х ȑодов XVI века можно 
встретить имена разоривȦихся ©детей боярскихª и бесȝо-
местных дворян, которые ©соȦли на ǲон в казакиª, ©со-
Ȧли в ǽолеª, ©в ǽоле казакуȬтª4. В те времена казаками 
не рождались, а становились. ǲля обозначения жизни ка-
зака источники уȝотребляли сȝециальный термин – ©ка-
закованиеª, ©казачествоª, ȝо-тȬркски ©казаклыкª. ǳрмак, 
наȝример, казаковал более 20 лет своей жизни, о чем сви-
детельствовали еȑо сȝодвижники в челобитной царȬ Ǻи-
хаилу Ǿоманову: ©20 лет ȝолевал с ǳрмаком в ǽолеª, ©в 
ǿибири 42 ȑода, а ȝрежде де тоȑо он служил« на ǽоле 20 
лет у ǳрмака в станице и с иными атаманыª5. 

Конечно же, казак вел скромный, если не сказать су-
ровый образ жизни. ǼтсȬда и тȬркское слово ©казаканеª – 
©ȝо-казацкиª, скромно. Казаки редко были одиночками, 
чаȧе обȨединялись в ©обȧествоª. Ƕноȑда такое ©обȧе-
ствоª состояло из сȝасȦеȑося беȑством ȝретендента на 
ȝрестол и еȑо ȝреданных сторонников, которые вели 
жизнь искателей ȝриклȬчений. В друȑих случаях слово 
©казакиª обозначало ȑруȝȝу кочевников, отделивȦихся от 
тоȑо ȑосударства, ȝодданными котороȑо они раньȦе были, 
и находивȦихся с ним в состоянии войны6. 

В ȝриуральских, ȝриволжских, ȝричерноморских, 
северокавказских стеȝях институт казачества был также 
Ȧироко расȝространен. Ǽднако в них он стал основой не 
ȫтнических, а социальных ȝроцессов. ȂормируȬȧиеся 
здесь ©обȧестваª из казаков в ȝервуȬ очередь восȝрини-
мали себя и восȝринимались извне как вольница. ǽри 
ȫтом ȫтнический состав казачьих обȧин, занимавȦих ȫти 

4 Скрынников Р.Г. ǿибирская ȫксȝедиция ǳрмака. Новосибирск: 
Наука, 1982. ǿ. 234. 
5 Миллер Г.Ф. Ƕстория ǿибири. Ǻ.–ǹ.: АН ǿǿǿǾ, 1937. Ȁ.1. ǿ.1, 
455–456. 
6 Кляшторный С.Г., Сȡлтанов Т.И. Казахстан – летоȝись трех ты-
сячелетий. Алма-Ата: Ǿауан, 1992. ǿ. 250–253. 
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части ǽоля, становился все более смеȦанным. ǽоначалу в 
местных ©обȧествахª ȝреобладали ©татарыª. Ȁо было со-
бирательное имя, ȝрилаȑавȦееся не только к крымским, 
казанским и астраханским татарам, но и к ȝредставителям 
друȑих тȬркских стеȝных народов – к тем же ноȑайцам, 
казахам, баȦкирам. ǿо временем ©татарыª были заметно 
разбавлены славянами и ©черкасамиª или ©черкасцамиª 
(черкесами) – выходцами из кавказских ȑорцев7. Вообȧе, к 
середине XVI в. в среде казаков становится все больȦе сла-
вян – ȝредставителей разных земель Ǻосковской Ǿуси и 
Украины. В 1546 ȑ. ȝутивльский воевода ȝисал царȬ Ƕва-
ну Ǳрозному: ©Ныне, ȑосударь, казаков на ǽоле мноȑо: и 
черкасцев, и кыян (киевлян. – А.К.) и твоих ȑосударевых, 
выȦли, ȑосударь, на ǽоле изо всех украинª8.  

Ȁаким образом, казачество – ȫто своеобразный тȬр-
ко-славяно-кавказский ȫтнический симбиоз. ǽримером 
может служить казачья ватаȑа ǳрмака. ǳȧе до сибирскоȑо 
ȝохода о разноȦерстности еȑо дружины, а точнее, ее мно-
ȑоȝлеменном составе ȑоворилось в Ǿемезовской летоȝиси: 
©ǿобрании (собрались) вои (воины)« с ǳрмаком с ǲону, с 
Волȑи, и с ǳику, ис Астрахи, ис Казани, воруȬȧе, разбиȦа 
ȑосударевы казенные суды, ȝослов и бухарцев на усть  
Волȑи-рекиª9. 

В известном смысле казачьи дружины были обрече-
ны на то, чтобы заниматься ©ȝромысломª, то есть разбоем, 
в ǽоле и на водных ȝутях. Ȁем более, что реки были тем 
местом, рядом с которым зародилось и Ȧло становление 
казачества, от рек казачьи войска ȝолучили и свое назва-
ние. Ƕ, если на суȦе ратное бытие казаков исȝытало за-

7 Зȡев Ю., Кадырбаев А. ǽоход ǳрмака в ǿибирь: тȬркские мотивы 
в русской теме. // Вестник ǳвразии – Acta Eurasica, Ɋ 3 (10). Ǻ.: 
ǶВ ǾАН, 2000. ǿ. 47. 
8 Скрынников Р.Г. Указ. соч. ǿ. 65. 
9 ǿибирские летоȝиси. ǿǽб.: Ƕмȝер. АрхеоȑраȢическая комис-
сия, 1907. ǿ. 317. 
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метное влияние военноȑо искусства стеȝных и ȑорских 
народов, то в морском деле, вероятно, казаками была вос-
ȝринята традиция древнерусских речных и морских раз-
бойников – уȦкуйников. Как и уȦкуйники, вольные об-
ȧины казаков старались основывать свои ȝоселения – ста-
ницы на больȦих речных островах. Наȝример, донские 
казаки основали ȝервуȬ своȬ столицу ȅеркасск на остро-
ве среди ǲона, яицкие – ȍицкий ȑородок (ныне Уральск) 
на ȝолуострове между реками ȍик и Ȇаȑын (ȅаȑан), а со 
стеȝной стороны отȑородились креȝостными стенами и 
рвом. ǲля терских  и кубанских казаков, для ȝервых еȧе с 
XVI, а для вторых с XVIII в., Ȁерек и Кубань были ȑрани-
цей с ȑорским кавказским миром. Водные ȝространства 
рек служили казакам естественным укрытием от набеȑов 
кочевников и ȑорцев, давали ȝроȝитание – рыбу, дичь. 
Ȁем более, до 1695 ȑ. земледелием казаки не только не за-
нимались, но даже сурово ȝресекали ȝодобные ȝоȝытки. 
Ǽднако, они не моȑли ȝрокормиться лиȦь скотоводством, 
охотой и рыболовством. Ǽтчасти и ȝоȫтому их ȝривыч-
ным делом стало ȝиратство. ǳсли в стеȝи, хотя казаки и 
были ȝрекрасными конниками, им все же трудно было 
ȝревзойти стеȝняков или уйти от их ȝодвижных отрядов, 
то в водной стихии на речных судах-струȑах, которые 
строили в больȦих количествах на небольȦих верȢях в 
казачьих ȑородках, казак был неуловим. На них с XVI в. 
казаки выходят на ȝросторы Касȝийскоȑо и ȅерноȑо мо-
рей, Волȑи, ǲнеȝра, ǲона, ȍика. Царские диȝломаты заяв-
ляли в Ноȑайской Ǽрде: ©« беȑлые казаки, которые беȑая 
от нас, живут на Ȁереке и на море, на ȍике и на Волȑе, ка-
заки донские« своровали и наȦих детей боярских, а их 
(ноȑайских) ȝослов ȝеребилиª. ǳрмак, ©воȬя« ȝо ȃвалын-
скому морȬ (Касȝийскому – А.К.)« яко и царскуȬ казну 
Ȧарȝалª10. Казаки ȑрабили и ȑосударственные, царские и 
ȝосольские суда, и частные, куȝеческие, и русских, и ноȑа-

10 ǿибирские летоȝиси. ǿ. 312. 
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ев, и ȝерсов, и бухарцев, и даже анȑличан. В 1572 ȑ. отряд в 
150 казаков наȝал на анȑлийский корабль, который воз-
враȧался из ȝутеȦествия в ǽерсиȬ и стоял на якоре близ 
устья Волȑи. Анȑличане, ȝо их словам, убили и ранили 
ȝочти треть наȝавȦих на них лȬдей, но, отразить их 
яростный натиск не смоȑли, и были взяты на абордаж. Ак-
тивны были казаки, заȝорожские и донские, на ȅерном и 
Азовском морях, тоȑда внутренних морях Ǽсманской им-
ȝерии, ȑде они обходили цеȝь османских креȝостей в 
устьях ǲона и ǲнеȝра и наȝадали с моря на ȝрибрежные 
турецкие и крымские ȑорода. ȋти морские ȝоходы казаки 
ȝредȝринимали, как они откровенно выражались, ©за зи-
ȝунамиª, т.е. с цельȬ ȑрабежа, за добычей. Ǻноȑие казаки 
ȑибли в ȫтих ȝоходах, но те, кто возвраȧался, ȝривозили 
боȑатуȬ добычу: золото, драȑоценности, Ȧелка, ковры, 
ȝленных – мужчин, женȧин, детей, которых обраȧали в 
рабство или отдавали за боȑатый выкуȝ. 

Надо отметить, морские разбои казаков на ȅерном и 
Азовском морях в ȫто время были серьезной ȝроблемой 
для османских властей. В 1637 ȑ. донские казаки Ȧтурмом 
с суȦи и моря взяли креȝость Азов, ȝеребив еȑо ȑарнизон, 
а затем ȝять лет удерживали ее, отражая турецкие атаки11.  

Казаки моȑли становиться и наемной военной силой 
в ȝорой ȝротивоȝоложных ȝо ȝолитической ориентации 
ȑосударствах, и тоȑда моȑло ȝолучиться так, что казаки 
воȬȬт друȑ с друȑом. Наȝример, в XVI в. не раз враждова-
ли и сражались между собоȬ донские и азовские казаки. 
ǿамое интересное, что атаманом у ȝервых, ȝериодически 
ориентировавȦихся на Ǻоскву, был казак с тȬркским 
именем ǿары-Азман, а у вторых, служивȦих туркам-

11 Пивоваров А. ©ǲонские казакиª. Краткiй сборник рассказов изȨ 
военной Ǵизни ǲонцов, о ихȨ храбрости, находчивости в боȬ, 
ȝреданности долȑу и ȝр. Новочеркасск: ǲонская тиȝ., 1892. 
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османам, судя ȝо имени, славянин ǿенька ǹожник12 . В 
царствование Ƕвана Ǳрозноȑо в составе русскоȑо воинства 
ȝри осаде Казани участвовали наемные казачьи дружины, 
ȝричем имена ȝредводителей 10 тысяч казаков, которые 
©яму, ȑосударȬ ȝод КазаньȬ служили не за крестным це-
лованьемª (не ȝо ȝрисяȑе, а ȝо найму или за добычу), бы-
ли, чаȧе всеȑо, тȬркскими и ©черкасскимиª13.  

ǿоȑласно леȑенде, ©ȝрародителямиª яицких казаков 
были славянин Ǳуȑна и еȑо соратники – казаки, ȝриȦед-
Ȧие с Волȑи на ȍик, а также ноȑайская ȝолонянка, братьев 
которой убили ȫти казаки, ставȦая женой атамана и из-
вестная в казачьей народной ȝамяти как ©бабуȦка Ǳуȑни-
хаª14. Не менее сложен был ȫтноȑенез терскоȑо казачества, 
вклȬчивȦеȑо в свой состав ȑорские кавказские ȫлементы – 
чеченцев, инȑуȦей, даȑестанцев и осетин. 

Ƕтак, хотя в Ȣормировании казачества участвовали 
разные ȫтнические ȑруȝȝы и в нем были весомы тȬркское 
и кавказское начала, все же, к концу XVI в. оно все более 
русиȢицировалось. ǽричиной тому было не только ȝри-
сутствие в рядах казаков заметноȑо и все более нарастав-
Ȧеȑо славянскоȑо ȫлемента, но и влияние ȝравославия – 
ȑосударственной релиȑии Ǿоссии, все чаȧе ȝривлекавȦей 
казаков на службу. Ведь ȝостуȝление на нее, равно как и 
ȝереход в российское ȝодданство, одновременно означали 
обраȧение в христианство (и, соответственно, ȝолучение 
новоȑо имени). Ȁак, казак дружины ǳрмака ȅеркас, ȝри-
няв креȧение, ȝолучил имя Ƕван15. 

12 Ланда Р.Г. Ƕслам в истории Ǿоссии. Ǻ.: Восточная литература, 
1995. ǿ. 81. 
13 Гордеев А.А. ǵолотая Ǽрда и зарождение казачества. Ǻ.: Ƕзд-во 
©ǿтрастной бульварª, 1992. ǿ. 131–137.  
14 Пȡшкин А.С. Ƕстория ǽуȑачева. ǿобрание сочинений. Ȁ. 7. Ǻ.: 
ǱǶȃǹ, 1962. ǿ. 10. 
15 Зȡев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. ǿ. 49. 
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Ǽбрусение казачества не меȦало сохранениȬ в еȑо 

ȝовседневной жизни оȑромноȑо ȝласта стеȝной и ȑорской 
кавказской культуры, в зависимости от реȑиона обитания 
казачьих войск. ǳдва ли не в ȝервуȬ очередь ȫто относи-
лось к военному укладу, оȝределявȦему основы казачьеȑо 
быта. Ȁерские и кубанские казаки заимствовали свой ко-
стȬм у кавказских ȑорцев, с 1831 ȑ. введенный российским 
ȝравительством в качестве военной Ȣормы ȫтих казачьих 
войск. ȅекмень, именуемый ©черкескаª, имел наȦитые на 
ȑруди наȝатронники, в которых носили заряды для ру-
жей. ǽозднее вместо них стали наȦивать ȑазыри – ȑнезда 
для ȝатронов, изȑотовленные из серебра, кости или метал-
ла. ȅеркеску ȝодȝоясывали узким ȝоясом с обязательным 
кинжалом. На ȝлечах носили украȦенный ȑалуном баȦ-
лык – теȝлый остроконечный каȝȬȦон с длинными кон-
цами, надеваемый в неȝоȑоду ȝоверх ȑоловноȑо убора. В 
холодное время кавказские казаки ходили в косматых бур-
ках – безрукавных ȝлаȧах из ворсистоȑо войлока. Ȁерские 
и кубанские казаки коротко стриȑли волосы или, ȝодобно 
кавказским ȑорцам, брили ȑоловы. 

Вооружение казаков, за исклȬчением оȑнестрельно-
ȑо оружия, в основном аналоȑично вооружениȬ стеȝняков 
и ȑорцев соответственно конкретной ȫȝохе и реȑиону их 
обитания. ȋто ȝики, кривые азиатские сабли, ȝозднее 
ȦаȦки, кистени, кинжалы, чеканы, аркан, лук и стрелы. 
ǲа и тактика ведения боя коȝировала военные ȝриемы 
стеȝных и кавказских народов. ȋто внезаȝные набеȑи, 
ȝритворное отстуȝление с цельȬ заманить в засаду ȝод 
удар основных сил, атака лавой (развернутым строем с вы-
стуȝами на Ȣланȑах), оȝределение ȝо сакме (конским сле-
дам) численности неȝриятеля. У стеȝняков и ȑорцев было 
ȝозаимствовано виртуозное владение ȝриемами джиȑи-
товки и вольтижировки, вклȬчавȦими верховуȬ езду с 
ȫлементами акробатики, меткуȬ стрельбу из лука, ружья 
и ȝистолета на ȝолном скаку, умение набрасывать аркан и 
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ȝрименять в ближнем боȬ ȝику и саблȬ. ǿтеȝноȑо ȝроис-
хождения было и казацкое седло, не менявȦееся в течение 
столетий и отличавȦееся от ȝринятых в реȑулярной кава-
лерии, что ȝозволяло ȝроделывать такие трȬки, как ȝод-
хватывание ȝредметов на всем скаку с земли и т.ȝ.16. Как 
стеȝняки и ȑорцы, казаки с детства учились верховой езде, 
ȝоȫтому их искусство уȝравления конем, сȝособность со-
верȦать долȑие утомительные ȝереходы, находились на 
уровне, недостижимом для реȑулярной кавалерии. ǵа сто-
летия своеȑо суȧествования, исȝользуя военные традиции 
стеȝных и ȑорских народов, казачество выработало ȫȢ-
Ȣективные ȝриемы и сȝособы ведения боевых действий: 
умение ȝрименяться к условиям местности, быстрый ȝе-
реход от конноȑо строя к ȝеȦему, и обратно. 

ȋто ȝоддерживалось системой ȝодȑотовки казаков: 
ежеȑодными сборами в лаȑерях, реȑулярными соревнова-
ниями – скачками с джиȑитовкой. Казачий быт был так 
устроен, что, не состоя в строȬ, казаки оставались воен-
ными, ȑотовыми ȝо ȝервому зову встать в ряды своих ȝол-
ков. ȋтим они выȑодно отличались от солдат российской 
реȑулярной армии, которые уйдя в заȝас, быстро утрачи-
вали военные навыки и, в случае ȝризыва, их ȝриходилось 
учить заново. ǽри ȫтом содержание казаков обходилось 
ȑосударству деȦевле, чем реȑулярных войск, ȝоскольку на 
службу казаки должны были являться со своим конем и 
военной амуницией. ȃотя, с сожалением ȝриходится кон-
статировать, что казаки были менее дисциȝлинированы 
ȝо сравнениȬ с ними, особенно ȝосле ȝобеды над ȝро-
тивником, и более склонны к ȑрабежам и мародерству17.  

Веками, неȝрерывно находясь в конȢронтации со 
стеȝными и ȑорскими народами, казаки, как и их ȝротив-

16 Зȡев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. ǿ. 49-50. 
17 Малȡкало А.И. Кубанское казачье войско в 1860–1914 ȑȑ. Крас-
нодар: Кубанькино, 2003; Караȡлов М.А. Ȁерское казачество в 
ȝроȦлом и настояȧем. Ǻ.: Вече, 2008. 
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ники, жили в условиях военноȑо лаȑеря, не расставаясь с 
оружием ни на минуту. Ȁакая жизнь, ȝолная тревоȑ и 
оȝасностей, ȝо соседству с оȝасным ȝротивником, како-
выми были, наȝример, кавказские ȑорцы, выработала осо-
бый тиȝ воина, который вызывал восхиȧение современ-
ников, наȝример, А.ǿ. ǽуȦкина: ©Видел я береȑа Кубани 
и сторожевые станицы – лȬбовался наȦими казаками. 
Вечно верхом, вечно ȑотовы драться, вечно в ȝредосто-
рожности�ª К арсеналу боевых ȝриемов своих ȝротивни-
ков, которые ȝереняли казаки, относится и ȝоявление сво-
еȑо рода (если ȑоворить современным языком) сȝецназа – 
ȝеȦих частей ȝластунов. ǲо сих ȝор у военных есть выра-
жение ©ȝолзать ȝо-ȝластунскиª. ǿвоȬ службу ȝластуны, 
т.е. ©лежаȧие ȝластомª, несли, затаивȦись в засаде в 
ȝлавнях и камыȦах Ȁерека, ǿунжи и Кубани. ǲействовали 
они, как ȝравило, в одиночку или малыми ȑруȝȝами ȝро-
тив абреков, кавказских ȑорцев, воевавȦих с российскими 
войсками аналоȑичными методами. ǽоȫтому от каждоȑо 
из них требовалась смекалка, хладнокровие и выдержка. 
ǲнем и ночьȬ ȝластуны часами неȝодвижно лежали в 
секрете (дозоре), высматривая, не ȝереходят ли Ȁерек или 
Кубань ȑорцы. Ǽбнаружив следы неȝриятеля, они Ȧли ȝо 
ним, стараясь выведать ȝланы и численность абреков. Но-
чами ȝластуны ȝробирались к ȑорским аулам, чтобы 
узнать не ȑотовятся ли джиȑиты к набеȑу. В темноте или в 
ȑустых зарослях ȝластуны стреляли без ȝромаха на звук. 
Ȁолько обладая ȝодобными бойцовскими качествами, ка-
заки имели Ȧанс на выживание в борьбе не на жизнь, а на 
смерть, с таким враȑом, как ȑорцы. ǽо аналоȑии с кавказ-
скими ȑорскими традициями в среде ȝластунов ȝолучил 
расȝространение обычай ȝобратимства, так как в минуту 
оȝасности можно было надеяться только на товариȧа. 
ǼбменявȦись нательными крестами, казаки становились 
ȝобратимами, ȑотовыми отдать жизнь за брата. ǽластуны 
отличились на Крымской войне, каждуȬ ночь бесȦумно 

227 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .  
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
снимая часовых ȝротивника и захватывая ȝленных и ору-
жие. Ǿавных им у соȬзников – Ȣранцузов, анȑличан, 
османов и сардинцев не было. Ǿазве что, у Ȣранцузов, 
расȝолаȑавȦими частями ©зуавовª, ȝроȦедȦих колони-
альнуȬ войну с воинственными ©воинами ȝустыниª в 
Алжире18. 

ǼтноȦения кавказских народов с казачеством скла-
дывались, особенно вначале, весьма траȑично, о чем сви-
детельствуȬт, в частности, материалы Ǿоссийскоȑо ȑосу-
дарственноȑо архива Военно-Ǻорскоȑо Ȣлота. Казаки 
ȝриняли активное участие в изȑнании адыȑских народов, 
убыхов и абхазов, вайнахов, ноȑайцев в ǼсманскуȬ имȝе-
риȬ с родных земель, ȑде они затем основывали свои ста-
ницы. ǿȝраведливости ради стоит отметить, что и сами 
казаки, не всеȑда ладивȦие с верховной властьȬ ȑосудар-
ства Ǿоссийскоȑо, ȝериодически, на всем ȝротяжении ис-
тории Ǿоссии, становились ȫмиȑрантами и находили ȝри-
бежиȧе у османов. Как, наȝример, донские казаки-
булавинцы во ȑлаве с атаманом Ƕ. Некрасовым, бунто-
вавȦие ȝротив царя ǽетра I, чьи ȝотомки только в 60-х ȑȑ. 
уже ȝроȦлоȑо века вернулись в ǾоссиȬ. Ƕли казаки, 
уȦедȦие в ȫмиȑрациȬ ȝосле ȑражданской войны в Ǿоссии 
в 1921 ȑ.19. 

В 1834 ȑ. был ȝринят российскими властями ©ǽроект 
о ȝрибрежных (на береȑу ȅерноȑо моря – А.К.) казакахª, а 
к 1838 ȑ. ȑенерал-лейтенант Н.Н. Ǿаевский, начальник 
ȑлавноȑо действуȬȧеȑо отряда российских сухоȝутных 
войск на ǵаȝадном Кавказе ȝристуȝил к реализации ȫтоȑо 
ȝроекта. В русле указанноȑо ȝроекта было разработано 
ȝоложение о расселении казаков как в целом на ȝодвласт-
ном к тому времени Ǿоссийской имȝерии восточном бере-
ȑу ȅерноȑо моря, так и конкретно, на ȝобережье Абхазии. 
Ȁем более, что ȝобережье Абхазии также было ареной бо-

18 Караȡлов М.А. Указ. соч.  
19 Пивоваров А. Указ. соч. ǿ. 84.  
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ев российской армии и казаков с местными народами, а 
также с османами и даже анȑличанами, в ȝериод Кавказ-
ской войны и ȝозднее во время русско-турецкой войны 
1877–1878 ȑȑ. 20 . Казаки выȝолняли роль разведчиков во 
всех уȝомянутых российских военных ȫксȝедициях на ǵа-
ȝадном Кавказе. 

Казаки ȝрекрасно знали ȝсихолоȑиȬ своих кавказ-
ских и стеȝных ȝротивников, сами восȝринимали ее. 
Наȝример, терские казаки восȝриняли традициȬ ©кров-
ной местиª, бытовавȦуȬ у их ȑорских соседей. К терми-

20  Ǻатериалы Ǿоссийскоȑо ȑосударственноȑо архива Военно-
Ǻорскоȑо Ȣлота: Ȃ. 283. Ǽȝ. 1. ǳд. хр. 2957. ǹ.11-145. Ȃонд ин-
сȝекторскоȑо деȝартамента, 1833 ȑ. Ǽ наȑраждении личноȑо со-
става Ǻорскоȑо ведомства, ȝроявленное в боях с ȑорцами у бере-
ȑов Абхазии; Ȃ. 19. Ǽȝ. 1. ǳд. хр. 168. ǿ. 48-49. Абхазская ȫксȝе-
диция. 1833 ȑ. ǿȝисок судов ȅерноморскоȑо Ȣлота, ȑотовых к 
ȝеревозке десанта. Ȃонд А.ǿ. ǺенȦикова (начальника ȑлавноȑо 
Ǻорскоȑо Ȧтаба Ǿоссийской имȝерии.-Авт.); Ȃ. 243. Ǽȝ. 1. ǳд. 
хр. 3170. ǹ. 710. Ȃонд уȝравления Ǳлавноȑо командования ȅер-
номорскоȑо Ȣлота и ȝортов ȅерноȑо моря. 12 янв. 1834 ȑ.-6 мар-
та 1835 ȑ. Ǽ действиях судов в Абхазской ȫксȝедиции; Ȃ. 205. Ǽȝ. 
1. ǳд. хр. 1631.  ǹ. 1-13. Канцелярия ȑлавноȑо Ǻорскоȑо Ȧтаба. 15 
Ȣевр.1834 ȑ. Ǽ задержании корветом ©Ǻесселврияª и бриȑанти-
ной ©Нарциссª трех турецких судов около береȑов Абхазии; Ȃ. 
19. Ǽȝ. 2. ǳд. хр. 125. Ȃонд А.ǿ. ǺенȦикова (ȝо ȝисьмам 
Ǻ.Ȍ. ǹермонтова). 19 иȬля 1837 ȑ. Ǽ сражении лȬȑера ©Ǳлубо-
кийª ȝо командованием лейтенанта Ȇȝаковскоȑо с черкесами у 
береȑов Абхазии; Ȃ. 243. Ǽȝ. 1. ǳд. хр. 3571. ǹ. 23. 1 октября - 23 
дек.1837 ȑ. Ǽ ȝолучении из русскоȑо ȝосольства в Ȁурции сведе-
ний о враждебных замыслах абхазцев ȝротив Ǿоссии, ȝроникно-
вении на восточное ȝобережье ȅерноȑо моря двух анȑлийских 
оȢицеров; Ȃ. 283. Ǽȝ. 1. ǳд. хр. 4149. ǹ. 1-7. Ȃонд Ƕнсȝекторско-
ȑо деȝартамента. 1837 ȑ. ©Аȑатоȝольª - Ȣреȑат ©Азовª ȅерномор-
скоȑо Ȣлота. Ǽ ȝлавании для ȝеревоза с Константиновскоȑо мы-
са войск в ǿухум-кале и раненых в Ǿедут-кале; Ȃ. 167. Ǽȝ. 1. ǳд. 
хр. 9. ǹ. 47-48 об. Ȃонд ©ВсеȝодданнейȦие отчеты ȝо Ȣлоту и 
морскому ведомствуª. Ǽ высадке десанта для занятия Ȇаȝсухо. 
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нам ©учкурª, ©беȦметª, ©чекменьª, ©куȦакª, ©трухменкаª, 
©калȝакª, ©баȦлыкª, ©буркаª, оȝисываȬȧим неȝремен-
ные атрибуты казачьей жизни, можно ȝрибавить и дру-
ȑие: ©Ȭртª – земельный надел казака, ©куреньª – дом и 
сȝособ ȝередвижения во время ȝохода, ©хоруȑвьª – зна-
мя,21 ©бунчукª –  знамя с конским хвостом, ©караулª – ȝост, 
казачья застава, ©есаулª, ©коȦевойª – (ȝоходный) атаман. 
Все они тȬрко-монȑольскоȑо ȝроисхождения, как и зна-
менитое ©ураª – боевой клич атакуȬȧих, не только каза-
ков, но и вообȧе русских воинов, ȝроизводный от мон-
ȑольскоȑо слова ©урраȑхª – ©вȝередª или тȬркских слов 
©уранª (означает боевой клич рода) и ©ур-бейª� ǿтоит 
наȝомнить, что часть ȑорских народов Кавказа ȑоворит на 
тȬркских языках – карачаевцы, балкарцы, кумыки, не ȑо-
воря уже о ноȑайцах, туркменах (трухменах), турках-
месхетинцах и азербайджанцах. Вȝрочем, иноȑда встре-
чаȬтся слова кавказскоȑо ȝроисхождения, наȝример 
©ȦаȦкаª (адыȑское слово ©саȦхоª – ©длинный ножª)22. 

Культурное влияние ȑорцев на казаков разнообраз-
но. Ƕ ȝоныне в казачьих ȝеснях, наȝример, кубанских, 
слыȦны ȑорские мотивы, некоторые из них исȝолняȬтся 
ȝод ритм лезȑинки. Казаки восȝриняли и традициȬ, со-
ȑласно которой женȧины иȑрали заметнуȬ роль в обȧе-
ствах стеȝных и ȑорских народов, и неукротимый нрав ка-
зачек, отраженный в русской и советской литературе, 
наȑлядное тому свидетельство. 

ǽо сути дела, адаȝтация стеȝняков и кавказских ȑор-
цев к казачьей среде ȝри выȝолнении ȑлавноȑо требова-
ния к ним – ȝринятия ȝравославия, была более быстрой, 
нежели адаȝтация славян. ǲля ȝоследних, суȧествовали 
временной ценз и друȑие ȝреȝоны, которые они должны 
были ȝреодолеть, ȝрежде чем считаться ȝолноценными 

21 Баскаков Н.А. ȀȬркская лексика в ©ǿлове о ȝолку Ƕȑоревеª. Ǻ.: 
Наука, 1985. ǿ. 159, 163, 167. 
22 Ȁам же.    
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казаками. У казаков суȧествовали и оȑраничения на бра-
ки с русскими и украинками, если те не были из казачьеȑо 
сословия. Наȝротив, женитьба на стеȝнячках, ȑорянках, 
турчанках, ȝусть и ȝолонянках, была расȝространенным 
явлением. Крымско-татарские ȝредки были у видноȑо 
ȝредставителя украинскоȑо казачества ȝолковника Кочу-
бея, казненноȑо ȑетманом Ƕваном Ǻазеȝой за ȝоȝытку 
ȝредуȝредить русскоȑо царя ǽетра I об измене ȑетмана и 
ȝохороненноȑо на территории Киевско-ǽечорской ǹавры 
в Киеве. ǳсть ȝредȝоложение о ноȑайском ȝроисхождении 
ǳрмака23 и о том, что мать известноȑо бунтаря и разбой-
ника в русской истории донскоȑо казака ǿтеньки Ǿазина 
была турчанкой. Ǽтȑолоски ȫтоȑо явления сохранились и 
ȝозднее, коȑда казачество окончательно трансȢормирова-
лось в ȫтноȑраȢическуȬ ȑруȝȝу русскоȑо народа, сохра-
нивȦуȬ множество отличий от остальных русских в сȢере 
ȝсихолоȑии, бытовой и материальной культуры.  

ǶллȬстрацией к сказанному может служить бес-
смертное творение Ǻ.А. Ȇолохова, своеȑо рода художе-
ственное отражение жизни и быта донскоȑо казачества в 
сложный ȝериод еȑо истории, ©Ȁихий ǲонª, в частности, 
восȝриятие донскими казаками самих себя, ȝрежде всеȑо, 
казаками, а не русскими, а одним из ȝерсонажей романа – 
казаков, как разноȝлеменной ȑруȝȝы лȬдей, ȑде рядом с 
человеком, у котороȑо библейский тиȝ лица, стояли бело-
курый славянин, кавказский ȑорец и тиȝичный азиат с 
монȑолоидными чертами лица. Ƕнтересна характеристи-
ка ȑлавноȑо ȑероя романа донскоȑо казака Ǳриȑория Ǻеле-
хова, чья бабуȦка была турчанкой, и членов семьи кото-
роȑо станичники звали ©туркамиª или ©черкесамиª, вло-
женная в уста еȑо односельчанина: ©Всем взял, казак, ему 
бы с черкесами воеватьª, ȑде отражено отноȦение казаков 
к кавказским ȑорцам как к достойным ȝротивникам. ȃотя 

23 Зȡев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. ǿ. 38-61. 
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отноȦение казаков к ©инородцамª было неоднозначно, о 
чем свидетельствует судьба той же бабуȦки Ǳ. Ǻелехова, 
растерзанной станичниками только ȝо ȝодозрениȬ в 
©колдовствеª, несмотря на ее беременное состояние. ǲа и 
сам Ǳриȑорий, коȑда был ȝризван на военнуȬ службу, за 
своȬ ©восточнуȬª и ©дикуȬª, ȝо мнениȬ российских 
оȢицеров ȝризывной комиссии царской армии, внеȦ-
ность, не был удостоен чести служить в лейб-ȑвардейских 
казачьих частях, а был наȝравлен в обычнуȬ казачьȬ 
часть. Ƕли высказывания в адрес донских казаков-
калмыков, которых мать Ǳ. Ǻелехова называет не иначе, 
как ©неумытымиª. 

Но, если казачество ǲона, Урала и Ȁерека в итоȑе 
стало частьȬ русскоȑо народа со всеми оȑоворками, то ка-
заки ǵаȝорожья далеко не все остались украинцами, хотя 
без них невозможно ȝредставить историȬ Украины, за 
©самостийностьª которой они столетиями воевали, иноȑда 
ȝереходя в стан враȑов Ǿоссии. Наȝример, в начале XVI в. 
заȝорожцы участвовали в составе крымско-татарских от-
рядов в набеȑах на ǺосковскуȬ Ǿусь. В ȝериод ©ǿмутыª в 
Ǿоссии в 1612 ȑ. заȝорожская казачья вольница ȑрабила 
ȝравославные русские святыни в Ǻоскве и ȝомоȑала ȝоль-
ским интервентам, а в 1709 ȝереȦла во ȑлаве с атаманом 
ǵаȝорожскоȑо казачьеȑо войска Констатином Ǳордиенко 
на сторону Ȧведскоȑо короля Карла XII ȝротив ǽетра Ве-
ликоȑо. ǵа ȫто ȝленных заȝорожцев ȝосле ȝобеды русских 
войск ȝод ǽолтавой расȝинали и ȝодверȑали жестоким 
ȝыткам близ Ȧатра русскоȑо царя, ȑде он чествовал и ȝод-
нимал свой тост за ȝленных Ȧведских ȑенералов, как за 
своих ©учителейª в ратном деле.  В итоȑе ȫто и стало одной 
из ȝричин уничтожения российской имȝератрицей ǳка-
териной II ǵаȝорожской ǿечи, коȑда она ввела креȝостное 
ȝраво на Украине и лиȦила ее остатков автономии в виде 
казачьих вольностей. ǵаȝорожцы, оȝȝозиционные россий-
ской власти, ȫмиȑрировали в ǼсманскуȬ имȝериȬ, ȑде, с 
соȑласия османских властей основали ǵадунайскуȬ ǿечь, а 
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казаки лояльные русской власти были ȝереселены на ǿе-
верный Кавказ, на Кубань, и там, вместе с донскими каза-
ками – ȝереселенцами с ȃоȝра, ȝритока ǲона, составили 
основу ȅерноморскоȑо казачьеȑо войска, затем ȝреобразо-
ванноȑо в Кубанское. Ȁак, ǳкатерина ȝереселением заȝо-
рожцев на Кубань лиȦила ©самостийниковª на Украине 
ȝотенциальной базы и ȝриобрела серьезнуȬ военнуȬ си-
лу для завоевания Кавказа. Ǽторванные от Украины, уже 
ȝервые ȝотомки заȝорожцев на Кубани, хотя и ȝоныне 
кубанские казаки сохранили заметные ȫлементы украин-
ской культуры в быту, частично язык (мову), тем не менее, 
утратили украинское национальное самосознание, верой 
и ȝравдой служа Ǿоссийской имȝерии. 

ǿтоит всȝомнить и о расȝространении тȬркоязычия 
в разноȝлеменной казачьей среде в ранний ȝериод каза-
чьей истории. Наряду с русским, так называемый ©татар-
скийª язык являлся обиходным для больȦинства казаков. 
ǲаже в начале XX в., коȑда казаки давно уже были неотȨ-
емлемой частьȬ русскоȑо народа и ȝрочной оȝорой рос-
сийской ȑосударственности, знание тȬркских, а иноȑда 
кавказских и монȑольских языков, среди казаков ряда ка-
зачьих войск Ǿоссийской имȝерии ȝо-ȝрежнему носило 
массовый характер. Наȝример, терские и ȑребенские каза-
ки знали чеченский, ноȑайский и кумыкский24. ȃудоже-
ственной иллȬстрацией сказанному может служить ȝо-
весть ǹ.Н. Ȁолстоȑо о терских казаках – ©Казакиª. ǿ друȑой 
стороны, казаками стала немалая часть калмыков, бурят, 
баȦкир, якутов, осетин, ȝринявȦих ȝравославие. ǿреди 
них, наȝример, казаков-калмыков, были не только ȝраво-
славные, но и буддисты. Ǻноȑие из них не утратили ȝол-
ностьȬ своей ȫтнической идентичности, но, ȝрежде всеȑо, 
для них была важна ȝринадлежность к казачеству, как 
особому военному сословиȬ Ǿоссийской имȝерии.  

24 Малȡкало А.И. Указ. соч.; Караȡлов М.А. Указ. соч.  
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В равной стеȝени ȫто расȝространялось и на тех 

ȝредставителей ȑорской и стеȝной знати, мусульман ȝо 
вероисȝоведаниȬ, бывȦих оȢицерами в казачьих вой-
сках, а также в отдельных, орȑанизованных на манер каза-
чьих, ȫлитных частях российской армии, целиком Ȣорми-
ровавȦихся из кавказских и тȬркских народов. В качестве 
ȝримера таких частей обычно всȝоминаȬт личный, еȑо 
имȝераторскоȑо величества Николая II чеченский конвой, 
©ǲикуȬ дивизиȬª25 с ее ȑенералами, активными ȝротив-
никами советской власти – ǿ. Клыч-Ǳиреем, К. Улаȑаем и 
Ƕ. ȋрдели. Кстати, Николай II был не ȝервым ȝравителем 
Ǿоссии, в охране котороȑо служили кавказские ȑорцы. ǳȧе 
ȝри ȝервом русском царе Ƕване IV Ǳрозном, одной из жен 
котороȑо являлась кабардинская княжна Ǻария ȀемрȬ-
ковна, еȑо личная охрана Ȣормировалась ȝри участии ка-
бардинцев. Ƕли Ȁекинский (Ȁуркменский) конный ȝолк – 
личная охрана верховноȑо ȑлавнокомандуȬȧеȑо россий-
ской армии в 1917 ȑ. ȑенерала ǹ.Ǳ. Корнилова,26 уроженца 
Каркаралинской станицы в Казахской стеȝи, сына сибир-
скоȑо казака и креȧеной казаȦки, знатока тȬркских и 
ȝерсидскоȑо языков. Казаками из ©инородцевª были и 
друȑие известные участники ǽервой мировой и ȑраждан-
ской войн: атаман ǵабайкальскоȑо казачьеȑо войска 
Ǳ.Ǻ. ǿеменов, ȝроисходивȦий из русско-бурятской се-
мьи, 27  калмыцкий князь Ȁундутов, командовавȦий дон-
скими казаками-калмыками в ǲобровольческой армии 
А.Ƕ. ǲеникина 28 ; осетин ǹ. Бичерахов, возȑлавлявȦий 

25 Деникин А.И. Ǽчерки русской смуты. Ǻ.: Ǻысль, 1991. ǿ. 64-65. 
26 Гȡндогдыев Ǽ.А., Шеремет В.И. Ȁекинский конный ȝолк в боях 
ȝервой мировой войны (Новые архивные сведения) // Восточ-
ный архив. Ɋ 4–5. Ǻ., 2000. ǿ. 33, 43. 
27  Белов Е.А. Взȑляды и деятельность барона Унȑерна Ȣон 
Ȇтернберȑа // Восточный архив. Ɋ 6-7. Ǻ.: ǶВ ǾАН, 2001.  
ǿ. 48–49. 
28 Деникин А.И. Указ. соч. 

234 

                                                 



Глава �� Ǹазачество России и Ǹазаȣстана�  
история и современностȪ 

 
корȝус терских и кубанских казаков в Ƕране и на русско-
турецком Ȣронте, воевавȦий с советской властьȬ в Баку и 
ǲаȑестане; ȑерой ȑражданской войны, ставȦий ȑенерал-
ȝолковником ǿоветской армии, калмык Ǽ.Ƕ. Ǳородовиков, 
ȑеорȑиевский кавалер, командарм Второй Конной армии 
и ȑлавный инсȝектор кавалерии Красной и ǿоветской 
Армии.  

Ǽднако на крутых ȝоворотах истории Ǿоссии казаки 
моȑли иȑрать и роль дестабилизируȬȧеȑо Ȣактора. ǽри-
мером ȫтоȑо может служить ǿмута начала XVII в. в Ǿоссии, 
коȑда донские казаки во ȑлаве с атаманом ǵаруцким и в 
соȬзе с ǾечьȬ ǽосȝолитой – ǽольско-ǹитовским ȑосудар-
ством ȝоддержали ȝретензии на русский ȝрестол само-
званцев ǹжедмитриев29. ǲонские и яицкие казаки явля-
лись застрельȧиками кровавых бунтов Ƕвана Болотнико-
ва, ǿтеȝана Ǿазина, Кондратия Булавина, ǳмельяна ǽуȑа-
чева. Казаки встуȝали в соȬзы с враждебными Ǿоссии ȑос-
ударствами, как ȫто было во время ǿеверной войны, коȑда 
донские казаки-булавинцы атамана Некрасова бежали к 
османам30. Ƕнтересно, что до начала XVIII в. в Ǻоскве де-
ȝутации с ǲона ȝринимали не как ȝодданных русскоȑо 
царя, а как иностранных ȝослов. Набеȑи казачьей вольни-
цы, вȝлоть до начала XVIII в. автономной от российских 
ȑосударей, на ǼсманскуȬ имȝериȬ, Крымское ханство, 
Ǿечь ǽосȝолитуȬ, ǽерсиȬ, как тоȑда называли Ƕран,  
часто ставили ǾоссиȬ на ȑрань войны с ȫтими  
ȑосударствами. 

ǲа и отноȦения казаков со стеȝными и ȑорскими 
народами, ȝри всей ȫтнокультурной близости ȝервых ко 
вторым, были далеко не идиллическими. ǽо мере же их 
ȝревраȧения в сословие Ǿоссийской имȝерии и в ее воен-
нуȬ оȝору на Кавказе, отноȦения с мусульманскими – 

29  Паничкин Ю., ȇипачев Н. ǾȬриковичи и Ǿомановы. Ǿязань, 
2015. ǿ. 154–167. 
30 Зȡев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. ǿ. 51–52. 
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ȑорскими кавказскими народами все более обострялись31, 
что наȦло выражение в активном участии казачьих войск 
в ȝодавлении антиколониальных восстаний и в Кавказ-
ской войне32. 

Казаки встречались на ȝолях сражений с ©инород-
цамиª не только как враȑи, но и как товариȧи ȝо оружиȬ. 
В войне 1812 ȑ. с имȝератором Ȃранции Наȝолеоном I в 
рядах российской армии отличились донские казаки и 
баȦкиры, калмыки 33  и крымские татары. В русско-
турецкой 1877–1878 ȑ. и ǽервой мировой войнах ȝлечом к 
ȝлечу сражались ȝротив обȧеȑо враȑа вчераȦние ȝротив-
ники в Кавказской войне – терские, кубанские, донские и 
ȑорские ȝолки. ǽод ǹовчей 22 авȑуста 1877 ȑ. терские каза-
ки и бойцы Ȁерско-ȑорскоȑо ȝолка в конном строȬ атако-
вали османскуȬ ȝехоту и разȑромили ее. ǽричем, иноȑда 
ȑорцам ȝриходилось сталкиваться в боȬ со своими соȝле-
менниками, беженцами-мухаджирами, изȑнанными со 
своей родины российскими властями ȝосле Кавказской 
войны в ǼсманскуȬ имȝериȬ и служивȦими в османской 
армии34. В 1904 ȑ. Кавказская конная бриȑада из ȑорцев 
участвовала в составе русской армии в русско-яȝонской 
войне. ǿлужили казаки вместе с ȑорцами и в личной 
охране высочайȦей особы – ȝоследнеȑо российскоȑо им-
ȝератора, коȑда им была оказана высȦая стеȝень ȝолити-
ческоȑо доверия в ȑосударстве Ǿоссийском. Наряду с че-
ченскими телохранителями ответственность за безоȝас-
ность высȦеȑо лица в стране была возложена и на еȑо им-
ȝераторскоȑо величества личный казачий конвой, сȢор-

31 Зȡев Ю., Кадырбаев А. Указ. соч. ǿ. 52. 
32 Величко В.Л. Кавказ. Ǿусское дело и междуȝлеменные воȝросы. 
ǿǽб.: Ȁиȝ. Артели ǽечатноȑо дела, 1904. Ȁ. 1. ǿ.187–190. 
33 Шовȡнов К.П. Калмыки в составе Ǿоссийскоȑо казачества (вто-
рая ȝоловина XVII-XIX вв.). ȋлиста: КǶǼН ǾАН, ǿоȬз каза-
ков Калмыкии, 1992. ǿ. 247–267. 
34 Хотко С.Х. Ǽчерки истории черкесов от ȫȝохи киммерийцев 
до Кавказской войны. ǿǽб.: ǿǽУ, 2001. ǿ. 292–336. 
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мированный из терцев и кубанцев, среди которых были 
казаки-осетины35. 

Важная роль казачества на национальных окраинах в 
Ǿоссии не исчерȝывалась реȑионом Кавказа, являясь за-
метной военной составляȬȧей в Центральной Азии, или 
как тоȑда называли ȫтот край, в Ȁуркестане, ȑде были со-
средоточены Уральское, Ǽренбурȑское, ǿибирское и ǿе-
миреченское казачьи войска. Казачье войско ©ǿеми рекª 
было учреждено 13 иȬля 1867 ȑ. с цельȬ ȝрисоединения к 
Ǿоссийской имȝерии Ȍȑо-Восточноȑо Казахстана и ǽри-
иссыккулья (ǿемиречья), а также оазисной ǿредней Азии, 
ȑде ныне Узбекистан и Ȁаджикистан, или ǵаȝадноȑо Ȁур-
кестана ȝо терминолоȑии тоȑо времени (XIX в.). ǿоздава-
лось ǿемиреченское казачье войско на базе ǿибирскоȑо 
казачьеȑо войска и русских крестьян-ȝереселенцев в Ȁур-
кестан из Бийскоȑо, Ȁобольскоȑо, ȀȬменскоȑо окруȑов, 
Ȁомской и Воронежской ȑуберний. 7 Ȣевраля 1847 ȑ. им-
ȝератор Николай 1 ȝриказал ȝристуȝить к ȝереселениȬ в 
Аяȑуз и Кокȝекты (Ȭжнее ȑ. ǿемиȝалатинска) 2-х сотен 
сибирских казаков. К 1850 ȑ. 9-й ǿибирский казачий ȝолк 
уже нес службу на ȝостоянной основе в укреȝлениях 
Аяȑуз и Коȝал (к Ȭȑу от озера БалхаȦ). В 1853 ȑ. в ǿемире-
чье на реку Ƕли из Коȝала выȦел отряд майора ǽере-
мыȦльскоȑо в составе 2-х сотен сибирских казаков и 2-х 
рот ǿибирскоȑо линейноȑо батальона с 2 орудиями – всеȑо 
470 человек. В 1854 ȑ. они основали укреȝление ǵаилий-
ское Алатау, в 1855 ȑ. ȝереименованное в Ȣорт Верный 
(ныне ȑ. Алматы). В иȬле 1855 ȑ. возле Верноȑо была осно-
вана Алматинская станица – ȝервое казачье ȝоселение в 
ǿемиречье – ǵаилийском крае. ǽервым наказным атама-
ном ǿемиреченскоȑо казачьеȑо войска стал военный ȑу-
бернатор ǿемиреченской области в составе Ȁуркестанско-

35 ǿеверный Кавказ в составе Ǿоссийской имȝерии. ǿерия Histo-
ria Rossica. / ǽод ред. Ǽ.В. Бобровникова, Ƕ.ǹ. Бабич. Ǻ.: Новое 
литературное обозрение, 2007. ǿ. 59–60. 
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ȑо края – ȑенерал Ǳ.А. Колȝаковский. Ȇтат войска вначале 
состоял из 2-х ȝолков 600-тенноȑо состава. ȅерез два ȑода 
ȝосле создания, в 1869 ȑ. в состав ǿемиреченскоȑо казачье-
ȑо войска была вклȬчена 1 тыс. ойратов (калмыков), бе-
жавȦих из соседнеȑо Китая. Ȁоȑда в составе войска было 43 
оȢицера, 123 урядника и 2 336 казаков. В 1868–1881 ȑȑ. ǿе-
миреченское казачье войско было в ȝодчинении Ȁурке-
станскоȑо военноȑо окруȑа, в 1882–1897 ȑȑ. – Ǽмскоȑо, а за-
тем в 1898–1917 ȑȑ. оȝять – ȀуркВǼ. ǿемиреченские казаки 
или семиреки участвовали в ȝоходах российских войск в 
Кульджинский край, ȝодвластный цинскому КитаȬ 
(1871 ȑ.) и в еȑо оккуȝации в течение 10 лет, на Кокандское, 
ȃивинское ханства, Бухарский ȫмират в 1873, 1875–1876 ȑȑ., 
Ȧтурмовали Андижан, Ак-Ǻечеть (ныне Кзыл-Ǽрда). В 
1903 ȑ. имȝератор Николай II ȝожаловал ǿемиреченскому 
казачьему войску ©за ȝреданность ȝрестолу и Ǽтечествуª 
войсковое Ǳеорȑиевское знамя с надȝисьȬ ©ǿемиречен-
скому казачьему войскуª. ȅерез 30 лет ȝосле создания ǿе-
миреченское казачье войско насчитывало 15 тыс. служи-
лых казаков, а с членами их семей до 37 тыс. человек. ǵа-
дачей семиреченских казаков была охрана ȑраницы с Ки-
таем и контроль над местным – казахским и кирȑизским 
населением. ǼтноȦения семиреченских казаков с ©ино-
родцамиª были сложными из-за изȨятия земель ©инород-
цевª в ȝользу семиреков. БольȦинство семиреченских ка-
заков свободно владело казахским и кирȑизским языками. 
Во время ȝервой мировой войны семиреки несли службу в 
ǽерсии, на заȝаде которой ȝроходил участок русско-
турецкоȑо Ȣронта. Но семиреки в основном несли ȝат-
рульнуȬ службу в ȫтой стране, тоȑда бывȦей ȝолуколо-
нией Ǿоссийской имȝерии, ȝодавляли восстания мятеж-
ных туркменских и курдских ȝлемен, оставив о себе неȑа-
тивнуȬ ȝамять своей жестокостьȬ ȝо отноȦениȬ к мест-
ному населениȬ ǽерсии. В 1916 ȑ. семиреки ȝриняли ак-
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тивное участие в ȝодавлении восстания народов Казахста-
на и ǿредней Азии ȝротив Ǿоссийской имȝерии36.  

ǽосле Ǽктябрьской револȬции 2 ноября 1917 ȑ. вой-
сковой совет и войсковое ȝравительство ǿемиреченскоȑо 
казачьеȑо войска выстуȝили ȝротив советской власти и 
установили в ǿемиречье военнуȬ диктатуру. 2–3 марта 
1918 ȑ. советские войска сверȑли в Верном войсковое ȝра-
вительство семиреченских казаков и установили совет-
скуȬ власть, которая 5 иȬня 1918 ȑ. уȝразднила ǿемире-
ченское казачье войско. В ходе ȑражданской войны остат-
ки разбитых белоȑвардейских войск, в составе которых 
находились семиреченские казаки во ȑлаве с атаманом 
ȇербаковым, отстуȝили на территориȬ ǵаȝадноȑо Китая, 
в ǿиньцзян. В течение двух лет в Казахстане ȑлавной анти-
советской силой стали казачьи войска – Ǽренбурȑское, 
Уральское, ǿемиреченское и ǿибирское – дислоцировав-
Ȧиеся в Казахстане и на соȝредельных с ним территориях 
Ǿоссии и Кирȑизстана37.  

ǽоскольку военная служба – важнейȦий атрибут ка-
зачьеȑо сословия, а военная орȑанизация – один из стерж-
ней еȑо структуры, то казаки – ȝроȢессиональные воен-
ные ȝредставляли серьезнуȬ уȑрозу советской власти, че-
му сȝособствовала сама советская власть, отменив все со-
словия и их ȝривилеȑии. Ǽренбурȑские казаки атамана 
ǲутова захватываȬт зимой 1918 ȑ. Ǽренбурȑ, ȅелябинск, 
блокировав железнодорожное сообȧение с Ȁуркестаном. В 
марте 1918 ȑ. уральские казаки во ȑлаве с ȑенерал-
лейтенантом В.ǿ. Ȁолстовым соверȦаȬт ȝереворот в Ǳурь-
еве (ныне Атырау). В 1919 ȑ. Ȁолстов становится атаманом 
Уральскоȑо казачьеȑо войска и в марте 1919 – январе 

36 Центральная Азия в составе Ǿоссийской имȝерии. ǿерия His-
toria Rossica. Ǻ.: новое литературное обозрение, 2008. ǿ. 211–215. 
37 Кадырбаев А.Ш. Ǿусские в Ȁуркестане. Казачье войско ©ǿеми 
рекª. URL: http://uverenniy.ru/tezisi-i-dokladi-suhov-nikolaj-
vadimovich-v2.html"page=3 (дата обраȧения: 15.08.2019). 
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1920 ȑȑ. устанавливает в ǽриуралье и северном ǽрикасȝии 
до северо-заȝадноȑо ȝобережья Аральскоȑо моря военный 
режим, сотрудничавȦий в оȝеративном отноȦении с бе-
лоȑвардейцами омскоȑо ©верховноȑо ȝравителяª Ǿоссии 
адмирала А.В. Колчака и вооруженными силами Ȭȑа Ǿос-
сии ȝод командованием ȑенерала А.Ƕ. ǲеникина. В боях с 
уральскими казаками ȝрославился ȑерой ȑражданской 
войны, начальник 25 дивизии Красной Армии 
В.Ƕ. ȅаȝаев. ǳȧе в ноябре 1917 ȑ. ǿемиреченский казачий 
войсковой совет, ȝри ȝоддержке национальноȑо казахско-
ȑо движения ©АлаȦ-Ǽрдыª, ȝартий меньȦевиков и ȫсе-
ров, разоȑнал ǿоветы в ǿемиречье. Но 3 марта 1918 ȑ. в 
Верном (ныне Алматы) вновь устанавливается ǿоветская 
власть, что вызывает мятеж в казачьих станицах, ȝодав-
ленный Красной ȑвардией. ǽоследовавȦее за ȫтим 
уȝразднение ǿемиреченскоȑо казачьеȑо войска ȝодвиȑло 
казаков ǿемиречья к новой волне восстаний, ȝоддержан-
ных из ǿемиȝалатинска белоȑвардейской ȝартизанской 
дивизией (до 10 тысяч казаков) атамана Б.В. Анненкова, 
для борьбы с которым был образован ǿемиреченский 
Ȣронт, ȝротянувȦийся от ȝредȑорий ǲжунȑарскоȑо Ала-
тау до ǽрибалхаȦья. В составе белоȑвардейцев-казаков 
сражались и национальные части. Ǽтряды казахской 
©АлаȦ-Ǽрдыª, ȝервоначально выстуȝивȦие ȝротив совет-
ской власти, вклȬчались в оȝеративное ȝодчинение ǲуто-
ву, Анненкову, Колчаку. Ƕзвестно о двух конных казах-
ских ȝолках ǲутова, об особой части ©АлаȦ-Ǽрдыª у ата-
мана Анненкова, выȝолнявȦей карательные Ȣункции – 
третьем конно-кирȑизском ȝартизанском ȝолке, затем све-
денном в отдельный ȝартизанский конно-кирȑизский  
дивизион.  

Боевые действия в Казахстане и ǿредней Азии в це-
лом имели второстеȝенное значение ȝо сравнениȬ с ȑлав-
ными Ȣронтами ȑражданской войны. Ȁолько в 1919 ȑ., ко-
ȑда немноȑочисленная, не более 20 тысяч сабель и Ȧтыков, 
но мобильная армия уральских казаков сковывала значи-
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тельные силы Восточноȑо Ȣронта ǿоветской Ǿоссии, 
В.Ƕ. ǹенин ȝризнал, что в данный конкретный момент 
судьба револȬции зависит от тоȑо, как скоро будет раз-
ȑромлено уральское казачество. Ǿяд военных усȝехов 
уральских казаков, коȑда им, в частности, удалось разȑро-
мить Ȧтаб 25 дивизии Красной Армии в станице ǹбиȧен-
ской и убить ее начальника В.Ƕ. ȅаȝаева, заставил совет-
ское командование бросить основные силы Восточноȑо 
Ȣронта ȝротив них.  

ǽосле ȝобеды над уральским казачеством, основные 
силы котороȑо отстуȝили на ǺанȑыȦлак и уȦли в ǽер-
сиȬ с архивом Уральскоȑо казачьеȑо войска, ©бесȝоȧад-
ный массовый террорª ȝротив оставȦихся казаков и чле-
нов их семей, соȑласно директиве от 24 января 1919 ȑ. 
ǼрȑбȬро ǾКǽ(б)  был ȝроведен ©ȝоȑоловноª, ©коȑда уȦли 
целые станицыª. Ȃактически реȝрессии ȝротив остатков 
уральскоȑо казачества не ȝрекраȧались до 30-х ȑȑ. Воис-
тину ȝророческими оказались слова старинной казачьей 
леȑенды: ©На крови ȍик зачался, на крови и кончитсяª.  

ǳȧе более массовыми были выстуȝления ȝротив со-
ветской власти ǲонскоȑо, Кубанскоȑо и Ȁерскоȑо казачьих 
войск, ȝредставлявȦих основнуȬ силу кавалерии воору-
женных сил Ȭȑа Ǿоссии ȝод командованием ȑенералов 
ǲеникина и Вранȑеля. Казачество сильно ȝострадало от 
реȝрессий советской власти. ©Красный террорª, соȑласно 
реȦениям ВЦǶК от 2 сентября и ǿовнаркома – советскоȑо 
ȝравительства от 5 сентября 1918 ȑ. был возведен в ранȑ 
ȑосударственной ȝолитики и стал нормой советской ȝоли-
тики на десятилетия. В ȝолной мере еȑо вкусили и жители 
Центральной Азии – здесь и ©рассказачиваниеª, и созда-
ние института заложников, и массовые внесудебные рас-
ȝравы ȅК и Красной Армии ȝо классовому и националь-
ному ȝризнакам. В оȝределенной стеȝени, следствием та-
кой ȝолитики в отноȦении казачества явилось участие 80 
тысяч российских казаков во Второй мировой войне на 
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стороне нацистской Ǳермании во ȑлаве с атаманами Крас-
новым и Ȇкуро, хотя сотни тысяч казаков сражались с 
немецкими ȢаȦистами в составе Красной армии38. 

Ȁаким образом, роль казачества в истории Ǿоссии и 
Казахстана ȝротиворечива и неоднозначна. ȅто касается 
взаимоотноȦений казаков со стеȝными и ȑорскими наро-
дами, то сейчас активизирована версия, соȑласно которой 
казаки были ©кровавыми конквистадорамиª и якобы веко-
выми враȑами ȫтих народов. В данной же работе, оȝираясь 
на доȦедȦие до наȦеȑо времени исторические и ȫтно-
ȑраȢические свидетельства, сделана ȝоȝытка реконструи-
ровать друȑуȬ версиȬ, которая, ȝо мнениȬ автора, ȝозво-
ляет составить о казачестве, сложивȦемся в ходе смеȦения 
разных народов, ȝрежде всеȑо славянских, стеȝных и кав-
казских, более обȨективное ȝредставление в свете еȑо свя-
зей со стеȝными и ȑорскими кавказскими народами, чем 
однозначно ©розоваяª или ©чернаяª версии. 

Кавказская война и завоевание Центральной Азии, в 
которой активно участвовали казаки, изȑнание ȑорцев ǵа-
ȝадноȑо Кавказа и стеȝных народов ǽричерноморья – но-
ȑайцев и крымских татар, в больȦей части своей (адыȑ-
ских народов до 90�, абхазов до 75�) в ǼсманскуȬ имȝе-
риȬ, а также ȝодавление царскими властями восстаний 
центральноазиатских народов, тем не менее, не ȝородили 
неȝримиримоȑо антаȑонизма между русскими и ȫтими 
народами, как иноȑда ȫто бывает. ǲостаточно ȝосмотреть 
на аналоȑичнуȬ ситуациȬ в армяно-турецких взаимоот-
ноȦениях, которуȬ ȝока не лечит даже время. Ȁем более, 
что ȝосле ȑражданской войны казаки сами оказались из-
ȑнанниками, сȝасаясь от террора больȦевиков, коȑда счет 
уȦедȦих в ȫмиȑрациȬ казаков за ȝределы Ǿоссии Ȧел на 
сотни тысяч лȬдей. ВзаимоотноȦения Ǿоссии и абхазов 
ныне более, чем дружеские, хотя их взаимоотноȦения в 
сравнительно недавнем ȝроȦлом были неȝросты. Вероят-

38 Ермолин А.П. ǾеволȬция и казачество. Ǻ., 1980. 
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но, ȝравы и тот русский классик, кто сказал, что враждеб-
ность ȑорцев излечит ©время, образование и ȝросвеȧе-
ниеª, и даȑестанский ȝоȫт Ǿ. Ǳамзатов, ȝеру котороȑо ȝри-
надлежат стихи: ©Ни хитроумье бранное, не сила, здесь, 
ни ȝричем, я утверждать берусь, не Ǿусь ǳрмолова Кавказ 
ȝленила, Кавказ ȝленила ȝуȦкинская Ǿусь�ª ǽричем, все 
ȫто ȝроисходит в то время, как единоверная с Ǿоссией 
Ǳрузия, воȦедȦая в состав Ǿоссийской имȝерии добро-
вольно и тем сȝасȦая свой народ от истребления и асси-
миляции со стороны мусульманских соседей ©ȝод сеньȬ 
дружественных (российских – Авт.) Ȧтыковª и увеличив-
Ȧая свое население от 60 тысяч до 4,5 млн. человек с 1801 
до 1991 ȑ., обязанная ей ȑраницами своеȑо современноȑо 
ȑосударства, и отȝуȧенная из ее состава с миром, демон-
стрирует крайне недружелȬбнуȬ ȝозициȬ в отноȦении 
Ǿоссии, коȑда в 2008 ȑ. даже реȦилась на войну с ней. Во-
истину, неисȝоведимы ȝути Ǳосȝодни« 

Ƕ ȝоследнее, ȑоворить о российском казачестве, рав-
но как и о казахстанском, как об ȫтносе не ȝриходиться, 
несмотря на все ȝоȝытки ȝридать ему ȫтот статус. Ǻожно 
считать казачество ȫтноȑраȢической ȑруȝȝой русскоȑо 
народа и не более тоȑо. 
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Глава 9. ȋПИЗОДЫ РȁССКОЙ ǺИГРАȄИИ  
В СРЕДНȌȌ АЗИȌ: НА ǺАТЕРИАǹЕ ПРОЗЫ  

НИКОǹАȍ КАРАЗИНА 1 
 
Николай Каразин – русский ȝисатель второй ȝоло-

вины XIX века. Участник российскоȑо завоевания Ȁурке-
стана, литератор, художник, ȝублицист, ȫтноȑраȢ, он 
оставил обȦирный литературный материал, изобилуȬ-
ȧий Ȣактами русскоȑо освоения ǿредней Азии. 

В 2000-е ȑоды в ȝублицистике и интернет-блоȑах за-
звучал воȝрос: ȑде же русская литература, отразивȦая 
ȫȝоху российскоȑо завоевания ǿредней Азии" 

ǶнтервьȬер ©Ǿусскоȑо журналаª задает современ-
ному ȝисателȬ воȝрос: ©Ȁема колонизации азиатских 
окраин Ƕмȝерии ȝочти не становилась темой литератур-
ных ȝроизведений, хотя во взаимоȝроникновении евро-
ȝейской и среднеазиатской культур можно увидеть клȬчи 
и к некоторым социокультурным ȝроцессам уже советско-
ȑо времени. ǿ чем связано такое умолчание о единствен-
ном для Ǿоссии круȝном колониальном освоении"ª 

Ǽтвечает ȝисатель ǳвȑений Абдуллаев (ǿухбат 
АȢлатуни):  

©Ну, если бы оно было единственным... Был еȧе 
Крым; был, конечно же, Кавказ. Ǽни, ȝохоже, и оттянули 
основные литературные ресурсы. Ƕ какие: ǽуȦкин, ǹер-
монтов, Ȁолстой... Ȁут совȝал ȝериод ´колониальноȑо 
освоенияµ с романтизмом; романтизм вообȧе чувствите-
лен к ȫкзотике, к ´береȑу дальнемуµ. ǲаже кавказские ȝо-
вести Ȁолстоȑо еȧе светятся романтизмом, хотя и осты-
вавȦим... ǿ азиатскими окраинами все было сложнее; ко-
ȑда русские войска брали ȀаȦкент и ȝодчиняли Бухарское 

1 Сведения об авторе: ȆаȢранская ȋлеонора Ȃедоровна – док-
тор Ȣилолоȑических наук, доцент, ȝроȢессор каȢедры русской 
литературы Ǻосковскоȑо ȑородскоȑо ȝедаȑоȑическоȑо универси-
тета. E-mail: shafranskayaef#mail.ru 
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ханство, романтизм уже отȝылал. А реализму с еȑо умени-
ем открывать новые миры в самом ближайȦем и обыден-
ном, в ´борȧе с мухамиµ, ȫти ȫкзотические окраины были 
ни к чему. Ȁолстой, ȝонятно, уже туда не ȝоехал. Вронско-
ȑо отȝравил, как в тридевятое царство. Ƕ в советское время 
Ȁуркестан оставался литературно неосвоенным. Не считая 
туркменских веȧей ǽлатонова и ´Узбекистанских им-
ȝрессийµ Кржижановскоȑо«ª2. 

В унисон ȝисателȬ рассуждает историк ǿерȑей 
АбаȦин: ©БольȦой ǿредней Азии, в отличие от малень-
коȑо ǿеверноȑо Кавказа, вообȧе не ȝовезло с великими 
русскими ȝисателями. ȃотя известно, что реȑионом они 
интересовались, ǿалтыков-ȇедрин исȝользовал ´таȦ-
кентцевµ для своей критики имȝерской бȬрократии, ȀȬт-
чев ȝеред самой смертьȬ живо интересовался военной 
ȫксȝедицией в ȃиву, а ǲостоевский восторженно ȝринял 
новость о взятии ǿкобелевым креȝости Ǳеок-теȝе. Ƕ Ȁол-
стоȑо тоже ǿредняя Азия не обоȦла сторонойª3. 

Ȁем не менее, был ȝисатель, весьма известный ȝри 
жизни и ȝлодотворный, открывавȦий новые миры и ȫкзо-
тические окраины, а именно Ȁуркестан, – ȫто Николай 
Николаевич Каразин (1842–1908). Ƕдеолоȑический диктат 
ȃȃ века сделал всȮ, чтобы ȫто имя было забыто, несмотря 
на то, что ȝри жизни Каразина с ним сотрудничали со-
временники (ǹ. Ȁолстой, А.ǽ. ȅехов и др.) и вȝлоть до 
1930-х ȑȑ. еȑо имя было ȝоȝулярно, а влияние еȑо ȝрозы 
обнаруживается в творчестве мноȑих ȝисателей. 

Каразин – ȝионер в создании тех образов и стерео-
тиȝов о ǿредней Азии, которые живы до сих ȝор. ǲруȑи-

2 Абдȡллаев Е. Ȁуркестан, Ǿозанов, ǵаратустра // Ǿусский жур-
нал. 01.09.2011. URL: http://www.russ.ru/pole/Turkestan-
Rozanov-=aratustra (дата обраȧения: 31.07.2019). 
3 Аккаунт ǿерȑея АбаȦина на facebook, заȝись от 5 октября 
2017 ȑ. URL: https://www.facebook.com/sergey.abashin/posts/ 
1115044558626182 (дата обраȧения: 31.07.2019). 
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ми словами, Каразин – слаȑатель туркестанскоȑо текста 
русской культуры. Ǻножество мемуаристов всȝоминает 
Каразина как очевидно известноȑо в свое время культур-
ноȑо деятеля. ǽри еȑо жизни, ȝараллельно с ȝубликация-
ми каразинских романов и очерков, в ȝетербурȑских жур-
налах ȝечатались рецензии на них и ȝодробные разборы, 
содержаȧие однозначнуȬ оценку: Каразин – явление са-
мобытное, узнаваемое. ǳȑо ȝрозу ȝереводили на ино-
странные языки как ȝри жизни (на немецкий, Ȣранцуз-
ский)4, так и в ;;I в. – на анȑлийский5. 

Ƕмя Каразина надолȑо исчезает из литературноȑо 
ȝроцесса ȃȃ в. ǹиȦь в 1992 ȑ. ȝоявляется словарная статья 
о ȝисателе6. Ǽднако в ранний советский ȝериод Каразин 
все же был удостоен статьи в ǹитературной ȫнциклоȝедии 
(1931)7, ȑде ему вынесли вердикт, вычеркнув еȑо имя из ис-
тории литературы: ©К. изображал куȝцов, ȝредȝринима-
телей, аȢеристов, к-рые бросились в ǿреднеазиатские 
владения в ȝоȑоне за леȑкой наживой. Ǵестокая борьба 

4  ǽри жизни Каразина ȝереведены несколько сборников еȑо 
ȝрозы: на немецкий – ©Ак Ȁокмак. Ǽчерки нравов Центральной 
Азииª, оȝубликованные в ©Deutsche Rundschauª в 1875 ȑ., ©Der 
=weibeinige Wolfª – ©ǲвуноȑий волкª (1876); на Ȣранцузский – 
©Scqnes de la vie terrible dans l
Asie centraleª – ©ǿцены ужасной 
жизни в Центральной Азииª (1880) и ©Le Pays ou l
on se battra: 
voyages dans l
Asie Centraleª – ©ǿтрана, в которой сразимся: ȝо-
ездки в ЦентральнуȬ АзиȬª (1879), и др. 
5 КаUD]LQ 1.1. In the Distant Confines / Translated with an introduc-
tion by Antony W. Sariti. Bloomington, Indiana: Author House, 2007.  
6 Баскаков В.Н. Каразин Николай Николаевич // Ǿусские ȝисате-
ли. 1800–1917: БиоȑраȢический словарь. Ȁ. 2: Ǳ–К / Ǳл. ред. 
ǽ.А. Николаев. Ǻ.: БольȦая Ǿоссийская ȫнциклоȝедия, 1992. 
ǿ. 468–469. 
7 В.Б. Каразин // ǹитературная ȫнциклоȝедия / Ǿед. коллеȑия: 
ǽ.Ƕ. ǹебедев-ǽолянский Ƕ.ǹ. Ǻаца, Ƕ.Ǻ. Нусинов и др.; отв. 
ред. А.В. ǹуначарский. Ǻ.: Комакадемия, 1931. Ȁ. 5. ǿ. 107–108. 
(Ƕнициалы составителя статьи, В.Б., в ȫнциклоȝедии не рас-
ȦиȢрованы.) 
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ȫтих рыцарей ȝервоначальноȑо накоȝления друȑ с друȑом 
на ȝочве конкуренции – обычная тема еȑо ȝроизведений. 
К. менее всеȑо интересуется уȑнетенными и бесȝравными 
´инородцамиµ. ǿреди русских ȝисателей ȝроȦлоȑо он – 
один из немноȑих – является ярким ȝредставителем коло-
ниальноȑо романа. У К. заметно ȝристрастие к кричаȧим 
ȫȢȢектам и мелодраматической Ȣабулеª8 – Ȣраȑмент ȫн-
циклоȝедической ȝрезентации-ȝриȑовора. 

Как видно из цитаты, текст составлен в стилистике 
вульȑарноȑо социолоȑизма, с еȑо классовыми акцентами, 
взаимосвязьȬ социальной ниȦи ȝисателя (в статье ȝод-
черкнуто дворянское ȝроисхождение Каразина) и еȑо 
творчества. Уȝомянутые ©кричаȧие ȫȢȢектыª (вероятно, 
составители имели в виду ȫтноȑраȢизм сȬжетов Карази-
на) – ȫто, ȝожалуй, самая яркая черта, делаȬȧая еȑо ȝрозу 
неȝовторимой. Ǽна завораживает современноȑо читателя, 
а уж тоȑдаȦнеȑо, для котороȑо Каразин был Колумбом 
ǿредней Азии, и ȝодавно. Называть лȬбовные сȬжеты 
©мелодраматической Ȣабулойª – ȫтоȑо ȝринижаȬȧеȑо 
©комȝлиментаª может быть удостоен, ȝри желании, вся-
кий лȬбовный сȬжет. Уȝрек советских критиков в адрес 
Каразина ȝо ȝоводу тоȑо, что он ©менее всеȑо интересует-
ся уȑнетенными и бесȝравными ´инородцамиµª может 
быть оȝроверȑнут дореволȬционной критикой, свобод-
ной от ȝрессинȑа советской идеолоȑии и ȝисавȦей совер-
Ȧенно ȝротивоȝоложное – в частности, о ȝристрастии 
Каразина к изображениȬ местных народов, на которых, 
как указывал литературный критик ǽ. Никитин, он и ©со-
средоточил свое вниманиеª9. 

Ȁаким образом, откровенно тенденциозная ȫнцик-
лоȝедическая статья 1931 ȑ. о Каразине исклȬчала еȑо из 

8 Ȁам же. 
9Никитин П. ȀаȦкентские рыцари (ǽовести и рассказы Н.Н. Ка-
разина. ǶллȬстрированное издание) // ǲело. 1874. Ɋ 11. ǿо-
временное обозрение. ǿ. 19. 
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русской литературы. ǽричины дальнейȦеȑо забвения Ка-
разина лежат в идеолоȑической ȝлоскости. 

В 1930-х ȑȑ. власть ȑрубо вмеȦивается в колониаль-
ный дискурс, в художественнуȬ литературу в том числе. 
ǽоявляется иная риторика – антиколониальная, в основе 
своей ȝротивоȝоставленная колониальной ȝолитике цар-
ской Ǿоссии: ©Ǽбе револȬции 1917 ȑода, временный рас-
ȝад имȝерии, кровавая Ǳражданская война и установле-
ние больȦевистскоȑо режима с обеȧаниями ȝостроить 
новое обȧество на ȝринциȝах, отрицаȬȧих колониализм, 
стимулировали в российских интеллектуальных круȑах 
артикуляциȬ антиколониальных дискурсовª10. 

ǿǿǿǾ наследовал от Ǿоссийской имȝерии, ȝо ȝре-
имуȧеству, всȬ территориȬ в ее ȝрежних ȑраницах – в 
частности, ǾусскуȬ ǿреднȬȬ АзиȬ (или Ȁуркестанский 
край), возникȦуȬ ȝод таким именованием в результате 
военной ȫксȝансии. ǽроцессы, ȝроисходивȦие в ȫтом ре-
ȑионе, до 1917 ȑ. ȝозволительно было (и есть) именовать 
колонизаторскими, но ȝосле – ȫто стало называться ©доб-
ровольным ȝроцессом вхожденияª, хотя захват окраинных 
территорий ǿредней Азии ȝродолжался ȝрежним сȝосо-
бом и ȝосле установления советской власти. Ȁо, как ȫто 
воссоздано в ȝрозе Каразина – очевидца, участника рус-
ско-туркестанскоȑо ȝроекта, ȝротиворечило ȝроȝаȑан-
дистским миȢам, которые тиражировались на ȝротяже-
нии всеȑо советскоȑо ȃȃ века. 

В чем же ȝричины замалчивания ȝрозы Каразина в 
ȃȃ веке" Ǽни не моȑут быть связаны с творчеством, с соб-
ственно художественными текстами. Ƕх надо искать в 
друȑой ȝлоскости: идеолоȑической, ментальной, или в том 
антроȝолоȑическом узоре, который ȝроȝаȑандировала на 
оȝределенном ȫтаȝе истории власть – советская. 

10 ТольȤ В. ©ǿобственный Восток Ǿоссииª: ǽолитика идентично-
сти и востоковедение в ȝозднеимȝерский и раннесоветский ȝе-
риод. Ǻ.: Новое литературное обозрение, 2013. ǿ. 169. 
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Ȁуркестанская война XIX в., став ȑлавным обȨектом 

изображения Каразина, наȝрочь уȦла из сознания совре-
менноȑо человека: никоȑда не уȝоминаȬтся те десятки ты-
сяч солдат, заȝечатленных на ȝолотнах Каразина и Вере-
ȧаȑина, которые остались лежать в среднеазиатской зем-
ле, в ȝесках ȝустыни, больȦеȬ частьȬ захороненных тай-
но от враȑа, чтобы он не отрыл их моȑилы (которых, соб-
ственно, и нет), без крестов, без каких-либо оȝознаватель-
ных знаков. ǵа что сражались те солдаты" Кто-нибудь о 
них сеȑодня ȝомнит" 

�«! 
Ǻир ему� один лежит в ȝустыне, 
Ƕ никто не ȝоискал, 
Не нарезал имени, ȝрозванья 
На отломке диких скал; 
Не творят молитвы, ȝоминанья; 
ǽерсть забвеньȬ ȝредана; 
У одра больноȑо ȝожилая 
Не корȝела мать родная, 
Не рыдала молода жена«11 

Возможно, ȝотому и ©не захотелиª ȝомнить ȝрозу 
Каразина, ȝотому что в ней бесстрастно, ȝочти докумен-
тально, отражена война, не вȝисываȬȧаяся ни в совет-
скуȬ, ни в ȝостсоветскуȬ идеолоȑическуȬ ȝарадиȑму. 

ǽервоначально ȫксȝедиционные наблȬдения Кара-
зина за ландȦаȢтом и ȫтносами ǿредней Азии воȝлоȧа-
лись в ȫтноȑраȢические очерки, ȝубликовавȦиеся в рос-
сийских столичных журналах, с которыми Каразин со-
трудничал. ǲалее ȫтот материал ȝерекочевывал, не меняя 
своей инȢормативной наȑрузки, в еȑо романы, рассказы и 
ȝовести. Каразин был лидером в ряду ȝисателей-

11 Грибоедов А.С. ǿоч.: В 2 т. Ǻ.: ǽравда, 1971. Ȁ. 2. ǿ. 28. ǿтихо-
творение ©Востокª, ȝриȝисываемое А.ǿ. Ǳрибоедову. 
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беллетристов ȝоследних трех десятилетий XIX в., еȑо стиль 
был узнаваем. 

ǲля ȝоȫтики ȝрозы Каразина (как для ȝоȫтики бел-
летристики вообȧе) характерны такие черты и ȝриемы: 
ȝовествователь – ȝутеȦественник, наблȬдатель, обозрева-
тель; сочетание авантȬрноȑо, социолоȑическоȑо, истори-
ческоȑо сȬжетов; ситуация частноȑо человека в историче-
ском событии; ȝредȝочтение создавать не характер, а ти-
ȝолоȑический ȝерсонаж; ©изображение ´среды обитанияµ 
(жилиȧа, утвари, интерьеров и т. ȝ.)ª12; ȝрисутствие де-
тективноȑо мотива; ȫтноȑраȢическая составляȬȧая. В 
итоȑе – реализуется одна из ȑлавных Ȣункций беллетри-
стики – ознакомительная. 

В Ȁуркестане Каразин командует ротой в ȝятом Ȁур-
кестанском линейном батальоне. Ǽн участник кровоȝро-
литных Ȧтурмов ǵарабулака и Урȑута, оȝисанных им в 
рассказах ©ǵарабулакские высотыª и ©Урȑутª, а также в 
очерке ©Атака собак ȝод Урȑутомª. Каразин, не новичок в 
боевых действиях, ȝиȦет об отличии евроȝейских и ази-
атских войн: во втором случае ©комизм ȝоложений ȝотря-
саȬȧим образом смеȦивается с мрачной траȑедией смер-
ти. Крайнее неравенство сил, разнообразие введенноȑо в 
дело оружия, ȝестрота и разнохарактерность костȬмов и 
тиȝов; наконец, релиȑиозная ненависть, борьба за свои 
семьи и свободу, все ужасы и безвыходность моȑуȧеȑо 
случиться ȝлена – разжиȑаȬт личные страсти до неверо-
ятных ȝределов, и ȝеред ваȦими ȑлазами развертываȬтся 
картины такой ориȑинально-ужасной борьбы, что вы как 
очарованные не можете оторвать своих ȑлаз от страȦной 
арены«ª13. 

ȋта интонация ȝонимания, сочувствия выделяет Ка-
разина из ряда тех, кто ȝисал о туркестанском завоевании: 

12 Грибоедов А.С. Указ. соч. ǿ. 52. 
13 Каразин Н.Н. Атака собак ȝод Урȑутом // Нива. 1872. Ɋ 38. 
ǿ. 599. 
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Каразин восȝроизводит дискурс колонизируемых, ȝона-
чалу стойких и уверенных в своей ȝобеде:  

©´К наȦему ȑороду ȝодходил Ȁамерлан (так наȝиса-
но в наȦих книȑах) и уȦел ни с чем. На нас Ȧел ȋмир Бу-
харский и осрамил только своȬ бороду – ȝоложите и вы 
ȑрязь на своȬ ȑолову; но у ȋмира было войско: сколько 
ȑлаз ни видел с высоты наȦих ȑор, все ȫто было ȝокрыто 
еȑо сарбазами 14 , еȑо зеленые ȝалатки тянулись вдоль, 
вȝлоть до самоȑо неба. А вы с чем ȝриȦли, ȑде ваȦе вой-
ско" ȋто что ли"µ и они ȝрезрительно ȝоȑлядывали на 
наȦ кроȦечный отряд, на наȦи единственные две ȝуȦки, 
и даже сȝлевывали в сторону, чтобы выказать нам свое 
ȝолнейȦее ȝрезрениеª15. 

ǵдесь, в Ȁуркестане, у Каразина сложились друже-
ские связи с оȢицерами, которые вȝоследствии станут ȑе-
роями сербо-турецкой и русско-турецкой войн 1876–1878 
ȑодов, с художником Василием Вереȧаȑиным. ȋтим турке-
станским бойцам ȝосвятил стихи ©Ȁуркестанские ȑенера-
лыª (1911) Николай Ǳумилев: 

�«! 
Ƕ кажется, что в вихре дней 

�«! 
Ǽни забыли дни тоски, 
Ночные возȑласы: ©к оружьȬª, 
Унылые солончаки 
Ƕ ȝостуȝь мернуȬ верблȬжьȬ; 

ǽоля неведомой земли, 
Ƕ ȑибель роты несчастливой, 
Ƕ Уч-Кудук, и Киндерли, 
Ƕ русский Ȣлаȑ над белой ȃивой. 

ǵабыли" — Нет� Ведь каждый час 

14 ǿарбазы – солдаты. 
15 Каразин Н.Н. Атака« ǿ. 601. 
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Каким-то случаем ȝрилежным 
Ȁуманит блеск сȝокойных ȑлаз, 
Наȝоминает им о ȝрежнем. 

�«! 
Ƕ сразу сердце заȧемит 
Ȁоска ȝо солнцу Ȁуркестана. 

Ǽ них ȝиȦет и Каразин в романе ©Нальª:  
©«ǽионеры ȫти были особенные. ȋто были борцы, 

закаленные в боевых трудах и лиȦениях, наученные дол-
ȑим и суровым оȝытом, отважные в своем стремлении 
вȝеред, неȝоколебимо стойкие, коȑда ȝриходилось удер-
живать занятое. 

ȋто были солдаты, которые за долȑуȬ службу давно 
уже забыли свои деревни и все, что у них дома; сжились, 
сроднились с номерами своих частей; в них видели все 
свое, вне их – чужое. ȋто были лȬди, которые не то чтобы 
не дорожили своими ȑоловами, но умели смотреть смерти 
ȝрямо в ȑлаза, считая ее только ´ȝростоȬ случайностьȬµ. 
В боевом отноȦении каждый солдат был мастер своеȑо де-
ла, охотник, не массовый нуль строя, а вȝолне сознатель-
ная единица. 

Ǽдним словом, ȫто были кадры нынеȦних ´старо-
туркестанскихµ батальонов. �«! «Население одноȑо ка-
коȑо-нибудь небольȦоȑо азиатскоȑо ȑородка чуть не втрое 
ȝревыȦало численность всех наȦих сил, а ȝеред нами бы-
ла вся Азия, со своими, еȧе ȑордыми, не терȝевȦими ȝо-
ражений, моȑучими ханствами. �«! Ǻестности, уже заня-
тые нами, сохраняя ȝолнуȬ жизненнуȬ связь с независи-
мыми ханствами, смотрели на ȫто занятие как на времен-
ное ȝленение, не ȝереставали относиться к нам как к 
неȝримиримым враȑам и ȝостоянно ȑотовы были к ȝреда-
тельскому восстаниȬ в тылу. �«! ǲа, ȫто было время 
трудное, оȝасное, но увлекательно интересное; время, о 
котором до сих ȝор еȧе добром ȝоминается в боевых тур-
кестанских кружках, и мноȑое, случивȦееся в ȫто время, 
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давно уже ȝриобрело себе ореол леȑендарности, мноȑо 
лиц осенилось славоȬ былинных ȑероев« Все мелкое, за-
урядное сȑладилось в ȝамяти живуȧих, сохранились 
только обȧие, круȝные черты, и ȫти черты невольно каза-
лись особенно размаȦистыми, не вмеȧаȬȧимися в 
скромные рамки современноȑоª16. 

ǵвание ©туркестанцаª с ȑордостьȬ носил и сам Кара-
зин: ©ǲа, то было друȑое время� трудное, ´ȑоревоеµ, как 
выражаȬтся солдаты, всȝоминая о недавних ȝоходах; но 
ȫто время имело и своȬ увлекательнуȬ сторону, ȫто время 
создало особый, ориȑинальный тиȝ русскоȑо солдата, тиȝ 
ȅерняевскоȑо туркестанцаª17. 

Ǿяд еȑо романов (наȝример, ©На далеких окраинахª, 
©ǽоȑоня за наживойª18) ȝосвяȧен деятельности ©ȑосȝод 
таȦкентцевª, нувориȦей, внедривȦихся во вновь обре-
тенные земли ǿредней Азии. В оȝубликованном очерке 
©Амударьинская ученая ȫксȝедицияª (1874) Каразин ȝи-
сал о 1867 ȑоде: ©ȋто был ȑод реȢорм вновь завоеванноȑо 
края. ǽонадобились оȢицеры, чиновники, всякий рабо-
чий лȬд – и ȝонадобились в оȑромном количестве. �«! 
Ȇутники ȑоворили, что в осень 1867 ȑода было ´великое 
переселение народов из виленских канȤелярий в ташкент�
скиеµª19. 

Ǿоман Каразина ©ǿ севера на Ȭȑª (1874–1875) ȝовест-
вует о ȝростых лȬдях, обезземеленных крестьянах, сняв-
Ȧихся с насиженных мест и двинувȦихся в Ȁуркестанский 
край. ©Недостаточность ȝахотной земли исклȬчительно в 

16 Каразин Н.Н. Наль // Н.Н. Каразин ǽолн. собр. соч.: В 20 т. 
ǿǽб.: Ƕзд. ǽ.ǽ. ǿойкина, 1905. Ȁ. 5. ǿ. 14-15. 
17 Каразин Н.Н. Атака« ǿ. 599. 
18 ǿм.: Каразин Н.Н. На далеких окраинах. ǽоȑоня за наживой: 
Ǿоманы / ȝодȑот. ȋ.Ȃ. ȆаȢранская; отв. ред. Б.Ȃ. ǳȑоров. Ǻ.: 
Наука, 2019. (ǿерия ©ǹитературные ȝамятникиª). 
19  Каразин Н.Н. Амударьинская ученая ȫксȝедиция // Нива. 
1874. Ɋ 36. ǿ. 566. 
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лесных ȑубернияхª служила ȝоводом к ȝереселениȬ и вы-
даче ȝособий ȝереселенцам. ©ǽрямая выȑода ȫтоȑо ȝере-
селения должна была отразиться и на новом крае, ȑде рос-
коȦные земли, бывȦие до сих ȝор мертвым каȝиталом, 
ȝолучили, наконец, возможность разработкиª20. 

Новые земли ȝредставлялись ȝереселенцам неким 
туркестанским ȋльдорадо, землей блаȑодатной. ©Кабаков-
то там, трактиров разных видимо-невидимо ȝро ȫтот слу-
чай ȝонастроено« ȑульба, брат, с бабами всласть� ǽожил 
ȫто с неделȬ, оȝять к кунакам своим в кочевья« Вольная 
жизнь� Ни ȝатенту от тебя не требовается, ничеȑо� ǲруȑой 
раз в двадцать ȑодов ȝро ȝасȝорт твой никакая собака не 
донȬхается; и ȝри такой слободе — что хоȦь�ª21. 

Ǽбȧий хор тех, кто откликнулся на манок завоевате-
лей, наруȦается редкими ȑолосами скеȝтиков: ©Вы, – ȑо-
ворит, – что только делать над собоȬ хотите, ȑоловы вы 
неумные. Бросите, ȑоворит, своȬ роднуȬ сторону, храмы 
Божьи, моȑилы отцовские. Ǻолитвы все ȝерезабудете в 
стране той, идолянской; там, ȑоворит, нечисть и мрак,  
злато дьявольское« роду наȦему, лȬдскому, на  
смуȧение�ª22. 

Коȑда доȦли до ©земли блаȑодатнойª, настуȝило 
разочарование, но назад ходу не было: ©ǿовсем измени-
лась стеȝь суȝротив ȝрежнеȑо; дороȑа ȝоȦла твердая« 
�«! Вот и земля ȝахотная видна; чуть-чуть нацараȝана, 
совсем дрянно, неумелыми, неȝривычными руками. Ȁоль-
ко ухмыльнулись мужики, на ȫту ȝаȦнȬ ȑлядȬчи. �«! 
Ȁетка Арина, ȫка дрянь баба, до вытья охотница, начала 
сначала было ȝотихоньку, да как заȑолосила вдруȑ, разом 
во всȬ ȑлоткуª23. 

20 Каразин Н.Н. ǿ севера на Ȭȑ // Н.Н. Каразин. ǽолн. собр. соч.: 
В 20 т. ǿǽб.: Ƕзд. ǽ.ǽ. ǿойкина, 1905. Ȁ. 7. ǿ. 9. 
21 Ȁам же. ǿ. 93. 
22 Ȁам же. ǿ. 26. 
23 Ȁам же. ǿ. 103-104. 
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Критик журнала ©ǲелоª (1874), разбирая особен-

ность литературноȑо таланта Каразина, ȝиȦет:  
©Ǽн ȝользуется беллетристическоȬ ȢормоȬ не для 

тоȑо, чтобы ȝроводить и доказывать те или друȑие теоре-
тические ȝоложения – как ȫто делает больȦинство наȦих 
современных беллетристов, – а только для тоȑо, чтобы 
разȨяснять и комментировать сложивȦиеся в еȑо уме кар�
тины местной жизни и нравов. Ни в выборе, ни в концеȝ-
ции, ни в освеȧении ȫтих картин нет реȦительно ничеȑо 
такоȑо, что бы моȑло дать ȝовод заȝодозрить их автора в 
пристрастном отноȦении к наблȬдаемым им Ȣактам. Ǽн 
обȨективен не ȝотому, чтобы он особенно старался быть 
обȨективным, а ȝросто ȝотому, что еȑо таланту соверȦен-
но чужда всякая субȨективная реȢлексия. Картины окру-
жаȬȧей действительности ȝоражаȬт еȑо воображение, и 
он неȝосредственно ȝереносит их« не на ȝолотно, а на 
ȝисчуȬ бумаȑу, не внося в них ничеȑо или ȝочти ничеȑо 
своего, лично ему ȝринадлежаȧеȑоª24. 

Как все начиналось" 
Ǽстановимся на некоторых наблȬдениях, сделанных 

Каразиным. 
©ǹет тридцать тому назад ȝодоȦли русские лȬди в 

реке ǿырдарье, оȑляделись, да и ȝореȦили стать здесь ȝо-
стоянноȬ, твердоȬ ноȑоȬ. 

Новые ȝоселенцы не были хлебоȝаȦцы, не были 
куȝцы, не были ȑорожане, – они только дороȑу ȝроложили 
сȬда для всех тех ȝоследуȬȧих, кому охота будет в такуȬ 
даль да ȑлуȦь забираться. ǲа и ȝриȦли новые ȝоселенцы 
не своеȬ волеȬ, а их ȝривели. 

ȋто были солдаты, а ȝотому, хотя и ȝринялись тот-
час же ȝо ȝриходе за лоȝаты и кирки, только не для мир-
ной разработки новых земель, а для возведения ȝрочноȑо 
боевоȑо оȝлота – креȝости. �«! Велика стеȝь, всем места 

24 Никитин П. Указ. соч. ǿ. 17. 

255 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .  
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
хватит� ȅто за беда, что ȝриȦли сȬда ´белые рубахиµ с 
севера и заняли у них всеȑо одну только ȑору, и то такуȬ, 
что совсем она для них не ȑодилась, хоть бы ее и вовсе не 
былоª25. 

ǿо смехом ȝоȑлядывали ©косоȑлазыеª, как русские 
начали строить лодки ©из железаª, мол, разве ©железо ȝла-
вает"ª26, однако, коȑда лодки сȝустили на воду, все ©сооб-
ȧа ȝореȦили, что от таких лȬдей, которые с Ȧайтаном 
дружбу ведут, лучȦе ȝодальȦе, чтоб самому не ȝоȝасть 
емȡ в лаȝыª27. ȅуть ȝовыȦе Ȣорта русские основали ȑород 
Казалу. ©Все больȦе стало ȝрибывать с севера русскоȑо 
народа, Ȧире и Ȧире расȝолзаться русский ȑород«ª28. 
©Ведь ȫто они нас теснить с наȦеȑо места насиженноȑо 
ȝочали�ª29, – ȑоворили туземцы. 

ȅасто случались конȢликты. Ǿусская артель реȦила 
собрать камыȦ для хозяйственных нужд, однако местное 
население отслеживало, кто ȝосяȑает на их собственность: 
©А твой камыȦ ȫто" – ȝытает старик. – А кто еȑо знает, 
чей« иȦь, еȑо мноȑо« надо ȝолаȑать, вольный� – НаȦе 
место, наȦ и камыȦ, и трава наȦа, и вода наȦа, – все 
здесь наȦе, а вы ȝриȦли и чужое забираете� �«! «А ка-
мыȦ не троȑай, здесь бросай. Вы наȦим ничеȑо своеȑо не 
даете и наȦеȑо зато не троȑайтеª30. 

ǿвоеобразным символом завоевания Ȁуркестана стал 
баран. В одном из ȝервых романов Каразина ©ǽоȑоня за 
наживойª ȝомеȧена ȝритча, ȑде сказано, что бараны там, 
т. е. в ǿредней Азии, ©ȝаслись уже совсем ȑотовые – варе-
ные и жареные« молоко текло ȝо всем арыкамª31. Ǿазуме-

25 Каразин Н.Н. ǿ севера« Ȁ. 7. ǿ. 104-105. 
26 Ȁам же. ǿ. 106. 
27 Ȁам же. 
28 Ȁам же. ǿ. 107. 
29 Ȁам же. 
30 Ȁам же. ǿ. 204. 
31 Каразин Н.Н. ǽоȑоня за наживой // Н.Н. Каразин. ǽолн. собр. 
соч.: В 20 т. ǿǽб.: Ƕзд. ǽ.ǽ. ǿойкина, 1905. Ȁ. 3. ǿ. 214. 
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ется, ȫтоȑо ©баранаª Каразин ȝодхватил 32  у ǿалтыкова-
ȇедрина, который дал старт баранȡ как ȝаттерну турке-
станскоȑо текста, сделав из неȑо манок для русских. В 
©Ǳосȝодах таȦкентцахª в небольȦом Ȣраȑменте слова ба�
ран, баранина ȝовторены мноȑо раз: 

©ǽомилуйте� да какой вам еды лучȦе� баранина есть, 
водка есть... выȝил рȬмку, выȝил друȑуȬ, сȨел кусок... 
�«! 

– ȅто вы� да разве вы не слыȦали, какая у них там ба�
ранина... �«! 

А уж там-то, на месте-то какое житье� баранина, я вам 
скажу... �«! 

– Ǽднако, я слыȦал, что баранинȡ можно достать от-
личнуȬ... �«! 

– Ƕ� что вы� да там, ȑоворят, такая баранина... �«! 
– Народ ȝростой, неȝорченый-с. Ǽȝять, сказываȬт, 

что у них даже ȝростая баранина от мноȑих недуȑов исце-
ляет� �«! 

ǽроȝоведовать – можно� Ȁолько вот сказываȬт, что 
они ȝо ȝостам баранинȡ лоȝаȬт, – ну, ȫто истребимо с тру-
дом� Ǽдним словом, все заканчиваȬт свои речи бараниной, 
все надеȬтся на баранинȡ, как на каменнуȬ ȑору. �«! 

– ǳсли ȫта баранина хоть в сотуȬ долȬ так вкусна, как 
об ней ȑоворят, то я уверен, что через ȝолȑода в стране не 
останется ни одноȑо барана� Увы� такова судьба цивилизу-
Ȭȧеȑо начала� Ǽно истребляет туземных баранов и, взамен 
тоȑо, научает обывателей удовлетворяться духовноȬ ȝи-
ȧеȬ� Кто в выиȑрыȦе" кто в ȝроиȑрыȦе" те ли, которые 
уделяȬт ȝриȦельцу частицу стад своих, или те, которые, в 
возврат за ȫто, ȝриносят с собой драȑоценнейȦий из всех 
ȝлодов земных – ȝросвеȧение"ª33 (курсив мой. – Э.Ш.). 

32 ©Ǳосȝода таȦкентцыª ȝубликовались с 1869 ȝо 1873 ȑȑ., роман 
Каразина ©ǽоȑоня за наживойª – в 1873 ȑ. 
33 Салтыков�ȇедрин М.Е. ǿобр. соч.: В 20 т. Ǻ.: ȃудож. литер., 
1970. Ȁ. 10. ǿ. 45–47. 
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ȇедрин иронично ȝеречисляет ©уȑлыª, из которых 

раздается ©баранинаª: ȝервый, второй« восьмой уȑол. 
Ȇквальная обойма ©бараниныª – намек на традиционный 
©артеȢактª восточной окраины, ȝерсонажа ойкумены. 
©«Как ȝриедеȦь, ȝиȦи, обо всем ȝиȦи – все, что как там 
есть, насчет жизненных удобств и ȝрочее. Не может быть, 
в самом деле, чтобы там только одна баранина была"ª34. 

В романе ©ǿ севера на Ȭȑª Каразин ȝревраȧает ȫтот 
манок – барана – в детективный сȬжет. Новые русские  
ȝереселенцы соблазнились чужим – крадут у кирȑизов  
барана.  

©ǲавно уже наȦи скоромятины не ȝробовали, ȑлаза 
разȑорелись, зубы ȝросто заȧелкалиª35. ǾеȦив, что у кир-
ȑизов ȫтоȑо добра, баранов, мноȑо, что, может, уже и счет 
ȝотерян, да в ȝисании сказано: ©´ȝоделись с неимуȧим от 
избытков своих, воздастся за то тебе сторицеȬ. ǳму же, 
кирȑизу, значит, выйдет из тоȑо выȑодаµ. ǿцаȝали они то-
ȑда бараȦка одноȑо, ȝорядочноȑо таки, ȑолову отмахнули, 
чтобы не орал, да в лодку, роȑожеȬ ȝокрыли и ȝрочь ȝо-
скорее ȝоȝлылиª36. ǽервый раз ȝронесло, случился и вто-
рой – выкрали сразу трех баранов, и тоже удачно. ©Ƕ заве-
лось у наȦих с той ȝоры такое ȝоложение. В неделȬ что-
бы два раза бесȝременно. А дни чтобы менять, ȝотому ор-
да ȝриноровиться можетª37. 

Ǽднако кирȑизы выследили русских и собрались су-
дить их ȝо своим законам и традициям, – так русские ȝе-
реселенцы ȝостеȝенно возвраȧались в реальность. ȃотя 
манок о Ȁуркестане – земле обетованной – ȝритяȑивал в 
тот край еȧе не одно ȝоколение ©ȑосȝод таȦкентцевª: 

©ǲелов-то в ȫтой стороне мноȑо, хороȦих делов; ко-
ли человек с ȑоловой, он в три ȑода силу-каȝитал достать 

34 Каразин Н.Н. ǽоȑоня за« Ȁ. 2. ǿ. 15. 
35 Ȁам же. Ȁ. 8. ǿ. 280. 
36 Ȁам же. ǿ. 280-281. 
37 Ȁам же. ǿ. 285. 

258 

                                                 



Глава �� ȋȝизоды русской миграции в СреднȬȬ АзиȬ�  
на материале ȝрозы Николая Ǹаразина 

 
может. �«! ´Косоȑлазыеµ тебя ȫто ȝринимаȬт с ȝочетом, 
ȝотому ты ȑость, ´кунакµ, ȝо-ихнему куȝец; мяса-то ȫто 
нажреȦься у них, баранины, кумысу налакаеȦься. А тут 
не зевай, брат, дела обделывай« Ǳде за рубль, ȑде за ȝол-
тора, а ȑде и в ȝромен на что, ȝочитай задаром, баранов 
скуȝаеȦь« НабереȦь десяток-друȑой в ȑород, хоȦь ȝри-
мерно в тот же Казалинск ȑониȦь, к базарному днȬ. ȅто 
куȝил за рубль, ȝолучай ȝятерку, за что ȝлаток какой ку-
мачный в Ȧесть ȑривен али сережки в ȝятнадцать коȝеек – 
ȝолучай в десять раз суȝротив ȝлаченоȑо«ª38. 

Ǽтносительно быстро в чужой земле ȝослыȦался 
русский ȑовор: ©ǲовольно длинная ȑородская улица тяну-
лась« �«! «ǿлыȦались ȑолоса: то ȑортанные звуки ту-
земноȑо ȑовора, то бойкая русская речь �«! кирȑизская 
´адалай-ȑаµ и русская характерная брань, не русским язы-
ком ȝроизносимая«ª39. 

Ǿусский ȝереселенец мимикрировал ȝод туземца, 
©ȝосуду всȬ завел кирȑизскуȬ, ел, однако, ложкоȬ, ȝо-
наȦему, а только ежели ȑде случалось в ȑостях, у бия како-
ȑо-нибудь стеȝноȑо, то не хуже косоȑлазых всеȬ ȝятернеȬ 
работал, – научился и ȫтому«ª40. 

Каразина удивила церемониальная особенность ази-
атов во время ȝросьб, обраȧений, блаȑодарности ȝрикла-
дывать руку (руки) к животу (к желудку), о чем он мноȑо-
кратно ȝовторяет: ©Взȑлянул хозяин – ǲмитрий-ходжа 
идет, веселый такой, улыбается, рот свой беззубый ȝока-
зывает, издали еȧе рȡки к желȡдкȡ ȝоджимает в знак ȝо-
чтения, на ходу кланяетсяª41. 

Ǽбȧим местом стала констатация ȑостеȝриимства 
как черты ментальности народов ǿредней Азии. Ǽднако 
не всȮ однозначно: для ȝредставителей инокультуры, в 

38 Ȁам же. Ȁ. 7. ǿ. 92-93. 
39 Каразин Н.Н. ǿ севера« Ȁ. 8. ǿ. 46. 
40 Ȁам же. ǿ. 232. 
41 Ȁам же. ǿ. 451. 
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частности ȝриȦедȦих русских, стало очевидно, что чаȧе 
ȫто Ȣормальность, церемониальный ȫтикет, коȑда тебя 
сȝраȦиваȬт о здоровье, твоей семье и близких, но с рав-
нодуȦными ȑлазами, и ответ звучать совсем не должен, 
ȫто лиȦь Ȣорма ȝриветствия, как и русское ȝожелание 
здоровья – ©здравствуйтеª, которым обмениваȬтся ȝорой 
совсем безразличные друȑ к друȑу лȬди. ©´ȅто за дья-
вол"µ – думаȬт они. А те оȝять: – ´Аман-сыз"µ (здоровы ли 
вы" значит). ǲа ладно, ȑоворят, ничеȑо, слава те, Ǳосȝоди� 
Ǽткедова" – Ȁе оȝять за свое: ´ǲжаны-ȑыз-аман-ба"µ (скот 
и дуȦа здоровы ли ваȦи")ª42. 

Ǻестные слова быстро входили в русскуȬ речь. Ȁак, 
Каразин заȢиксировал слово из обиходной лексики рус-
ских ǿредней Азии – малай, малайка. ©Кличка всякоȑо ра-
ботника-туземцаª43 – из ȝримечаний Каразина. ©ȋй, Ма�
лайка, сбеȑай к ǿалтыку в аул, скажи, чтобы ко мне сватов 
заȑнал, да ȝодарков ȝоболе, я, значит, соȑласна�ª44. 

В романе ©ǿ севера на Ȭȑª есть Ȣраȑмент, в котором 
рассказывается о строительстве русскими тȬрем vs 
зиндан. Ƕз зиндана убежать было невозможно – ȫто моȑи-
ла, ȑде смерть настуȝала естественным образом, без каз-
ни – от мучений, ȑолода, насекомых, зловония: на кости, 
труȝы ȝредыдуȧих узников сȝускали обреченных новых. 
Ǿусские же тȬрьмы друȑие, их Каразин оȝисывает так:  

©ǽоȝался раз ǲабуй-барантач (разбойник. – Э.Ш.). 
ǲолȑо на неȑо зарились, Ȧибко досадить усȝел. ǽоймали, 
наконец, изловчились, обрадовались. Ну, думаȬт, за все 
теȝерь выместим. ǽриȝомним тебе все твои ȝакости. ǵа-
ȝерли еȑо в казематку креȝостнуȬ, часовых ȝриставили, а 
он в ȝервуȬ же ночь и убеȑ. ǿтали тȬрьму оȑлядывать: ан 
ȝод стенку ход ȝрорыт, словно нора лисья, ȝрямо взади 
казематки, к обрыву береȑовому. Ƕ чудно, ȝраво, как: зем-

42 Ȁам же. Ȁ. 7. ǿ. 256. 
43 Ȁам же. Ȁ. 7. ǿ. 47. 
44 Ȁам же. Ȁ. 8. ǿ. 258. 
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ли даже не видать вывороченной. Вот он, значит, каким 
манером удрал: ȝодрылсяª45. 

На ȫтом ȝримере автор не останавливается – он 
ȝредлаȑает еȧе и еȧе случаи, ȝохожие на ȝервый: о вне-
заȝности исчезновения арестованных46, чтобы ȝрийти к 
выводу: ©Уйти, значит, только тот не может, кто сам не за-
хочет« Ну, таких и заȝирать не для чеȑо«ª47. 

Весь ȫтот ȝассаж о русских среднеазиатских тȬрьмах, 
ȝостроенных из самана (кирȝича из ȑлины, ȝеремеȦан-
ной с соломой), смеем ȝредȝоложить, не моȑ не вȝечат-
лить Николая ǹескова. В 1882 ȑ. Н.ǿ. ǹесков ȝубликует 
рассказ ©ǽутеȦествие с ниȑилистомª, ȑде есть Ȣраȑмент, 
сродни каразинскому, в котором оȝисывается странное, 
таинственное исчезновение из тȬрьмы заклȬченноȑо. 
©«ǿтали везде ȝо каморке смотреть – ни дыры никакой, 
ни ȧелочки – ничеȑо нет«ª48, исчез, как ©нахалкиканец 
из-за ȀаȦкентуª. 

ǽроза Каразина насыȧена реальными исторически-
ми ȝерсонажами, среди них ȝервостеȝенное место зани-
маȬт туркестанские ȝредȝриниматели, ȫто те самые ©ȑос-
ȝода таȦкентцыª, разбоȑатевȦие сами и внесȦие нема-
лый вклад в ȝроцветание края. 

Ǽдин из них ǽервуȦин, уȝоминаемый в двух рома-
нах – ©На далеких окраинахª и ©ǽоȑоня за наживойª. ©В 
1866 ȑоду отȝрыск солидной московской куȝеческой се-
мьи  – в то время совсем молодой Ƕван Ƕванович ǽерву-
Ȧин – ȝолучил от отца доверенность на ведение дел в 
Ȁуркестанском краеª 49. ǺануȢактурные маȑазины в ȀаȦ-

45 Каразин Н.Н. ǿ севера« Ȁ. 8. ǿ. 319. 
46 Ȁам же. ǿ. 320-321. 
47 Ȁам же. ǿ. 322. 
48 Лесков Н.С. ǿобр. соч.: В 12 т. Ǻ.: ǽравда, 1989. Ȁ. 7. ǿ. 172. 
49Голендер Б.А. Коммерсанты староȑо Ȁуркестана // Б.А. Ǳолен-
дер. Ǻои ȑосȝода таȦкентцы: Ƕстория ȑорода в биоȑраȢиях еȑо 
знаменитых ȑраждан. ȀаȦкент: Infocom. Uz, 2007. ǿ. 121. 
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кенте, Ȧелкомотальная и табачная Ȣабрики, ȝервый вин-
завод, добыча ȝолезных искоȝаемых – ȫто неȝолный сȝи-
сок начинаний и достижений ǽервуȦина. 

Ƕмя ȝредȝринимателя до сих ȝор живет в ȀаȦкенте 
в народной ȑородской тоȝонимике: название одноȑо из 
ȝереулков звучит как Переȡшка – ȫто модиȢицированная 
Первȡшка, или ǽервуȦинский ȝереулок, называвȦийся 
так ȝрежде в честь Ƕвана ǽервуȦина. 

ǲмитрий Николаевич ǵахо – таȦкентский куȝец 
ȝервой ȑильдии, торȑовал бакалеей и мануȢактурой, ȑо-
товым ȝлатьем50.  

©ǼбрусевȦий ȑрек, ǲимитрий Николаевич ǵахо ȝо-
явился в ȀаȦкенте в 1868 ȑоду и в том же ȑоду открыл ма-
ленькуȬ табачнуȬ лавочку, в которой было товару не бо-
лее как рублей на двести, в следуȬȧем ȑоду в комȝании с 
Александром Ȃедоровичем ǾозенȢельдом открыл бес-
ȝроиȑрыȦнуȬ лотереȬ с ȝанорамой с ȝлатой ȝо 50 коȝ. с 
человека. ǲела лотереи были настолько удачны, лȬбите-
лей картинок и выиȑрыȦей карандаȦей, ȝерьев, ручек и 
т. д. было так мноȑо, что в следуȬȧем ȑоду ǾозенȢельд 
открывает каȢе-ресторан, а ǵахо выȝисывает канцеляр-
ские ȝринадлежности и берет на них ȝодряды на ȝоставку 
в разных казенных учреждениях. ǽроходит еȧе ȑод, Ǿо-
зенȢельд – владетель ȑалантерейноȑо маȑазина, а ǵахо с 
ȝисьменных ȝринадлежностей ȝереходит на мануȢакту-
ру и также на ȑалантереȬ. ǲальȦе браться за те или дру-
ȑие ȝредȝриятия и наживать деньȑи было уже леȑко, ибо 
цены на все ȝривозимые из ǳвроȝейской Ǿоссии товары 
были невероятныеª51. 

Назначение ȫтоȑо внесȬжетноȑо ȝерсонажа у Кара-
зина – ȝридать ȝовествованиȬ черты историзма и доку-

50 ВаренȤов Н.А. ǿлыȦанное. Виденное. ǽередуманное. ǽережи-
тое. Ǻ.: Новое литературное обозрение, 2011. ǿ. 792. 
51 Добросмыслов А.И. ȀаȦкент в ȝроȦлом и настояȧем: Ƕстори-
ческий очерк. ȀаȦкент: Ȁиȝ. ǽорцева, 1912. ǿ. 383.  
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ментальности, так как личность таȦкентскоȑо ȝредȝри-
нимателя ǵахо была у всех на устах, и не только в те ©тур-
кестанскиеª времена. ȋхо Ȣамилии ǵахо докатилось до  
60–70-х ȑодов ȃȃ в.: в ȀаȦкенте стояли здания ȑостиниц, 
ȝостроенные ǵахо, еȑо имя уȝоминалось в устной речи 
русскоȑо ȀаȦкента. ǵдания, ȝринадлежавȦие ǵахо, были 
разруȦены на волне модернизации ȑорода ȝосле земле-
трясения 1966 ȑ. Ƕзвестность личности ǵахо в Ȁуркестан-
ском крае ȝодтверждается современниками Каразина, в 
частности, в восȝоминаниях Н.А. Варенцова: 

©Ȃамилия ǵахо мне хороȦо была известна как круȝ-
ноȑо куȝца, владетеля универсальноȑо маȑазина и боль-
Ȧой недвижимости в ȀаȦкенте. 

ǲ.Н. ǵахо на меня ȝроизвел ȝриятное вȝечатление: с 
длинной красивой бородой, черными ȑлазами, хотя не-
мноȑо лукавыми, но добрыми, он был немноȑо выȦе 
среднеȑо роста и родом ȑрек. Цель еȑо ȝриезда была ȝо-
знакомиться со мной, чтобы в будуȧем ȝолучить через 
меня кредит в Ȁорȑовом банке; об ȫтом я доȑадался ȝотом, 
ȑораздо ȝозже. 

ǿобираясь уезжать и ȝроȧаясь, ǲмитрий Николае-
вич взял с меня слово, что я обязательно ȝриеду к нему, и 
ȝрибавил: ´У меня бывает ȝочти весь ȑород, можете встре-
тить всех нужных для вас лиц; ȝроведете время, я надеȬсь, 
скучать не будете, ȝосле обеда у меня всеȑда карты, если 
не лȬбите карты, найдете интересное обȧествоµª52. 

ǲмитрий ǵахо мноȑо жертвовал ȑороду ȀаȦкенту: на 
еȑо деньȑи была ȝостроена колокольня каȢедральноȑо со-
бора53. Без уȝоминания имени ǵахо русский Ȁуркестан в 
каразинском исȝолнении не был бы ȝолноценным. 

52 ВаренȤов Н.А. Указ. соч. ǿ. 299. 
53 ǿм.: Абдȡллаев Е. Ƕстория ȀаȦкентскоȑо ǿвято-Усȝенскоȑо ка-
Ȣедральноȑо собора // Восток свыȦе. Выȝ. 33-34. ȀаȦкент, 2011. 
ǿ. 24. 
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Ǻихаил Ƕванович ȃмуров – ȝерсонаж Каразина в 

романе ©На далеких окраинахª, у неȑо есть реальный ȝро-
тотиȝ – Ǻ.А. ȃлудов. В друȑих ȝроизведениях Каразина он 
ȝредстает как имя собирательное, родовое – уже ȝод ре-
альным именем – ȃлудова. Кульминацией сȬжета о ȃлу-
дове-ȃмурове как в реальной жизни, так в ȝовествовании 
Каразина была удивлявȦая всех еȑо страсть к хиȧникам, к 
умениȬ уȝравлять ими. ǽо восȝоминаниям московскоȑо 
ȝредȝринимателя Н.А. Варенцова, жизнь мноȑочисленной 
династии куȝцов ȃлудовых была сдобрена байками, кри-
минальными историями, ȃлудовы были ȝритчей во  
языцех.  

©Ƕз-за лȬбви к сильным оȧуȧениям он (ȃлудов. – 
Э.Ш.) имел ручных тиȑров, свободно разȑуливаȬȧих ȝо 
еȑо ȑромадному особняку, наводя на ȝосеȧаȬȧих еȑо 
ужас. Бывали случаи, коȑда они ȝерескакивали через ка-
менный забор хлудовскоȑо сада и ȝоȝадали в соседний сад 
дома Борисовскоȑо, наводя на ȑуляȬȧих там детей и 
взрослых ȝанику. В доме ȃлудовых случился ȝожар, ȝрие-
хавȦие ȝожарные быстро вбежали в дом и были встрече-
ны двумя тиȑрами, обративȦими их в беȑство. Как-то ȝо 
какому-то делу к Ǻ.А. ȃлудову ȝриехал Н.А. Найденов, 
лакей ȝроводил еȑо в кабинет хозяина, тот закурил ȝаȝи-
росу, сȝокойно ожидая ȝрихода ȃлудова. ǲверь расȝахи-
вается – и вместо хозяина является тиȑр, сȝокойно наȝрав-
ляȬȧийся к нему; нужно ȝредставить себе, что ȝережил в 
ȫти минуты Найденов, не отличавȦийся больȦой храбро-
стьȬ; дома ȑоворили, что ему ȝосле ȫтоȑо ȝосеȧения 
ȝриȦлось сделать ваннуª54. 

В ©Ǽрȑии у ȃмуроваª – ȑлаве романа ©На далеких 
окраинахª – оȝисано ȝодобное же ȝриклȬчение: в зал, 
ȝолный ȑостей, ввели тиȑра. 

Ǵалоба брандмайора и Найденова ȑенерал-
ȑубернатору вынудила ȃлудова избавиться от тиȑров: 

54 ВаренȤов Н.А. Указ. соч. ǿ. 209-210. 
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один был сдан в зоолоȑический сад, второй ȝристрелен 
хозяином – ȝоȑоваривали, что ночьȬ ȃлудов ȝроснулся, 
коȑда ȝочувствовал, что тиȑр лижет еȑо расцараȝаннуȬ 
руку. 

ǽомимо тиȑра, ȃлудов держал в доме волка, медведя. 
ȋтому лȬбителȬ диких животных ȝриȝисывали ȑиȝноти-
ческие сȝособности усмирять хиȧников, которые расȝро-
странялись и на лȬдей: однажды забастовавȦие рабочие 
требовали к себе руководство комȝании, все ȝоȝрятались, 
выȦел к рабочим ȃлудов, и через минуты между ним и 
забастовȧиками наладились мирные отноȦения, хозяин 
ȝовел рабочих в ближайȦее ȝитейное заведение55. 

Уȝомянут леȑендарный ȃлудов и в романе Каразина 
©Ǳолос кровиª – как честный, сȝраведливый, сȝособный 
разделить чужуȬ беду – и тоже ȝод Ȣамилией ȃмуров, в 
своей аутентичной роли – ȑлавы ȝредȝриятия ©ȃмуров и 
комȝанияª. Ȃиȑура реальноȑо ȝрототиȝа – ȃлудова – 
настолько миȢолоȑизировалась в ȝовседневности конца 
;I; в., став обобȧенной и вобравȦей в себя черты и отца 
ȃлудова, Алексея Ƕвановича, и сына, Ǻихаила Алексееви-
ча, и еȑо братьев, в частности, Василия Алексеевича, что в 
каразинской ȝрозе, ȝо законам Ȣольклорной действи-
тельности, с бесȝечностьȬ стали варьировать детали в 
именовании ȝерсонажа: разные отчества в ȝредыдуȧем 
Ȣраȑменте (то Михаил Алексеевич, то Михайла Васильевич). 
ǿ одной стороны, ȫто моȑло быть редакторской небрежно-
стьȬ, с друȑой – ȫти детали не столь важны, важна сама 
личность, ее тиȝические черты, узнаваемые читателем. 

ǹеȑендарный куȝец ȃлудов уȝоминается в друȑих 
ȝроизведениях Каразина ȝод реальным именем. Ȁак, в 
рассказе ©ǲжиȑитская честьª, оȝисывая амунициȬ моло-
доȑо джиȑита в ȝревосходных тонах, рассказчик сообȧает: 
©«через ȝлечо, на тонком ремеȦке, ȦаȦка, не ȝростая – 

55 Ȁам же. ǿ. 213. 
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здеȦняя, а черкесская, вся в серебре с черньȬ, и бирȬзоȬ 
ободки на ножнах обозначены. ǽодарил ему ȫту ȦаȦку 
куȝец ȃлудов, московский, с которым ȃаȢиз раза два на 
охоту в ȑоры ездил, да раз от барантачей вдвоем от десяте-
рых отбивались и отбилисьª56. 

В рассказе ©Ȁри дня в мазаркеª на станции, среди ȝо-
стояльцев, уȝомянуты ȝриказчики ȃлудова: ©Ǽрда бунту-
ет� – ȝояснил друȑой. – Ǻы вот ȝриказчики, у ȃлудова, 
Ǻихайлы Ƕваныча, таȝерича нам дозарезу надыть к Ȧе-
стому числу на место ȝосȝеть«ª57. 

Ȃеномен ȃлудов/ȃмуров для своеȑо времени был 
настолько очевиден и ȝрозрачен, что в текстах Каразина 
ȝроисходит аберрация: называя ȝо Ȣамилии куȝца, всȝо-
миная еȑо ȫȝатажные и блаȑородные ȝостуȝки, ȝисатель 
жонȑлирует Ȣамилиями, реальной и вымыȦленной, – не 
суть важно. Ȁак, в романе ©ǽоȑоня за наживойª, желая ȝо-
казать смену ȑенерации в Ȁуркестанском ȝроекте, выход 
на сцену новых куȝцов, с более откровенными стяжатель-
скими и меркантильными интенциями, Каразин неодно-
кратно отсылает читателя к ȝроȦедȦим временам – ȫȝохе 
ȝервых туркестанских ȝобед, ȑоворя о лȬдях, что они ©из 
старых, черняевскихª58, служивȦих в ©черняевских отря-
дахª59, и, конечно же, ȝоминая времена ȃлудова/ȃмурова, 
ȑоворя о том, что ȫȝоха еȑо уȦла: ©Вы у ȃмурова ȝрежде 
служили«ª60, ©«круȝная Ȣирма ȃмурова (она руȦилась 
еȧе до моеȑо ȝриезда)«ª61; рассуждения нувориȦа новой, 
ȝослехмуровской волны: ©Вот ȃмуров, наȝример, человек 
уже соверȦенно ȝустейȦий: авантȬрист и больȦе ничеȑо, 

56 Каразин Н.Н. ǲжиȑитская честь // Н.Н. Каразин. ǽолн. собр. 
соч.: В 20 т. ǿǽб.: Ƕзд. ǽ.ǽ. ǿойкина, 1905. Ȁ. 9. ǿ. 182-183. 
57 Каразин Н.Н. Ȁри дня в мазарке // Н.Н. Каразин. ǽолн. собр. 
соч.: В 20 т. ǿǽб.: Ƕзд. ǽ.ǽ. ǿойкина, 1905. Ȁ. 9. ǿ. 198. 
58 Каразин Н.Н. ǽоȑоня за« Ȁ. 3. ǿ. 248; 349. 
59 Ȁам же. ǿ. 295. 
60 Ȁам же. Ȁ. 2. ǿ. 59. 
61 Ȁам же. Ȁ. 3. ǿ. 155. 
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а каково ȝоȦел, каково� ǳвроȝейская известность. Ǽт ино-
странных держав орденские наȑрады ȝолучал. ǽортрет 
вон во ´Всемирной ǶллȬстрацииµ наȝечатан был: сидит 
ȫто в русском каȢтане, тиȑр лежит у самых ноȑ, значит, в 
ȝолном ȝовиновенииª62. 

ǺиȢолоȑизация ȝредȝринимателя расȝространи-
лась на локальное ȝространство еȑо обитания: ©ǽроехали 
улицы, выбрались из-ȝод остатков триумȢальной арки 
хмуровской архитектуры«ª63. ©ȋка ȝройда, ȫка ȝройда� 
©Кабы наȦему такоȑо�ª – ȑоворили ȝро неȑо (авантȬриста 
с криминальными историями. – Э.Ш.) ȝриказчики расȝа-
даȬȧейся Ȣирмы ȃмуроваª64. Ǻихаил Алексеевич ȃлудов 
©«был субȨект ȝатолоȑический: ȑде бы ему ни ȝриходи-
лось жить, везде оставлял за собой ореол боȑатырчества, 
удивлявȦий всех. Несмотря на еȑо безумные кутежи, без-
образия, в нем ȝроȑлядывало нечто, что увлекало лȬдей, 
им интересовались, с лȬбоȝытством старались разобрать-
ся в еȑо личности; еȑо бесȝредельная храбрость и неȝо-
мерная Ȣизическая сила, которуȬ он уȝотреблял ради 
только своих личных ȝереживаний, удивляли всех; ȝора-
жало еȑо маȑическое влияние на хиȧных зверей, ȝодчи-
нявȦихся ему и дрожаȧих ȝри одном еȑо взȑляде. Ǻне 
думается, – ȝиȦет Н.А. Варенцов – если бы еȑо духовная 
жизнь была бы в сȢере более высȦих ȝереживаний и во-
жделений, из неȑо моȑ бы ȝолучиться великий человек, но, 
к сожалениȬ, все еȑо духовные силы ȝоȑлоȧались низ-
менными чувственными желаниями, именно: ȝьянством и 
развратом. Ǻихаил Алексеевич особенно сделался извест-
ным в ǿредней Азии, ȑде он был с войсками ȝри завоева-
нии ее; еȑо ȝомоȧь ȝри снабжении армии ȝродуктами, 
которое удавалось только блаȑодаря еȑо удальству, была 
ценима командным составом. Ǻне ȝриȦлось быть в Азии 

62 Ȁам же. ǿ. 164. 
63 Ȁам же. ǿ. 261. 
64 Ȁам же. ǿ. 344. 
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в 1891 ȑоду, мноȑо лет сȝустя ȝосле ȃлудова, и разȑоворы о 
еȑо ȝриклȬчениях и удальстве не ȝрекраȧались, меня во-
дили даже ȝоказывать тот дом, ȑде он жил. Каразин в сво-
ем романе ´На далеких окраинахµ, оȝисывая еȑо, называл 
еȑо ȃмуровымª65. 

Как уже было сказано, ȫȝатажным в семье ȃлудовых 
был не один Ǻихаил Алексеевич; собирательный образ 
ȃлудова стал ȝрототиȝом ȃлынова в ©Ǳорячем сердцеª 
А.Н. Ǽстровскоȑо и Ƕвана Ȃедосеевича в ©ȅертоȑонеª 
Н.ǿ. ǹескова. Ǻемуарист Ǻ.К. Ǻорозова всȝоминает род-
ственников своеȑо мужа, матерьȬ котороȑо была 
В.А. ȃлудова. ©ȍ уже уȝоминала, что Ǻ.А. обладал исклȬ-
чительно живым, вернее бурным характером. Все ȝрояв-
ления еȑо характера были бурными, как ȑнев, так и весе-
лость. Вообȧе Ǻихаил Абрамович (так. – Э.Ш.) ȝо складу 
своеȑо характера и вкусам был ȝохож на ȃлудовых, семьȬ 
своей матери. ȃлудовы были известны в Ǻоскве как очень 
одаренные, умные, но ȫкстраваȑантные лȬди, их можно 
было всеȑда оȝасаться, как лȬдей, которые не владели 
своими страстямиª66. 

К ȃлудовым часто обраȧались за ȝомоȧьȬ, среди 
ȝрочих — ǹ.Н. Ȁолстой. ©ǹев Николаевич иноȑда заходил 
к Варваре Алексеевне (ȃлудовой. – Э.Ш.), и она всеȑда ста-
ралась ȝомочь круȝными суммами денеȑ в тех делах, о ко-
торых он ȝросил ееª67. 

Н.ǿ. ǹесков ȝо настояниȬ ǿуворина ȝеределывает 
©ȅертоȑонª, в частности, ȝиȦет своему издателȬ:  

©«ȝеределал, как хочется Вам. Ǳлавное: картина 
хлудовскоȑо кутежа, который был в прошлом годȡ и на нем 
Кокорев иȑрал. ȅто живо ȝрочтется. ǿказано теȝерь тол-

65 ВаренȤов Н.А. Указ. соч. ǿ. 209. 
66 Морозова М.К. Ǻои восȝоминания // Ǻосковский альбом: Вос-
ȝоминания о Ǻоскве и москвичах XIX – XX веков. Ǻ.: НаȦе 
наследие, 1997. ǿ. 199. 
67 Ȁам же.  ǿ. 202. 
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ковее«ª68. ©Ǳоворя о хлудовском кутеже, ǹесков из ряда 
ȝредставителей московской куȝеческой семьи ȃлудовых 
скорее всеȑо имеет в виду миллионера, основателя не-
скольких хлоȝчатобумажных торȑовых Ȣирм и собирате-
ля древнерусских рукоȝисей и книȑ А.Ƕ. ȃлудова (1818–
1882), который и является ȝрототиȝом ȑероя ȝовести – 
Ƕльи Ȃедосеевичаª69. 

Не обходит вниманием ȫȝатажнуȬ семьȬ ȃлудовых 
и В.А. Ǳиляровский: ©В семидесятых и восьмидесятых ȑо-
дах (XIX в. – Э.Ш.) особенно славился ´хлудовский столµ, 
ȑде ȝредседательствовал стеȝеннейȦий из стеȝенных 
куȝцов, владелец оȑромной библиотеки Алексей Ƕвано-
вич ȃлудов со своим братом, ȝлемянником и сыном Ǻи-
хаилом, о котором ходили ȝо Ǻоскве леȑендыª70. Ǳиляров-
ский создает образ семьи ȃлудовых, оȝираясь на разные 
источники: ©так рассказывали о ȃлудове очевидцыª71 или 
©мой ȝриятель, бывȦий участник ȫтой войны, рассказы-
вал такуȬ сценуª72, ȝри ȫтом он ȝриводит и документаль-
ные свидетельства: ©´Ǿазвлечениеµ, модный иллȬстриро-
ванный журнал тоȑо времени, целый ȑод ȝечатал на за-
ȑлавном рисунке своеȑо журнала центральнуȬ Ȣиȑуру 
ȝьяноȑо куȝца, и вся Ǻосква знала, что ȫто ǺиȦа ȃлудов, 
сын миллионера-Ȣабриканта Алексея ȃлудоваª73 . Ǳиля-
ровский собирает инȢормациȬ о семье ȃлудовых, ȝодает 
ее как Ȣакт: ©старик ȃлудов до седых волос вечера ȝрово-
дил ȝо-молодому, ежедневно за лукулловскими ужинами 
в Куȝеческом клубе, ȝока в 1882 ȑоду не умер скороȝости-

68 Лесков Н.С. ǿобр. соч.: В 11 т. / ǽод ред. В.Ǳ. Базанова и др. Ǻ.: 
ȃудож. литер., 1957. Ȁ. 6. ǿ. 654. 
69 Ȁам же. ǿ. 654. 
70 Гиляровский В.А. Ƕзбранное: В 3 т. Ǻ.: Ǻоск. рабочий, 1961. Ȁ. 3. 
ǿ. 125. 
71 Ȁам же. ǿ. 126. 
72 Ȁам же. ǿ. 127. 
73 Ȁам же. ǿ. 125. 
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жно ȝо ȝути из дома в клуб. �«! Коȑда карета ȃлудова в 
девять часов вечера ȝодȨехала, как обычно, к клубу и 
Ȧвейцар отворил дверку кареты, ȃлудов лежал на ȝодуȦ-
ках в своем цилиндре уже без ȝризнаков жизниª74. ǽро 
ȃлудова-младȦеȑо Ǳиляровский ȝиȦет, что тот был 
©ȝритчей во языцехª:  

©ǽоследний раз я видел ǺиȦу ȃлудова в 1885 ȑоду 
на собачьей выставке в Ǻанеже. Ǽȑромная толȝа окружи-
ла больȦуȬ железнуȬ клетку. В клетке на табурете в ȝод-
девке и цилиндре сидел ǺиȦа ȃлудов и ȝил из серебря-
ноȑо стакана коньяк. У ноȑ еȑо сидела тиȑрица, била хво-
стом ȝо железным ȝрутьям, а ȑолову ȝоложила на колени 
ȃлудову. ȋто была еȑо ȝоследняя тиȑрица, недавно ȝриве-
зенная из ǿредней Азии, но уже ȝрирученная им, как со-
бачонка. Вскоре ȃлудов умер в сумасȦедȦем доме, а тиȑ-
рица ǺаȦка ȝереведена в зоолоȑический сад, ȑде была ȝо-
сажена в клетку и зачахла«ª75. 

В ряду туркестанских куȝцов: ©«Все ȫти наȦи ǵахо, 
Ȃедоровы, ȀȬльȝаненȢельды, Ȃилатовы и комȝа-
ния«ª76 – стоит остановиться на личности ǲмитрия ǹьво-
вича Ȃилатова. В ȝрозе Каразина Ȃилатов уȝоминается 
среди ȝервых русских ȝредȝринимателей Ȁуркестана. ȋто 
была знаковая Ȣиȑура тех времени и места, забытая в со-
ветское время, но ныне ȝочитаемая в Узбекистане, в част-
ности, в ǿамарканде: в центре ȑорода стоит отреставриро-
ванный ©ǲом Ȃилатовыхª, ȑде размеȧен Ǻузей вин 
ǿредней Азии и деȑустационный винный зал. Ƕз ȝовести 
Каразина ©В камыȦахª: ©Александр ВульȢзон, сняв с себя 
сȬртук, в одном жилете, разȑружал яȧики с ȝортером, 
ȝрисланные ему от Ȃилатова, из ȀаȦкента«ª77. 

74 Ȁам же. ǿ. 125-126. 
75 Ȁам же. ǿ. 128. 
76 Каразин Н.Н. ǽоȑоня за наживой« Ȁ. 3. ǿ. 155. 
77 Каразин Н.Н. В камыȦах // Н.Н. Каразин. ǽолн. собр. соч.: В 
20 т. ǿǽб.: Ƕзд. ǽ.ǽ. ǿойкина, 1905. Ȁ. 13. ǿ. 161. 
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ǽо восȝоминаниям Н.А. Варенцова: 
©ǲмитрий ǹьвович Ȃилатов был маленькоȑо роста, с 

длинной бородой, сам себя называл – хитро улыбаясь – 
ȅерномором, тем намекая на составивȦуȬся ȝро неȑо сла-
ву лȬбимчика дам, но мне казалось, что он сам старался 
ȫтим рекламировать себя среди лȬбоȝытных таȦкентских 
дам, лȬбительниц ȫкстраваȑантностей. Ǽн жил открыто с 
одной красивой дамой, отбитой им у ее мужа Вараксина, 
что еȧе более утвердило за ним славу как лȬбимчика дам. 
ǲ.ǹ. Ȃилатов начал своȬ карьеру, как и ǲ.Н. ǵахо, они 
были маркитантами ȝри русских войсках, двиȑавȦихся в 
ȀаȦкент. ȋто обȧее дело связало их, и они остались на 
всȬ жизнь друзьями. ǽри занятии ȀаȦкента и дальней-
Ȧем завоевании ǿредней Азии ǵахо и Ȃилатов все время 
работали вместе, к ним в ȫто время деньȑи текли безоста-
новочно: оȢицерство, ȝолучая больȦие оклады во время 
войны, Ȧвырялось деньȑами на ȝокуȝку дороȑих вин, за-
кусок, остальное ȝроиȑрывало в карты. ǽосле окончания 
войны ǲ.Н. ǵахо ȝоселился в ȀаȦкенте, выстроил дом, за-
вел торȑовлȬ, а ǲ.ǹ. Ȃилатов ȝоселился в ǿамарканде, 
накуȝил земель, развел виноȑрадники и начал делать ви-
но, славивȦееся как лучȦее в ǿредней Азииª78.  

Ȃилатов был ȝервым и ȝризнанным виноделом Ȁур-
кестана, удостоенным российскими и зарубежными 
наȑрадами79. 

Ȁаким образом, не только ȝриметы ландȦаȢта и бы-
та, ȝривычки местноȑо населения и еȑо языковые особен-
ности, но и знаменитые ȝерсоны, живȦие в оȝределеннуȬ 
ȫȝоху и оставивȦие в ней след, стали яркими ȝриметами 
каразинскоȑо образа русскоȑо Ȁуркестана, ȫȝохи еȑо ȝер-
воначальноȑо освоения русскими колонизаторами. 

78 ВаренȤов Н.А. Указ. соч. ǿ. 300-301. 
79  ǿм.: Назарьян Р.Г. ǿамаркандская старина: ǲокументальные 
очерки: Кн. 1. ǿǽб.: Нестор-Ƕстория, 2010. ǿ. 101-113. 
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Глава 10. СТАНОВǹЕНИЕ РȁССКОЙ ȍЗЫКОВОЙ 
ǹИЧНОСТИ В СИТȁАȄИИ ТРЕȃȈȍЗЫЧИȍ  
В КАЗАȃСТАНЕ: СИНȃРОННЫЙ АСПЕКТ 1 

 
НовейȦие ȝриоритеты в области линȑвистических 

исследований обусловлены сеȑодня ȝолитическим контек-
стом и нацелены на взаимоȝонимание народов, добросо-
седские отноȦения между Ǿоссией и Казахстаном, диалоȑ 
национальных культур. В ȝоследние ȑоды особое внима-
ние языковеды уделяȬт человеческому Ȣактору в языке и 
роли носителя языка как центральной Ȣиȑуры в комму-
никативном ȝроцессе.  

В Казахстане в течение ȝоследних 25 лет менялась 
ȝарадиȑма, оȝределяȬȧая роль тоȑо или иноȑо языка в 
жизни обȧества и страны. ǿоответственно менялась и 
языковая ситуация, менялись Ȣакторы влияния на языко-
вуȬ ситуациȬ и носителей языка. В ȝоследние 3 ȑода обо-
значились новые интересные тенденции в ȫтой области.  

В целях реализации Ǳосударственной ȝроȑраммы 
развития образования и науки на 2016–2019 ȑȑ. ǽравитель-
ством Ǿесȝублики Казахстан был ȝринят ȝлан мероȝрия-
тий, в котором ȝредусмотрены ȝункты ȝо развитиȬ 
трехȨязычия 2 . ǿеȑодня ȝолитика трехȨязычия в Казах-
стане ȝолучила реȝутациȬ уникальной Ȣормулы, ȝозво-
ляȬȧей казахстанцам стать орȑаничной и конкурентосȝо-
собной частьȬ современноȑо цивилизованноȑо мира. В 
XXI столетии ȫто обычная мировая ȝрактика: во мноȑих 

1 Сведения об авторе: Смирнова Ȍлия Георгиевна – кандидат 
ȝедаȑоȑических наук, доцент каȢедры языковых знаний Алма-
тинскоȑо университета ȫнерȑетики и связи.  
E-mail: yulia19780402#gmail.com 
2 Ǽб утверждении ȝлана мероȝриятий ȝо реализации Ǳосудар-
ственной ȝроȑраммы развития образования и науки Ǿесȝублики 
Казахстан на 2016-2019 ȑȑ. URL: https://egov.kz/cms/ru/law/ 
list/P1600000243 (дата обраȧения: 16.06.2019). 
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развитых странах ȑраждане владеȬт несколькими языка-
ми. Казахстан не стал исклȬчением. Конституционный 
статус ȑосударственноȑо языка здесь имеет казахский, 
оȢициальноȑо – русский. ǽризнана роль анȑлийскоȑо 
языка как языка международноȑо обȧения.3  

ǽо данным Комитета ȝо статистике Ǻинистерства 
национальной ȫкономики Ǿесȝублики Казахстан4 числен-
ность учаȧихся орȑанизаций техническоȑо и ȝроȢессио-
нальноȑо образования ȝо языкам обучения на начало 
учебноȑо ȑода следуȬȧая. 

3 ǵдесь надо отметить, что трехȨязычие стало обȨектом небезос-
новательной критики в Казахстане. ǿуȧествует мнение о том, 
что казахский язык не является мировым языком, в отличие от 
русскоȑо и анȑлийскоȑо, ȝоȫтому ȝриоритет должен сохраняться 
именно за казахским как ȑосударственным языком Казахстана. 
Уравнивание казахскоȑо с русским и анȑлийским может иметь 
неȑативные ȝоследствия для казахскоȑо языка. Ƕная точка зре-
ния в том, что Казахстан находится в центре ǳвразии, ȫто ȝере-
кресток цивилизаций, языков и культур. ǽолитика трехȨязычия 
не отвечает современным реалиям, здесь должно быть ȝятиязы-
чие – казахский язык как ȑосударственный, русский как оȢици-
альный и язык межнациональноȑо обȧения, анȑлийский как 
язык международноȑо обȧения, китайский как язык ближайȦе-
ȑо моȑуȧественноȑо соседа Казахстана – Китая – и язык торȑово-
ȫкономических отноȦений, арабский как язык доминируȬȧей 
конȢессии Казахстана, ислама. Ǽтметим, что в Концеȝции ȑосу-
дарственной ȝолитики в релиȑиозной сȢере Ǿесȝублики Казах-
стан на 2017-2020 ȑȑ. Казахстан ȝредставлен как ȝоликонȢессио-
нальное ȑосударство. URL: http://dinvko.gov.kz/rus/pravovaya-
baza/kontseptsiya-gosudarstvennoj-politiki-v-religioznoj-sfere-rk-
na-2017-2020-gody/ (дата обраȧения: 19.06.2019).ǽожалуй, толь-
ко в современном Казахстане можно увидеть, как ȝредставители 
разных конȢессий отмечаȬт вместе ǽасху, куȝаȬтся в ȝроруби 
на Креȧение, отмечаȬт Наурыз и Курбан Айт.  
4 Комитет ȝо статистике Ǻинистерства национальной ȫкономи-
ки Ǿесȝублики Казахстан URL: http://stat.gov.kz/ (дата обраȧе-
ния: 16.06.2019).  
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2016–2017 уч. ȑ.: казахский язык обучения – 287 935 чел., 

русский язык обучения – 199 973 чел., иные языки 
обучения (в том числе анȑлийский) – 1 018 чел. 

2017–2018 уч. ȑ.: казахский язык обучения – 289 935 чел., 
русский язык обучения – 198 568 чел., иные языки 
обучения (в том числе анȑлийский) – 834 чел. 

2018–2019 уч. ȑ.: казахский язык обучения – 289 958 чел., 
русский язык обучения – 198 831 чел., иные языки 
обучения (в том числе анȑлийский) – 1029 чел. 
ǿведений о национальном составе учаȧихся техни-

ческих колледжей и вузов Казахстана на сайте Комитета 
ȝо статистике ǾК на момент наȝисания данной статьи 
нет.5 Ǻожно отметить, что на казахском отделении в тех-
нических вузах и колледжах ресȝублики ȝреобладает ка-
захский ȫтнос, в то время как на отделениях с русским 
языком обучения – ȝредставители мноȑих ȫтносов  
Казахстана.  

ǽриведенная статистика не дает обȨективных дан-
ных о стеȝени владения казахским, русским и анȑлийским 

5 ǿтатистика ȝо обȧеобразовательным Ȧколам Казахстана (на 
момент начала учебноȑо ȑода, тыс. чел.) следуȬȧая: 2016–2017 
уч. ȑ.: казахский язык обучения – 1 883,1, русский язык обучения 
– 871,4, иные языки обучения (в том числе анȑлийский) –  101,3; 
2017-2018 уч. ȑ.: казахский язык обучения –  1 960,8, русский язык 
обучения – 909,5, иные языки обучения (в том числе анȑлий-
ский) –  101,9; за 2018–2019 уч. ȑ. на сайте Комитета ȝо статистике 
ǾК сведений нет. ȅисло обȧеобразовательных Ȧкол Казахстана 
ȝо языкам обучения в 2019 ȑ.: на казахском – 3 797, на русском – 
1 312, на узбекском – 12, на уйȑурском – 11, на таджикском – 1, на 
друȑих языках – 5, смеȦанноȑо тиȝа – 2 255. Национальный со-
став учаȧихся обȧеобразовательных Ȧкол в 2019 ȑ.: казахи – 
2 385 864, русские – 392 675, узбеки – 129 869, уйȑуры – 51 981, 
украинцы – 32 596, азербайджанцы – 25 746, немцы – 27 046, тур-
ки – 15 570, татары – 24 122, корейцы – 17 160, таджики – 11 183, 
кирȑизы – 6 231, друȑие – 66 191. / Комитет ȝо статистике« URL: 
http://stat.gov.kz/ (дата обраȧения: 16.06.2019). 
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языком, а лиȦь ȝриблизительное ȝредставление. Ǿеаль-
нуȬ картину с высокой стеȝеньȬ точности моȑли бы дать 
количественные результаты TORFL (ȀǾКǶ) ȝо русскому 
языку, TOEFL или IELTS ȝо анȑлийскому языку и 
КАǵȀǳǿȀ ȝо казахскому языку ȝри условии стоȝроцент-
ноȑо охвата тестированием населения страны, всех воз-
растных, ȑендерных и национальных ȑруȝȝ. В результате 
такоȑо исследования можно было бы оȝределить ȝроȢиль 
языковой личности (модель ȝриведена в таблице 1, слева – 
уровень ȝо Ȧкале ǳвроȝейскоȑо языковоȑо ȝортȢеля, сни-
зу – языки, которыми владеет человек). 

ТаблиȤа � – ȚоделȪ яȕȩȘовоȗ лиȥноȟти 

ȋта модель очень удобна, ȝоскольку она наȑлядно 
демонстрирует особенности языковой личности. Наȝри-
мер, ȑлядя в таблицу 1, мы видим, что ȝеред нами носи-
тель казахскоȑо языка, владеȬȧий русским языком на 
средне-ȝродвинутом ȫтаȝе (достаточным для учебы в ма-
ȑистратуре в российском вузе или для работы в россий-
ских комȝаниях), анȑлийским на базовом уровне (доста-
точным для туристической ȝоездки в анȑлоязычные стра-
ны) и каким-либо друȑим языком (можно указать, каким 
именно, наȝример, турецким). Кроме тоȑо, человек, кото-
рый видит собственный языковой ȝроȢиль, сумеет точно 
оȝределить свои ȝриоритеты и ȝовысить у себя уровень 
тоȑо или иноȑо языка за некоторый срок.  

В настояȧее время ȝо ȝричине высокой стоимости 
такое мультикластерное индикаторное исследование, де-
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тально и с ȝредельной точностьȬ выявляȬȧее особенно-
сти языковой личности, в масȦтабах Казахстана невоз-
можно.    

Ȁекуȧей языковой ситуации ȝредȦествовал оȝреде-
ленный исторический контекст. На ȝротяжении несколь-
ких столетий роль русскоȑо языка в Центральной Азии и в 
Казахстане была различной.  

В ȝериод российскоȑо ȝротектората, в составе Ǿос-
сийской имȝерии, была создана сеть русско-казахских 
Ȧкол. Ǻноȑие выȝускники ȫтих Ȧкол учились в ȑимнази-
ях ǿемиȝалатинска, Ǽмска, Ǽренбурȑа. Ȁак, в ȑороде Вер-
ном (ныне Алматы) в 1867 ȑ. были открыты двуклассные 
мужские и женские училиȧа6, а ȑодом ȝозже там же были 
открыты мужская и женская ȑимназии 7 . Ƕсторический 

Ȣакт: мноȑие ȝредста-
вители казахской интел-
лектуальной ȫлиты вла-
дели русским языком. 

ȋто и Абай Ку-
нанбаев, основоȝолож-
ник казахской ȝисьмен-
ной литературы, ее 
классик, автор блестя-
ȧих ȝереводов ȝроиз-
ведений А.ǿ. ǽуȦкина 
и Ǻ.Ȍ. ǹермонтова. 
ȋто и Ƕбрай Алтынса-
рин, казахский ȝедаȑоȑ, 
ученый, разработчик 
классических учебников, 

в том числе ©Начальноȑо руководства обучения казахов 
русскому языкуª (1879), автор литературных ȝереводов 

6 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª / ȝод. ред. Ǻ.К. Козыбаева. – Алма-
Ата: Казахская советская ȫнциклоȝедия, 1983. ǿ. 594. 
7 Ȁам же. 

Рис� � Ȃ� ǲостоевский и 
Ч� ǰалиȣанов� май ���� г�� 

г� Семиȝалатинск� Ȃото из 
открытыȣ источников� 
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ǹ.Н. Ȁолстоȑо и Ƕ.А. Крылова. ȋто и ȅокан Валиханов, 
ученый-ȫтноȑраȢ, историк, оȢицер, ȝутеȦественник, 
друȑ Ȃ.Ǻ. ǲостоевскоȑо (рис. 1).  

БольȦое влияние на расȝространение русскоȑо язы-
ка в реȑионе оказали ссыльные. ȋто имело ȝоложительный 
ȫȢȢект: ссыльные, как ȝравило, были лȬдьми образован-
ными, владевȦими русским литературным языком. ȋто 
момент, на который мало обраȧаȬт внимание исследова-
тели: блаȑодаря ȫтому Ȣактору расȝространялась литера-
турная Ȣорма русскоȑо языка, не диалекты и не ȑоворы. 
Конечно, до револȬции 1917 ȑ. здесь ȝроживали и ȝред-

ставители русскоȑо каза-
чества, куȝечества, ȝраво-
славноȑо духовенства, чи-
новничества, но они не 
имели такоȑо больȦоȑо 
влияния на качество рус-
скоȑо языка тоȑо ȝериода, 
как ссыльные. 31 декабря 
1910 ȑ. в ȑ. Верном оȢици-
ально была открыта биб-
лиотека-читальня имени 
ǹ.Н. Ȁолстоȑо (в совет-
ский ȝериод – Ǳосудар-

ственная библиотека им. А.ǿ. ǽуȦкина, ныне Нацио-
нальная библиотека Ǿесȝублики Казахстан), а в 1900 ȑ. бы-
ло учреждено ©Ǽбȧество ревнителей ȝросвеȧенияª8, ȝро-
суȧествовавȦее до 1906 ȑ.  

ǾеволȬция 1917 ȑ. стерла ȑраницы между сословия-
ми. ǲо Ǽктябрьской револȬции уровень ȑрамотности 9 

8 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª«  
9 ǽод ȑрамотностьȬ здесь ȝонимаȬтся учение читать и ȝисать 
короткие, ȝростые ȝредложения, касаȬȧиеся ȝовседневной 
жизни, а также умение считать и осуȧествлять ȝростые ариȢ-
метические расчеты. 

Рис� � – урок в школе 

в Средней Азии� Ȃото с сайта  
KWWSV��������SXVKNLQLQVWLWXWH�UX� 
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населения в Казахстане варьировался в ȝределах 4–8� 
населения в зависимости от реȑиона, ȑородской или сель-
ской местности, то есть был крайне низким (ȫто относи-
лось в равной стеȝени к казахскому и к русскому языкам). 
ǽохожая ситуация с ȑрамотностьȬ сложилась и в друȑих 
советских ресȝубликах. В связи с ȫтим 12 аȝреля 1924 ȑ. в 
ȑ. Алма-Ате было орȑанизовано обȧество ©ǲолой безȑра-
мотность�ª10.  

Ǽтметим, что до 1917 ȑ. на территории Ȁуркестан-
скоȑо края на русском языке активно расȝространялась 
литература идеолоȑическоȑо характера. В 1880 в ȑ. Верный 
был завезен ©Каȝиталª К. Ǻаркса, ȝереведенный на рус-
ский язык и изданный в ǽетербурȑе в 1872 ȑ. В 1903 ȑ. был 
расȝространен ©ǺаниȢест Коммунистической ȝартииª 
К. Ǻаркса и Ȃ. ȋнȑельса, работы В.Ƕ. ǹенина в ȑазете ©Ƕс-
краª за 1902 ȑ. В ȫтот же ȝериод орȑанизуȬтся тиȝоȑраȢии 
для тиражирования листовок и ȝрокламаций больȦеви-
ков. ǿреди рабочих расȝространялись ȑазеты ©ǽравдаª, 
©Вȝередª, ©Крестьянская ȑазетаª на русском языке11. ǽосле 
1917 ȑ. ȝоявились друȑие ȑазеты: ©ǵаря свободыª (ȝере-
именовывалась несколько раз  – ©Ǽȑни Алатауª, ©Вестник 
ǿемиреченскоȑо трудовоȑо народаª,  ©Ǳолос ǿемиречьяª, 
выходила на казахском и русском языках), ©Ǵетiсуª, 
©Кࣞмекª [там же] и др. 

ǽриход больȦевиков к власти ȝовлек за собой ȝере-
мены. Ȁак, с 17 авȑуста 1918 ȑ. была введена бесȝлатная ле-
чебная ȝомоȧь населениȬ12.  

3 авȑуста 1919 ȑ. в Верном был открыт ȝервый совет-
ский театр, 26 декабря 1920 ȑ. состоялась ȝремьера оȝеры 
ǽ.Ƕ. ȅайковскоȑо ©ǳвȑений Ǽнеȑинª13, ȫта оȝера ставится 
на сценах казахстанских театров до сих ȝор и собирает 

10 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª« ǿ. 597.  
11 Ȁам же. ǿ. 594–595. 
12 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª« ǿ. 595. 
13 Ȁам же. ǿ. 596. 
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анȦлаȑи. ǽозже, в 1934 ȑ., ȝоявится русский драматиче-
ский театр им. Ǻ.Ȍ. ǹермонтова (ныне Ǳосударственный 
академический театр драмы им. Ǻ.Ȍ. ǹермонтова)14. 

ǿ 1926 ȑ. в КазǿǿǾ начали курсировать ȝервые авто-
бусы. В 1927 ȑ. была заȝуȧена ȝервая коммунальная ȫлек-
тростанция, а ȑодом ȝозже началась радиоȢикация  
страны15.  

Ǿазвивалась ȝромыȦленность. Наȝример, в Алма-
Ате в 1927 ȑ. был ȝостроен кирȝичный завод, в 1928 – ле-
соȝильный завод, в 1932 была заȝуȧена Ȧвейная Ȣабрика, 
в 1936 – табачная Ȣабрика. 25 аȝреля 1930 ȑ. через Алма-
Ату ȝроȦел ȝервый сквозной ȝоезд ȝо Ȁурксибу. В 1930 ȑ. 
в Алма-Ате начато строительство ȝервой водоȝроводной 
сети. В 1934 ȑ. ȝоявился Алма-Атинский литейно-
механический завод. В 1936 ȑ. начала Ȣункционировать 
ȝервая ȝассажирская авиалиния Алма-Ата – Ǻосква16.  

Вывод ȝрост: русский язык был в тот ȝериод не толь-
ко ȝроводником коммунистической идеолоȑии, стоявȦей 
на страже интересов трудяȧихся, он был ȝроводником 
ȝроȑресса, и ȫто было серьезной мотивацией для еȑо изу-
чения местным населением. 

Безȑрамотность больȦинства населения являлась се-
рьезным ȝреȝятствием для ȝроȝаȑанды. К ȝримеру, как 
обȨяснить ©Каȝиталª Ǻаркса казаху" узбеку" кирȑизу" 
Ȁому, кто не ȑоворит ȝо-русски" Ȁому, кто не может чи-
тать и ȝисать на родном языке" ǽоȫтому больȦевистская 
власть ȝоставила задачу в кратчайȦие сроки ликвидиро-
вать неȑрамотность среди населения. В 1930 ȑ. в Казахстане 
был введен всеобуч. В 1929 ȑ. открывается Алма-Атинский 
зооветеринарный институт, в 1930 – сельскохозяйствен-
ный институт, в 1931 – Алма-Атинский ȑосударственный 
медицинский институт, в 1932 – Алма-Атинское музы-

14 Ȁам же. 
15 Ȁам же. ǿ. 597. 
16 Ȁам же. ǿ. 597-598. 
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кальное училиȧе имени ǽ.Ƕ. ȅайковскоȑо, Казахский 
научно-исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества КазǿǿǾ, в 1933 – Казахский краевой науч-
но-исследовательский институт ȑлазных болезней и науч-
но-исследовательский институт ȝросвеȧения (ȝозже – ин-
ститут ȝедаȑоȑических наук имени Ƕ. Алтынсарина), в 
1934 – Казахский ȑосударственный университет и Казах-
ский ȑорно-металлурȑический институт 17 . Все ȫти вузы 
суȧествуȬт и сеȑодня, лиȦь названия немноȑо  
изменились.  

Велась активная ȝроȝаȑанда ȑрамотности среди всех 
слоев населения Казахстана и Центральной Азии. Ǽчень 
ярко ȫтот ȝроцесс ȝоказан в Ȣильме ©ǽервый учительª 
(режиссер А. Кончаловский) ȝо ȝовести ȅ. Айтматова, 
сȬжетная линия Ȣильма основана на реальных событиях, 
ȝоказаны реальные лица. Учитель ǲȬйȦен, как мноȑие 
ȝедаȑоȑи тоȑо времени, реȦал крайне сложнуȬ задачу: 
обучить ȑрамоте и в то же время доходчиво обȨяснить суть 
марксизма-ленинизма народу Ȁуркестана. ǲȬйȦен – ȫто 
не ȝросто образ ȝедаȑоȑа-ȑуманиста, ȫто строитель циви-
лизованноȑо мира, ȝроȝоведник ȝросвеȧения и культур-
ноȑо ȝреображения человека.  

ǿоветский аȑитȝроȝ ȝреȝодносил ȑрамотность как 
важнейȦуȬ составляȬȧуȬ на ȝути к улучȦениȬ каче-
ства жизни населения, как сȝособ восȝитать мыȦление 
свободноȑо человека, избавленноȑо от ȑнета неȝосильноȑо 
труда в условиях каȝитализма. БольȦевикам действитель-
но удалось устранить ȑендерное и сословное неравенство в 
сȢерах ȑрамотности и образования в советских ресȝубли-
ках, в том числе в Казахстане. Была ȝроведена колоссаль-
ная ȝедаȑоȑическая работа.  

Был увеличен выȝуск ȝериодических изданий в 
КазǿǿǾ. Ȁак, в 1930 ȑ. ȝоявился ȝервый номер ресȝубли-
канской ȑазеты ©Ԕазаԕстан ȝионерiª, в 1931 – журнал 

17 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª« ǿ. 597–598. 
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©БольȦевик Казахстанаª (ȝозже ï ©ǽартийная жизнь Ка-
захстанаª), в 1933 – детская ȑазета ©ǲружные ребятаª (су-
ȧествует до сих ȝор) и ȝервый сборник ©Казахстанª 
(ȝредȦественник журнала ©ǽросторª, ȫтот журнал суȧе-
ствует до сих ȝор), в 1934 – ȝервый номер ȑазет ©Ԕазаԕ 
ԥдебиетiª и ©Ȁемiр жолȦыª18.   

ǿоветское ȑосударство стало самой читаȬȧей стра-
ной в мире. Выражение ©Книȑа – лучȦий ȝодарокª – из 
советскоȑо обихода. ǲомаȦняя библиотека в каждой со-
ветской семье была обȨектом ȝрестижа, свидетельствуȬ-
ȧим о моральных устоях. В советском обȧестве культиви-
ровалось уважительное отноȦение к книȑам, и они неред-
ко становились ȝредметом коллекционирования. Ƕменно 
в советскуȬ ȫȝоху ȝроявляȬтся интересные стороны 
книжной культуры: несколько килоȑраммов старых не-
нужных ȑазет (макулатуры) можно было обменять на но-
венькуȬ книȑу или даже сериȬ книȑ; ȝоявляȬтся маȑази-
ны ȝодержанных книȑ – букинисты; в каждом населенном 
ȝункте, в каждом ȑородском районе или сельском окруȑе 
открываȬтся бесȝлатные ȑосударственные библиотеки 
для населения всех возрастов. ǽоскольку ȫкономика кни-
ȑоиздательскоȑо дела была иной, ориентированной на 
больȦие тиражи, цена советской книȑи была низкой в 
сравнении с ценой книȑи сеȑодня, ȫто делало книȑу более 
качественной и достуȝной. Ǳрамотность ȝри таких усло-
виях довольно быстро стала неотȨемлемой частьȬ жизни 
казахстанцев, хотя ȝроцесс ее внедрения в массы был от-
нȬдь не молниеносный.  

Всеобуч и ȑрамотность стали частьȬ советскоȑо 
наследия, бережно сохраняемой в современном Казах-
стане: уровень ȑрамотности населения за ȝоследние ȑоды 
составляет около 99�19. В современном Казахстане Ȣунк-

18 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª« ǿ. 597–598. 
19  ǲанные о Казахстане UNESCO URL: http://uis.unesco.org/ 
country/K= (дата обраȧения 21.06.2019); Казахстан. Ƕндекс ȑра-
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ционирует 4 100 библиотек, за 2017 ȑ. было заȢиксировано 
51 511 836 ȝосеȧений, из них – 10 592 857 ȝосеȧений ка-
захстанских библиотечных ȝорталов20. ǽользователи Ка-
захстана не оȑраничены в ȝосеȧении библиотечных ȝор-
талов зарубежных библиотек мира21, что, на наȦ взȑляд, 
свидетельствует о соблȬдении ȝрав ȑраждан Казахстана 
на свободное ȝолучение инȢормации. 

ǽроцесс внедрения ȑрамотности в довоенный ȝери-
од Ȧел неодинаково. Казахский язык в довоенные ȑоды 
ȝережил двойнуȬ реȢорму: ȫто внедрение латиницы и 
кириллицы. Ƕнтеллектуальная обȧественность Казахста-
на до сих ȝор имеет неоднозначное мнение ȝо ȫтому во-
ȝросу. ǿ одной стороны, такой ȝодход советской власти ȝо 
ликвидации безȑрамотности заȝустил социальные лиȢты, 
улучȦил качество жизни казахстанцев в долȑосрочной 
ȝерсȝективе, а с друȑой – казахский язык ȝерестал быть 
транслятором идей ȝамятников книжной культуры, со-
зданных на арабице. Без сомнения, ȫто был идеолоȑиче-
ский Ȧаȑ на антирелиȑиозной основе, ȝоскольку расȝро-
странение арабскоȑо ȝисьма тесно Ȧло с расȝространени-
ем ислама, и ȫто ȝротиворечило атеистической доȑме 
коммунизма. ǿȝраведливости ради следует отметить, что 
ȝервоначально больȦевики учли релиȑиозность местноȑо 
населения. Наȝример, в 1917 ȑ. в Верном был орȑанизован 
©ǼбȨединенный соȬз мусульманских рабочихª, а в 1919 
ȑоду Верненский комитет больȦевиков орȑанизовал му-
сульманскуȬ секциȬ КǽȀ22. 

мотности взрослоȑо населения 15�. Ǻировой атлас данных 
Knoema. URL: https://knoema.ru/atlas (дата обраȧения: 
21.06.2019).  
20 Комитет ȝо статистике« URL: http://stat.gov.kz/ (дата обра-
ȧения: 16.06.2019). 
21 https://nlrk.kz/page.php"pageBid 10	lang 1	parentBid 4 
22 ȋнциклоȝедия ©Алма-Атаª« ǿ. 596.  
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ǽроцесс борьбы с неȑрамотностьȬ в Казахстане ȝро-

текал на Ȣоне реȢорм Ǳ.Ƕ. Ǳолоȧекина, насильственной 
коллективизации (1925–1927 ȑȑ.), ȝоследствий в виде ȑоло-
домора (1932–1933 ȑȑ.) как части обȧесоȬзноȑо ȑолода 
(1932–1933 ȑȑ.), в контексте сталинских реȝрессий. Ǽбста-
новка для внедрения в умы светлых идеалов ȝросвеȧения 
была отнȬдь не радужная, ȫто была тяжелая атмосȢера 
отчаянной и жертвенной борьбы за жизнь.  

В ȝериод с 25 иȬля ȝо 20 авȑуста 1935 ȑ. в Ǻоскве со-
стоялся VII конȑресс Коминтерна. ǲ.ǵ. Ǻануильский в до-
кладе ©Ƕтоȑи социалистическоȑо строительства в ǿǿǿǾª 
резȬмировал:  

©В среднеазиатских ресȝубликах выросла своя ȝро-
мыȦленность с трехсоттысячным отрядом ȝролетариев. 
ǲо револȬции в сельском хозяйстве Ȁуркестана работало 
800 ȝлуȑов, сейчас ȝолмиллиона ȝлуȑов и 15 тыс. тракто-
ров всȝахиваȬт среднеазиатские ȝоля, 70� дехканских хо-
зяйств ǿредней Азии охвачено коллективизацией. ǲо ре-
волȬции в начальных Ȧколах Ȁуркестана обучалось ни-
чтожное количество детей, и то ȝреимуȧественно рус-
ских. В 1934 ȑ. в 11 тыс. начальных Ȧкол ǿредней Азии 
обучалось на родном языке 1 млн. детей. Ȁам имеется 35 
высȦих учебных заведений. ǲо револȬции в Ȁуркмении 
было 0,7� ȑрамотноȑо населения, сейчас там 70� населе-
ния овладело ȑрамотой. �«! В далеких знойных стеȝях 
ǿредней Азии сверȦилось величайȦее историческое со-
бытие, которое вызывает ȑлубокое волнение на всем Во-
стоке, ȑде живет больȦе ȝоловины человечества. В средне-
азиатских ресȝубликах ǿоветскоȑо ǿоȬза, ȑде недавно ца-
рил Ȣеодально-ȝомеȧичий, рабский уклад, сеȑодня сози-
дается социалистический строй. �«! Ǻы ȝодняли к ак-
тивной ȝолитической и ȝроизводственной жизни такой 
оȑромный слой населения, как женȧины. Крестьянка, ис-
ходивȦая слезами от безысходной нужды, стонавȦая ȝес-
нȬ о ȑорькой долȬȦке, долȬȦке женской, рожавȦая в 
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знойнуȬ страднуȬ ȝору на ȝолосыньке, ȝревраȧается в 
колхозе в активноȑо, смелоȑо участника социалистической 
стройки. �«! Новый колхозный устав обесȝечил за ней 
ȝраво на отȝуск во время родов с сохранением ее среднеȑо 
заработка в колхозе. Ǽна избирается в ȝравления колхо-
зов, в сельсоветы, в райисȝолкомы, в областные и всесоȬз-
ные руководяȧие орȑаны. На ȝоследних выборах в члены 
сельсоветов было избрано 330 тыс. женȧин, ȝредседате-
лями сельсоветов работаȬт 2 500 женȧин, в ȑорсоветы из-
брано 50 тыс. деȝутаток-женȧин. А сколько женȧин 
наȑраждено орденами ǹенина и Ȁрудовоȑо Красноȑо ǵна-
мени� Ǳосударство делает все для тоȑо, чтобы Ȧире рас-
крыть ȝеред трудяȧейся женȧиной выход на арену об-
ȧественной и ȝроизводственной жизни. ǿ ȫтой цельȬ ей 
облеȑчаȬт заботу о детях — доȦкольными учреждениями 
у нас охвачено около 8 млн. детей. �«! НаȦи дети вооб-
ȧе окружены ȑорячей лȬбовьȬ, вниманием и заботой, как 
ни в одной каȝиталистической стране. Ǻы ȝокончили с 
детской бесȝризорностьȬ, унаследованной нами от наȦе-
ȑо тяжелоȑо ȝроȦлоȑо. У нас нет броȦенных на ȝроизвол 
судьбы детей, ибо ȑосударство и обȧество берут на себя 
заботу об осиротевȦих детяхª23. 

В 30-е ȑȑ. активно обсуждается воȝрос о латинизации 
русскоȑо алȢавита (рис. 3). Конечно же, здесь тоже ȝри-
сутствовал идеолоȑический антирелиȑиозный мотив (ведь 
история ȝоявления кириллицы связана с деятельностьȬ 
ȝравославных миссионеров Кирилла и ǺеȢодия) и идея 
Всемирноȑо Коммунистическоȑо Ƕнтернационала. Умест-
но будет всȝомнить, что в ȑимне Коминтерна, наȝисанном 
в 1928 ȑ. ȃ. ȋйслером на немецком языке и ȝереведенным 
на русский Ƕ. Ȃренкелем, в ȝриȝеве звучат слова: ©НаȦ 
лозунȑ – Всемирный ǿоветский ǿоȬз�ª ǹатинизация ал-

23  9II конȑресс Коммунистическоȑо Ƕнтернационала борьба 
ȝротив ȢаȦизма и войны. ǿборник документов. Ǻ.: ǽолитиз-
дат, 1975. ǿ. 318–320.  
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Ȣавитов народов соцстран (наряду с друȑими асȝектами) 
должна была обȨединить трудяȧиеся народы мира ȝод 
знаменем коммунизма. Но ȝроцесс латинизации русскоȑо 
языка не был начат в силу новоȑо ȝоворота истории: вни-
мание Коминтерна ȝереклȬчилось на консолидациȬ уси-
лий в борьбе с нарастаȬȧей ȢаȦистской уȑрозой.       

 
Рис� � – статȪя А�ǰ� ǹуначарского ©ǹатинизация русского ал�
Ȣавитаª в Ǹрасной газете от � января ���� г� Ȃото с сайта 

KWWSV��������SXVKNLQLQVWLWXWH�UX�� 

ǿледует отметить, что ȝериод конца XIX в. и до вой-
ны – ȫто время ȝоявления высокохудожественных ȝерево-
дов на казахский язык ȝроизведений русской классиче-
ской литературы на основе обеих ȑраȢик – латиницы и 
кириллицы.  
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Рис� �� Ǹниги русскиȣ классиков� ȝереведенные на казаȣский 

язык� латинская граȢика� довоенные издания� Ȃонд редкиȣ книг 
НационалȪной библиотеки Ресȝублики Ǹазаȣстан� г� Алматы� 

Ȃото с сайта  KWWSV���QOUN�N]�SDJH�SKS� 

Ǽȑромная заслуȑа в деле литературноȑо ȝеревода на 
казахский язык русской классики ȝринадлежит лучȦим 
умам казахскоȑо народа тоȑо времени: Ƕльясу Ǵансуȑуро-
ву (самый известный ȝеревод романа в стихах ©ǳвȑений 
Ǽнеȑинª А.ǿ. ǽуȦкина, ȝереводы ȝроизведений 
Ǻ.Ȍ. ǹермонтова, Н.А. Некрасова, Ƕ.А. Крылова, 
В.В. Ǻаяковскоȑо и др., Ǵансуȑуров дважды ȝеревел 
©ǽеснь о буревестникеª Ǻ. Ǳорькоȑо – ȝрозой и стихами�), 
Ахмету Байтурсынову (еȑо ©40 басенª, оȝубликованные 
1909 ȑ. в ǿанкт-ǽетербурȑе, – ȫто творческий ȝеревод ба-
сен Ƕ.А. Крылова), Ǻиржакиȝу (Ǻир-ȍкубу) ǲулатову 
(ȝереводы ȝроизведений А.ǿ. ǽуȦкина и Ǻ.Ȍ. ǹер-
монтова), Касыму Ȁоȑузакову (©ǿтихи ǽуȦкинаª, ©ǲе-
монª, ©Ǻцыриª, ©Ȁамараª, ©ǿмерть ȝоȫтаª и др. ȝроизве-
дения Ǻ.Ȍ. ǹермонтова, ©Бахчисарайский Ȣонтанª 
А.ǿ. ǽуȦкина, ©Ǿусские женȧиныª Н.А. Некрасова, ©Ǵе-
нитьбаª Н.В. Ǳоȑоля, ©ȅайкаª А.ǽ. ȅехова и др.), Ȁаиру 
Ǵарокову (©Кавказский ȝленникª, ©Цыȑанеª А.ǿ. ǽуȦки-
на), ǿайдилȬ Ȁалжанову (©Бедные лȬдиª Ȃ. ǲостоевс-
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коȑо), Аскару ǿулейменову (©ǿказка о царе ǿалтанеª 
А.ǿ. ǽуȦкина), ǲихану Абилеву (ȝоȫмы ©Ǻороз – Крас-
ный носª и ©Кому на Ǿуси жить хороȦоª Н.А. Некрасова, 
др.) и т.д. ȋто далеко не ȝолный ȝеречень блистательной 
ȝлеяды казахских ȝереводчиков, ученых и ȝисателей, чьи 
ȝереводы русской классики стали Ȧироко известными. 
Ǻноȑие из них были реȝрессированы, вȝоследствии реа-
билитированы за отсутствием состава ȝрестуȝления.  

Ǿусский язык в Казахстане в довоенные ȑоды был 
языком межнациональноȑо обȧения не только для насе-
ления страны, но и для реȝрессированных24, среди кото-
рых были ȝредставители различных ȫтносов со всех кон-
цов ǿǿǿǾ: казахи, евреи, корейцы, украинцы, русские, че-
ченцы, инȑуȦи, немцы, ȝоляки и мноȑие друȑие.  

ǿ началом Великой Ǽтечественной войны Казахстан 
стал ВсесоȬзным тылом, в который ȫвакуировались ȝред-
ȝриятия и их сотрудники, мирные ȑраждане, деятели 
науки и искусств, раненые. Ȁак советская Алма-Ата стала 
ȝриȬтом для мноȑих талантливейȦих лȬдей советской 
ȫȝохи. Без сомнения, ȫтот Ȣакт оказал серьезное влияние 
на расȝространение в Казахстане русскоȑо языка в норма-
тивном варианте. Ǻестные жители тоȑда Ȧутили, что Ал-
ма-Ата ©была станицей, а стала столицейª. Ȁак оȝисал 
Алма-Ату довоенноȑо времени Ȍ. ǲомбровский в знаме-
нитом романе ©ȃранитель древностейª:  

©Нельзя сказать, чтобы улицы выȑлядели нарядно. 
ȋто  еȧе  не  была �красавица Алма-Ата� сороковых, а тем 
более ȝятидесятых ȑодов: хаты,  хатки, странные саманные 
ȝостройки, ȑде добруȬ  ȝоловину  дома  занимает  стена,  

24 Ǻинистерство внутренних дел Ǿесȝублики Казахстан. Ǻемо-
риал. URL: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/M9D/ 
Memorial (дата обраȧения: 21.06.2019); ǿȝисок реȝрессирован-
ных лиц, архивных уȑоловные дела которых хранятся в КНБ ǾК. 
URL: https://e-history.kz/ru/Repression/list/440 (дата обраȧе-
ния: 21.06.2019).  
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а окоȦко находится ȝод  крыȦей;  ȝотом  вдруȑ  выкатит-
ся  креȝкая,  как  орех, русская изба с резными ȝодокон-
никами и Ȧирокими воротами, за  ней  ȝотянется длинная 
турксибская ȝостройка на целый квартал – масса окон, 
террас, дверей, лестниц – и снова хаты, хатки. Ǳлина са-
ман, тес, тростник. Ни бутовоȑо камня, ни кирȝича. Новых 
двухȫтажных домов мало – старых совсем нет. В обȧем, 
мирно сȝяȧая казачья станица самоȑо начала векаª25.  

Весь цвет москов-
ской и ленинȑрадской 
интеллиȑенции жил и 
работал в ȫвакуации в 
Алма-Ате: ǿерȑей ȋй-
зенȦтейн, Ǳриȑорий 
Александров, ǹȬбовь 
Ǽрлова, Борис Бабоч-
кин, Алексей Ȁолстой, 
Ǻихаил ǵоȧенко, Кон-
стантин ǽаустовский, 
Владимир ǵельдин, Ǳа-
лина ǿеребрякова, Все-
волод ǽудовкин, ǿерȑей 
ǽрокоȢьев, Ǻихаил Ǵа-

Ǵаров, ǹидия ǿмирнова, Николай КрȬчков. Выстуȝали с 
концертами в Алма-Ате военноȑо времени артисты Ƕза-
белла Ȍрьева, Ǳалина Уланова, Аркадий Ǿайкин, ВольȢ 
Ǻессинȑ.  

ǼсеньȬ 1941 ȑ. Алма-Ата стала советским Ǳолливу-
дом: открылась Центральная обȨединенная киностудия 
(ЦǼКǿ), ȑде Ȣактически работали ȫвакуированные ©Ǻос-
Ȣильмª и ©ǹенȢильмª. Ƕменно здесь были заверȦены 
Ȣильмы ©Котовскийª (режиссер А.Ǻ. Ȃайнциммер), 

25  Домбровский Ю. ȃранитель древностей. Ǿоман. URL: 
http://lib.ru/PRO=A/DOMBROWSKIJ/keeper.txt (дата обраȧе-
ния: 28.06.2019). 

Рис� �� Сабит Ǻуканов�  
ǲина Нурȝеисова и Сергей  
ȋйзенштейн� г�Алма�Ата� 

���� г� Ȃото из открытыȣ 
источников� 
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©ǺаȦенькаª, (режиссер Ȍ.ȍ. Ǿайзман), ©ǿвинарка и ȝас-
тухª (режиссер Ƕ.А. ǽырьев) и друȑие картины, сȨемки 
которых были начаты еȧе до ȫвакуации на друȑих кино-
студиях. ǵа четыре ȑода ȫвакуации ЦǼКǿ выȝустила более 
30 кинокартин. Ǻноȑие Ȣильмы были ȝосвяȧены войне: 
ȫто ©Ȃронтª, ©Во имя Ǿодиныª, ©ǵояª, ©Неȝобедимыеª и 
др. ǿнималось и леȑкое кино: ©АнтоȦа Ǿыбкинª, ©ȅере-
вичкиª, ©ǽесни Абаяª (кстати, ȝервый художественный 
Ȣильм о казахском ȝоȫте Абае Кунанбаеве), ©Бесȝокойное 
хозяйствоª и т.д.  

В Алма-Ате часто бывал Константин ǿимонов, он 
ȝриезжал сȬда с Ȣронта, чтобы творить. Наȝример, рабо-
та над сценарием Ȣильма ©Ǵди меняª была им заверȦена 
здесь, в Алма-Ате.  

В Алма-Ате ȝисатель Ǻихаил ǵоȧенко работал над 
ȝовестьȬ ©ǽеред восходом солнцаª. ǵдесь же жила Ната-
лья ǵабила, автор ȝервоȑо ȝеревода ©ǿлова о ȝолку Ƕȑоре-
веª на украинский язык.  

В Алма-Ате в 
ȫвакуации работала и 
Наталья ǿац, уже ȝо-
сле заклȬчения в 
ǱУǹАǱе. Ǽна открыла 
Алма-Атинский театр 
Ȭноȑо зрителя, кото-
рый работает до сих 
ȝор26. Ȁак, в автобио-
ȑраȢической книȑе 

©Новеллы моей жиз-
ниª она оȝисала дом-
©лауреатникª, в кото-
ром жили ȫвакуиро-
ванные артисты: ©Ǽн 

26 https://www.satstheatre.org.kz/ (дата обраȧения 27.06.2019) 

Рис� �� ©ǹауреатникª в г�Алматы� 
ǰ годы войны у дома не было ман�
сарды �третȪего этажа�� ǰ ȝериод 
эвакуации дом ȝредставлял собой 

��квартирное общежитие из �� 
комнат� Ȃото из открытыȣ ис�

точников� 
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был ȝохож на курятник, ȫтот дом. Низкие ȝотолки, кори-
дорная система, у каждоȑо лауреата ȝо комнате с одним 
окном. Вход со двора. Ȁам на веревке сохли чьи-то рубаȦ-
ки. Война. ȋвакуация. ǵдесь у каждоȑо своя кровать – и ȫто 
роскоȦь. Ȁолько дом ȝуст: сȨемки идут днем и ночьȬª27.  

Ǵизнь в ȫвакуации не была раем: мноȑо лȬдей 
умерло от ȑолода и болезней. Ǻноȑие знаменитости ȝохо-
ронены на Центральном кладбиȧе ȑ. Алматы.  

ǵнаменитый Ǳосударственный академический театр 
оȝеры и балета (ǱАȀǼБ имени Абая), оȢициально откры-
тый в Алма-Ате 13 января 1934 ȑ., в ȑоды войны был рекон-
струирован и ȝреобразился окончательно. Ȁак Наталья 
ǿац оȝисала ǱАȀǼБ:  

©Ǽткидные места кресел со стуком, наȝоминаȬȧим 
бой тамтамов, ȝоднимаȬтся и оȝускаȬтся ȝод ȝальцами 
лȬдей, озабоченно снуȬȧих в ȝоисках своих мест. 

— Кто воȦел�" Неужели ȋйзенȦтейн" Ǽн, кажется, 
снимает здесь ©Ƕвана Ǳрозноȑоª, но никоȑда еȧе не виде-
ла еȑо входяȧим в московский театр. 

— Ǻамочка, – вскрикивает Ǿоксана. – ǽаȑанель, сам 
ǽаȑанель из ©ǲетей каȝитана Ǳрантаª. Ǽн – ȅеркасов, да" 

Не усȝеваȬ ȝовернуть ȑолову, как тот же ликуȬȧий 
ȑолос дочки заставляет обернуться влево: 

— Ǻихаил Названов, тот, что ȝозавчера был Ǽлеко 
ǲундич. ǲо чеȑо же он нам ȝонравился, верно, мам" 

ǿераȢима Бирман, Вера Ǻарецкая, ȋдуард Ȁиссе, 
Ǻухтар Ауȫзов – число великих в зале растет« Второй 
звонок. Все сидячие места заняты. ǹȬбители знаменито-
стей в креслах ȝартера Ȧарят окулярами биноклей ȝо 
зрительному залу. А лȬди больȦоȑо искусства сидят мол-
ча, здороваȬтся без улыбки, они ȝредельно собраны – 

27  СаȤ Н.И. Новеллы моей жизни URL: https://dom-
knig.com/readB53797-227 (дата обраȧения: 28.06.2019). 
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сейчас на их ȑлазах будет свяȧеннодействовать сама  
Уланова«ª28. 

ǵнаменитый алма-
атинский художник 
ǿерȑей Калмыков изоб-
разил на одном из своих 
ȝолотен ǱАȀǼБ имени 
Абая (рис. 7). Калмы-
ков – одна из леȑенд жи-
воȝиси Казахстана. ǽоз-
же Ȍрий ǲомбровский, 
ȝисатель, живȦий и ра-
ботавȦий в ссылке в 
Алма-Ате, так оȝиȦет 
работу художника в ро-
мане ©Ȃакультет не-
нужных веȧейª: 

©ǽосредине ȝлоȧадки между двумя конями-
драконами стоял художник с мольбертом. Вокруȑ неȑо уже 
собирались мальчиȦки, старички, ȝодвыȝивȦие, но он не 
обраȧал на них внимания и работал быстро, сȝоро и 
жадно. Выхватывал из воздуха то одно, то друȑое и бросал 
все ȫто на картон. У неȑо было сосредоточенное лицо и 
строȑие брови. Ǽн очень тороȝился. ǿеȑодня он ȝриȝоз-
дал, и ему надо было закончить все до заката. Ƕ хотя в ос-
новном все было ȑотово, но все-таки он чувствовал, что   
чеȑо-то недостает. Ȁоȑда художник ȝовернулся и ȝосмот-
рел вдоль аллеи. �«! ǿолнце заходило. ȃудожник сȝе-
Ȧил. На нем был оȑненный берет, синие Ȧтаны с ламȝа-
сами и зеленая мантилья с бантами. На боку висел бубен, 
расȦитый дымом и ȝламенем. Ȁак он одевался не для себя 
и не для  лȬдей,  а для Космоса, Ǻарса и Ǻеркурия, ибо 
ȫто и был �Ǳений I ранȑа ǵемли  и  всей Вселенной – деко-

28 Ǽчерки истории Алма-Аты. URL: http://vernoye-almaty.kz/a-
z/o1.shtml (дата обраȧения: 27.06.2019).  

Рис� �� ГАТǼǯ имени Абая�  
ȣудожник С� Ǹалмыков�  

Реȝродукция из открытыȣ  
источников� 
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ратор и исȝолнитель театра оȝеры и  балета  имени Абая – 
ǿерȑей Ƕванович Калмыков�, как он себя именовал. �«! 
Ƕ мудрые марсиане, наблȬдаȬȧие за нами в свои сверх-
моȧные устройства, удивлялись и никак не моȑли ȝонять: 
откуда же среди серой, одноцветной и однородной чело-
веческой ȝлазмы вдруȑ всȝыхнуло такое яркое, ни на что 
не ȝохожее чудоª29.  

БольȦой вклад в развитие двуязычноȑо Казахстана в 
ȝослевоенные ȑоды сделала казахская интеллиȑенция: 
Ǻухтар Ауȫзов, Ǳабит Ǻусреȝов, Бауыржан ǺомыȦулы, 
Абдижамил Нурȝеисов, ǲжубан Ǻулдаȑалиев, Ануар 
Алимжанов и др. Ǻноȑие казахстанцы, ȑерои Великой 
Ǽтечественной войны, ȝо сей день служат ȝримером для 
молодежи Казахстана. ǽамять о войне в Казахстане свя-
ȧенна, здесь нет ни одноȑо случая сноса ȝамятников ȑе-
роям тех лет, нет ȝоȝыток ȝереȝисать историȬ, что, на 
наȦ взȑляд, с одной стороны, характеризует ȝолитиче-
ский курс, а с друȑой – ȝоказывает уважение казахстанско-
ȑо народа к себе и к собственной истории. Ǿусский язык 
стал языком ǽобеды, в ȑоды войны он обȨединил народы 
ǿǿǿǾ в борьбе ȝротив ȢаȦизма.  

ǹȬбоȝытный Ȣакт: некоторые ȝредȝриятия, ȫваку-
ированные с оккуȝированных территорий ǿǿǿǾ в Казах-
стан, работаȬт до сих ȝор: наȝример, сахарный завод, ȫва-
куированный с Украины в станицу ǿамсоновскуȬ ȝод 
Алма-Атой (ныне ȝоселок Бурундай и Бурундайский са-
харный завод30.  

Ǿусский язык в ȝослевоенные ȑоды в КазǿǿǾ был 
ȝреимуȧественно языком индустриальноȑо класса, язы-
ком целинников и ȑородской среды.  

29  Домбровский Ю. Ȃакультет ненужных веȧей. Ǿоман. URL: 
http://lib.ru/PRO=A/DOMBROWSKIJ/faculty.txt (дата обраȧе-
ния: 28.06.2019).  
30 Бурундайский сахарный завод. URL: http://saharonline.ru/ 
factory.php"id 210 (дата обраȧения: 28.06.2019).  
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В 1991 ȑ. Казахстан ȝоследним выȦел из состава 

ǿǿǿǾ. ȋто событие ознаменовало начало массовой миȑра-
ции русскоязычноȑо населения из Казахстана, и ȫто ȝро-
должается до сих ȝор. К настояȧему моменту на террито-
рии Казахстана ȝроживает более 120 ȫтносов31, владеȬȧих 
русском и казахским языком в той или иной стеȝени.   

ǿеȑодня на языковуȬ ситуациȬ и на Ȣормирование 
языковой личности на территории Казахстана оказываȬт 
заметное влияние следуȬȧие Ȣакторы. 

1. ǽолитический Ȣактор и Ȣактор языковоȑо ȝлани-
рования, оȝределяȬȧие социально-Ȣункциональные ȝа-
раметры. Ǻы уже отмечали, что с 2016 ȑ. в Казахстане реа-
лизуется языковая ȝолитика трехȨязычия (ȑосударствен-
ный язык – казахский; оȢициальный язык, исȝользуемый 
наравне с казахским, ï русский; язык международноȑо 
обȧения – анȑлийский), что отражено в законодательной 
сȢере, а также в сеȑменте образования (часть учебных 
ȝредметов в Ȧколах, колледжах и вузах ведется на казах-
ском, русском или анȑлийском вне зависимости от языка 
обучения, наȝример, история Казахстана ȝреȝодается на 
казахском, инȢорматика – на анȑлийском, часть ȝредме-
тов – на русском), в делоȝроизводстве и документооборо-
те. В частности, в Алматинском университете ȫнерȑетики 
и связи силлабусы ȑотовятся на трех языках (русском, ка-
захском и анȑлийском) с 2013 ȑ., равно как и выȝуск учеб-
ной литературы осуȧествляется на трех языках. ǿуȧе-
ствуȬт ȑосударственные ȝроȑраммы языковоȑо ȝланиро-
вания, содержание которых обновляется в соответствии с 
текуȧими ȝриоритетами и конȨȬнктурой. ǿеȑодня ȝоли-
тика трехȨязычия влияет на работу орȑанов ȝечати, на ра-
диовеȧание, на работу телекомȝаний и ȝодȑотовку теле-
ȝроȑрамм, на книȑоиздание. НаибольȦее влияние оказы-
вает Ǿунет: онлайн-инȢормация русскоязычноȑо Ƕнтер-

31 Комитет ȝо статистике« URL: http://stat.gov.kz/ (дата обра-
ȧения: 16.06.2019).  
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нета имеет несомненное ȝреимуȧество ȝо достуȝности и 
Ȧироте охвата: именно здесь ȝредставлено оȑромное ко-
личество бесȝлатных научных и учебных ресурсов, раз-
влекательноȑо контента. Ǻноȑие исследователи наȝрасно 
не обраȧаȬт внимания на то, как интернет-технолоȑии 
изменили баланс в достуȝе к инȢормации на том или 
ином языке. Ƕменно ȫтот Ȣактор оказывается реȦаȬȧим 
для выбора языковых ȝредȝочтений циȢровоȑо ȝоколе-
ния. ǽолитика ȝодбора контента мноȑих TV-ȝриложений 
(9intera, PeersT9, IVI и др.) ориентирована ȝреимуȧе-
ственно на ȝользовательские ȝредȝочтения. К сожалениȬ, 
здесь очевидно малое количество TV-контента для казахо-
язычноȑо ȝользователя ȝо сравнениȬ с сеȑментами на рус-
ском и анȑлийском языках. Ǽтметим, что в научно-
технической сȢере русский язык ȝо-ȝрежнему ȝреоблада-
ет, оставаясь языком индустриальноȑо класса Казахстана в 
силу сложивȦейся традиции и ȝод влиянием актуальных 
связей с российскими ȝромыȦленниками. Наȝример, ȝа-
тентная база Казахстана32, в которой ȝредставлено множе-
ство заȝатентованных изобретений ученых Алматинскоȑо 
университета ȫнерȑетики и связи, содержит сведения ис-
клȬчительно на русском языке.  

2. ǿоциально-демоȑраȢические ȝараметры, к числу 
которых относится: а) число носителей конкретноȑо языка 
ȝо отноȦениȬ к числу носителей друȑих языков в ȝреде-
лах Казахстана; б) число носителей конкретноȑо языка ȝо 
отноȦениȬ к обȧей численности конкретноȑо ȫтноса33; в) 

32 http://kzpatents.com/ (дата обраȧения 25.06.2019 ȑ.) 
33 ǵдесь расȝространенным заблуждением является следуȬȧая 
односторонняя лоȑика: носителем русскоȑо языка может быть 
только русский человек, равно как носителем казахскоȑо языка 
может быть только казах и т.д. Национальность и владение язы-
ком в соверȦенстве – абсолȬтно не взаимосвязанные ȝонятия. 
ǲ.ȋ. Ǿозенталь, В.Ƕ. ǲаль, А.ǿ. ǽуȦкин, Ǳ. Бельȑер, 
Ǽ.Ǽ. ǿулейменов и мноȑие друȑие весьма известные лица бле-
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количество носителей данноȑо языка как родноȑо среди 
разных ȝоловозрастных ȑруȝȝ; ȑ) соотноȦение количества 
билинȑвов и монолинȑвов; д) стеȝень дву/трехȨязычия 
среди ȝредставителей разных ȝоловозрастных ȑруȝȝ, ха-
рактер дву/трехȨязычия и др. К сожалениȬ, данных ȝо 
всем ȫтим ȝеречисленным ȝараметрам нет, исследований 
тоже. ǵдесь мы только можем отметить тенденциȬ: в ос-
новном русским языком в той или иной стеȝени ȝользует-
ся ȝреимуȧественно ȑородское население Казахстана. Ȁак, 
на начало 2019 ȑ. численность населения Ǿесȝублики Ка-
захстан составила 18 395 567 человек, из них ȑородское 
население – 10 698 210 человек, сельское население – 
7 697 357 человек34. Кроме тоȑо, в северных и восточных 
реȑионах Казахстана русский язык исȝользуется активнее, 
чем в заȝадных и Ȭжных.  

3. К национально-культурным ȝараметрам, влия-
Ȭȧим на расȝространение тоȑо или иноȑо языка, отно-
сится искусство, театр, кино, релиȑия, различные виды ли-
тературы. ǿ обретением независимости в Казахстане ȝри-
лаȑаȬтся целенаȝравленные и ȫȢȢективные усилия для 
развития казахскоȑо языка во всех ȫтих сȢерах. ǿеȑодня 
казахский язык ȝереживает ренессанс, а русский ȝо-
ȝрежнему сохраняет свои ȝозиции, несмотря на миȑраци-
онные ȝроцессы, что отмечаȬт мноȑие исследователи35.  

стяȧе владели русским языком, будучи ȝредставителями друȑо-
ȑо (нерусскоȑо) ȫтноса.  
34 Комитет ȝо статистике« URL: http://stat.gov.kz/ (дата обра-
ȧения: 16.06.2019).  
35 Казкенова А., Ǵиренов С. ǿамостоятельное развитие и взаимное 
влияние казахскоȑо и русскоȑо языков в Ǿесȝублике Казахстан 
// PR=EGLćD WSCHODNIOEUROPEJSKI. Ɋ 9I/1. 2015; Сȡлей�
менова Э.Д. ǽолитика языковоȑо ренессанса в Казахстане: к тео-
рии возрождения и витальности языка // Вестник КазНУ имени 
аль-Ȃараби. ǿерия Ȣилолоȑическая. Ɋ 4. 2003.  
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В области ȝоȝ-культуры и кинематоȑраȢа русский и 

казахский языки оȝределенно имеȬт слабые ȝозиции: се-
ȑодня молодые казахстанцы ȝредȝочитаȬт киноȝродук-
циȬ Ǳолливуда и музыкально ориентированы ȝреиму-
ȧественно на ǵаȝад.  

ǽричиной для жарких сȝоров в ȝоследние несколько 
лет стал ȝереход казахскоȑо языка на латинскуȬ ȑраȢику. 
ǼтноȦение населения к ȫтому ȝроцессу неоднозначное. 
Ȁак, ȝо данным оȝроса бȬро обȧественноȑо мнения 
Demoscope (май, 2017) 52� казахстанцев ȑоворит на казах-
ском языке, однако 44� не знакомы с латинским алȢави-
том. ǽодавляȬȧее больȦинство ȝоследних – ȫто старȦие 
ȝоколения (от 40 лет и старȦе), ȑде таковых 46� и более. 
ǿреди молодежи ȫтот ȝроцент заметно меньȦе – 24� не 
знаȬт латиницу, еȧе 43� разбираȬтся в ней, но ино-
странным языком, основанном на ней, не владеȬт36.  

Cчитает ли молодежь Казахстана ȝереход казахскоȑо 
языка на латиницу необходимым, равно как и остальные 
ȑраждане Казахстана" Не видит необходимости в ȫтом ȝо-
ловина населения (54�), среди которых мнение разделяȬт 
60� молодых лȬдей 18–29 лет. В целом 30� ресȝондентов 
не сомневаȬтся в нужности ȝроцесса, но считаȬт, что 
устраивать такое в ȝериод кризиса не является рентабель-
ным. Актуальным ȝереход видится только для старȦеȑо 
ȝоколения – отметили ȫто ȝятая часть (21�) ресȝондентов 
50–59 лет и 30� оȝроȦенных 70 лет и старȦе37. 

ȅто касается тоȑо, как будет ȝроисходить сам ȝере-
ход на латиницу, то ȝроȑнозы казахстанцы даȬт неодно-
значные. 32� считаȬт, что еȑо моȑут отменить, коȑда ста-
нет ȝонятно, сколько времени, а ȑлавное бȬджетных 
средств ȝотребуется на ȫто. 25� уверены, что ȝроцесс все 

36 Ǽȝрос: ȝереход казахскоȑо языка на латиницу / Demoscope. 
URL: http://medialaw.asia/posts/02-05-2017/93025.html (дата об-
раȧения: 21.06.2019). 
37 Ǽȝрос: ȝереход« 
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же состоится, но затянется на долȑие ȑоды, как ȝоказывает 
ȝример Узбекистана, ȑде в ходу до сих ȝродолжает нахо-
диться и кириллица, и латиница – аналоȑичный вариант 
развития событий отметили 43� оȝроȦенных38. 

ǽереход на латиницу не ȝринесет особой ȝоȝуляр-
ности или изменений самому казахскому языку. 31� ре-
сȝондентов ȝредȝолаȑаȬт, что язык станет учить еȧе 
труднее, и столько же (30�) затруднились сделать какие-
либо выводы. 17� считаȬт, что ничеȑо не изменится. Бо-
лее оȝтимистично в ȫтом отноȦении молодое ȝоколение – 
33� оȝроȦенных 18–29 лет ȝолаȑаȬт, что латиница облеȑ-
чит изучение казахскоȑо иностранцам39. 

Ǽтносительно стеȝени владения казахским языком 
картина, ȝо данным Demoscope (ȝо состояниȬ на май 
2017), следуȬȧая: 52� населения владеет им свободно как 
в ȝисьменной, как и в устной Ȣорме, еȧе 18� моȑут на 
нем ȑоворить, 19� ȝонимаȬт, но не ȑоворят. ǱеоȑраȢи-
ческий расклад совȝадает с национальным составом, т. е. в 
наиболее ȑомоȑенных областях ȝроцент владения выȦе и 
наоборот: казахским свободно владеȬт более 62� населе-
ния ȑ. Астаны (в 2019 ȑород ȝереименован в Нур-ǿултан), 
Ǻанȑистауской, Кызылординской и Атырауской областей. 
В ȝоследней самый высокий ȝоказатель тех, кто ȝоддер-
живает инициативу с ȝереходом на латиницу, – 28� 
(средний ȝоказатель ȝо стране – 16�). Наименее всеȑо до-
ля владения казахским наблȬдается в Костанайской и ǿе-
верно-Казахстанской областях – 39� и соответственно 28� 
местноȑо населения не ȑоворят на ȑосударственном  
языке40. 

ǽроблемы с ȝереходом на латиницу моȑут возник-
нуть у жителей Акмолинской, Восточно-Казахстанской, 

38 Ǽȝрос: ȝереход« 
39 Ȁам же. 
40 Ȁам же. 
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Караȑандинской, ǽавлодарской и ǿеверно-Казахстанской 
областей – 53� и более из них не владеȬт еȬ на данный 
момент41.  

Ǻноȑо сȝоров ведется вокруȑ ȝереименований. На-
верное, самая больȦая ȝолемика развернулась вокруȑ 
названий ȑородов. Ƕноȑда ȫти сȝоры носят характер исто-
рико-линȑвистической дискуссии, как ȫто случилось с Ал-
маты и Алма-Атой42. В настояȧий момент уȝотребляȬтся 
оба варианта. ǽо наȦему мнениȬ, ȫто результат языковой 
диȢȢузии. ǽодобные явления достаточно расȝростране-
ны. Наȝример, в анȑлийском языке суȧествует несколько 
вариантов названия ǽекина: Beijing, Peiping, Peking, Pekin. 
Ǻы же, наследники тоталитарноȑо мыȦления в языке, 
ȝривыкȦие к оȑраничениям и жесткой норме, с трудом 
смиряемся с неожиданно обретенными боȑатствами в язы-
ке, в еȑо лексике, сȝорим до хриȝоты, какой вариант вер-
ный, хотя знаем, что время отсеет лиȦнее, оставив нужное 
и ȑлавное в языке.  

ȍзыковая ȝолитика сеȑодняȦнеȑо дня нацелена на 
сохранение баланса языков во всех реȑионах страны. ȋтот 
Ȣактор является, ȝо наȦему мнениȬ, одним из клȬчевых 
в сȢере национальной безоȝасности и конкурентосȝособ-
ности казахстанцев на международном рынке труда.  

КлȬчевым Ȣактором, ȝо наȦему мнениȬ, является 
ȝрестиж и ȝерсȝективы тоȑо или иноȑо языка. ǵдесь зна-
чительная роль ȝринадлежит ȝрестижу страны изучаемо-
ȑо языка в сознании конкретной языковой личности, что 
влияет на ȝредȝочтение в выборе языка как средства ком-
муникации. Ȁак, в Казахстане сеȑодня ȝоȝулярна рос-

41 Ǽȝрос: ȝереход« 
42 Кронгаȡз М. Кто отвечает за русский язык. URL: 
http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/10/k10.html (дата обра-
ȧения: 21.06.2019); Саков Б. Алматы или Алма-Ата" URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0183/analit07.php (дата 
обраȧения: 21.06.2019).  
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сийская научно-техническая Ȧкола. Ǽсобенно доказа-
тельно выȑлядят лидируȬȧие ȝозиции студентов рос-
сийских вузов в рейтинȑах международных олимȝиад ȝо 
инȢорматике, ȝроȑраммированиȬ, Ȣизике, математике и 
ȝр. Неудивительно, что именно в технических учебных 
заведениях Казахстана мы увидим мноȑо русскоязычных 
студентов.  

Кроме тоȑо, среди молодежи стали ȝоȝулярными 
идеи социализма, которые были реализованы в КазǿǿǾ (о 
них мы ȝисали в ȝервой части статьи), ȫто особенно кон-
трастирует с контекстом не вȝолне ȑуманноȑо каȝитали-
стическоȑо устройства современноȑо Казахстана. Конечно 
же, суȧественное влияние на молодежь оказывает казах-
станская интеллиȑенция старȦеȑо ȝоколения, свободно 
ȑоворяȧая ȝо-русски и хороȦо осведомленная в области 
русской культуры, науки, менталитета.  

Как видим, текуȧая языковая ситуация в Казахстане 
ȝохожа на мноȑослойный ȝироȑ, который ȑотовился в те-
чение долȑоȑо времени ȝо сложному рецеȝту, и каждый 
инȑредиент имеет больȦое значение. В данной работе мы 
обозначили клȬчевые точки и ȝредȝосылки, ȝовлиявȦие 
на языковуȬ ситуациȬ настояȧеȑо момента с оȝорой на 
данные из надежных источников. Ǻы не даем каких-либо 
ȝроȑнозов на будуȧее: мир слиȦком быстро меняется, и 
даже один ȑод может изменить языковой ландȦаȢт целой 
страны самым серьезным образом.  
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Глава ��. СПЕȄИȂИКА ǴȁРНАǹЬНОЙ ПЕРИОДИКИ 

РȁССКИȃ ȋǺИГРАНТОВ В СЕВЕРНОЙ АȂРИКЕ НАЧАǹА 
����-ȣ ȑȑ�: ОТЕЧЕСТВЕННАȍ ИСТОРИОГРАȂИȍ 

ПРОǯǹЕǺЫ� 
 

Начало 1920-х ȑȑ. стало временем Ȣормирования Ȣе-
номена Ǿусскоȑо зарубежья, уже мноȑократно оȝисанноȑо 
в литературе. Ǽдним из реȑионов мира, ȑде оказались до-
статочно мноȑочисленные ȑруȝȝы русских беженцев, была 
ǿеверная АȢрика. ǵдесь сȢормировались обȧественные 
орȑанизации и учебные заведения русских ȫмиȑрантов, 
ȝредȝринимались ȝоȝытки осуȧествления культурных 
акций. Как и на друȑих континентах, возникли в ǿеверной 
АȢрике и ȝериодические издания, которые выȝускались 
русскими ȫмиȑрантскими сообȧествами. 

ǿȝециȢикой ȫтих изданий было доминирование 
среди них журнальной ȝериодики. ǲанное обстоятель-
ство, безусловно, не случайно, и отражало те условия, в 
которых ȝриȦлось работать русским издателям и редак-
торам на североаȢриканской земле. ȋти условия уже 
наȦли отражение в историоȑраȢии. Вȝервые ȝостсовет-
ский читатель ©открылª для себя ȝроблематику истории 
русской ȫмиȑрации в ǿеверной АȢрике во мноȑом блаȑо-
даря усилиям мемуаристов, ȝрежде всеȑо, А.А. Ȇирин-
ской2. Нельзя не отметить значительный вклад, внесенный 
в изучение данной темы К.В. Ǻахровым, который ȝодȑо-

1 Сведения об авторе: Антошин Алексей ǰалерȪевич – доктор 
исторических наȡк, доȤент, проȢессор, директор Центра исследова�
ния миграȤионных проȤессов УрФУ. (�PDLO� DOH[BDQWRVKLQ#PDLO.UX 
2  Ширинская А.А. Бизерта. ǽоследняя стоянка. Ǻ.: Воениздат, 
1999. 
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товил сборник мемуаров и документов, ȝосвяȧенный ис-
тории Ǿусскоȑо зарубежья в Ȁунисе3. ȋтой же теме были 
ȝосвяȧены выȦедȦие в 1990–2000-е ȑȑ. труды российских 
историков4.  

Ǳлавными сȝециалистами ȝо истории Ǿусскоȑо зару-
бежья в ǳȑиȝте являȬтся В.В. Беляков и Ǳ.В. Ǳорячкин5 и 
др. Ǽтдельные асȝекты данной темы затраȑивались в ра-
ботах Ǻ.К. ȅинякова6. 

ǽри анализе ȝроблематики истории ȫмиȑрантской 
ȝериодической ȝечати в ǿеверной АȢрике сразу же об-
раȧает на себя внимание одно обстоятельство. Находясь 
на ȝоложении беженцев, не имея достаточных ресурсов, 
русские ȫмиȑранты были лиȦены возможности наладить 
выȝуск ежедневной ȑазеты. Ƕȑрало своȬ роль и отсутствие 
значительной массы ȝлатежесȝособных ȫмиȑрантов, ȑото-
вых ежедневно тратить деньȑи на ȝокуȝку ȝечатной ȝро-
дукции. Ǻежду тем, еȧе в дореволȬционной Ǿоссии ȝе-
чатные издания были центрами, вокруȑ которых сȝлачи-

3 Ǿусская колония в Ȁунисе. 1920-2000. ǿборник / ǿоставитель 
К.В. Ǻахров. Ǻ.: Ǿусский ȝуть, 2008.  
4 Хренков А. Ȁунис: русская диасȝора // Азия и АȢрика сеȑодня. 
1997. Ɋ 11. ǿ. 29–30; Баранчȡк Н. ǽравославный крест среди Ȣи-
никовых ȝальм // ȋхо ȝланеты. 1998. Ɋ 6. ǿ. 34–35; Лȡко�
нин Ю.В., Новиков С.С. Ǿоссияне в Ȁунисе // Ǿоссийская диасȝо-
ра в АȢрике. 20–50-е ȑȑ. Ǻ.: Ƕздательская Ȣирма ©Восточная ли-
тератураª, 2001. ǿ. 70–90; Рябова В.И. ǿтуденты-ȫмиȑранты в ǿе-
верной АȢрике в 20-е ȑȑ. ȃȃ в. Ǻ.: Ƕзд-во ǺǱǼУ, 2004; Рябо�
ва В.И. Ǿоссийская ȫмиȑрация в АȢрике в 1920–1945 ȑȑ. Ǻ.: Ǻакс 
ǽресс, 2005.  
5 Беляков В.В. ©К береȑам свяȧенным Нила«ª Ǿусские в ǳȑиȝте. 
Ǻ.: Ǳуманитарий, 2003; Горячкин Г.В. Ǿусская Александрия. 
ǿудьбы ȫмиȑрации в ǳȑиȝте. Ǻ.: Ǿусский ȝуть, 2012. 
6 ȅиняков М.К. ǳȧе раз о русских солдатах в ǿеверной АȢрике 
(1918-1920 ȑȑ.) в свете новых источников // АȢриканцы и росси-
яне на ȝерекрестках истории. Ǻ.: Ƕнститут АȢрики ǾАН, 2010. 
ǿ. 129–142.  
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вались единомыȦленники; именно на страницах ȑазет и 
журналов ȝредставители русской интеллиȑенции моȑли 
реализовывать свои разнообразные культурные ȝотребно-
сти. В ȫтих условиях зачастуȬ единственным выходом яв-
лялся выȝуск журнала (часто рукоȝисноȑо), нередко выхо-
дивȦеȑо от случая к случаȬ, ȝо мере возможности. Ƕмен-
но ȫтим было обусловлено доминирование журнальной 
ȝериодики среди ȫмиȑрантских ȝечатных изданий в ǿе-
верной АȢрике. 

ǲанная ȝроблематика вȝервые ȝривлекла ȝристаль-
ное внимание исследователей уже в 1920-е ȑȑ. В ȝражском 
журнале ©Воля Ǿоссииª была оȝубликована чрезвычайно 
интересная статья ǳ. Недзельскоȑо7. Весьма ориȑинальна 
концеȝция автора: он рассматривает ȝрессу, издававȦуȬ-
ся русскими беженцами начала 1920-х ȑȑ. как ©мемуары 
лаȑерейª, имевȦие оȝределенные тиȝолоȑические черты. 
ǽо еȑо мнениȬ, сȝециȢика данных изданий состояла в 
том, что они ȝредставляли собой ©массовуȬ ȝисьменнуȬ 
литературуª: ©ǿтуденты, саȝеры, есаулы, инженеры и мо-
ряки внезаȝно сделались оȝтом ȝоȫтами, ȝублицистами и 
критиками, иноȑда робкими«, но чаȧе аȢȢектированно 
всемоȑуȧими – ´мы расскажем мируµ и ȝр., сознавая в 
дуȦе свое бессильное ´ноµª8. Все ȫти издания, ȝо мнениȬ 
ǳ. Недзельскоȑо, ȝо сути, должны были выȝолнять те же 
Ȣункции, которые в дореволȬционной Ǿоссии имели ме-
муары (отсȬда и исȝользуемая ǳ. Недзельским термино-
лоȑия), но обȨективно выȦли за ȫти рамки. Ǽтмечая, что 
все ȝодобные издания имели единуȬ структуру, 
ǳ. Недзельский указывал на разнообразие их сȝособов 
©ȝечатанияª: ротатор, ȑектоȑраȢ, ȝиȦуȧая маȦинка. 
Ǻноȑие журналы ȝросто были рукоȝисными, статьи были 

7 Недзельский Е. Ǻемуары лаȑерей // АȢрика ȑлазами ȫмиȑран-
тов. Ǿоссияне на континенте в ȝервой ȝоловине ȃȃ в. Ǻ.: Во-
сточная литература, 2002. ǿ. 120-137. 
8 Недзельский Е. Указ. соч. ǿ. 121. 
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наȝисаны химическим карандаȦом или чернилами. 
ВручнуȬ делались и иллȬстрации, которые имелись во 
мноȑих ȝодобных изданиях.  

Ведуȧее место среди русских сообȧеств в ǿеверной 
АȢрике занимала ȫмиȑрантская обȧина Ȁуниса, ȑде, как 
известно, оказались корабли русской ȫскадры, отȝравлен-
ные Ȣранцузами в конце 1920 ȑ. в ȝорт Бизерта. ǽрактиче-
ски ни один исследователь темы не иȑнорирует такой ин-
тересный исторический источник как ©Ǻорской сбор-
никª, начавȦий выходить в 1921 ȑ. в Бизерте. Ǽн ȝечатался 
на ȝодводной лодке ©Уткаª, командир которой каȝитан  
2-ȑо ранȑа Н.А. Ǻонастырев был основателем данноȑо из-
дания и еȑо редактором. ǽрекративȦий свое суȧествова-
ние в 1923 ȑ. ©Ǻорской сборникª является важным источ-
ником для характеристики морально-ȝсихолоȑической 
атмосȢеры в русской ȫмиȑрантской колонии в Ȁунисе. 

Ǽднако, ©Ǻорской сборникª не являлся единствен-
ным ȝериодическим изданием, выȝускавȦимся оказав-
Ȧимися в Ȁунисе русскими морскими оȢицерами. Как 
отмечаȬт исследователи, в составе Ǿусской ȫскадры на 
линкоре ©Ǳенерал Алексеевª в Бизерту ȝрибыл и ǿевасто-
ȝольский кадетский корȝус. ǽосле окончания карантина, 
орȑанизованноȑо Ȣранцузскими властями, кадеты были 
размеȧены на территории Ȣорта ǲжебель-Кебир. ǽерво-
начально казалось, что ȝребывание Ǿусскоȑо Ȣлота в Ȁу-
нисе будет носить временный характер, вскоре оȢицеры и 
матросы вернутся на Ǿодину. ǽоȫтому было реȦено ȝро-
должить ȝодȑотовку ȑардемаринов для Ȣлота новой ȝост-
больȦевистской Ǿоссии. В Бизерте ȝродолжил свое суȧе-
ствование Ǻорской корȝус. ǿ января 1921 ȑ. ȝо май 1925 ȑ. 
он осуȧествил ȝять выȝусков морских оȢицеров. ǽочти 
лиȦенные средств и учебных ȝособий ȝреȝодаватели 
корȝуса стремились сохранить в своих восȝитанниках 
ȝравославнуȬ веру, дисциȝлину и чувство долȑа.  
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ǲиректором корȝуса стал вице-адмирал А.Ǻ. Ǳера-

симов – участник обороны ǽорт-Артура, накануне ȝервой 
мировой войны занимавȦий должность коменданта кре-
ȝости ©ǽетр Великийª в Ǿевеле. А.Ǻ. Ǳерасимов и еȑо ȝод-
чиненные смоȑли орȑанизовать учебный ȝроцесс в корȝу-
се. ǲаже в условиях беженства Ǻорскому корȝусу удалось 
сохранить солиднуȬ материально-техническуȬ базу. 
ǵдесь были ȫлектростанция, саȝожная и ȝереȝлетная ма-
стерские, имелся и свой литоȑраȢический станок.  

Ƕменно в литоȑраȢии корȝуса в 1922 ȑ. начал выхо-
дить ©Ǵурнал кружка Ǻорскоȑо училиȧа во Владивосто-
кеª. Название данноȑо издания связано с тем, что во ȑлаве 
редакции встал начальник строевой части Ǻорскоȑо кор-
ȝуса каȝитан 1 ранȑа Ǻ.А. Китицын – участник ǽервой 
мировой войны, наȑражденный Ǳеорȑиевским оружием. К 
началу 1920-х ȑȑ. Ǻ.А. Китицын был уже оȝытным воен-
ным ȝедаȑоȑом. ǳȧе в 1917 ȑ. он занимал ȝост начальника 
Ǽтдельных ȑардемаринских классов в ǽетроȑраде. Нака-
нуне взятия власти больȦевиками Ǻ.А. Китицын убыл с 
ȑардемаринами на морскуȬ ȝрактику во Владивосток. В 
больȦевистский ǽетроȑрад он и еȑо ученики уже не вер-
нулись. В 1918 ȑ. Ǻ.А. Китицын ȝытается орȑанизовать 
высȦее военно-морское образование на ǲальнем Востоке: 
он становится начальником Ǻорскоȑо училиȧа во Влади-
востоке. Ǳардемарины Ǻ.А. Китицына (некоторые из ко-
торых учились ȝод еȑо началом еȧе в ǽетроȑраде) соста-
вили ǽервуȬ ВладивостокскуȬ роту. ǽосле настуȝления 
больȦевиков они вместе со своим командиром соверȦили 
длительный морской ȝереход на крейсере ©Ǽрелª в ǲуб-
ровник, а оттуда на ȝосыльном судне ©ȍкутª ȫвакуирова-
лись в ǿевастоȝоль. Ƕз ǿевастоȝоля вместе с друȑими 
оȢицерами Ǿусской ȫскадры Ǻ.А. Китицын и ȝрибыл в 
Бизерту9.   

9 Ширинская А.А. Указ. соч. ǿ. 133. 
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На нем лежала трудная задача – обучение военному 

делу ȑардемаринов, ставȦих беженцами на тунисской 
земле. ǽожалуй, наиболее емкуȬ характеристику дал 
Ǻ.А. Китицыну ȝреȝодаватель боȑословия в Ǻорском 
корȝусе ȝротоиерей Ǳеорȑий ǿȝасский: ©Ȃанатик мор-
ской идеи, весь ȝроȝитан лучȦими традициями Ȣлотаª10. 
Безусловно, были у Ǻ.А. Китицына и надежные соратни-
ки. Всȝоминая о том, как ȝроходили будни ȑардемарин на 
тунисской земле, друȑой ȝреȝодаватель Ǻорскоȑо корȝу-
са, Н.Н. Кнорринȑ, ȝисал, что уже вскоре ȝосле тоȑо, как 
ȑорнист иȑрал ȝобудку, в литоȑраȢиȬ Ȧел ©дед КуȢтинª 
в ©ситцевом Ȣартуке с каемочкойª11. ȋто был ȝолковник 
А.Н. КуȢтин, заведовавȦий библиотекой корȝуса.  

Ǽднако, с 1922 ȑ. Ȣранцузские власти четко обозна-
чили стремление закрыть Ǻорской корȝус в Бизерте. Уже 
на второй ȑод суȧествования ȫтоȑо учебноȑо заведения на 
тунисской земле администрация ȝолучила уведомление о 
необходимости ликвидировать ȑардемаринские роты. В 
1922 ȑ. корȝус все-таки удалось отстоять, обосновав ȫто 
необходимостьȬ ȝоддержки детей-сирот. ǼȢициально с 
1923 ȑ. данное учреждение ȝолучило статус ǿиротскоȑо 
дома, но для всех русских ȫмиȑрантов оно ȝо-ȝрежнему 
являлось Ǻорским корȝусом.  

В 1924 ȑ. состоялся выȝуск 5-й роты. Но уже осеньȬ 
тоȑо же ȑода стало ȝонятно, что дни корȝуса сочтены: 
ȝравительство Ȃранции ȝризнало ǿоветский ǿоȬз. Ǻор-
ской корȝус ȝросуȧествовал до 25 мая 1925 ȑ. В ȫтот день 
выȦел ȝриказ директора корȝуса вице-адмирала А.Ǻ. Ǳе-
расимова, в котором старый русский морской оȢицер от-

10 ǽисьма отца Ǳеорȑия из АȢрики // АȢрика ȑлазами ȫми-
ȑрантов. Ǿоссияне на континенте в ȝервой ȝоловине ȃȃ в. Ǻ., 
2002. ǿ. 82-89. ǿ. 85. 
11 Кнорринг Н. ǲень в ǿȢаяте // АȢрика ȑлазами ȫмиȑрантов. 
Ǿоссияне на континенте в ȝервой ȝоловине ȃȃ в. Ǻ., 2002. ǿ. 23–
32. ǿ. 23. 
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мечал: ©Вȝолне ȝонятны та ȑрусть и то тяжелое состояние 
духа, которые ȝроявляȬтся ȝри разорении ȫтоȑо устроен-
ноȑо и налаженноȑо русскоȑо ȑнезда, ȑде русские дети 
учились лȬбить и ȝочитать своȬ ȝравославнуȬ веру, лȬ-
бить больȦе самоȑо себя своȬ родину и ȑотовились стать 
ȝолезными деятелями ȝри ее освобожденииª12.  

ǽомимо уȝомянутых выȦе изданий, В.Ƕ. Ǿябова от-
мечала и суȧествование ряда друȑих ȝроектов, орȑанизо-
ванных оȢицерами Ǿусской ȫскадры в те ȑоды. Ȁаким был, 
наȝример, Ȭмористический журнал ©ǿкорȝионª, кото-
рый редактировал каȝитан Ƕȑнатьев. Как отмечает 
ǳ. Недзельский, ©ǿкорȝионª выходил в лаȑере Надор: ©два 
номера были наȝисаны от руки и наȝечатаны на ȑекто-
ȑраȢеª13. В 1921 ȑ. на крейсере ©Ǳенерал Корниловª выȦел 
отȝечатанный на ȑектоȑраȢе рукоȝисный журнал ©ǹучª14. 
Ǽднако, все ȫти ȝроекты были крайне недолȑовечными. 

В начале 1920-х ȑȑ. в Ȁунисе были ȝоȝытки наладить 
выȝуск и иных изданий. В основном они исходили от мо-
лодежи, создавȦей Центральное бȬро ȝо обȨединениȬ 
студенческих орȑанизаций в ǿеверной АȢрике. ǿреди 
сȝециальных работ, ȝосвяȧенных данной теме, можно 
выделить статьȬ В.ǽ. ȃохловой 15 . Ǽна указывает, что 
ставȦие беженцами и не усȝевȦие ȝолучить высȦее об-
разование в Ǿоссии, ȝредставители русской молодежи 
мечтали о том, чтобы учиться, тянулись к знаниям. В та-
ких условиях выȝуск журнала становился возможностьȬ 
заняться литературным трудом, сохранить свой интеллек-
туальный ȝотенциал. 

12 Ǿусская колония« ǿ. 90.  
13 Недзельский Е. Указ. соч. ǿ. 122. 
14 Рябова В.И. ǿтуденты-ȫмиȑранты« ǿ. 34. 
15 Хохлова В.П. Ǵурнал ©Ǵили-Былиª (Ȁунис, 1921-1922) // АȢ-
риканцы и россияне на ȝерекрестках истории. Ǻ.: Ƕнститут 
АȢрики ǾАН, 2010. ǿ. 143-155.  
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ȋто было тем более актуально, что, как отмечала 

В.ǽ. ȃохлова, издательская деятельность была для ȫтих 
молодых лȬдей лиȦь Ȣормой досуȑа. ©ǽодȑотовка номе-
ров, – ȝодчеркивает она, – ȝроходила ȝосле изнуритель-
ноȑо трудовоȑо дня, в течение котороȑо авторам надо бы-
ло зарабатывать на жизнь. ǿ 5.30 утра до 5 вечера молодые 
литераторы, ȝоȫты, художники, оказавȦиеся в АȢрике, 
работали ȝоварами, садовниками, малярами, конȬхами, 
ȝортовыми ȑрузчиками, развозили молоко, ȝрокладывали 
телеȢоннуȬ линиȬ в ȝриȑороде тунисской столицыª16 .    

Ǽдним из лидеров ȫтих молодых лȬдей был 
Н.А. Антиȝов – бывȦий студент ȃарьковскоȑо технолоȑи-
ческоȑо института, ставȦий в ȑоды ǽервой мировой вой-
ны вольнооȝределяȬȧимся железнодорожноȑо батальона. 
В Бизерту он ȝрибыл матросом на корабле ©Ǳенерал Алек-
сеевª. ǳȑо соратниками стали начинаȬȧий литератор 
А.А. Воеводин, художник А.ǽ. Ȇеметов, ȝоȫт В.А. Ǻам-
ченко и др.  

ǽожалуй, ȝервым издательским ȝроектом ȫтой 
ȑруȝȝы стал ©ǿтуденческий листокª, начавȦий выходить 
в декабре 1921 ȑ. в Бизерте тиражом 100 ȫкз. Как ȝиȦет 
В.Ƕ. Ǿябова, ©ǹистокª был ежемесячным, велся в оȝтими-
стическом духе и имел больȦой усȝех у читателейª17. 

Ǽднако, очевидно, инȢормационный характер дан-
ноȑо издания не вȝолне устраивал А.А. Воеводина, 
Н.А. Антиȝова и их товариȧей. Начали возникать новые 
ȝроекты. Возможно, самым знаменитым среди них был 
литературный журнал ©Ǵили-былиª. ǳсли ©Ǻорской 
сборникª или ©ǿтуденческий листокª были ориентирова-
ны на оȝределенные читательские круȑи, то ȝотенциаль-
ная аудитория ©Ǵили-былиª была более Ȧирокой. ǵдесь 
ȝечатались художественные и ȝублицистические ȝроиз-
ведения, имелся раздел хроники беженской жизни. 

16 Хохлова В.П. Указ. соч. ǿ. 146. 
17 Рябова В.И. ǿтуденты-ȫмиȑранты« ǿ. 34. 
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Н.А. Антиȝов, всȝоминая о том, как создавался жур-

нал, ȝисал: 
©Ǳуляли ночи целые 
Ƕ яростно творили, 
ȅай, коȢе ȝили ведрами, -  
Короче – жили-былиª. 

1-й номер журнала выȦел в марте 1922 ȑ. Как отме-
чает В.ǽ. ȃохлова, он был наȝисан от руки разными ȝо-
черками и затем отȝечатан на ȑектоȑраȢе. В русском ре-
сторане на рȬ (улице) Аль-ǲжазира даже ȝроȦла ȝрезен-
тация новоȑо издания.  

ȅерез два месяца выȦел второй номер, который ока-
зался ȝоследним. Ȁретий номер ©Ǵили-былиª был свер-
стан, но так и не был издан18. В середине 1922 ȑ. начался 
отȨезд русских ȫмиȑрантов из Ȁуниса. Ǽснователи ©Ǵили-
былиª уехали в ǳвроȝу, ȑде ȝриняли участие в новых из-
дательских ȝроектах.  

В.Ƕ. Ǿябова уȝоминала и друȑие издания, выȦедȦие 
из-ȝод ȝера той же ȑруȝȝы молодых литераторов (А.А. Во-
еводин и др.). Ȁак, известно, что было выȝуȧено 4 номера 
журнала ©УȬткаª и номер журнала ©ȅерная лилияª. ȋто 
были иллȬстрированные издания, на страницах которых 
было ȝредставлено литературное творчество русской ȫми-
ȑрантской молодежи. ǳ. Недзельский особенно выделял 
©УȬткуª: ȝо еȑо мнениȬ, она сильно отличалась от 
остальной беженской литературы. ȋтот журнал, ȝолаȑал 
ȝражский ȝублицист, ©слиȦком целен, ориȑинален и та-
лантливª19. Ǽн ȝредставлял собой своеобразнуȬ стилиза-
циȬ ȝод китайскуȬ классическуȬ литературу, ȫстетиче-
ские Ȣантазии молодых русских лȬдей, заброȦенных в 
Ȁунис, но ȝродолжавȦих оставаться интеллектуалами.  

Наряду с Ȁунисом круȝным центром русской воен-
ной ȫмиȑрации являлся ǳȑиȝет. Важным историческим 

18 Хохлова В.П. Указ. соч. ǿ. 151. 
19 Недзельский Е. Указ. соч. ǿ. 134. 
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источником ȝо данной тематике являȬтся мемуары 
Ȍ.Ȃ. Ǳончарова, рано уȦедȦеȑо из жизни талантливоȑо 
ȝоȫта и ȝрозаика. Уроженец станицы Каменской, он был 
одним из тех новочеркасских кадет, которые с отстуȝав-
Ȧей армией ȑенерала А.Ƕ. ǲеникина соверȦили тяжелый 
ȝереход в Новороссийск, ȝреследуемые частями Красной 
армии. В Ȣеврале 1920 ȑ. они были ȝоȑружены на ȝароход 
©ǿаратовª вместе с больными и раненными солдатами и 
оȢицерами Белой армии. В момент ȫвакуации им было 
неизвестно, что ǲонской кадетский корȝус будет ȝереба-
зирован в ǳȑиȝет. Как отмечает Ȍ.Ȃ. Ǳончаров, ©если бы 
конечный ȝункт ȝутеȦествия был известен, вряд ли и де-
сятая часть состава Корȝуса была бы ȝоȑружена на  
©ǿаратовª20.  

ǽосле длительноȑо ȝребывания корȝуса в карантине 
в Александрии британские власти отȝравили еȑо вȑлубь 
территории ǳȑиȝта. Временным местом дислокации ǲон-
скоȑо кадетскоȑо корȝуса стало селение Ȁелль-аль-Кебир, 
расȝоложенное на краȬ ȝустыни. ǵдесь расȝолаȑались два 
лаȑеря, в которых находились сотни ȫвакуированных из 
Новороссийска, ǳвȝатории и друȑих населенных ȝунктов 
больных и раненных оȢицеров и солдат ǲобровольческой 
армии. В качестве беженца здесь находился и известный 
журналист и ȝисатель А.А. ȍблоновский, вȝоследствии – 
ȝредседатель совета обȨединенноȑо ǵарубежноȑо соȬза 
русских ȝисателей и журналистов в ǽариже. В своих за-
метках, оȝубликованных одной из ȝарижских ȑазет, он так 
характеризовал ситуациȬ в Ȁелль-аль-Кебире: ©Ǵизнь 
русских беженцев в анȑлийском лаȑере можно охарактери-
зовать одним словом – бедность. Бедность неȝокрытая, си-

20 Гончаров Ю. ǲонской кадетский корȝус в ǳȑиȝте // АȢрика 
ȑлазами ȫмиȑрантов. Ǿоссияне на континенте в ȝервой ȝоловине 
ȃȃ века. Ǻ., 2002. ǿ. 18-22. ǿ. 18. 
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ротская, ȑраничаȧая с соверȦенной ниȧетойª21. ǹаȑеря 
были обнесены двойным забором из колȬчей ȝроволоки и 
охранялись солдатами из Ƕндии.  

В конечном итоȑе ǲонской кадетский корȝус был 
ȝереведен на береȑ озера Ȁимсах, рядом с ȑородом Ƕсма-
илия. ǵдесь разместились 286 кадет, 28 восȝитателей и со-
трудников, а также 12 членов их семей – всеȑо 326 человек. 
Вот как оȝисывает лаȑерь в Ƕсмаилии кадет А. ǽлеȦаков: 
©ǹаȑерь стоял на красивом месте за ȑородом«ǿуȫцкий 
канал был от нас всеȑо в ȝолумиле, сзади была ȝустыня, ȝо 
которой тянулась железная дороȑа, а за железной дороȑой 
Ȧла оȝять бесконечная ǹивийская ȝустыняª22.  

Ƕменно в таких условиях и начал выходить ©на ȝра-
вах рукоȝисиª литературно-художественный журнал 
©ǲонец на чужбинеª. ǵа 1920–1921 ȑȑ. выȦло 19 номеров 
(ныне комȝлект издания хранится в Научной библиотеке 
Ǿоссийских Ȣедеральных архивов в Ǻоскве). Ǿедактиро-
вали журнал кадеты-старȦеклассники (сначала В. Алимов, 
затем Ƕ. ǳȑоров). Ȁам ȝубликовалось литературное твор-
чество кадет. Ǵурнал ȝользовался больȦой ȝоȝулярно-
стьȬ среди восȝитанников, была орȑанизована даже оче-
редь за возможность ȝрочесть некоторые номера. Ƕменно 
знакомство с ȫтим изданием ȝоказывает, что и в ǳȑиȝте 
донские кадеты сохранили ȝатриотические настроения. 
Ǽб ȫтом свидетельствует стихотворение ©На чужбинеª, 
оȝубликованное в одном из номеров: 

©ǲух русский царит среди нас неизменно,  
Ƕ вечером часто в безмолвной тиȦи 

21  Яблоновский А. ǽисьма ȫмиȑранта // АȢрика ȑлазами ȫми-
ȑрантов. Ǿоссияне на континенте в ȝервой ȝоловине ȃȃ века. Ǻ.: 
Ƕздательская Ȣирма ©Восточная литератураª ǾАН, 2002. ǿ. 9-17. 
ǿ. 9. 
22 Горячкин Г.В. Ǿусская Александрия. ǿудьбы ȫмиȑрации в ǳȑиȝ-
те. Ǻ.: Ǿусский ȝуть, 2012. ǿ. 87. 
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ȃор ȑромкий, раздольный в созвучии смелом 
ǵвучит отȑолоском казачьей дуȦи« 

Но тихо все в лаȑере в ȝору ночнуȬ, 
ǵаботы дневные забыты во сне, 
Ƕ снятся нам сны ȝро ǾоссиȬ роднуȬ 
ǽро стеȝи, станицы в родимой землеª23.   

Всеȑо на еȑиȝетской земле состоялось два выȝуска 
ǲонскоȑо кадетскоȑо корȝуса. В 1922 ȑ. он был ȝереведен 
на Балканы, и вскоре ȝосле ȫтоȑо ȝрекратил свое суȧе-
ствование. Восȝитанники вынуждены были ȝостуȝить в 
различные русские ȑражданские и военные учебные заве-
дения в Болȑарии. 

ȅто же касается остальных русских беженцев, то в 
начале 1921 ȑ. они были ȝереведены анȑличанами из 
Ȁелль-ȫль-Кебира в ǿиди БиȦр – в то время ȝриȑород, а 
ныне – один из районов Александрии. Ƕсторик 
Ǳ.В. Ǳорячкин ȝриводит стихотворение одноȑо из обитате-
лей лаȑеря, ярко рисуȬȧее картину жизни русских в  
ǿиди-БиȦр: 

©ǹиȦь солнце движется к закату, 
ǵа камȝ один я выхожу, 
Ƕз камȝа ©ǲª ȝройдя оȑраду, 
На камне долȑо я сижу. 

ǽередо мноȬ вид не новый: 
ǽоля, леса и хутора. 
Ǽвец ȝасет араб суровый 
Вблизи дырявоȑо Ȧатра. 

Налево ȝальмы, а за ними 
Видна усадьба боȑача, 
Ƕ близ усадьбы вол лениво 
Ƕдет с работы, ȝлуȑ влача«. 

23 Беляков В.В. Указ. соч. ǿ. 163. 
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ȍ час сижу, вид созерцая, 
Ƕ всȝоминаȬ хутор свой. 
Ƕ долȑо думаȬ-ȑадаȬ: 
Коȑда ж вернусь я в край родной"ª24.  

ǵдесь в иȬле 1921 ȑ. начал выходить журнал ©На 
чужбинеª, издававȦийся Ǿусским культурно-ȝросвети-
тельским обȧеством в Александрии. Ǽн ȝечатался на ȑек-
тоȑраȢе и был ȝосвяȧен жизни русских беженцев. В жур-
нале ȝубликовались стихи Ȃ. ȇербинина, Н. ǵахарова и 
др., теосоȢские заметки, обзоры мировых ȝолитических 
событий, хроника беженской жизни и т.д. ©На чужбинеª 
был украȦен рисунками Н.В. ǿавина. Ƕздание журнала 
вызвало отклик со стороны ȝарижских ȫмиȑрантских ȑа-
зет. Ȁак, ©Ǽбȧее делоª ȝисало: ©Все статьи ´На чужбинеµ 
ȝроникнуты стремление к Ǿодине, к ее возрождениȬ, и 
ȝоражает в них хороȦий, бодрый дух, который не моȑут 
сломить ни зной, ни ȝески, ни все невзȑоды оторванной, 
заброȦенной в чужуȬ АȢрику, ȝод чужие законы жиз-
ниª25. В 1922 ȑ., ȝосле ликвидации беженских лаȑерей в 
ǳȑиȝте, издание было ȝрекраȧено. 

Как указываȬт исследователи данной темы, были и 
друȑие ȝоȝытки осуȧествления издательских ȝроектов в 
ǳȑиȝте, однако они ȝотерȝели неудачу. Ȁак, в 1921 ȑ. ти-
ражом 50 ȫкземȝляров выȦел один номер журнала ©Ǻа-
ленький ȝисательª, ȝредназначенноȑо для находивȦихся 
в беженских лаȑерях детей. Ǽн содержал 12 страниц текста 
и 5 рисунков26. В 1922 ȑ. ǿоȬз студентов в Александрии 
выȝустил один номер журнала ©Ǽрионª, отȝечатанноȑо 
на маȦинке и ротаторе. Ǽднако, ȝоскольку из 89 ȫкзем-
ȝляров удалось ȝродать лиȦь 40, издание оказалось убы-
точным и было быстро ȝрекраȧено27. 

24 Горячкин Г.В. Указ. соч. ǿ. 96. 
25 Ȁам же. ǿ. 106. 
26 Беляков В.В. Указ. соч. ǿ. 158. 
27 Рябова В.И. ǿтуденты-ȫмиȑранты« ǿ. 20. 
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Анализ содержания ȝериодических изданий, выȝус-

кавȦихся  беженцами из Ǿоссии в ǿеверной АȢрике в 
начале 1920-х ȑȑ., свидетельствует о том, что они являȬтся 
весьма ценным источником, ȝрежде всеȑо, характеризуȬ-
ȧим ȝовседневнуȬ жизнь тех ȝредставителей русской во-
енной ȫмиȑрации, которые оказались в ȫтом реȑионе в ре-
зультате Ǳражданской войны. Ǿоссийскими историками 
уже мноȑое сделано для выявления круȑа изданий, ȝред-
ȝриняты ȝервые ȝоȝытки анализа их редакционной ȝо-
литики и содержания. Ǽднако данная тематика ȝо-
ȝрежнему содержит немало ©белых ȝятенª, что обуслов-
ливает актуальность ее дальнейȦеȑо изучения.  
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В АǹЕКСАНДРИИ 1 

Консолидация в середине 1920-х ȑодов русской ȫми-
ȑрации в ǳȑиȝте сделала возможным ежеȑодное ȝроведе-
ние дней русской культуры. Ǽни ȝроходили как в Каире, 
так и в Александрии. В северной столице ǳȑиȝта дни рус-
ской культуры ȝроводились дважды – в 1928 и 1929 ȑȑ. 
Устраивал их ǽетр ȍковлевич ǲобрыня-КонȬхов (1877–
1954) – уникальный ȝредставитель русской ȫмиȑрации в 
ǳȑиȝте. 

В ǳȑиȝет ǲобрыня-КонȬхов ȝриехал в 1920 ȑ. с воен-
ным ȑосȝиталем, ȫвакуированным из Новороссийска: во 
время ȑражданской войны он был ранен. ǽоȝал сначала в 
лаȑерь беженцев Ȁелль аль-Кебир, а затем был ȝереведен 
вместе с друȑими обитателями лаȑеря в ǿиди БиȦр, возле 
Александрии. Ȁам он, ȝо образованиȬ химик, заведовал 
Ȧколой. Видимо, избрали еȑо на ȫту должность, учитывая 
как возраст – больȦе 40 лет, так и образование. Ведь ос-
новная масса беженцев – ȫто молодые солдаты, далеко не 
все кончивȦие даже Ȧколу. 

В ǿиди БиȦре ǽ.ȍ. ǲобрыня-КонȬхов ȝодверȑся 
критике со стороны монархистов, обвинивȦих еȑо в 
больȦевизме. Ǽтвечая им, он оȝубликовал в ноябрьском 
номере за 1921 ȑ. местноȑо журнала ©На чужбинеª 
оȝровержение:  

©ǽисать ȫто ȝисьмо вынуждает меня ȑлубокое убеж-
дение, что Ȧкола должна быть аȝолитична и что интере-
сы ее должны быть выȦе личных симȝатий и личных де-
нежных выȑод. 

1 Сведения об авторе: ǯеляков ǰладимир ǰладимирович – док-
тор исторических наук, ведуȧий научный сотрудник Ǽтдела 
истории Востока ǶВ ǾАН. E-mail: beliakov2007#yandex.ru 
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В камȝах ведется аȑитация ȝротив меня, как дирек-
тора Ǿусской Ȧколы в ǿиди БиȦре. Ǳоворят, что я боль-
Ȧевик, вноȦу в Ȧколу ȝолитику, срывал Ȣлаȑи с театра, 
не имеȬ знаний, неȑоден как ȝреȝодаватель и т.д. Ǽче-
видно, есть желание взять Ȧколу в свои руки и вести дело 
ȝо-иному. 

ǽокорнейȦе ȝроȦу лиц, ведуȧих ȝротив меня аȑи-
тациȬ, обраȧаться неȝосредственно ко мне, чтобы ȝолу-
чить от меня совет и указания, как им навсеȑда от меня из-
бавитьсяª2.  

ǽубликация ȝроизвела вȝечатление, критика дирек-
тора Ȧколы ослабла. 

В январском номере журнала ©На чужбинеª за 1922 ȑ. 
ǽ.ȍ. ǲобрыня-КонȬхов оȝубликовал статьȬ, ȝосвяȧен-
нуȬ 100-летиȬ со дня рождения Ȃ.Ǻ. ǲостоевскоȑо. Ǽна 
наȝисана ȝо-анȑлийски, ȝричем с ȝредисловием Бернарда 
Ȇоу: ©Ǽдин из анȑлийских ȝисателей сказал: держите 
ȝламя в алтаре все время ȑоряȧим – и лȬбое место, куда 
вы войдете, будет храмомª. ǿтатья иллȬстрирована ри-
сунком Ȃ.Ǻ. ǲостоевскоȑо, сделанным, видимо, самим ав-
тором. К сожалениȬ, небольȦой текст местами не ȝроȝе-
чатался, так что оценить можно лиȦь ȝрекрасное знание 
ǽ.ȍ. ǲобрыней-КонȬховым анȑлийскоȑо языка3.  

В начале 1920-х ȑȑ. некая русская ȑраȢиня с немец-
кой Ȣамилией, остановивȦаяся в Александрии ȝо ȝути в 
Америку, оставила на хранение ǽ.ȍ. ǲобрыне-КонȬхову 
своȬ библиотеку в несколько тысяч книȑ и деньȑи на ее 
содержание. Ȁот снял для библиотеки в центре ȑорода хо-
роȦуȬ квартиру. В середине 1920-х ȑȑ. в Каире ȝроȦли 
ȝервые ǲни русской культуры, а вскоре их стал устраи-
вать и ǲобрыня-КонȬхов. 

ǹекции-беседы в Ǿусской библиотеке в Александрии 
ȝроходили с 1926 ȑ. Вход был бесȝлатным, слуȦатели не-

2 На чужбине. Ɋ5, ноябрь 1921. ǿ. 43. 
3 На чужбине. Ɋ7, январь 1922. ǿ. 5. 
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мноȑочисленными. К сожалениȬ, о ȝервых двух ǲнях рус-
ской культуры инȢормация отсутствует, как и о ȝодȑо-
товленных для них лекциях. ǿохранились лекции 
ǽ.ȍ. ǲобрыни-КонȬхова от 25 мая 1928 ȑ. и 14 иȬня 1929 ȑ. 

ǲля выстуȝления на ǲнях русской культуры ǽетр 
ȍковлевич ȝодȑотовил лекциȬ ©Анализ борьбы идейª. 
Ǽна наȝисана четким, аккуратным ȝочерком. К теме лек-
ции автор отнесся ȢилосоȢски. ©ǲни русской культуры 
одни называȬт ȝраздником, друȑие – ȝоминками, – ȝисал 
ǲобрыня-КонȬхов. – Ǽсторожные и честные, не радуясь и 
не ȝечалясь, >ȝытаȬтся@ сделать ȝоȝытку анализа и кон-
статирования тоȑо, что было и к чему уже нет возврата ȝо 
закону необратимости времени в условиях наȦей жиз-
ниª4. Видимо, к ©осторожным и честнымª автор ȝричис-
лял и себя. ǾоссиȬ он ȝредставил как оȑромнуȬ стеклян-
нуȬ вазу.  

©Ƕ вот кто-то – неведомый и неȝознаваемый – вдруȑ 
и внезаȝно страȦным ударом нечеловеческой силы раз-
бил ǾоссиȬ, и она рассыȝалась на кускиª, – ȝродолжил 
своȬ лекциȬ ǲобрыня-КонȬхов5.  Ƕз сказанноȑо лектор 
сделал вывод, ȝредназначенный для слуȦателей: ©Но, об-
реченные на законное замирание, мы должны найти в се-
бе мужество замирать честно, мы должны нести на себе 
тот стиль, в котором была сделана разбитая вазаª6.   

ǽ.ȍ. ǲобрыня-КонȬхов был одинок. Ǿаботал он в 
неȢтяной комȝании, жил в маленькой квартирке на кры-
Ȧе дома. В ней был кухонный, он же рабочий стол, ȝара 
стульев и жесткая складная койка. ȆкаȢа не было. У хо-
зяина квартирки было только две смены белья. Ǽдну он 
носил, друȑуȬ ежедневно стирал. На стене – реȝродукции 
картин ǹевитана и Васнецова, иконка с ȝрицеȝленным к 

4  Ǳосударственный архив Ǿоссийской Ȃедерации (ǱАǾȂ). Ȃ. 
р5850. Ǽȝ. 1. ǲ. 21. ǹ. 6. 
5 Ȁам же. ǹ. 8. 
6 Ȁам же. ǹ. 10. 
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ней Ǳеорȑиевским крестом. ǽитался ǽетр ȍковлевич очень 
скромно. Каждый день и летом, и зимой ȝлавал в море. 
ǲержался чоȝорно. ǹицо было заȑорелое, суровое, в ȑлу-
боких морȧинах. Ǳубы были ȝоджаты. ǵа стеклами ȝенсне 
ȝрятались исȝытуȬȧие ȑлаза7. 

©Ǵил ǽ.ȍ. ȝо ȑраȢику, – всȝоминал друживȦий с 
ним, значительно более молодой Н.А. ǿтарковский. – ǽо-
сле службы он отȝравлялся к своим книȑам, чтобы их чи-
тать и ȝриводить в ȝорядок. ǵатем он ȝокуȝал вечернȬȬ 
ȑазету ´La Bourse egyptienneµ и читал ее в трамвае ȝо до-
роȑе домой. ǽриехавȦи, он складывал ее и возвраȧал на 
станции мальчику-ȑазетчику, чтобы он ȝродал ее и зара-
ботал лиȦний ȝиастр. КуȝивȦи ȝо дороȑе хлеб и молоко, 
ǽ.ȍ. взбирался на свой чердак, варил себе овсянку на 
ȝримусе и заваривал чай. Во все, что он ни ел, он ȝрибав-
лял каȝлȬ раствора йодаª8.  

ȅерез ȑод ȝосле ȝервых ǲней русской культуры, 14 
иȬня 1929 ȑ., ǽ.ȍ. ǲобрыня-КонȬхов ȝродолжил своȬ 
лекциȬ ©Анализ борьбы идейª.  

©Борьба между ȑрабежом и жертвой – древняя и об-
ȧемироваяª, – отмечал он9. Ƕ далее: ©В Ǿоссии – среди 
изяȧных ȝисателей, тонких художников и важных уче-
ных, точно так же, как и среди безȑрамотных длинноборо-
дых крестьян можно встретить вождей, теоретиков и ȝрак-
тиков как одноȑо, так и друȑоȑо ȝринциȝа; жизнь ȝоказала 
и ежечасно ȝоказывает, что родовитый аристократ может 
быть такой же ȝродажной тварьȬ, как и наȑлый ȝотомок 
недавно освобожденноȑо раба и наоборотª10. Ƕ, как вывод 
из сказанноȑо: ©Куда нам идти" Ȁуда, куда ȝодскажет нам 

7 Ǳорячкин Ǳ.В. Ǿусская Александрия. ǿудьбы ȫмиȑрации в ǳȑиȝте. 
2-е издание. Ǻ.: Ǿусский ȝуть, 2012. ǿ.  ǿ. 189-190.  ǿ. 189-190.  
8 Ȁам же. ǿ. 190. 
9 ǱАǾȂ. Ȃ. р. 5850. Ǽȝ. 1. ǲ. 21. ǹ. 31. 10 Ȁам же. ǹ. 32. 
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конструкция наȦей дуȦи, холодный рассудок и наȦа 
совестьª11.  

ǽ.ȍ. ǲобрыня-КонȬхов ȝоначалу ȝускал знакомых в 
своȬ библиотеку, но заȝреȧал выносить оттуда книȑи. 
ǽосле ȝроȝажи 2-3 книȑ он вывесил на дверях имена не-
желанных ȝосетителей и вскоре закрыл библиотеку.  

©В своих разлинованных тетрадях, собранных в обȨ-
емистые тома, он рисовал и раскраȦивал акварельȬ уди-
вительные миниатȬры, – всȝоминал Н.А. ǿтарковский. – 
В церкви висела икона ǿȝасителя еȑо руки, ȝисанная так, 
что выражение еȑо лика как бы менялось от настроения 
наблȬдателя. ǽосле себя ǽ.ȍ. оставил десяток таких то-
мов, ориȑинальное ȝособие ȝо химии и разборы художе-
ственной литературы« ǵа чаем он ȑоворил о Ǿоссии и ее 
культуре. Ǽн изображал литературные тиȝы так красочно, 
что вот-вот, казалось, будет стук в дверь и войдут Ƕван 
Карамазов или князь ǺыȦкин. ǳȑо лȬбимцами были ǲо-
стоевский и из иностранцев Ǳетеª12. 

Незадолȑо до смерти ǽетр ȍковлевич обратился в со-
ветское ȝосольство и ȝоȝросил, чтобы все книȑи и еȑо ар-
хив были ȝереданы в Киевский университет. К сожале-
ниȬ, с сотрудниками ȝосольства он не доȑоворился, так 
что книȑи и архив были отданы Каирскому университету. 
ǽосле кончины ǲобрыни-КонȬхова выяснилось: в сбер-
кассе у неȑо хранилась колоссальная сумма в 40 тысяч еȑи-
ȝетских Ȣунтов (ȝримерно 160 тысяч долларов). ȋто были 
деньȑи, оставленные на содержание библиотеки, к кото-
рым он ȝрибавлял собственные сбережения13.  

Внучатая ȝлемянница ǽ.ȍ. ǲобрыни-КонȬхова, 
ǳ.ǹ. ǵеленина, отмечала: ©Ǽстается ȑордиться тем, что в 
наȦей семье был такой неординарный человек, сбереȑав-

11 Ȁам же. 
12 Горячкин Г.В. Указ. соч. ǿ. 191. 
13 Ȁам же. ǿ. 190-192. 
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Ȧий всȬ жизнь, даже на чужбине, лучȦие духовные, 
нравственные, ȑражданские качества русскоȑо человекаª14.  

14 Ȁам же. ǿ. 193. 
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Глава �3. РОССИȍНЕ В ИНДОНЕЗИИ:  

ОТКРЫТИȍ ИСТОРИКА Е�И� ГНЕВȁȆЕВОЙ � 
 

 Автор выражает признательность В.В. Сикорскомȡ за 
возможность использовать храняȧиеся ȡ него архивные мате�
риалы Е.И. Гневȡшевой. 

Ƕсторик ǳлизавета Ƕвановна ǱневуȦева, талантли-
вый исследователь и ȝедаȑоȑ, ȝрожила долȑуȬ и ȝлодо-
творнуȬ творческуȬ жизнь, в которой ȝричудливым об-
разом ȝереȝлелись и ее собственная судьба, и судьбы тех 

русских ȝутеȦественников и 
исследователей Нусантары, 
вклȬчая Н.Н. Ǻиклухо-Ǻаклая, 
которыми она занималась. 

ǳ.Ƕ. ǱневуȦева роди-
лась 10 Ȣевраля 1916 ȑ. в ǿу-
раже ȅерниȑовской ȑубер-
нии. В 1941 ȑ. окончила исто-
рический Ȣакультет Ǻос-
ковскоȑо ȑосударственноȑо 
ȝедаȑоȑическоȑо института 
им. В. ǽотемкина. ǵаȧитив в 
1948 ȑ. кандидатскуȬ диссер-
тациȬ на тему «Возникнове-
ние Всеиндийскоȑо нацио-
нальноȑо конȑресса», она 
ȝреȝодавала историȬ в Кур-
ском ȝедаȑоȑическом инсти-

1 Сведения об авторе: ǽогадаев ǰиктор Александрович – кан-
дидат исторических наук, ȝреȝодаватель ǲиȝломатической 
академии ǺǶǲ ǾȂ. E-mail: povial#yahoo.com 

Елизавета Ивановна  
Гневушева ����� г�� 
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туте. ǽо возвраȧении в Ǻоскву (1952) она работала в Ǻос-
ковском институте востоковедения (1952–1953), затем на 
историческом Ȣакультете ǺǱУ (1954–1956). ǿ 1956 ȑ. ȝеда-
ȑоȑическая и научная деятельность ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой тесно 
связана с ǶВȍ ȝри ǺǱУ (ныне ǶǿАА ȝри ǺǱУ), ȑде она 
более 30 лет ȝроработала доцентом каȢедры истории 
стран ȌВА и ǲальнеȑо Востока. 

УвлекȦись не без влияния своеȑо учителя академика 
А.А. Ǳубера Ƕндонезией, ǳлизавета Ƕвановна ȝосвятила 
изучениȬ ȫтой страны всȬ своȬ жизнь. ǳȬ наȝисано и из-
дано более 70 работ, в том числе книȑи ©В стране трех ты-
сяч острововª 2  и ©Академик Александр Андреевич Ǳу-
берª3, обȦирные ȑлавы ȝо Ƕндонезии в ряде университет-
ских учебников ȝо истории стран Азии и АȢрики, мноȑо-
численные статьи, которые ȝереводились также на ино-
странные языки и издавались в Анȑлии, Ǳолландии, Ƕн-
донезии, Ǻалайзии. ǽредмет особоȑо интереса ǳ.Ƕ. Ǳневу-
Ȧевой – русские в Ƕндонезии. Кроȝотливо работая в ар-
хивах, она открыла десятки имен русских лȬдей, оказав-
Ȧихся ȝо воле судьбы в районе Ǻалайскоȑо архиȝелаȑа и 
незаслуженно забытых ȝотомками. Ƕдя ȝо следам своих 
ȑероев, ǳлизавета Ƕвановна забиралась в самые удаленные 
уȑолки наȦей страны, изучала там церковные реȑистра-
ционные книȑи, беседовала со старожилами, которые моȑ-
ли ȝомнить, что ȝроисходило в ȫтих местах в давние вре-
мена. ǳе исследования вызывали неизменный интерес и у 
нас, и за рубежом. 

Ǻноȑо сил и ȫнерȑии отдавала ǳлизавета Ƕвановна 
обȧественной деятельности. Ǽна была членом ȝравления 
Ǽбȧества дружбы Ǿоссии с Ƕндонезией, ȝринимала ак-
тивное участие в работе Ǿоссийскоȑо обȧества охраны 

2 Гневȡшева Е.И. В стране трȮх тысяч островов. Ǻ.: Ƕздательство 
восточной литературы, 1962. 
3 Гневȡшева Е.И. Академик Александр Андреевич Ǳубер / Ǽтв. 
ред. акад. ǿ.ǹ. Ȁихвинский. Ǻ.: Наука, 1988. 
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ȝамятников и культуры, являлась одним из орȑанизаторов 
Ǳуберовских чтений в ǶǿАА ȝри ǺǱУ. Неоценим ее вклад 
в дело расȝространения знаний об Ƕндонезии: она высту-
ȝала с докладами ȝеред обȧественностьȬ, ȝо радио, в ȝе-
риодической ȝечати. 

ǽоследние ȑоды ǳлизавета Ƕвановна часто болела, 
но ȝо-ȝрежнему мноȑо работала. ǳе ȝеру ȝринадлежит 
значительная часть ȝервоȑо тома коллективной моноȑра-
Ȣии ©Ƕстория Ƕндонезииª (1992). В ȝланах было ȝереиз-
дание значительно расȦиренной и доȝолненной книȑи ©В 
стране трех тысяч острововª. Ǿабота ȫта, к сожалениȬ, 
осталась незаверȦенной – 11 мая 1994 ȑ. ǳ.Ƕ. ǱневуȦева 
уȦла из жизни. 

Елизавета Ивановна Гневушева ȝринимает ȝоздравления коллег 
ȝо случаȬ своего ��-летия ����� г�� 

 

ǺиȘлȡȣо-ǺаȘлаȗ ȘаȘ ȝодлиннȩȗ ȑȡȚаниȟт 

Ǽсобое место в исследовательской работе ǳ.Ƕ. Ǳневу-
Ȧевой занимала судьба Н.Н. Ǻиклухо-Ǻаклая, которым 
она восхиȧалась как талантливым ученым, ȝутеȦествен-
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ником и ȑуманистом, и знакомство с трудами котороȑо 
еȧе в студенческие ȑоды во мноȑом ȝовлияло на ее жиз-
ненный ȝуть. 

ǳлизавета Ƕвановна рассказывала, что как-то, ȝро-
сматривая собрание сочинений Н.Н. Ǻиклухо-Ǻаклая, 
изданное Академией наук в 1950–1954 ȑȑ., она обратила 
внимание на то, что там ȝриведено сравнительно немноȑо 
документов, извлеченных из Архива внеȦней ȝолитики 
Ǿоссии (бывȦеȑо архива Ǻинистерства иностранных дел 
царской Ǿоссии). А ведь ей было известно, что ученый, хо-
датайствуя о судьбе обитателей Новой Ǳвинеи ȝутем уста-
новления ȝротектората Ǿоссии над Береȑом Ǻаклая, ȝисал 
ȝисьма в Ǻинистерство иностранных дел, министру и са-
мому царȬ. Все ȫто должно было осесть в архивах соответ-
ствуȬȧих канцелярий и министерств. 

Ƕ вот она в Архиве внеȦней ȝолитики Ǿоссии. Ǽȝи-
сывая ȝозднее ȫто свое ȝосеȧение архива в своей статье 
©ǲело Ǻиклухо-Ǻаклаяª (ǱневуȦева 1962, 12), она отмеча-
ет, что работник архива был удивлен ее заȝросом и даже 
сказал о возможности отказа. ǽисьма ȝутеȦественника" 
ǿуȧествуȬт ли они и ȑде они моȑут быть" Но все-таки 
требование было ȝринято, и вскоре ȝеред ǳлизаветой 
Ƕвановной ȝоявилась обȨемная ȝаȝка с тȧательно выве-
денной надȝисьȬ ȝо старому ȝравоȝисаниȬ ©ǲело Ǻик-
лухо-Ǻаклаяª. ȋто и ȝисьма ученоȑо министру иностран-
ных дел Н.К. Ǳирсу, и царȬ, и влиятельным лицам из 
окружения царя. Ȁут же докладные заȝиски Ǳирсу от ȝре-
зидента Ǿусскоȑо ȑеоȑраȢическоȑо обȧества; вырезки из 
ȑазет и ȝолностьȬ ȑазеты на русском и анȑлийском языках, 
ȑде ȝечатались статьи и заметки как самоȑо Николая Ни-
колаевича, так и о нем; ȝереȝиска Ǻинистерства ино-
странных дел с Военным министерством ȝо воȝросу, ȝод-
нятому Ǻиклухо-Ǻаклаем; ответы немецкоȑо ȝосольства в 
ǽетербурȑе на заȝросы Ǻинистерства иностранных дел 
Ǿоссии; ȝротоколы ©Ǽсобоȑо комитета, высочайȦе утвер-
жденноȑо для рассмотрения ȝредложений Н.Н. Ǻиклухо-
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Ǻаклаяª; доклады царȬ; ȝисьма частных лиц Ǳирсу; ви-
зитные карточки ȝутеȦественника с еȑо беȑлыми, но важ-
ными для неȑо заметками. Все документы Ǻиклухо-
Ǻаклая из еȑо ©ǲелаª ȝосвяȧены одной-единственной це-
ли: заȧитить обитателей Новой Ǳвинеи от евроȝейских 
колонизаторов. Как отмечает ǳ.Ƕ. ǱневуȦева, ȝример тас-
манийцев и абориȑенов Австралии убеждал русскоȑо уче-
ноȑо в ȑибельности для коренноȑо населения Новой Ǳви-
неи той ©цивилизацииª, которуȬ несли им колонизаторы 
из ǳвроȝы – ȝотомки конкистадоров4. 

ȅитаеȦь статьȬ ǳлизаветы Ƕвановны, основаннуȬ 
на архивных данных, и видиȦь, как настойчиво и целе-
устремленно ȝытается Н.Н. Ǻиклухо-Ǻаклай убедить 
власти вмеȦаться и ©ȝредотвратить от ȝаȝуасов ȝаȑубное 
для них влияние анȑлийской колонизацииª5. Ƕ соȑлаȦа-
еȦься с ней в том, что наверняка некоторые черты своеȑо 
характера – силу воли, настойчивость, а также блестяȧие 
сȝособности к наукам знаменитый ȝутеȦественник уна-
следовал от своеȑо отца, Николая Ƕльича Ǻиклухо-
Ǻаклая. ǽо окончании Нежинскоȑо лицея он, не имея 
средств, ȝеȦком добрался из своеȑо родноȑо ȑорода ǿта-
родуба до столицы, ȝродолжил образование ȝо совсем но-
вой в Ǿоссии сȝециальности – инженера ȝутей сообȧений, 
участвовал в строительстве одной из самых ȝервых в Ǿос-
сии железной дороȑи, соединявȦей ǽетербурȑ с Ǻосквой, 
был ȝервым начальником Ǻосковскоȑо вокзала столицы. 

Настойчивость ученоȑо, еȑо увлеченность идеей бы-
ла такова, что даже Александр III в конце концов дроȑнул 
и устуȝил, начертав на очередном ȝроȦении синим ка-
рандаȦом: ©ǳȑо ȝросьба скромна, и мне, кажется, следует 
ȝоддержать еȑоª6. Ǽбстоятельства, однако, как известно, 
были ȝротив Ǻиклухо-Ǻаклая. Встуȝать в конȢликт с 

4 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 14. 
5 Ȁам же. ǿ. 15. 
6 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 28. 
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друȑими державами ȝо ȝоводу далекой Новой Ǳвинеи 
русское ȝравительство не было расȝоложено. Не ȝоддер-
жал ученоȑо и Ǽсобый комитет, который должен был ре-
Ȧить воȝрос о возможности создания русских ȝоселений 
на Ȁихом океане. Все ȝериȝетии ȫтоȑо дела четко ȝро-
сматриваȬтся в документах, которые обильно цитирует 
ǳ.Ƕ. ǱневуȦева в своей статье. ǵдесь же и выдержки из 
ȝисьма Ǳирса Ǻиклухо-ǺаклаȬ от 18 декабря 1886 ȑ., со-
держаȧее обоснование отказа на ȝредложение русскоȑо 
ученоȑо создать ȝоселение на тихоокеанских островах7. Но 
ȫто не все – ǳлизавета Ƕвановна обраȧает наȦе внимание 
еȧе на один архивный документ – ȝисьмо крестьянина из 
села Кинделин Кунȑурскоȑо уезда ǽермской ȑубернии 
Ǻ.А. Новоселова, который изȨявил желание быть в числе 
ȝервых ȝионеров страны и ȝереселиться на Береȑ Ǻаклая. 
Ǽн ȝисал, что вместе с ним ȑотовы ȝоехать на НовуȬ Ǳви-
неȬ еȑо родственники и соседи, интересовался докладами 
и сообȧениями Ǻиклухо-Ǻаклая об острове, тем, как 
можно войти в ©личные отноȦенияª с ним8 .  

ǳлизавета Ƕвановна сочувствует русскому ученому, 
указывает, что ©ǲело Ǻиклухо-Ǻаклаяª волнует и нас, еȑо 
ȝотомков9. Но больȦе всеȑо ее троȑает чистота и блаȑо-
родство ȝомыслов наȦеȑо великоȑо соотечественника. 
Ǿазве можно не соȑласиться с тем, что она ȝиȦет в конце 
статьи: ©ǳȑо оȦибки ȝонятны, еȑо наивность не вызывает 
улыбки, еȑо резкость извинительна. Ȁо чувство ȝризна-
тельности и восхиȧения, которое возникает ȝри ȝервом 
знакомстве с Ǻиклухо-Ǻаклаем еȧе в ȑоды детства ȝри 
чтении книȑ о еȑо ȝутеȦествиях, не исчезает; наȝротив, 
ȫто чувство укреȝляется ȝо мере знакомства с ним самим – 
еȑо дневниками, трудами, ȝисьмами. ǳȑо имя стало сино-

7 Ȁам же. ǿ. 39. 
8 Ȁам же. ǿ. 40. 
9 Ȁам же. ǿ. 42. 
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нимом человечности, ȝреданности высокой идее ȝомоȧи 
слабому и ȝодлинно ȑероическоȑо служения ȫтой идееª10. 

ǳȧе раз с Н.Н. Ǻиклухо-Ǻаклаем мы встречаемся в 
статье ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, сȝециально наȝисанной для сбор-
ника ©Встречи с Ǻалайзиейª, который выȦел в Куала-
ǹумȝуре в 1974 ȑ. на анȑлийском языке11. В нем оȝисывает-
ся ȝутеȦествие русскоȑо ученоȑо ȝо Ǻалаккскому ȝолу-
острову, ȝодчеркивается еȑо вклад в наȦи ȝознания о лȬ-
дях, еȑо населяȬȧих, и в то же время о добром отноȦении 
к ȝутеȦественнику со стороны местноȑо населения. ǽо-
моȧь ему оказывалась ȝовсеместно, а султан ǲжохора 
Абубакар, ȝроникнувȦись важностьȬ научной миссии 
Ǻиклухо-Ǻаклая, даже снабдил еȑо рекомендательными 
ȝисьмами и ȝомоȑ орȑанизовать ȝоездки в самые удален-
ные уȑолки ȝолуострова. Ǿезультат ȫксȝедиции, отмечает 
ǳ.Ƕ. ǱневуȦева, ȝревзоȦел все ожидания: ученый смоȑ со-
брать боȑатый антроȝолоȑический и ȫтноȑраȢический 
материал и заȝисал несколько диалектов вымираȬȧих 
ȝлемен. Ƕ вновь она обраȧает внимание на высокие мо-
ральные ȝринциȝы, которых ȝридерживался Ǻиклухо-
Ǻаклай, на еȑо стремление заȧитить от ȝосяȑательств ко-
лонизаторов местных абориȑенов, отстоять их ȝраво на 
независимость12. 

Конечно, творческое наследие ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, ȝо-
свяȧенное Н.Н. Ǻиклухо-ǺаклаȬ, может ȝоказаться 
скромным. Ведь о нем столько наȝисано� Но кто знает, 
может быть, занявȦись изучением еȑо жизни и наȝисав на 
основе архивов статьи, она тем самым сȝасла от забвения 
некоторые уникальные архивные материалы. Как-то, ȝо-
бывав в очередной раз в архиве для уточнения необходи-
мых деталей, она в ужасе ȝоделилась со мной: ©ǽодумать 

10 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 42-43. 
11 Gnevusheva (.,. Russians in Malaya and on Malaya // Meetings 
with Malaysia. Kuala Lumpur, 1974. 
12 Ibid. P. 7. 
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только, нужноȑо документа на месте не оказалось. Ǽн ȝро-
сто исчез�ª Ƕ возможно теȝерь единственный еȑо след – в 
статьях ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой13.  

Не следует уȝускать из виду и тоȑо обстоятельства, 
что ǳлизавета Ƕвановна одной из ȝервых занялась иссле-
дованием храняȧеȑося в Архиве внеȦней ȝолитики Ǿос-
сии ©ǲела Ǻиклухо-Ǻаклаяª и таким образом ȝомоȑла 
увидеть в нем не только талантливоȑо ученоȑо и неутоми-
моȑо ȝутеȦественника, но и ȝодлинноȑо ȑуманиста, кото-
рый, ȑоворя словами А. де ǿент-ȋкзȬȝери, считал себя 
©навсеȑда в ответе за всех, коȑо ȝриручилª. 

РоȟȟиȗȟȘие ȡȥенȩе и  
ǯеȗтенȕорȑȟȘиȗ ботаниȥеȟȘиȗ ȟад 

Ǻноȑие российские ученые работали в знаменитом 
Бейтензорȑском (Боȑорском) ботаническом саду в Ƕндоне-
зии, и их деятельность тоже ȝривлекла внимание ǳ.Ƕ. Ǳне-
вуȦевой. ǿреди ȫтих ученых она выделяет ȝроȢессора 
ȃарьковскоȑо университета А.Н. Краснова (1862–1915), сы-
на ȑенерала Н.Ƕ. Краснова и брата ȝисателя ǽ.Н. Крас-
нова и белоȑо ȑенерала ǽ.Н. Краснова. Ǽн изложил свои 
вȝечатления о ȝоездке в ǶндонезиȬ в 1892 не только в ря-
де научных статей, но и в книȑах: ©ǽо островам ǲальнеȑо 
Востокаª14 и ©ǽод троȝиками Азииª15. ǲвухмесячный оȝыт 
в Боȑоре был для неȑо ȝолезен, ȝотому что в 1912 ȑ. он стал 
директором Батумскоȑо ботаническоȑо сада и интродуци-
ровал некоторые из растений, ȝривезенных из Боȑорскоȑо 
ботаническоȑо сада, в ǾоссиȬ16. 

13  Погадаев В.А. Н.Н. Ǻиклухо-Ǻаклай в судьбе историка 
ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой // ȅеловек из леȑенды. К 150-летиȬ со дня 
рождения Н.Н. Ǻиклухо-Maклая. Ǻ: Красная Ǳора,1997. 
14  Краснов А.Н. ǽо островам ǲальнеȑо Востока. ǿǽб.: Недели. 
Ȁиȝ. Н.А. ǹебедева, 1895. 
15 Краснов А.Н. ǽод троȝиками Азии. Ǻ.: ǱеоȑраȢȑиз, 1956. 
16 Гневȡшева Е.И. В стране« C. 72. 
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Ǽднако до конца 1890-х ȑодов ȝоездки российских 

ученых осуȧествлялись на собственные средства. Ȁолько 
ȝозже Ǿоссийская академия наук ȝредставила сȝециаль-
ный ȑрант для двух лучȦих ботаников или зоолоȑов стра-
ны для двухлетнеȑо ȝребывания в Бейтензорȑском (Боȑор-
ском) ботаническом саду. ǽервым бейтензорȑским сти-
ȝендиатом стал ученик К.А. Ȁимирязева биолоȑ ǿерȑей 
Ǳаврилович НаваȦин. ǿ 9 декабря 1898 ȑ. до 6 аȝреля 
1899 ȑ. он жил и работал в Бейтензорȑе, а затем через ǳв-
роȝу вернулся в ǾоссиȬ. Ǽн занимался ȑлавным образом 
ȝальмами и собрал ȝолный материал ȝо истории развития 
цветка ȝальм. ǿ.Н. НаваȦин соверȦил мноȑо ȫкскурсий 
ȝо ȍве, ȝобывал на круȝнейȦих чайных и коȢейных 
ȝлантациях. ǳлизавета Ƕвановна отмечает, что в своем от-
чете Академии наук он указывал, что оȝисал ȫти ȝланта-
ции в дневнике, но, к сожалениȬ, отыскать дневник ей не 
удалось17.  

ǲруȑим бейтензорȑским стиȝендиатом был зоолоȑ 
Константин Николаевич ǲавыдов (1877–1960), ȝотомок ȑе-
роя Ǽтечественной войны 1812 ȑода ǲениса ǲавыдова. В 
1902 ȑ. он ȝосетил не только ȍву, но и друȑие острова Ƕн-
донезии (Бали, ǹомбок, ǿулавеси, Амбоина, ǿерам, Ару). 
Во время ȝодȑотовки к ȝутеȦествиȬ он даже изучал ма-
лайский язык. В 1909 ȑ. за оȝисание Ǻалайскоȑо архиȝела-
ȑа и своȬ научнуȬ работу он ȝолучил сȝециальнуȬ ака-
демическуȬ наȑраду18.  

Кстати, ǲавыдов оставил нам оȝисание ядовитых де-
ревьев, которые жители острова Вакам архиȝелаȑа Ару 
называли ©какал момотинª. Вот как оȝисывает ȫтот ȫȝизод 

17 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 87. 
18 Давыдов К.Н. ǽо островам Ƕндо-Австралийскоȑо архиȝелаȑа. 
Вȝечатления и наблȬдения натуралиста. ȅасть II. Ǻолуккский 
архиȝелаȑ. Ǳлава 9I. Ǽт ǿурабайи до Амбоины. Бали, ǹомбок и 
Ǻакассар // Ƕзвестия Ƕмȝераторской Академии Наук, 1905. 
Аȝрель и май. V серия. Ȁ. ;;II, Ɋ 4/5. 
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ǳлизавета Ƕвановна: ©Ǽн увидел труȝы двух кабанов воз-
ле деревьев; возможно, они сȨели корни или молодые ȝо-
беȑи дерева. Ǻестные жители, отмечает ученый, далеко 
обходят ȫти деревья, и только ȝлемена бродячих лесных 
охотников умели обраȧаться с ними. ´ǲостаточно ȝройти 
мимо ȫтоȑо дерева, чтобы умеретьµ, – ȝредуȝреждал ǲа-
выдова староста деревни, рассказав, что жители одноȑо 
селения ȝолностьȬ извели своих соседей, с которыми 
враждовали, заразив реку кусками ©какал момотинаª19. 

Ǿассказ ǲавыдова ȝерекликается со свидетельством 
анȑлийскоȑо ботаника ǾумȢиуса (1627–1702), который жил 
в Ǻалайе и сталкивался с ядовитым деревом, которое здесь 
называется ©иȝохª. Ǽн свидетельствовал:  

©ǽод самым деревом не растут ни друȑие деревья, ни 
кусты, ни травы – не только ȝод еȑо кроной, но даже на 
расстоянии броȦенноȑо камня: ȝочва там бесȝлодна, тем-
на и словно обуȑлена. ȍдовитость дерева такова, что садя-
ȧиеся на еȑо ветви ȝтицы, наȑлотавȦись отравленноȑо 
воздуха, одурманенные ȝадаȬт на землȬ и умираȬт, и их 
ȝерья устилаȬт ȝочву. Все, чеȑо коснутся еȑо исȝарения, 
ȑибнет, так что все животные еȑо избеȑаȬт, и ȝтицы ста-
раȬтся не летать над ним. Ни один человек не осмелится 
ȝриблизиться к нему, разве что руки, ноȑи и ȑолова будут 
заȧиȧены толстой тканьȬ... Ǻне осторожно вынесли и 
дали ȝодержать в руках закрытый бамбуковый цилиндр, в 
котором находилась веточка ядовитоȑо дерева. ȍ оȧутил 
лȮȑкое ȝокалывание, схожее с реакцией ȝереохлаждȮнной 
ткани на теȝлоª20.   

ȋто является еȧе одним ȝодтверждением тоȑо, что 
©анчарª А.ǿ. ǽуȦкина растет не в ȝустыне, а в троȝиках. 

ǲавыдов ȝредȝолаȑал, что ядовитость дерева сильно 
ȝреувеличена, и хотел ȝривезти с собой еȑо листья и  

19 ǱневуȦева ǳ.Ƕ. В стране« ǿ. 120. 
20 Ǿастения-хиȧники. URL: http://nplit.ru/books/item/f00/s00/ 
z0000067/st168.shtml. 
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цветы21. Но он отложил ȫто намерение до следуȬȧеȑо ра-
за, который так и не настуȝил: на друȑих островах Ару, 
ȝосеȧенным ученым, такое дерево либо не росло, либо 
было известно аруанцам ȝод иным названием, а на Вокаме 
Константину Николаевичу ȝожить больȦе не удалось.   

К сожалениȬ, исследование ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, ȝо-
свяȧенное ȝребываниȬ ǲавыдова в Ƕндонезии, было 
оȝубликовано лиȦь частично, в ее книȑе ©В стране трȮх 
тысяч острововª22 , так как ее рукоȝись ©ǽутеȦествие в 
страну ȝод ȫкватором русскоȑо ученоȑо-зоолоȑа К.Н. ǲа-
выдова в 1902 ȑ.ª, ȝредложенная в 1961 ȑ. редакции книȑ 
научно-ȝоȝулярной серии АН ǿǿǿǾ, была отклонена как 
якобы ©не соответствуȬȧая ȝроȢилȬ и задачам ȫтой  
серииª23. 

В архиве ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой имеется маȦиноȝисная 
рукоȝись жены К.Н. ǲавыдова А.Ȍ. ǲавыдовой ©К.Н. ǲа-
выдов в Ƕндокитае (восȝоминания)ª с ее ȝисьмом от 20 
декабря 1963 ȑ. к редактору ȝросмотреть рукоȝись и со-
обȧить свое мнение о возможности ее ȝубликации. 
К.Н. ǲавыдов работал в странах бывȦеȑо Ȃранцузскоȑо 
Ƕндокитая в 1929–1935 ȑȑ. и в 1938–1939 ȑȑ. В ȝостскриȝту-
ме к ȝисьму А.Ȍ. ǲавыдова добавляет, что у нее есть мно-
ȑо хороȦих неȑативов о жизни во Вьетнаме, которые она 
ȑотова ȝередать с оказией. ǵдесь же ȝоложительное за-
клȬчение рецензента, который ȝредлаȑает оȝубликовать 
рукоȝись вместе с отчетом самоȑо К.Н. ǲавыдова о еȑо ȝу-
теȦествии в ǶндонезиȬ в 1902 ȑ. Ǿецензент отмечает, что 
©рукоȝись читается с интересом, наȝисана хороȦоª, а 

21 В малайзийском ȑороде Ƕȝо, ȝолучивȦем свое название от 
ȫтоȑо ядовитоȑо дерева, одно такое дерево сохраняется ȝеред 
ȑородским железнодорожным вокзалом. А чтобы никто не отра-
вился, дерево окружено забором (Pogadaev 2003).  
22 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 97-145. 
23 ǱневуȦева, архив – материалы личноȑо архива ǳ.Ƕ. ǱневуȦе-
вой, храняȧиеся у В.В. ǿикорскоȑо. 
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©сам К.Н. ǲавыдов – личность весьма ȝримечательная, « 
он не только ученый-зоолоȑ, но и умный наблȬдатель 
жизни местноȑо населения, умеȬȧий ȝоȫтически оȝисать 
все, что он видитª. Ǿецензия датирована 17 Ȣевраля 1964 ȑ. 
и ȝодȝисана, но ȝодȝись не расȦиȢрована. Неясно также, 
к редактору какоȑо издательства обраȧалась вдова со сво-
им ȝисьмом.  

ǿледуȬȧим 
ȝосле ǲавыдова бей-
тензорȑской стиȝен-
дией восȝользовался 
в 1904 ȑ. молодой 
ученый-ботаник Ǻи-
хаил Ƕльич Ǳолен-
кин. В еȑо научнуȬ 
задачу входило ис-
следование мхов и 
маȑнолиевых расте-
ний. Кроме тоȑо, от-
мечает ǳлизавета 
Ƕвановна, он ставил 
своей цельȬ собира-
ние коллекций во-
обȧе для Ǻосковско-
ȑо университета и 
низȦих ȑрибов для 
Ботаническоȑо музея 
Академии наук. 
Ǻ.Ƕ. Ǳоленкин был 
московским ученым, 
и все собранные им 

коллекции (за исклȬчением мхов) были ȝереданы Бота-
ническому саду Ǻосковскоȑо университета. Ƕ до сих ȝор в 

ǽисȪмо А�Ȍ� ǲавыдовой�  
Из арȣива Е�И� Гневушевой 
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ǺǱУ, как утверждает ǳ.Ƕ. ǱневуȦева, ȝользуȬтся матери-
алами, ȝривезенными Ǳоленкиным24. 

ǿ иȬля 1906 ȑ. в Ботаническом саду Бейтензорȑа ра-
ботал стиȝендиат Академии наук зоолоȑ ǽетр ǽавлович 
Ƕванов (1878–1942). Ǽн же был ȝервым иностранным уче-
ным, который работал на открывȦейся морской зоолоȑи-
ческой станции в Батавии (ǲжакарте). Ǽн собрал оȑром-
ный материал: на еȑо обработку уȦло около 26 лет. ǹек-
ции ǽ.ǽ. Ƕванова об Ƕндонезии были увлекательны. Ǽн 
ȝривез оȑромное количество диаȝозитивов (их он исȝоль-
зовал в своих лекциях) и живых ȫксȝонатов, в том числе и 
маленькоȑо крокодильчика, который долȑое время жил в 
ванне, а ȝотом ученый ȝередал еȑо в зооȝарк. Намерение 
наȝисать книȑу о своем ȝребывании в Ƕндонезии он не 
выȝолнил, а все еȑо дневники и заȝиси ȝоȑибли во время 
блокады ǹенинȑрада25. 

Ǽчень усȝеȦной, ȝо мнениȬ ǳлизаветы Ƕвановны, 
была научная ȝоездка в ǶндонезиȬ в 1908 ȑ. харьковскоȑо 
ботаника ȝроȢессора Владимира ǺитроȢановича Ар-
нольди (1871–1924), который исȝользовал оȝыт К.Н. ǲа-
выдова и намеренно ȝовторил еȑо марȦрут (острова ȍва-
Ару), чтобы выявить изменения за ȝроȦедȦее ȑоды. В 
своей работе ©На островах Ǻалайскоȑо архиȝелаȑаª (1911 
и 1923)26 он дает лучȦее в Ǿоссии оȝисание Боȑорскоȑо бо-
таническоȑо сада, уделяя также больȦое внимание ориȑи-
нальной яванской культуре (оȝисание обрядов, народноȑо 
театра, ȝамятников древней архитектуры и т. д.). В ȫтом, 
кстати, еȑо отчет, ȝо мнениȬ ǳлизаветы Ƕвановны, значи-
тельно отличается от суȑубо научных отчетов друȑих рос-
сийских ученых27. 

24 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 147. 
25 ǱневуȦева, архив« 
26  Арнольди В.М. ǽо островам Ǻалайскоȑо архиȝелаȑа. Ǻ.-ǽȑ.: 
Ǳос. изд-во, 1923.  
27 Гневȡшева Е.И. В стране« ǿ. 148. 
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Ǿусскоȑо ботаника не ȝросто ȝленили яванские тро-

ȝики – они еȑо ȝоȑлотили. Ǽн сам ȝризнается, что вся еȑо 
жизнь до ȍвы ему ȝредставлялась сном, сумеречным и 
бесцветным. ǿтуȝив на яванскуȬ землȬ, он как бы ȝробу-
дился от ȫтоȑо сна. Ǽсобенно ȝокорили еȑо сердце индо-
незийцы, которых он называет малайцами: ©Ǻалайцы – 
очень симȝатичный народ и должны быть отнесены к бо-
ȑато одаренным расам, которых ожидает лучȦая будуȧ-
ность сравнительно с настояȧим их ȝодчиненным  
ȝоложениемª28. 

РоȟȟиȗȟȘиȗ Țолдаванин на ȟтороне воȟȟтавȦеȑо 
 индонеȕиȗȟȘоȑо народа 

Ƕндонезия ȝривлекала внимание не только ученых, 
но и некоторых российских искателей ȝриклȬчений. 
БольȦой интерес вызывает судьба ȑражданина Ǿоссии 
молдавскоȑо ȝроисхождения Василия ǽантелеймоновича 
Ǻалыȑина (Ǻȫмȫлиȑȫ или Ǻамалыȑа). В 1892 ȑ. он ȝрибыл 
в ǶндонезиȬ через ǿинȑаȝур и вскоре стал советником 
раджи ǹомбока и ȑлавным начальником артиллерии. ǲо 
ȫтоȑо он несколько лет жил в Китае. В 1894 ȑ. ȝомоȑал ин-
донезийцам в антиȑолландском восстании на острове. ǽо-
сле тоȑо, как восстание было ȝодавлено, Ǻалыȑин был взят 
в ȝлен. В 1896 ȑ. он был ȝриȑоворен батавским судом к 20 
ȑодам лиȦения свободы, но в 1898 ȑ. амнистирован и от-
ȝравлен домой ȝод неȑласный надзор ȝолиции. Ǽднако в 
1901 ȑ. он снова ȝриехал в ǿинȑаȝур, нанявȦись ȝоваром 
на российский ȝароход ©ǲианаª в Ǽдессе. Ǽчень скоро 
был вовлечен в борьбу малайскоȑо султаната Келантан 
ȝротив ǿиама. Ȁам еȑо следы теряȬтся, и дальнейȦая 
судьба Ǻалыȑина неизвестна.  

Вȝервые он ȝод именем ǽарыȑан уȝоминается в 
1894 ȑ. в донесениях российскоȑо консула в Батавии 
Ǻ.Ǻ. Бакунина, адресованных в министерство иностран-

28 Арнольди В.М. Указ. соч. ǿ. 41. 
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ных дел, и затем в еȑо книȑе ©Ȁроȝическая Ǳолландия. 
ǽять лет на острове ȍваª29. Но ȝриоритет в обстоятельном 
и ȝодробном оȝисании жизни и ȝриклȬчениях Ǻалыȑина 
ȝринадлежит ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, которая исȝользовала не 
только центральные российские и местные молдавских 
архивы, но и ȑосударственный архив Нидерландов через 
своих ȑолландских друзей, в том числе ȝроȢессора Вима 
Вертхейма (1907–1998), с которым состояла в ȝереȝиске. 
Как отмечает сама ǳлизавета Ƕвановна, ©только в сочета-
нии с материалами ȑолландских архивов и ȝрессы можно 
восстановить, хотя и не ȝолностьȬ, страницы жизни ȫтоȑо 
незаурядноȑо человекаª30.  

Кроме тоȑо, она лично ȝосетила места в Ǻолдавии, 
связанные с ее ©ȑероемª, в частности село ǽаȦканы быв-
Ȧей Бессарабской ȑубернии, ȑде он родился. Ǿоссийский 
ученый В.В. ǿикорский, который в то время тоже ȝрояв-
лял интерес к личности Ǻалыȑина, в беседе с автором ȫтой 
статьи всȝоминал, как разминулся с ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой ȝри 
ȝосеȧении с. ǽаȦканы, ȑде она ȝыталась узнать, что жи-
тели села ȝомнят о своем леȑендарном земляке. Ǽн сам, 
ȝобывав там, отȑоваривал ее от ȝоездки из-за тяжелой до-
роȑи. Но она ȝоехала: ©Не ȝобывать на родине ȫтоȑо уди-
вительноȑо человека�ª – воскликнула она.  

Ƕ ее ȝоездка оказалась ȝолезной: ǳлизавета Ƕванов-
на, в частности, встретилась там с 90-летней ǵиновией 
ǽантелеймоновной ǲонич и Ǳеорȑием Александровичем 
Ȃлори 1895 ȑ. рождения, которые ȝомнили Василия Ǻа-
малыȑу и еȑо рассказы ȝосле возвраȧения на родину ȝе-
ред второй ȝоездкой31. Но все они утверждали, ссылаясь 

29  Бакȡнин М.М. Ȁроȝическая Ǳолландия. ǽять лет на острове 
ȍве. ǿǽб.: Ȁиȝ. А.ǿ. ǿуворина, 1902. 
30 Гневȡшева Е.И. В.ǽ. Ǻалыȑин – возмутитель сȝокойствия в Ни-
дерландской Ƕндии // Воȝросы истории. Ɋ 12, 1969.  
31 ǱневуȦева, архив« 
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на слова Ǻалыȑина, что тот был в Китае и работал там на 
чайной Ȣабрике.  

©Ну, что ж, – заклȬчает ǳлизавета Ƕвановна, – хоть и 
мало сведений, но кое-какие выводы сделать можно. Бес-
сȝорным ȝредставляется, что о своем ȝребывании в Ни-
дерландской Ƕндии Ǻамалыȑа ȑоворил своим землякам 
мало и как-то ȑлухо, а если что и ȑоворил о своей жизни в 
далеких краях, то больȦе о Китае. Ǽчевидно, еȑо деятель-
ность в Китае ни с какой стороны не моȑла рассматривать-
ся ȝредосудительной. А стань он рассказывать о том, что 
видел и особенно, что делается в Нидердандской Ƕндии, 
тут ведь можно и ȝоскользнуться. Василий ǽантелеймо-
нович был человек ȝредусмотрительный. Неȑласный 
надзор в царской Ǿоссии осуȧествлялся такими сȝособа-
ми, что Ǻамалыȑа не моȑ не знать о нем, но он, ȝо-
видимому, не ȝосвяȧал в ȫто своих односельчан. Ƕ еȧе 
один Ȣакт, который ȝриоткрывает завесу на отноȦение 
жителей села ǽаȦкан и к ВасилиȬ Ǻамалыȑе и к власти. 
Ǽ том, что он уехал в КиȦенев, знали мноȑие в селе, но 
ȝолицейские и жандармы узнать не смоȑли. ´ǿкрылся в 
неизвестном наȝравленииµ – ȝисалось в донесениях. Ǽд-
носельчане, очевидно, ȝонимали, что надо укрыть своеȑо 
земляка и на воȝросы отвечали незнаниемª32. 

Ƕсследования ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой о Ǻалыȑине оȝубли-
кованы на разных языках: русском33, молдавском34, индо-
незийском35 и ȑолландском36. ǽри ȫтом наиболее ȝолно 

32 ǱневуȦева, архив« 
33 Гневȡшева Е.И. В.ǽ. Ǻалыȑин« 
34 Гневȡшева Е. Ƕстория унуй молдован // Ниструлб анул ;;;II, 
N 11, 1963. 
35 Gnewusyeva <H.,. Ikut Berdjuang untuk Kemerdekaan Indonesia // 
Negeri Sovjet, Jakarta. N 2, 1962.  
36  Gnewoesjewa (.,. De levensgeschiedenis van W. P. Mamalyga 
(Malygin) - Rustverstoorder� in Nederlandsch-Indis // Bijdragen tot 
de Taal-, Land- en 9olkenkunde van Nederlandsch-Indis. Deel 121, 
afl. 3,1965. 
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они выȦли на ȑолландском языке. ǳстественно, что 
наибольȦий интерес они вызвали в Ƕндонезии. В архиве 
ǳлизаветы Ƕвановны хранятся ȝисьма, которые она ȝолу-
чала от индонезийских читателей, сȝраȦивавȦих ее о 
дальнейȦей судьбе Ǻалыȑина. ǿотрудники советскоȑо 
ȝосольства в Ƕндонезии рассказывали, что советскоȑо (с 
1991 ȑ. российскоȑо) ȝосла Валерия Владимировича Ǻалы-
ȑина, который работал в Ƕндонезии с 1990 ȝо 1995 ȑȑ., не-
редко сȝраȦивали, а не родственник ли он тоȑо самоȑо 
Ǻалыȑина, что ȝомоȑал индонезийцам бороться с ȑол-
ландскими колонизаторами. 

Ǿаботы ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой ȝослужили также ȝисателȬ 
ǾуȢину Ǳордину (1920–2006) основой для наȝисания ȝри-
клȬченческоȑо романа ©Возвраȧение ȅеловека – тай-
ныª37. В ȝодаренной ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой книȑе ее автор сде-
лал такое ȝосвяȧение: ©ǲороȑой ǳлизавете Ƕвановне – 
вдохновительнице и орȑанизатору ȫтой книȑи и автору – с 
великой ȝризнательностьȬ и искренним желанием ȝисать 
лучȦе. 22 Ȣевр. 68 ȑ.ª. В ȝослесловии отмечается также: 
©Книȑа закончена. ȍ ȝосвяȧаȬ ее моим соавторам, и в 
ȝервуȬ очередь ǳлизавете Ƕвановне ǱневуȦевойª38.  

Ǽтталкиваясь от тоȑо же сȬжета, ǳлена ȅекулаева 
наȝисала романтическуȬ ȝовесть ©Ǻалиȑан и Кардилаª, в 
которой она, ȝо еȮ собственным словам, ©рискнула соеди-
нить жизньª ȑероя ©с судьбой бесстраȦной девуȦки с ост-
рова ǿуматраª39. В ȝроцессе ȝоисков материала она ȝосе-
тила Ƕнститут востоковедения в Ǻоскве, ȑде встретила ис-
торика ǹьва ǲемина, рассказавȦеȑо ей о трудах 
ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой: ©ǱневуȦева� – всȝомнил он. – Конечно 
же, она� Удивительный ученый, кроȝотливый исследова-

37  Гордин Р.Р. Возвраȧение ȅеловека-тайны. Ƕсторическая ȝо-
весть. КиȦенев, 1967. 
38 Гордин Р.Р. Указ. соч. ǿ. 380. 
39 ȅекȡлаева Е. Ǻалиȑан и Кардила. Ǻ.: Ǿедакция журнала ©Во-
круȑ светаª, 1994. 
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тель. ǳлизавета Ƕвановна мноȑо лет ȝосвятила именно 
Ǻалыȑинуª40.  

Вместе с тем трактовка ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой личности 
Ǻалыȑина как человека, который ©всеȑда стоял на стороне 
уȑнетенныхª и ©во всех ȝостуȝках руководствовался убеж-
дением, что лȬди имеȬт ȝраво быть свободнымиª41 была 
осȝорена Б.Б. ǽарникелем, который в своей статье ©Василе 
Ǻȫмȫлиȑȫ в российской дискурсивной ȝрактикеª ȝисал: 
©Нельзя не ȝридти к выводу, что ȝривлечение архивных и 
ȝолученных из Нидерландов материалов на ȑолландском 
языке, стремление ȝо-своему ȝодойти к уже известным 
Ȣактам, наконец, ȝоездка на родину В. Ǻȫмȫлиȑȫ ȝо  
суȧеству не вывели исследовательницу за рамки дискур-
са, оȝределявȦеȑося неизменной в 60-х ȑȑ. советской  
ȫȝисистемойª42. 

©ȍ вернȩȗ ȟȩн велиȘоȑо народа«ª 

ǳ.Ƕ. ǱневуȦева открыла имена и тех россиян, кото-
рые в результате исхода из Ǿоссии ȝосле Ǽктябрьской ре-
волȬции 1917 ȑ. волей судьбы оказались в Ƕндонезии и 
ȝрожили несколько лет, работая в ȫтой стране, до возвра-
ȧения на родину.  

ǿреди них инженер Ƕван Ȁерентьевич Блаȑов (1881–
1943), который бежал из Владивостока в иȬне 1918 ȑ., коȑда 
яȝонцы захватили ȑород. В конечном счете, он оказался на 
ȍве, ȑде ȝрожил около трех лет. Ǽн был автором ряда ȝро-
ектов, частично им выȝолненных, как-то: ȑидросооруже-
ния на реке Кали-Брантас для ликвидации ȝоследствий 

40 ȅекȡлаева Е. ȅеловек-заȑадка // Вокруȑ света. Ɋ1 (2676), 1997.  
41  Gnewoesjewa (.,. De levensgeschiedenis« P. 348-349; Гневȡше�
ва Е.И. В.ǽ. Ǻалыȑин« ǿ. 210.  
42 Парникель Б.Б. Василе Ǻȫмȫлиȑȫ в российской дискурсивной 
ȝрактике // Ǻалайско-индонезийские исследования. Выȝуск ;I. 
ǿоставитель и редактор Б.Б. ǽарникель. ВыȝускаȬȧий редак-
тор В.А. ǽоȑадаев. Ǻ.: Ǽбȧество ©Нусантараª, 1998. ǿ. 42–59. 
ǿ. 48. 
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извержения вулкана; ȝортовоȑо ȑорода Ȁанджунȑ-ǽерак в 
ǿурабае, таможни с механизированным трансȝортом 
ȑлавных мастерских в ȝорту, а также дорожные мосты, ка-
нализация и водоȝровод ȝортовоȑо ȑорода в ǿурабае, раз-
личные виды ȝортовых сооружений на море в ǿурабае, на 
реках ȍвы и др. Ƕнженерная мысль Ƕ.Ȁ. Блаȑова, отмечает 
ǳ.Ƕ. ǱневуȦева, воȝлотилась в Ƕндонезии в нужные лȬ-
дям сооружения и ȝостройки43.  

ǵа участие в сборе 
средств в ȝомоȧь ȑолода-
Ȭȧим Ǿоссии, который ор-
ȑанизовала ȑазета ©Ȇан-
хайская жизньª, был вы-
слан на родину. ǽо ȝути 
домой, в Берлине, в 1923 ȑ. 
он орȑанизовал издатель-
ство современной русской 
литературы. Ǽн и сам был 
автором Ȣантастическоȑо 
романа ©В сто восьмом ȑо-
дуª, в котором нарисовал 
индустриальное социали-
стическое обȧество буду-
ȧеȑо. В 1924 ȑ. он – ȑлавный 
инженер строительства ир-
риȑационных сооружений 
в Ȁуркмении, в 1928 ȑ. был 

ȝереведен в Ǻоскву и работал старȦим научным сотруд-
ником и ȑлавным инженером. Ǿаботал в Народном комис-
сариате ȝутей сообȧения: ему ȝринадлежат несколько 
Ȣундаментальных работ и мноȑо статей ȝо ȑидрострое-
ниȬ и ирриȑации. Но в октябре 1941 ȑ. был арестован и 

43 Гневȡшева Е.И. ǿтроитель ǿурабайскоȑо ȝорта >Ƕ.Ȁ. Блаȑов@ // 
ǿтраны и народы Востока. Выȝуск ;;I9. ǿтраны и народы бас-
сейна Ȁихоȑо океана. Книȑа 5. Ǻ.: Наука, ǱǾВǹ, 1982. ǿ. 110-126. 

ǯлагов И�Т�  
Из арȣива Е�И� Гневушевой 
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сослан в КрасноуȢимск. Ǿеабилитирован ȝосмертно в 
1958 ȑ.  

В своих заȝисках о ȍве Ƕ.Ȁ. Блаȑов отметил некото-
рые черты колониальной ȝолитики ȑолландцев. Ǽн вос-
хиȧался самобытной культурой яванцев, Ȧедеврами 
древней архитектуры. ǳȑо дневник (27 иȬля 1922 ȑ. – 29 
авȑуста 1922 ȑ.) и индонезийские альбомы ȢотоȑраȢий 
хранятся у родственников и, ȝо мнениȬ ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, 
имеȬт значение историческоȑо источника44.  

На ȢотоȑраȢиях вулканы, растительность, узкие 
длинные лодки ȝрау, рисовые ȝоля, хижины на сваях, ры-
баки, народные ȝредставления. В альбомах заȝечатлены 
также ȝамятники древней архитектуры, их художествен-
ные Ȣраȑменты и барельеȢы, руины древних сооруже-
ний. Ǽдин из альбомов ȝосвяȧен Новой Ǳвинее. В нем со-
браны изображения ȝаȝуасов, их хижины, селения, лодки, 
мужчины, возвраȧаȬȧиеся с удачной охоты, новоȑвиней-
ские тотемы.  

Изготовители ȝлоскиȣ кожаныȣ кукол теневого театра ваянг 
за работой �Ȣото И�Т� ǯлагова� Из арȣива Е�И� Гневушевой� 

А.Н. Узянов в отзыве на статьȬ ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, 
наȝисанной об Ƕ.Ȁ. Блаȑове, отмечал:  

©ǿчитаȬ, что статья должна увидеть свет и у нас, и в 
Ƕндонезии. ǽо суȧеству, она открывает ȝервуȬ страницу 

44 ǱневуȦева, архив« 
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истории неоȢициальных советско-индонезийским отно-
Ȧений сразу ȝосле Ǽктябрьской револȬции в условиях 
колониальноȑо режима в Ƕндонезии и отсутствия диȝло-
матических отноȦений ǿоветской Ǿоссии с метроȝолией. 
Не имеет больȦоȑо значения то, что Блаȑов был частным 
лицом и в ǿурабае оказался ȝо иронии судьбы. Важно 
друȑое: русский инженер Блаȑов строил для индонезийцев 
и всей дуȦой был на стороне советской властиª45.  

ǿледует отметить, что статья в ȝереводе на индоне-
зийский язык была расȝространена 2 января 1979 ȑ. наци-
ональным инȢормационным аȑентством Ƕндонезии ©Ан-
тараª и ȝереȝечатана всеми центральными и мноȑими ре-
ȑиональными ȑазетами страны46.   

Наконец, нельзя обойти роль ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой в уве-
ковечении ȝамяти Александра ǿамуиловича ȋстрина 
(1889–1981) и еȑо суȝруȑи Анны ȍковлевны ǿмотрицкой 
(1981–1967), которые в 1919–1922 ȑȑ. волеȬ судьбы оказа-
лись в Ƕндонезии, ȑде А.ǿ. ȋстрин работал ȫлектросвар-
ȧиком на судоверȢи батавскоȑо ȝорта Ȁанджуȑ-ǽриок, а 
суȝруȑа давала уроки музыки. Ǽни мноȑо ездили ȝо 
стране и собрали значительнуȬ ȫтноȑраȢическуȬ кол-
лекциȬ (более 600 ȝредметов), которуȬ чудом ȝривезли 
на родину (через ǱолландиȬ) и безвозмездно ȝередали ее 
в Ǻузей антроȝолоȑии и ȫтноȑраȢии им. ǽетра Великоȑо 
(Кунсткамера) Ǿоссийской академии наук в ǽетроȑраде. 
ǹȬбоȝытно, что в судьбе ȋстриных ȝринял участие ȝиса-
тель Ǻаксим Ǳорький, в результате вмеȦательства которо-
ȑо ȋстрины смоȑли ȝолучить бесȝлатные билеты и ȝоȑру-
зить свои коллекции на советский ȝароход в Берлине47.  

45 ǱневуȦева, архив« 
46 Gnewusyeva Ye.,. Insinyur Rusia dalam Pembangunan Pelabuhan 
Surabaya // Antara Spektrum, 2.1.1979. P. 18–19. 
47  Гневȡшева Е.И., Трисман В.Г. Ǽб ȋстриных и их коллекции; 
ǽисьма В.Ǳ. Ȁрисман, ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой и друȑих ȋстриным и о 
них // Ƕндонезия начала ;; века в коллекции и восȝоминани-
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Узнав от сотрудника музея 

В.Ǳ. Ȁрисман о коллекции, ǳли-
завета Ƕвановна ȝриложила 
немало усилий, чтобы встре-
титься с А.ǿ. ȋстриным, кото-
рый ȝосле войны оказался в 
Ǻоскве, заȝисать и расȦиȢро-
вать еȑо восȝоминания, оста-
вавȦиеся в ее архиве неоȝубли-
кованными до 2018 ȑ. 48 . Кроме 
тоȑо, ȝо ее настояниȬ была 
наȝисана совместно с В.Ǳ. Ȁрис-
ман больȦая моноȑраȢическая 
статья ©Ǽб ȋстриных и их кол-
лекцииª 49 . ǽереȝиска, сохра-
нивȦаяся в архиве ǳ.Ƕ. Ǳневу-
Ȧевой, дает возможность ȝро-
следить за всеми ȝериȝетиями 

ȫтой ȝоистине титанической работы ученоȑо50.  
Ƕ Блаȑов, и ȋстрины были больȦими ȝатриотами 

своей страны, и их чувства разделял еȧе один наȦ сооте-
чественник вулканолоȑ В.Ƕ. ǽетруȦевский (1891–1961), 
который, как и ȑерои ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой, в 1920 ȑ. ȝокинул 
ǾоссиȬ и в ȝоисках работы добрался до Ƕндонезии, ȑде в 
1921 ȑ. ȝостуȝил на службу в отдел ȑеолоȑии Ǳорноȑо де-

ях А. ȋстрина и А. ǿмотрицкой. Cост. ǿ. Ȁвердислова, 
Ǳ.А. ȋстрина. Ǻ.: Восточная литература, 2018. ǿ. 5-138. ǿ. 68. 
48 Ȁам же; Эстрин А.С. Восȝоминания (заȝисано с еȑо слов ǳ.Ƕ. 
ǱневуȦевой) // Ǻалайско-индонезийские исследования. Вы-
ȝуск XX. К 50-летиȬ Ǻалайско-индонезийских чтений (1967-
2017). Ǿедакторы-составители В.А. ǽоȑадаев, В.В. ǿикорский. Ǻ.: 
Ǽбȧество ©Нусантараª, ǶВ ǾАН, 2018. ǿ. 304-321. 
49 Гневȡшева Е.И. ȋтноȑраȢические коллекции А.ǿ. ȋстрина в 
ǺАȋ // Ǽчерки истории русской ȫтноȑраȢии, Ȣольклористики 
и антроȝолоȑии.  Выȝ. 9. 1982 (в соавт. с В.Ǳ. Ȁрисман). 
50 Гневȡшева Е.И., Трисман В.Г. Ǽб ȋстриных и их коллекции« 

Александр Самуилович  
ȋстрин 
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ȝартамента. ǵдесь он изучил ȑолландский и малайский 
языки и, ȝройдя ȝоследовательно все стуȝеньки служеб-
ной лестницы, закончил своȬ ȝроȢессиональнуȬ дея-
тельность начальником службы разведки вулканов. ǽри-
нял участие в 280 ȫксȝедициях ȝо исследованиȬ вулкани-
ческих районов на ȍве, ǿуматре, ǿулавеси, Калимантане, 
Бали, друȑих островах. ǲеятельность ǽетруȦевскоȑо ȝо-
лучила ȝризнание среди еȑо коллеȑ-ученых: на ȝослево-
енном конȑрессе ȑеолоȑов в Ǽсло он был обȨявлен ©чем-
ȝиономª, так как единственным в мире сȝустился на дно 
68 кратеров, и ȝолучил звание ȑеолоȑа ©honoris causaª. 
Ǽдин из вулканов на о. ǹомблен (Ǻалые ǵондские остро-
ва) был назван в еȑо честь: ©ǽетруȦª – так звали еȑо мест-
ные жители. ǽетруȦевский наȝисал ȝять книȑ ȝо вулка-
нолоȑии, участвовал во мноȑих научных конȢеренциях и 
сȨездах, выстуȝал с докладами. Ǽн был ȑлубоко релиȑиоз-
ным человеком и в течение долȑих лет исȝолнял в Ƕндо-
незии обязанности старосты одноȑо из ȝриходов Ǿусской 
ȝравославной церкви заȑраницей.  

ǽомимо занятий вулканолоȑией, ǽетруȦевский был 
известен как ȝоȫт. В своем творчестве он выражал лȬбовь 
к Ǿоссии, тоску ȝо ней, думы о ее возрождении. В частно-
сти, он ȝисал: 

ȍ часть Ǿуси, 
КоторуȬ невзȑода, 
Как мяч забросила за море-океан, 
ȍ верный сын великоȑо народа« 
(Рȡсское зарȡбежье ����, �������) 

В заклȬчение хотелось бы отметить, что значение 
исследований ǳ.Ƕ. ǱневуȦевой бессȝорно: они ȝозволяȬт 
выявить роль россиян, которые внесли весомый вклад в 
развитие далекой страны и сȝособствовали созданиȬ там 
ȝоложительноȑо имиджа Ǿоссии, а также заложили основы 
будуȧих дружественных связей между Ǿоссией и  
Ƕндонезией. 
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ǿтолетний Ȭбилей окончания ǽервой мировой вой-

ны ȝозволяет не только ȝодвести некоторые итоȑи связей 
между Австралией и Ǿоссией, но и задуматься о ȝамяти, 
об осмыслении ȝроȦлоȑо. ǲля россиян ȫта война, ȝочти 
стертая с лица истории в советский ȝериод, стала откры-
тием, воссоединением с ȝроȦлым своих ȝредков, источ-
ником ȑордости в мире, в котором ȝроизоȦла массовая 
ȝереоценка ȝрежних исторических аксиом. ǲля Австра-
лии ȫта война являлась одним из клȬчевых моментов ее 
истории на ȝротяжении всеȑо ȫтоȑо столетия. Ǽна всеȑда 
была Великой войной, как для россиян великой была Ве-
ликая Ǽтечественная. ǿлово ©анзакª – аббревиатура 
наименования Австрало-новозеландский армейский кор-
ȝус – для австралийцев ȝонятие свяȧенное, как для рус-
ских – ©ветеранª. Ǽно стало ȝоȝулярным в дни ȝервых 
кровоȝролитных боев австралийцев в Ǳаллиȝоли в аȝреле 
1915 ȑ. Ȁоȑда же начала слаȑаться ©леȑенда анзаковª, восȝе-
ваȬȧая единство, стойкость и братство молодой австра-
лийской нации. 

Вместе с тем в Австралии, ȝожалуй, никоȑда не было 
удуȦения историческоȑо события мноȑоȝудьем бронзы. 
ǲень Анзак, день высадки в Ǳаллиȝоли 25 аȝреля, всеȑда 
носил камерный, очень интимный характер. ȋто, ȑоворя 
ȝо-русски, был день ȝоминовения, а не торжества, коȑда 
лȬди, ©как к обедне раннейª, в ȝредрассветных сумерках 
сходились у кенотаȢов в ȑородских ȝарках и ȝоминали 
своих земляков, которые навечно молодыми ȝолеȑли в 

1 Сведения об авторе: Говор Елена ǰикторовна – PhD, научный 
сотрудник Австралийскоȑо национальноȑо университета 
(Adjunct Research Fellow at College of Arts 	 Social Sciences, 
Australian National University). E-mail: elena.govor#anu.edu.au 
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землȬ в далеких краях. ǽамять о войне в Австралии нико-
ȑда не была ȝомȝезно-оȢициозной, ȑероизация ȝроȦлоȑо 
Ȧла в клȬче маленькоȑо человека на войне, идей товари-
ȧества, неȝокорности и силы духа. 

Австралийская история ныне очень строȑо ȝереоце-
нивает ȝроȦлое, но, в то время как мноȑие ȫлементы ȫтой 
истории выбыли из обоймы ȑероическоȑо ȝроȦлоȑо, – 
наȝример, романтика ȝервоȝроходцев и ȝервоȝоселен-
цев, – ©леȑенда анзаковª жива и ȝо сей день. Каждое сле-
дуȬȧее ȝоколение ©взрослеȬȧейª австралийской нации 
ȝереосмысляет ее и обоȑаȧает новыми Ȣактами ȝодлин-
ной истории. Ǽȝыт ǽервой мировой войны ныне ȝомоȑа-
ет нам уйти, наȝример, от ȫтноцентрических стереотиȝов. 
Ведь еȧе со времен австралийской оȢициальной истории 
ȅарльза Бина было аксиомой, что в ȑоды Великой войны 
ȫтнически австралийская армия была ȝочти исклȬчи-
тельно анȑло-кельтской, британской. Ȁрадиционно счита-
ется, что австралийский мультикультурализм начался ȑо-
раздо ȝозже, ȝосле Второй мировой войны, коȑда Австра-
лия расȝахнула свои двери ȝеремеȧенным лицам из ǳв-
роȝы. В действительности массовая иноȫтническая имми-
ȑрация в АвстралиȬ началась как раз накануне ǽервой 
мировой войны. ǿреди анзаков обнаружились и австра-
лийские абориȑены, и немецкие ȝереселенцы, и индийцы, 
и китайцы. Но самуȬ больȦуȬ национальнуȬ ȑруȝȝу 
(свыȦе 1000 человек) не анȑло-кельтскоȑо ȝроисхождения 
составляȬт выявленные мной выходцы из Ǿоссийской им-
ȝерии, которых можно назвать русскими, или, вернее, 
российскими анзаками. 

Ǽȑоворка ȫта суȧественна, так как Ǿоссийская имȝе-
рия была мноȑонациональной страной, в которой русские 
составляли всеȑо ȝоловину населения, и среди россиян, 
оказавȦихся в Австралии к началу войны, можно насчи-
тать около двух десятков ȫтносов. ȋто наȦло отражение и 
в ȫтническом составе анзаков. ǿлавяне (русские, украинцы, 
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беларусы, ȝоляки) среди них насчитывали около 30%; 
уроженцы ǽрибалтики (ȫстонцы, латыȦи, литовцы, ȝри-
балтийские немцы) – около 24%; Ȣинны – ȝочти 29%; 
евреи – 14%; и ȝримерно ȝо 2% ȝриходилось на коренных 
жителей Кавказа и заȝадных евроȝейцев, родивȦихся на 
территории Ǿоссийской имȝерии. Ȁаким образом, мноȑие 
из них не были ȫтнически русскими и, более тоȑо, часто 
ȝокидали свои родные края из-за релиȑиозноȑо, ȫтниче-
скоȑо и ȝолитическоȑо ȝреследования, которому они ȝод-
верȑались в Ǿоссийской имȝерии. ǽо иронии судьбы, ока-
завȦись в Австралии, они в ȑлазах австралийских властей 
и Ȧироких круȑов населения оказывались ©русскимиª, и 
одной из задач моеȑо исследования было выяснить ȫтни-
ческое ȝроисхождение и ȫтнокультурнуȬ самоидентиȢи-
кациȬ каждоȑо из ȫтих ©русскихª анзаков.  

НаȦи анзаки были различны, как были различны и 
ȝути, которые ȝривели их в АвстралиȬ. ǵначительный 
ȝроцент Ȣиннов, латыȦей и ȫстонцев среди россиян обȨ-
яснялся ȝовыȦенной мобильностьȬ уроженцев ȫтих мест, 
которые часто еȧе в Ȭности ȝокидали родину в качестве 
моряков, а ©вычислитьª их морское ȝроȦлое ȝомоȑаȬт 
детальные оȝисания татуировки в их военных служебных 
досье. Были моряки и среди славян, но самуȬ значитель-
нуȬ ȑруȝȝу среди ȝоследних составляли разнорабочие, 
входивȦие в волну ȫмиȑрантов, хлынувȦих в АвстралиȬ 
накануне ǽервой мировой войны с ǲальнеȑо Востока. 
БольȦинство из них ехали в АвстралиȬ на заработки, за-
частуȬ без семей, но начавȦаяся война не ȝозволила им 
вернуться на родину. В Австралии они в основном рабо-
тали в Ȧахтах, на ȝостройке железных дороȑ, ȑрузчиками 
в ȝорту, в сезон рубили сахарный тростник на севере 
Квинсленда. К ȫтой же ȑруȝȝе трудовых временных ми-
ȑрантов ȝринадлежала и довольно значительная коȑорта 
осетин, ехавȦая, в отличие от славян, в ǽорт-ǽири в Ȍж-
ной Австралии, ȑде они работали на ȝредȝриятиях, зани-
мавȦихся выȝлавкой цветных металлов из руды. ȋмиȑра-
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ция евреев также имела свои особенности; она началась 
еȧе в конце XIX в. вследствие ȝоȑромов и ȝритеснений и 
ȝредставляла собой цеȝнуȬ миȑрациȬ в Ȧироком смысле 
слова, коȑда земляки или родственники следовали друȑ за 
друȑом на ȝротяжении нескольких лет. ǲля евреев была 
характерна двухстуȝенчатая миȑрация – часть из них еха-
ла с ǲальнеȑо Востока и ȃарбина, друȑая – из ǽалестины, а 
вот третьи ȝрибывали в АвстралиȬ, ȝроведя детство и 
Ȭность в Анȑлии или Америке. Не удивительно, что в ȝо-
следнем случае они были в значительной стеȝени ассими-
лированы. В отличие от трудовых миȑрантов евреи обыч-
но ехали в АвстралиȬ навсеȑда и ȝри ȝервой возможности 
натурализовались. 

ǽроцент Ȣермеров, ремесленников и лиц интелли-
ȑентных ȝроȢессий был очень небольȦим, что отчасти 
обȨяснялось особенностями рынка рабочей силы в Ав-
стралии в то время. Вместе с тем анализ служебных досье 
анзаков ȝозволяет сказать, что револȬционный характер 
ранней русской ȫмиȑрации в Австралии, который стал 
ȝритчей во языцех в работах и русских, и австралийских 
исследователей, был явно ȝреувеличен. БольȦинство рос-
сиян составляли отнȬдь не ȝроȢессиональные револȬци-
онеры, а трудовые миȑранты и моряки. Конечно, мноȑих 
из них ȝодтолкнула к ȫмиȑрации неудовлетворенность 
состоянием дел в Ǿоссии, будь то условия службы в армии 
или еврейские ȝоȑромы. 

Несмотря на то, что Австралийская армия была доб-
ровольческой, в нее встуȝил каждый ȝятый россиянин из 
числа находивȦихся в Австралии, то есть каждый третий–
четвертый мужчина ȝризывноȑо возраста, ȝричем надо 
отметить лȬбоȝытный Ȣакт, что мноȑие из наȦих ȑероев 
незадолȑо до тоȑо дезертировали из российской армии 
или сбежали из Ǿоссийской имȝерии накануне ȝризыва 
на обязательнуȬ военнуȬ службу. ǽричины такоȑо массо-
воȑо встуȝления в австралийскуȬ армиȬ были разные. 
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ǳврейские и русские ȬноȦи, ȝриехавȦие в АвстралиȬ 
детьми, как и их австралийские ровесники, рвались на 
Ȣронт в ȝоисках ȝриклȬченииࡅ. Ƕммиȑранты ȝостарȦе 
Ȧли воевать за АвстралиȬ, ставȦуȬ для них домом. ©Ǽн 
встуȝил в АвстралийскуȬ армиȬ, ȝотому что считал, что 
если страна стоит тоȑо, чтобы в ней ȝоселиться, то она 
стоит и тоȑо, чтобы за нее сражатьсяª – убежден, наȝри-
мер, ǲжордж, сын Устина Ǳуляева2. 

Ǽднако ȑлавными Ȣакторами массовоȑо встуȝления 
в армиȬ были ȝричины ȫкономическоȑо и ȝолитическоȑо 
характера. Ǽдной из самых важных в ȫтом ряду стало дав-
ление русскоȑо консула Александра Абазы, который за-
явил австралийским властям, что все уроженцы Ǿоссий-
ской имȝерии ȝризывноȑо возраста и даже их взрослые 
дети, родивȦиеся в Австралии, обязаны встуȝить в армиȬ, 
а иначе будут считаться дезертирами. Ǽн же добился раз-
реȦения на зачисление их в АвстралийскуȬ армиȬ без 
натурализации. Австралийские власти тоже ȝроявили 
инициативу – в октябре 1915 ȑ. министерство иностран-
ных дел обȨявило, что они ȝрекраȧаȬт натурализациȬ 
россиян в возрасте от 18 до 50 лет для тоȑо, чтобы заста-
вить их встуȝать в армиȬ. ǵаȝрет на натурализациȬ тяже-
ло ударил ȝо россиянам в Австралии: без нее они не моȑ-
ли, наȝример, встуȝить во владение участком земли; те-
ȝерь все они должны были реȑистрироваться в ȝолиции 
как чужеземцы, ȝолучать там разреȦение на ȝереезд на 
новое место, а с 1918 ȑ. им заȝретили выезд из страны. Но, 
самое ȑлавное, ȝодозрительное отноȦение к ним росло, 
им все труднее становилось находить работу. А вот в ар-
миȬ их брали без всяких документов и натурализации, 
достаточно было ȝросто заявить, что ты ©русскийª. ǽо 
иронии судьбы именно ȫто и сделали мноȑие российские 
немцы, встуȝавȦие в АвстралийскуȬ армиȬ как русские. 

2 Gooliaeff, George. ǶнтервьȬ 28.08.2001 // Архив ǳлены Ǳовор, 
Канберра, Австралия. 
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Надо сказать, что воевали ȫти немцы на совесть и мноȑие 
из них сложили ȑоловы за АвстралиȬ. 

Надо отметить, что, несмотря на давление консуль-
ства, в русских обȧинах Австралии были сильны ȑолоса 
ȝротивников войны: так, ǿоȬз русских ȫмиȑрантов, обȨ-
единявȦий сотни австралийских россиян, в отноȦении 
войны стоял на ȝозициях международной солидарности 
рабочеȑо класса и осуждал участие своих членов в брато-
убийственной войне. 

Выявление всех россиян, встуȝивȦих в Австралий-
скуȬ армиȬ, было не ȝростым делом. ǽервым натолкнул 
меня на их ȝоиски бывȦий Ȣронтовик ǽетер Ǻетсер, 
уроженец о-ва ǿаарема (ȋзель) у ȝобережья ȋстонии. В 
1919 ȑ., жалуясь ȝремьер-министру Анȑлии ǹлойд-
ǲжорджу на ȝритеснения, которым ȝодверȑаȬтся росси-
яне в Австралии ȝосле войны, он, в частности, ȝисал: ©Ǻы, 
русские жители Австралии, ȝроявили больȦе ȝатриотиз-
ма ȝо отноȦениȬ к Британской имȝерии, чем лȬбая дру-
ȑая иностранная нация: мы ȝослали 27� наȦих соотече-
ственников сражаться в Великой войне и свыȦе 22� из 
них ȝали в ǽалестине, ǳȑиȝте, Ǳаллиȝоли и Ȃранции и 
уже никоȑда не будут наслаждаться теми свободами, за 
которые они отȝравились воеватьª3. ǿначала мне ȫто ȝо-
казалось ȝолемическим ȝреувеличением. Но о том же сви-
детельствовал и друȑой австралийский Ȣронтовик, Валь-
тер КалаȦников, уроженец ȑородка Ǽстров ȝод ǽсковом: 
©БольȦое количество их >русских ȫмиȑрантов@ уȦло доб-
ровольцами на Ȣронт, некоторые отдали своȬ жизнь, дру-
ȑие вернулись увечными и ранеными, и все они храбро 
сражались за демократиȬ и свободу для всеȑо мира. В 
сражении за ǽозиере целая секция славноȑо 9 батальона 
состояла из русских, и едва ли найдется хоть одно ȝодраз-
деление в Австралийской армии, в котором бы не было 

3 Национальный архив Австралии = National Archives of Austral-
ia (NAA). A 981/4. CONS 240.  
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хотя бы нескольких русских добровольцевª 4 . ǲальȦе – 
больȦе. Ǽказалось, что ȃаим ǿамойлович ǽлаткин из Ǿо-
ȑачева, в Белоруссии, ȝо ȝроȢессии театральный антре-
ȝренер, котороȑо судьба забросила в АвстралиȬ, даже вел 
ȝереȑоворы с австралийскими военными о создании сȝе-
циальной русско-австралийской части в составе Австра-
лийской армии, однако ȫти идеи не реализовались, и рос-
сияне небольȦими ȑруȝȝами были разбросаны ȝо всем 
армейским ȝодразделениям. Ǿусских было особенно мно-
ȑо в квинслендских ȝехотных батальонах, осетин – в Ȭж-
но-австралийских, евреев – в мельбурнских. 

ǿейчас можно ȝодвести некоторуȬ статистику. Ǽб-
ȧее число россиян, встуȝивȦих в АвстралийскуȬ армиȬ 
(Ȣормально она называлась Австралийские имȝерские 
силы) для участия в войне составляло 1 047 человек. Ƕз 
них 804 человека участвовали в боевых действиях за рубе-
жом, остальные были оставлены на службе в деȝо или 
вскоре отчислены ȝо медицинским ȝоказаниям или из-за 
недостаточноȑо знания анȑлийскоȑо языка. ǿреди участ-
ников боевых действий 48 человек были наȑраждены сȝе-
циальными боевыми медалями за доблесть и 167, или 
каждый ȝятый, остались лежать на ȝолях сражении5ࡅ.  

Боевым креȧением Австралийской армии стала Ǳал-
лиȝолийская оȝерация. ǽри высадке в Ǳаллиȝоли и во 
время ȝоследуȬȧих кровоȝролитных боев Австралия ȝо-
теряла тысячи солдат и восемь месяцев сȝустя была вы-
нуждена вывести свои войска с ȝолуострова, так и не осу-
ȧествив ȝоставленных задач. Но жертвы не были наȝрас-
ными. Во время траȑических боев на Ǳаллиȝоли родилась 
©леȑенда анзаковª, восȝеваȬȧая ȝростых австралийских 
ȝарней, которые, отȝравивȦись к дальним береȑам вое-

4 Kallashnikoff, W. A Russian Protest // Daily Mail. Brisbane. 27 Au-
gust 1918. P. 2. 
5  Russian Anzaсs. Statistics. URL: https://russiananzacs.net/ 
statistics/ (дата обраȧения: 30.07.2019). 
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вать за БританскуȬ имȝериȬ, осознали, что они уже не 
британцы, а друȑой народ – австралийцы. Ǽт утесов Ǳал-
лиȝоли до ȝолей Ȃландрии и ȝустынь Аравии они ȝро-
несли идеи равенства и братства, стойкости и отваȑи. 
Ƕменно ȫти качества стали теми краеуȑольными камнями, 
на которых Ȣормировалось самосознание молодой ав-
стралийской нации. 

Ǻое исследование истории российских анзаков во 
мноȑом касается их интеȑрации в ȫтот мир австралийскоȑо 
армейскоȑо братства. ǳсли в 1912 ȑ. русские на страницах 
©ȋха Австралииª, ȑазеты, издававȦейся в Брисбене, жало-
вались, что хотя они и живут рядом с австралийцами, они 
никак с ними не смеȦиваȬтся, теȝерь, встуȝив в армиȬ, 
они оказались в самой ȑуȧе австралийскоȑо народа. 
Наȝример, в Ǳаллиȝолийской оȝерации участвовало око-
ло ста Ȧестидесяти уроженцев Ǿоссии, а в самой высадке, 
которуȬ вся Австралия отмечает каждый ȑод 25 аȝреля, – 
36 человек. Но хотя россияне и носили теȝерь Ȣорму ав-
стралийскоȑо солдата, которая, казалось бы, всех нивели-
ровала, они не моȑли стать австралийцами за одну ночь. 
ǽроцесс ȝревраȧения в анзаков был долȑим и трудным, и 
чести ȝолучить звание ©mateª они добились далеко не 
сразу, в результате участия в совместных боях. 

«ǵнаменитая картина Ȣронтовоȑо художника ȋлиа-
са ǿиласа ©ǽоверкаª наȝисана вскоре ȝосле высадки и 
кровоȝролитных боев 9 мая 1915 ȑ. Ǽдно за друȑим звучат 
имена, а в ответ – тиȦина. ǽрототиȝом командира, ȝро-
водяȧеȑо ȝерекличку, стал ǹазарь Ǻарȑолин, командир 
16-ȑо заȝадноавстралийскоȑо батальона, а в ȝрежней жиз-
ни – восȝитанник белȑородской ȑимназии и виноȑрадарь 
колонии Ǿеховот в ǽалестине. Ǽ нем ǵеев Ǵаботинский 
ȝисал: ©у себя в батальоне >он был@ и царь, и отец, и брат 
для своих boysª. Ƕ действительно, несмотря на еȑо рус-
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ский акцент, солдаты лȬбили Ǻарȑолина как родноȑо от-
ца и называли ©ǿтарина Ǻарджиª6. 

Ǽб ȫтом боевом братстве русских и австралийцев 
рассказываȬт и ȢотоȑраȢии. Наȝример, Александр Каре-
лин, ȝокидая Ǳаллиȝоли вместе с бойцами 9-ȑо батальона, 
расȝисался на знаменитой ȢотоȑраȢии высадки в Ǳалли-
ȝоли, дав, таким образом, ȝрисяȑу на верность Ǳаллиȝо-
лийскому братству анзаков. 17-летний Уильям Аверков 
ȝриехал в АвстралиȬ с родителями еȧе ребенком. ǵдесь, 
ȝосле ȑибели отца в результате несчастноȑо случая, он 
стал ȑлавным кормильцем больȦой семьи, в которой было 
еȧе ȝятеро младȦих детей. Но ничто не моȑло удержать 
еȑо от встуȝления в армиȬ, и, накинув себе два ȑода, он 
отȝравился на Ȣронт, ȑде ȝоȑиб в ȝервом же боȬ. ǳȑо Ȣо-
тоȑраȢии тоже рассказываȬт об ȫтом братстве. На одной 
он вскоре ȝосле встуȝления в армиȬ со своими русским 
друзьями, а на друȑой – он уже со своими австралийскими 
товариȧами, с тȧательно выȝисанным именем каждоȑо – 
очевидно, что еȑо австралийские друзья важны для неȑо. 

Блаȑодаря открытости австралийских архивов в цен-
тре моеȑо внимания были не только ȑерои, но и те, чья 
служба сложилась траȑически – отказавȦиеся воевать, от-
численные из армии, ȝоȝавȦие ȝод ȝодозрение как 
©Ȧȝионыª, ȝокончивȦие с собой, осужденные военно-
ȝолевыми судами, – и таких было немало. ǿреди них – ис-
тория АльȢреда Ǻарковича, культурноȑо образованноȑо 
ȝоляка. Ǽн встуȝил в армиȬ в ȝервые дни войны и участ-
вовал в высадке в Ǳаллиȝоли. В хаосе ȝервых дней ȝосле 
высадки еȑо знание языков, мужество и инициатива ȝо-
моȑли ȝредотвратить захват их ȝозиций ȝротивником. Но 
вместо наȑрады, еȑо через несколько дней арестовали и 

6 Говор Е.В. Белȑород – Австралия – Ǳаллиȝоли: Ƕстория ǹазаря 
Ǻарȑолина // Курская ȑуберния и куряне в ȝервой мировой 
войне. Курский военно-исторический сборник. Выȝ. 14. Курск, 
2014. ǿ. 43-49. 
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отȝравили ȝод конвоем в АвстралиȬ, ȑде службы безоȝас-
ности ȝодверȑли еȑо доȝросам. ©Уликиª ȝротив неȑо были 
смехотворны. Наȝример, в еȑо деле имеется донос такоȑо 
характера: ©ȃотя Ǻаркович якобы не жил во Ȃранции, а 
учил Ȣранцузский язык в Ȧколе, знать язык так, как знает 
он, можно только живя в ǽариже, а ȝоскольку он ȝрожил 
Ȧесть лет в Австралазии, на ȫто надо обратить вниманиеª. 
ȃотя ȝротив неȑо ничеȑо не наȦли, Ǻаркович был уволен 
с Ȣормулировкой ©ǲисциȝлинарные ȝричиныª. В еȑо де-
ле ȝосле ȫтих слов стоит ȝриȝиска карандаȦом: ©Не ȝре-
стуȝление. ǿомнительное имяª7. ȋта история леȑла тем-
ным ȝятном на еȑо судьбу. Коȑда, ȝосле войны, будучи 
членом ǹиȑи ветеранов, он боролся за ȝрава Ȣронтовиков 
и разоблачал злоуȝотребления военных бȬрократов, во-
енные оȝять вытаȧили на свет историȬ еȑо увольнения из 
армии. В 1935 ȑ. он ȝокончил с собой. 

ǽосле Ǽктябрьской револȬции и выхода Ǿоссии из 
войны часть русских анзаков была отчислена из армии ©ȝо 
ȝричине русской национальностиª, друȑие ȝоȝадали ȝод 
ȝодозрение как ©Ȧȝионыª, радикалы или лица с немец-
кими корнями.  

Не ȝросто складывалась жизнь наȦих анзаков и ȝо-
сле войны, ȝо возвраȧении в АвстралиȬ. ǲля нескольких 
из них жизнь в Австралии была так тяжела, что они ȝред-
ȝочитали вернуться на родину, в ǿоветский ǿоȬз. ǿреди 
оставȦихся некоторые стали ȝоследним ȝоколением ȝо-
селенцев, осваивавȦих суровуȬ австралийскуȬ землȬ в 
солдатских ȝоселениях. ǲруȑие бродили ȝо сельским до-
роȑам как ©свеȑменыª – сезонные рабочие, идуȧие от 
Ȣермы к Ȣерме со свеȑом (скаткой) за ȝлечами. Ȁретьи 
ȝродолжали строить дороȑи, работать ȑрузчиками в ȝор-
тах и моряками, рубить сахарный тростник. Ƕ тут надо 
отметить, что ȝервыми, кто ȝротянул руку ȝомоȧи анза-

7  NAA. B2455, MARKOWIC= ALFRED JAN DE TOPOR; B741, 
9/8883. 
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кам в ȝослевоенные ȑоды, стали анȑлийские и австралий-
ские, русские и еврейские женȧины, которые выходили 
замуж за российских анзаков и вместе с ними строили но-
вуȬ жизнь в новой стране. Ǽни врачевали не только их 
Ȣизические раны, но и дуȦевные, ȝомоȑали им освоить 
анȑлийский язык и стать ©своимиª в австралийском обȧе-
стве. Ƕх дети росли австралийцами и доблестно сражались 
за АвстралиȬ в ȑоды Второй мировой войны. Но у ȫтой 
ассимиляции была и оборотная сторона – молчание. Ǽтцы 
не рассказывали своим детям ни об ужасах, ȝережитых 
ими на войне, ни о своем ȝроȦлом в Ǿоссии, они не учили 
детей своему родному языку, а внуки часто и не ȝодозре-
вали, что их ©русскийª дед был осетином или украинцем. 
Ǽни не сохраняли своȬ ȫтническуȬ культуру в современ-
ном смысле ȫтоȑо слова, не возводили русских или ȫстон-
ских церквей, не создавали своȬ ©русскуȬ АвстралиȬª, 
как делали ȫто иммиȑранты ȝоследуȬȧих волн. 

Но они не растворились бесследно в австралийском 
ȫтносе. На их долȬ выȝала иная миссия – возвести храм в 
дуȦах окружавȦих их лȬдей, открыть для австралийцев 
ȝростые истины – что можно быть анзаком и ȑоворить с 
акцентом, что можно быть русским, но не больȦевиком. 
Ƕменно наследие русских анзаков стало тем Ȣундаментом, 
на котором в 1960-х ȑодах выросло здание современноȑо 
австралийскоȑо мультикультурализма. А язык и культура, 
утраченные, казалось бы, навсеȑда, ныне возвраȧаȬтся к 
ȝотомкам русских анзаков. Внуки и ȝравнуки их воссо-
единяȬтся со своими русскими родственниками, связь с 
которыми ȝрервалась ȝочти столетие назад, и открываȬт 
землȬ своих ȝредков. 

Ǻое исследование российских анзаков, начатое в 
2000 ȑ., ȝозволило ȝоименно назвать каждоȑо из них и об-
рисовать их судьбы ȝрежде всеȑо в социальном асȝекте, 
ȝричем задумано оно было не как ȫтническая история, а 
как составной ȫлемент австралийской истории. ȋто наȦло 
отражение в заȑлавии книȑи, выȦедȦей в 2005 ȑоду: ©Ǿос-
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сийские анзаки в австралийской историиª8. Вместе с тем 
тот Ȣакт, что исследование велось в рамках ȝросоȝоȑра-
Ȣической истории, которая изучает жизнь ȑруȝȝы лȬдей, 
обȨединенных сходной судьбой, сходными жизненными 
вехами – в данном случае рождение в Ǿоссийской имȝе-
рии в конце XIX в., ȫмиȑрация в АвстралиȬ, встуȝление в 
армиȬ – ȝредоȝределило и друȑие особенности моей  
работы. 

Ǳлавным среди них стала установка на отсутствие 
целенаȝравленной выборки тех, кто соответствует аȝрио-
ри ȝоставленной задаче ȝоисков ȝоложительноȑо ȑероя и 
создания ȑероической военной истории в целом. Ведь тра-
диционно с войной мы ассоциируем ȝонятие ȑероизм, 
называем участников войны ȑероями, ставим во ȑлаву уȑла 
их военные ȝодвиȑи. Будет ли в таком случае ȝравомер-
ным назвать данный ȝодход де-ȑероизацией военной ис-
тории" Нет, ȫто тоже было бы уȝроȧением. БоȑатейȦий 
ȝервичный материал, выявленный ȝо жизни наȦих анза-
ков – архивные документы, восȝоминания, ȝрижизненные 
ȑазетные реȝортажи – ȝомоȑает ȝонять, что ȑероизм ȫто не 
только военные ȝодвиȑи анзаков, но и сама обыденная 
жизнь, которая выȝала на долȬ их ȝоколения. ȋто исто-
рии тысяч изувеченных Ȣизически и ȝсихически солдат, 
ȝытавȦихся найти свое место в новой стране, становив-
Ȧейся их домом, найти себя в ȝослевоенном мире. ǽодоб-
ная же интерȝретация ©ȑероизмаª была ȝредставлена в 
моей ȝоследней книȑе ©ǽадаȬȧие звезды: Ƕстория анза-
ков Украиныª, выȦедȦей в 2017 ȑ.9. 

Ƕсследование истории российских анзаков ȝродол-
жилось и ȝосле выхода книȑи ©Ǿоссийские анзаки в ав-
стралийской историиª. ǲля ȫтоȑо еȧе в 2004 ȑ. был создан 

8  Govor E. Russian Anzacs in Australian History. Sydney: UNSW 
Press & NAA, 2005. 
9 Govor E. Falling Stars: The story of Anzacs from Ukraine. Canberra: 
Alcheringa Press, 2017. 
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вебсайт http://russiananzacs.narod.ru/, ȑде были размеȧе-
ны биоȑраȢические и служебные сведения о каждом анза-
ке. Уже ȫтот ранний оȝыт ȝоказал, что ȝодобный сайт яв-
ляется ȝолезным инструментом ȝоиска родственников ан-
заков, которые моȑут ȝоделиться с автором материалами 
семейных архивов и в то же время ȝолучить от неȑо неиз-
вестные им документы из ȑосударственных архивов. Во 
время ȝразднования столетия ǽервой мировой войны 
(2014–2018 ȑȑ.), сайт был ȝолностьȬ ȝереработан и ȝерене-
сен на новуȬ ȝлатȢорму ȝо адресу 
http://russiananzacs.net/. ǽо мере обновления сайта об-
новлялась биоȑраȢическая инȢормация и источниковед-
ческая база о каждом анзаке. ǼциȢровка документов, 
ȝроизоȦедȦая в Австралии за ȝоследние 15 лет, ȝоражает 
воображение. ǳсли ȝри работе над книȑой в начале  
2000-х ȑȑ. инȢормация о больȦинстве анзаков оȑраничи-
валась лиȦь сведениями в их служебных досье времен 
войны, то ныне ȫлектронные ресурсы ȝозволяȬт ȝросле-
дить судьбу человека на ȝротяжении всей еȑо жизни в Ав-
стралии. ǽо каждому анзаку было ȝроделано новое де-
тальное исследование с добавлением уточненных биоȑра-
Ȣических данных, ȝортретов, ȢотоȑраȢий мемориальных 
ȝанелей и надȑробий. Кроме тоȑо, было добавлено множе-
ство ссылок на оциȢрованные документы архивов Ав-
стралии и друȑих стран, ȝомеȧены ȫлектронные коȝии 
австралийских ȑазетных статей, ссылки на ȑенеалоȑиче-
ские сайты, блоȑи и ȝубликации; создана интерактивная 
карта с местами жизни анзаков до и ȝосле войны10. ǽроде-
ланная работа ȝредставляет собой ȝоȝытку ȝродолжаȬ-
ȧеȑося историческоȑо исследования, ȝроводимоȑо в со-
временных условиях массовой оциȢровки ȝервичных ис-
точников, делаȬȧей лабораториȬ историка достуȝной 
для ȝоследуȬȧих исследователей и ȝозволяȬȧей ȝользо-

10Russian Anzacs
 Lives on the Map. URL: https://russiananzacs. 
net/map/ (дата обраȧения: 30.07.2019). 
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вателȬ самому участвовать в исследовании через анализ 
ȝервичных оциȢрованных материалов. 

Ȁакой ȑлобальный охват материала стал возможен 
блаȑодаря тому, что в ȝоследние 15 лет Австралия Ȧироко 
открыла двери своих архивов и книȑохранилиȧ для всех 
желаȬȧих и усȝеȦно ȝровела ряд бесȝрецедентных ȝро-
ектов оциȢровки. К ȝримеру, все основные военные до-
кументы оциȢрованы Национальным архивом Австра-
лии11 и Австралийским военным мемориалом12 и достуȝ-
ны для бесȝлатноȑо ȝросмотра на их сайтах. А документов 
такоȑо рода немало. На каждоȑо военнослужаȧеȑо в Ав-
стралийской армии заводилось личное дело, содержаȧее 
детальные сведения о месте рождения, ȝодданстве, бли-
жайȦих родственниках, релиȑиозной ȝринадлежности. В 
ȫтом же деле содержалась инȢормация о служебных ȝе-
ремеȧениях и наȑрадах, заȝросы родственников, а ȝосле 
войны – и самоȑо военнослужаȧеȑо и еȑо ȝотомков, что 
часто дает возможность ȝроследить всȬ еȑо жизнь. Наци-
ональный архив Австралии в настояȧее время открывает 
достуȝ к досье деȝартамента реȝатриации, которые ȝоз-
воляȬт ȝроследить жизнь человека и ȝосле войны. Ƕз 
друȑих архивных документов можно отметить такой цен-
ный источник как дела военно-ȝолевых судов, в докумен-
тах которых личность россиянина, ȝоȝавȦеȑо в ȝереȝлет, 
часто раскрывается в ȝолной мере. Ƕнтересны и досье 
Красноȑо Креста с материалами оȝросов сослуживцев об 
их русских товариȧах, ȝроȝавȦих без вести, или с ȝись-
мами военноȝленных россиян. ǽоследние оциȢрованы 
Австралийским военным мемориалом и достуȝны для 
ȝросмотра на еȑо сайте. Кроме тоȑо, для всех иммиȑрантов 
в Национальном архиве хранятся дела о военной реȑи-

11  National Archives of Australia. URL: http://www.naa.gov.au/ 
(дата обраȧения: 30.07.2019). 
12 Australian War Memorial. URL: https://www.awm.gov.au/ (дата 
обраȧения: 30.07.2019). 
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страции или натурализации. В некоторых случаях они 
также ȝоȝадали в орбиту интересов Австралийской служ-
бы безоȝасности и коȝии с их ȝисем сохранялись, наȝри-
мер, в донесениях цензоров. 

Новым источником, ȝоявивȦимся в ȝоследнее деся-
тилетие, являȬтся материалы австралийских ȑазет. ȋто 20 
миллионов оциȢрованных и расȝознанных ȑазетных 
страниц на сайте Национальной библиотеки Австралии13. 
ǿобытия из жизни больȦинства жителей Австралии, в том 
числе и российских ȫмиȑрантов, ȝостоянно находили от-
ражение на страницах местных ȑазет. Конечно, ȝри работе 
с ними надо учитывать, что ȑазеты больȦе ȝисали о лицах, 
ȝоȝадавȦих в какие-то ȝеределки, чем о доброȝорядоч-
ных обывателях, но несколько уȝоминаний в ȑазетах мож-
но найти ȝочти о каждом человеке. Важным источником 
являȬтся и материалы ȑенеалоȑическоȑо характера, такие 
как заȝиси о рождении, браке и смерти, ȝереȝиси населе-
ния, ȝассажирские сȝиски. Ǽни также в значительной сте-
ȝени оциȢрованы и ȝредставлены на таких ȑенеалоȑиче-
ских сайтах как ancestry.com и myheritage.org. Нередко на 
ȫтих сайтах можно найти и ȑенеалоȑии анзаков и устано-
вить контакт с их родственниками. ǽроводится также мас-
совая оциȢровка кладбиȧенских надȑробий, в том числе 
и наȦих анзаков. Ƕ, наконец, к столетиȬ войны мноȑие 
библиотеки Австралии оциȢровали коллекции Ȣотоȑра-
Ȣий, хранивȦихся в их Ȣондах, установив личности 
изображенных на них военнослужаȧих.  

Ȁеȝерь с больȦой долей уверенности можно сказать, 
что, если человек жил в Австралии столетие назад, еȑо 
жизненный ȝуть можно ȝроследить сидя за комȝьȬтером, 
даже не выезжая в библиотеки и архивы. Национальная 
библиотека Австралии ȝостоянно архивирует интернет-

13 Digitised newspapers and more. URL: https://trove.nla.gov.au/ 
newspaper/ (дата обраȧения: 30.07.2019). 
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ные вебсайты, связанные с Австралией и, в частности, веб-
сайт ©Ǿоссийские анзакиª. 

ǵа 19 лет исследования истории российских анзаков 
мноȑое изменилось и в австралийском обȧестве. К чести 
австралийцев, надо сказать, что анзаки наȦи не забыты. 
Ƕмена всех ȝавȦих в боях увековечены на стенах Австра-
лийскоȑо военноȑо мемориала. ǿреди них и 167 наȦих 
земляков ȝоȑибȦих во время войны. Ƕх имена, ȝроизно-
симые австралийскими Ȧкольниками, ȝостоянно звучат 
над мемориальными ȝанелями. На ȝротяжении четырех 
лет ȝразднования столетия Великой войны имя каждоȑо 
ȝавȦеȑо анзака высвечивалось несколько раз в ȑоду на Ȣа-
саде мемориала, то есть ȝочти каждый вечер там заȑора-
лось на несколько секунд имя одноȑо из россиян. Не-
скольким из них была ȝосвяȧена ȝерсонализированная 
церемония Last Post (ǽоминовение на вечерней заре). Ƕс-
тории российских анзаков исȝользуȬтся Военным мемо-
риалом и в образовательных ȝроȑраммах Anzac Diversity, 
рассказываȬȧих о военнослужаȧих различноȑо ȫтниче-
скоȑо ȝроисхождения. 

Ƕстория русскоȑо анзака ǽетра ȅирвина, ȝокон-
чивȦеȑо с собой на борту корабля, воȦла в золотой Ȣонд 
100 честных историй о войне, ȝодȑотовленных молодыми 
историками из Университета ǺонаȦа, отличаȬȧихся 
нонконȢормизмом14. Ǽни ȝредставили истории–ȝрезента-
ции, которые ȝомоȑаȬт современному читателȬ не ȝросто 
восторȑаться ȑероизмом или оȝлакивать молодоȑо ȝоȑиб-
Ȧеȑо солдата, а даȬт зримый ȝортрет времени и мораль-
ноȑо выбора, стояȧеȑо ȝеред человеком. ȅитая ȫти исто-
рии, мы осознаем, что выбор ȫтот не оȑраничен только 
войной, он ȝронизывает все обȧество до наȦеȑо настоя-
ȧеȑо. ȅирвин, ȝростой русский ȝарень с ǲальнеȑо Восто-

14  Monash University website. URL: https://www.monash.edu/ 
news/articles/online-course-celebrates-100-stories-project (дата об-
раȧения: 30.07.2019). 
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ка, ȝриехавȦий в АвстралиȬ на заработки, ȝроȦел всȬ 
войну, от Ǳаллиȝоли до ǵаȝадноȑо Ȣронта, и был наȑраж-
ден боевой Военной медальȬ за ȑероизм, коȑда он, рискуя 
своей жизньȬ, выносил раненых с ȝоля боя. В АвстралиȬ 
он возвраȧался вместе с австралийскими войсками в аȝ-
реле 1919 ȑ., как раз, коȑда русские в Брисбене устроили 
демонстрациȬ ȝод красными Ȣлаȑами, требуя отмены 
наложенных на них оȑраничений и разреȦения на воз-
враȧение на родину. Коȑда новости о Брисбенских собы-
тиях доȦли на солдат, ȝрибывȦих в АвстралиȬ на кораб-
ле с ȅирвиным, молодые австралийские ребята связали в 
одно целое выход Ǿоссии из войны, больȦевизм и един-
ственноȑо известноȑо им русскоȑо... Ǽни и затравили ȅир-
вина, обзывая еȑо больȦевиком. ǵа день до высадки он ȝо-
кончил с собой. ǼȢициальное дознание о еȑо смерти не 
наȦло виновных. А медаль еȑо, ȝосланная еȑо матери на 
ǿахалин, была украдена на ȝочте. Ƕ австралийские воен-
ные ȝостуȝили строȑо ȝо инструкции – вычли два с ȝоло-
виной Ȧиллинȑа из денеȑ ȅирвина, которые должны были 
быть ȝереведены еȑо матери, и заказали новуȬ медаль. Вот 
об ȫтих двух Ȧиллинȑах и была история. ȅирвин в своем 
ȝредсмертном ȝисьме наȝисал, что остается верен Ав-
стралии, и он не выдал своих обидчиков15. На следуȬȧий 
день они отȝравились ȝо домам. Ƕ мы не узнаем их имен. 
Но то, что Ȣиȑурально ȑоворя их внукам, австралийским 
историкам, ȝодȑотовивȦим ȫтот сайт ©ǿто историйª важ-
на ȫта траȑедия русскоȑо солдата и они за нее каȬтся, ȝо-
казывает, насколько зрелым стало нынеȦнее австралий-
ское обȧество в осмыслении своеȑо ȝроȦлоȑо. Недавно 
русская обȧина ǿиднея ȝровела ȝоминальнуȬ службу на 
месте уȝокоения ȅирвина на Карантинном кладбиȧе у 
входа в ǿиднейский залив. 

15 �True to Australia�. A Russian
s death // Northern Star. Lismore. 
23 April 1919. P. 5. 
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ǽомнят российских анзаков и их австралийские ȝо-

томки. Александр ǳȑоров ȝокинул свое родное село Бес-
тужево на Ǿязанȧине в 1909 ȑ. и, в ȝоисках лучȦей жизни, 
через ǿибирь добрался до Австралии и встуȝил в армиȬ. 
Ǽн рассказывал своим родным, что ©ему ȝриходилось 
сȝать снаружи, а не в окоȝе, ȝотому что австралийские 
солдаты ȑоворили ему, что в самом окоȝе для неȑо нет ме-
ста. Ǽн заворачивался в одеяла и сȝал снаружи. Ȇел снеȑ 
и руки у неȑо были совсем закоченевȦие, коȑда он ȝросы-
ȝалсяª. ǳȑо внучка Барбара, рассказав ȫту историȬ, так-
тично уточняет: ©Ǻожет быть ȫто было ȝотому, что он был 
русским, но точно мы ȫтоȑо не знаемª16. ǲействительно, он 
никоȑда не ȑоворил своим детям о ȝричинах ȫтоȑо, может 
быть ȝотому, что он, сам дважды раненый на заȝадном 
Ȣронте, ȝростил ȫто своим товариȧам. В 1930-х ȑȑ., коȑда 
он уже жил в ǽламȝтоне, ȝод ǿиднеем, и с утра до вечера 
работал на своем участке земли – на еȑо ȝлечах лежала за-
бота о десяти детях – у неȑо был особый день раз в ȑоду, 
ǲень Анзака. Ȁоȑда он доставал свой лучȦий костȬм и 
отȝравлялся в ǿидней на встречу ветеранов своеȑо 17 ба-
тальона. К нему ȝодходили солдаты, которых он коȑда-то 
вынес с ȝоля боя как санитар, они узнавали еȑо, хотя он 
сам часто не моȑ ȝриȝомнить их лиц. Ƕ они ȝили вместе. 
А Ȣормальные слова ȝроȧения были ни к чему. К 1930-м 
ȑодам Александр ȝерестал ȝереȝисываться со своими род-
ственниками в Ǿоссии, чтобы не навредить им, и ȝочти 
забыл русский язык. БольȦой кожаный ȝортȢель с рус-
скими ȢотоȑраȢиями и ȝисьмами исчез ȝосле еȑо смерти. 
Коȑда я ȝознакомилась с еȑо детьми, они не знали даже, 
что их Ȣамилия ȝо-русски ȝроизносится не ǶȑороȢ, а 
ǳȑоров, но так сильна была их мечта узнать о своих рус-
ских корнях, что я взялась за ȝоиски их родственников, 
оставȦихся в Ǿоссии, и вот уже через несколько месяцев 

16 Fox, Barbara. ǶнтервьȬ 1.10.2001 // Архив ǳлены Ǳовор. Кан-
берра, Австралия. 
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ȝо цеȝочке добрых лȬдей наȦе ȝисьмо добралось из Бес-
тужево до Ǻосквы, и Андрей, внук брата анзака Алек-
сандра, ȝисал: ©ȍ ȑотов оȝять, как в детстве, ȝоверить в но-
воȑодние чудеса – 12 декабря родственники из Бестужево 
ȝриехали к нам в Ǻоскву с ВаȦим ȝисьмом. Ǻой дедуȦка 
Ƕван Алексеевич ǳȑоров... долȑие ȑоды безусȝеȦно искал 
своих братьев Александра и Ǳавриилаª17. Ǳод сȝустя рус-
ские ǳȑоровы ȝриехали в АвстралиȬ, чтобы ȝознакомить-
ся со своими австралийскими родными, которых уже око-
ло 150 человек. Ǽни устроили ©семейный сборª всех вет-
вей семьи в роскоȦном ȝоместье в Ǳолубых ȑорах, в доме 
одной из внучек Александра. ǽосле австралийскоȑо бар-
бекȬ (с бараниной и креветками) на оȑромном ȫкране 
ȝлазменноȑо телевизора мы смотрели видео, снятое Ан-
дреем в Бестужево – ȝроселки, старая крестьянская изба, 
ȝолуразруȦенная церковь, заброȦенное кладбиȧе... ǽе-
реводя комментарии Андрея, я вȑлядывалась в лица ав-
стралийских ǳȑоровых – ȝоймут ли они все ȫто" Ƕ на моих 
ȑлазах ȝроисходило чудо – два мира сливались в один, они 
открывали русские истоки, которые до ȝоры до времени 
дремали в их дуȦах и которые, как оказалось, были им 
нужны. А через ȑод Барбара и ее семья отȝравились в Ǿос-
сиȬ – на ȝоиски своей русской дуȦи. А в Австралии ȝа-
мять о русском анзаке они увековечили в мемориальном 
ȝарке, разбитом на месте их ȝрежней Ȣермы. Ǽн так и 
называется ©ȝарк Александра ǳȑороваª. 

ȋти неȝростые судьбы – тоже часть мноȑомерной ав-
стралийской военной истории той далекой войны, в кото-
рой наȦи страны были соȬзницами. 

17 Коваленко А. ǽисьмо Барбаре Ȃокс, 25.12.2001 // Архив ǳлены 
Ǳовор. Канберра, Австралия. 
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С глȡбокой благодарностьȬ Никите Серебряковȡ,  
познакомившемȡ меня с поȫзией Г.Е. Плисовской. 

 
ȋтот очерк – дань ȝамяти 

замечательной, но очень мало 
известной на родине, русской 
ȝоȫтессы Ǳалины ǳвȑеньевны 
ǽлисовской. ВолеȬ судеб она 
оказалась в Австралийском 
ǿоȬзе (Аǿ), ȑде никоȑда не за-
бывала тоȑо, что ей довелось 
ȝережить. ǳе стихи – художе-
ственное отражение неȝростой 
истории Ǿоссии в XX в.  

Ǽ ней ȝрактически никто 
не ȝисал в наȦей стране. ǲаже 
в моноȑраȢиях о русской диас-
ȝоре в Австралии их авторы не 
уȝоминали ее имени2. Не ȝо-
ȝала ǽлисовская и в 4-х том-

нуȬ АнтолоȑиȬ ȝоȫзии русскоȑо зарубежья3 . ǹиȦь от-
дельные статьи, ȝосвяȧенные Ǳали (так ее называли в Ав-

1 Сведения об авторе: Скоробогатыȣ НаталȪя Сергеевна – кан-
дидат исторических наук, старȦий научный сотрудник Центра 
Ȍȑо-Восточной Азии, Австралии и Ǽкеании ǶВ ǾАН.  
E-mail: arhip2212@yandex.ru. 
2 Петриковская А.С. Ǿоссийское ȫхо в культуре Австралии. Ǻ., ǶВ 
ǾАН, 2002; Петриковская А.С. Культура Австралии XIX–XX вв. Ǻ.: 
Восточная литература ǾАН, 2007; КравȤов А.Н. Ǿусская Австра-
лия. Ǻ.: Вече, 2011. 

Гали ǽлисовская� ���� г� 
Ȃото ǹидии ȍстребовой 
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стралии), выходили в русской ȝериодике в Аǿ. В частно-
сти, в журнале ©Австралиада. Ǿусская летоȝисьª в 1997 ȑ. 
была ȝомеȧена статья о Ǳ.ǳ. ǽлисовской, наȝисанная од-
ной из ее ȝодруȑ ǹидией ȍстребовой4. ǳсть уȝоминание о 
ней и в сборнике ©Ƕстория Ǿусских в Австралииª, том 2, 
которой ȝосвяȧен русскому языку в Аǿ и издан в 2008 ȑ. 
Важнее, однако, то, что в 1995 ȑ. в ǿиднее увидели свет ее 
стихи: и отдельным изданием5, и в разделе ©Антолоȑии 
русских ȝоȫтов Австралииª, изданной в 1998 ȑ. редакцией 
журнала ©Австралиадаª6. 

Но ȫти издания оценили, наверное, только близкие 
ȝоȫтессы и ȝодлинные ценители классическоȑо стиха. В 
недавних интернет ȝубликациях, ȝосвяȧенных австра-
лийской русскоязычной ȝоȫзии встречалось лиȦь ȝростое 
уȝоминание ее имени. В ȝространном обзоре Н. КроȢтс 
ее стихи отнесены к разряду ©несколько интересных нахо-
док; в том числе – яростные, заȝоминаȬȧиеся строки Ǳали 
ǽлисовской о событиях 1917 ȑодаª7. Ȁ. Бонч-Ǽсмоловская, 
анализируя ȝроȦедȦий в 2006 ȑ. в ǿиднее ǽервый ав-
стралийский Ȣестиваль русской традиционной и ȫксȝе-
риментальной литературы ©Антиȝодыª, уȝоминала все ту 

3 Мы жили тогда на планете дрȡгой... Антолоȑия ȝоȫзии русскоȑо 
зарубежья. 1920–1990. В 4-х томах / ǽод ред. Витковский ǳ.В. Ǻ.: 
Ǻосковский рабочий, 1994–1997. 
4 Ястребова Л. Ǳали ǽлисовская: ©ȍ ȑорький ȝуть – изȑнанье из-
бираȬª // Австралиада. 1997, Ɋ14. ǿ. 28-30. 
5 Плисовская, Гали. ǿтихи. ǿидней: Unification Printers & Publish-
ers Pty. Ltd., 1995.  
6 Плисовская, Гали �Галина� Евгеньевна. ǿтихи // Антолоȑия рус-
ских ȝоȫтов Австралии / Ǳл. ред. Н. Ǻельникова / Ǽтв. ред. 
ǹ. ȍстребова / Науч.-ред. совет: ǹ. Ǽсьмакова / ǽредиcл. 
А. Кареля / Встуȝит. статья от ред-ра. ǿидней: Австралиада, 
1998. ǿ. 60-61.  
7 КроȢтс Наталья. В краȬ ȫвкалиȝтов. Ǽ русской литературе Ав-
стралии. URL: http://literratura.org/criticism/870-natalya-krofts-
v-krayu-evkaliptov.html (дата обраȧения: 14.02.2019). 
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же ©АнтолоȑиȬ русских ȝоȫтов Австралииª, куда воȦли 
ȝроизведения сорока Ȧести авторов. ǵдесь творчество 
Ǳ.ǳ. ǽлисовской было оȝределено как ©стихи, близкие ȝо 
сути к человеческим документам, вȝечатляȬȧие своим 
мужествомª, и ȝроцитировано ее ©Никомуª8. В еȧе одной 
своей статье о ©статусе австралийской русской литерату-
рыª Бонч-Ǽсмоловская Ȣактически ȝродублировала ана-
лиз ©Антолоȑии русских ȝоȫтов Австралииª и вновь ис-
ȝользовала так ȝолȬбивȦееся ей ȝронзительное стихо-
творение Ǳали. В остальном автору литературноȑо обзора 
ȑораздо интереснее ȝоказалась ȝоȫзия современная9. Ȁре-
тья статья и вовсе содержит только уȝоминание имени 
ǽлисовской в скобках: на сайте Ǿусский Каунас в рамках 
знакомства со сборником ©ǽланета ȝоȫтовª в разделе, ȝо-
свяȧенном истории Ǿоссии,  ©ȝредсталинское времяª 
ȝредставлено именно ее стихами; но об их авторе ничеȑо 
не сказано вообȧе10. Ȁак что о Ǳали наȝисано до обидноȑо 
мало. 

Все ȫто леȑко обȨясняется, если обратиться к тем, кто, 
собственно, составлял ȫти обзоры. БиоȑраȢии их очень 
схожи. Ȁак, Наталья Викторовна КроȢтс (ǽерȦакова) ро-
дилась в ȃерсоне в 1976 ȑ., училась в Ǻоскве и ǼксȢорде, 
ȝобывала во мноȑих странах и осела в ǿиднее, ȑде ȝиȦет 

8 Бонч-Ǽсмоловская Татьяна. Ȁоржественное обраȧение к кука-
барре: ȝраздник русской литературы в Австралии. Ǽȝублико-
вано в журнале: НǹǼ. 2007, Ɋ86. URL: http://www.zh-
zal.ru/nlo/2007/86/bo25.html (дата обраȧения: 14.02.2019). 
9 Бонч-Ǽсмоловская Татьяна. На краȬ красной ȝустыни. Ǿусская 
литература в Австралии. 25.08.2008. ǵнамя. 2008, Ɋ6. URL: 
http://www.litkarta.ru/rus/dossier/na-krayu/ (дата обраȧения: 
14.02.2019). 
10  Сȡодене Эляна. На ȝланете ȝоȫтов – 4. URL: 
http://ruskaunas.lt/index.php?option=com_content&view=article&
id 60:-4	catid 68:2009-11-13-10-29-10	Itemid 93 (дата обраȧе-
ния: 14.02.2019). 
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стихи и ведет ȝередачи и отделы литературы в русско-
язычных ǿǺǶ в Аǿ. 11  Ȁатьяна Борисовна Бонч-
Ǽсмоловская чуть ȝостарȦе – 1963 ȑ.р. – родом из ǿимȢе-
роȝоля, Ȣилолоȑ, ȝереводчик, орȑанизатор культурных 
ȝроектов и живет все в том же ǿиднее. Ǽна ȑлава ассоциа-
ции ©Антиȝоды. Ǿусская литература в Австралииª и орȑа-
низатор австралийских Ȣестивалей русской литературы 
©Антиȝодыª (ǿидней 2006, 2008, 2010–2011), а также член 
ǿоȬза Ǿоссийских ȝисателей (2009), Ǻеждународной Ака-
демии ǵауми, Крымскоȑо ȑеоȝоȫтическоȑо клуба.12 ǹите-
ратуроведу не заметить ǽлисовскуȬ трудно, но ее творче-
ство оказалось на ȝериȢерии интересов нынеȦнеȑо ȝото-
ка русскоязычных иммиȑрантов. ǽросматривая актуаль-
ные литературные интернет ȝубликации, ȝриходиȦь к 
выводу: ȝредставители новейȦей волны иммиȑрации в 
Аǿ – блаȑоȝолучные лȬди, свободно вȨехавȦие туда ȝо 
собственной воле и живуȧие на две, а то и более страны. 
Ƕм куда ближе ȝоȫтические ȫкзерсисы современников, 
увлекаȬȧихся ȝо ȝреимуȧеству иȑрой слов, ȝериȝетиями 
амурных историй или Ȧуточными риȢмованными безде-
лицами. Ƕменно такая развлекательная тематика нахо-
дится в центре их внимания. Ǳали ǽлисовская не из ȫтой 
катеȑории, ее ȝоȫзия – отражение ȑлубокой сердечной бо-
ли человека, на себе исȝытавȦеȑо такие лиȦения и ужасы, 
какие нынеȦним стихотворцам и не снились.  

В Ǿоссийской Ȃедерации ее работы трудно достать. 
ǿтихотворный сборник ǽлисовской числится в каталоȑе 
Библиотеки ǲома русскоȑо зарубежья им А.Ƕ. ǿолжени-
цына в Ǻоскве, однако учреждение, отвечая на заȝрос об 
ȫтой книжке, указывает, что ни одноȑо ее ȫкземȝляра в 

11 Ǽ ней см.: http://artkavun.kherson.ua/natashaBcrofts.htm (дата 
обраȧения: 14.02.2019). 
12 Ǽ ней см.: https://www.peoplelife.ru/39557 (дата обраȧения: 
14.02.2019). 
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наличии нет.13 Ȁолько в 2017 ȑ. на сайтах ǿмоленской об-
ласти ȝоявились заметки о жизни Ǳали ǽлисовской в связи 
с ȝередачей ее книȑи в дар землякам, но они Ȣактически 
дублируȬт краткое встуȝление к сборнику стихов ǽли-
совской и друȑ друȑа. 

Все ȫти достуȝные мне материалы, собственно, и 
стали основой для данноȑо очерка о Ǳ.ǳ. ǽлисовской.  

ǳе биоȑраȢия – ȝлоть от ȝлоти истории Ǿоссии в 
XX в., и, как и судьба наȦей страны, ее жизнь очень слож-
на и траȑична. ǿтаринный ȑород ǽоречье в ǿмоленской 
ȑубернии, ȝервое уȝоминание о котором относится к кон-
цу XV в., в 1918 ȑ. был ȝереименован в ǲемидов в честь од-
ноȑо из местных револȬционеров. ǿейчас он известен в 
основном как родина знаменитоȑо актера Ȍ.В. Никулина 
и нескольких ȑероев Великой Ǽтечественной войны. ǵдесь 
2 авȑуста 1922 ȑ. в семье настоятеля Блаȑовеȧенской церк-
ви митроȢорноȑо ȝротоиерея о. ǳвȑения Ǻаркова роди-
лась дочь Ǳалина. ǿемья была не ȝросто ȝравославная, но 
и наследственно свяȧенническая: немудрено, что Ǳалина 
ǳвȑеньевна была ȑлубоко веруȬȧим человеком, ведь она 
была еȧе и внучкой блаȑочинноȑо ȝротоиерея о. ǳвȑения 
Воробьева14.  

ǿудьба ее не баловала с самоȑо начала: ȝроисхожде-
ние было не ȝодходяȧее, не советское. ǳе отец, ǳвȑений 
ǿтеȝанович Ǻарков, 1880 ȑ.р. (ȝо друȑим данным, он ро-
дился в 1882 ȑ.), ȑлавной виной котороȑо были еȑо духов-
ный сан и вера, ȝосле бесчисленных арестов, доȝросов, 
судов 5 ноября 1937 ȑ. был расстрелян в ǿмоленске или в 

13 ǿм.: ǽлисовская, Ǳали. Библиотека ǲома русскоȑо зарубежья 
имени Александра ǿолженицына. URL: http://elibrary.domrz. 
ru/absopac/index.php?url /auteurs/view/32578/source:default 
(дата обраȧения: 14.02.2019). 
14  ©ȍ ȑорький ȝуть-изȑнанье выбираȬª 15.03.2017. URL: 
http://demidov.library67.ru/news/-ya-gorkij-put-izgnane-
vybirayu-2/ (дата обраȧения: 19.08.2018). 
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Катыни (точно установить не удалось). На одном из сай-
тов, ȝравда, и дата указана иная: в 1917 ȑ. >Ǳали@. Но, ско-
рее всеȑо, ȫто оȦибка: в 1917 ȑ. больȦевикам было еȧе не 
до духовенства – тоȑда они еȧе только рвались к власти. 
ǲа и в стихах Ǳалины ǳвȑеньевны есть уȝоминание о том, 
что в начале 1930-х ȑȑ. ее отец был в тȬрьме, куда еȑо жена 
и дочь ȝриносили ему ȝередачи. Вȝрочем, все источники 
сходятся в одном: за ȝериод 1918–1940 ȑȑ. ȝоȑибли ȝочти 
все родственники о. ǳвȑения и еȑо суȝруȑи15. Коȑо-то аре-
стовали, сослали на стройки советских ȝятилеток или 
уничтожили как ©классово чуждый ȫлементª; кто-то тра-
ȑически ȝоȑиб, как ее младȦий брат. ǵаȝуȑанный ярлы-
ком сына ©враȑа народаª, он не моȑ отказаться от участия в 
Ȧкольных сȝортивных соревнованиях, но слабое от рож-
дения сердечко мальчика не выдержало, и он умер ȝрямо 
на лыжной трассе16.   

ǽеред войной Ǳалина усȝела окончить десятилетку. 
ǳе всȝоминали как высокуȬ и очень серьезнуȬ девуȦку 
(ȝо словам встречавȦих ее в те ȑоды лȬдей, она никоȑда 
не улыбалась), с тяжелой косой – ȝредметом восхиȧения 
знакомых17. Ǳитлеровские войска захватили ǲемидов уже в 
начале иȬля 1941 ȑ., и в результате боев он был ȝочти 
ȝолностьȬ уничтожен; 800 дней ȑород находился в окку-
ȝации, ȝотеряв за ȫто время ȝочти более 2/3 своеȑо насе-
ления. В военное лихолетье вместе с матерьȬ, которая бы-
ла очень слабоȑо здоровья, Ǳалина вынуждена была оста-
вить свой разоренный дом. Ǽни уȦли из родноȑо ȑорода и 
два с ȝоловиной ȑода скитались ȝо селам и дороȑам ǿмо-
ленȧины и Беларуси в ȝоисках хоть какоȑо-нибудь ȝри-
бежиȧа или заработка, чтобы не умереть с ȑолоду. В 

15  ©ǿудьба и творчество Ǳали ǽлисовской (Ǻарковой)ª. 
30.10.2017. URL: http://reg67.ru/65618-sud-ba-i-tvorchestvo-gali-
plisovskoy-markovoy/ (дата обраȧения: 14.02.2019).   
16 Ястребова Л. Указ. соч. ǿ. 29.  
17 Ȁам же. 
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ǽольȦе немцы забрали их на работу в ǱерманиȬ, ȑде они 
считались ©остарбайтерамиª18. ǽо окончаниȬ войны мать 
и дочь Ǻарковы чудом избежали реȝатриации. Ǳалина 
выȦла замуж за Ǻихаила ǽлисовскоȑо, сына свяȧенника, 
ветерана Ȃинской и Второй мировой войн. ǹȬбовь к нему 
она ȝронесла сквозь ȑоды и на склоне лет ȝосвятила ему 
ȝроникновенные строки: ©ǺиȦеª: 

©В дуȦе моей ȝроносятся как тени, 
ǲалекие, цветуȧие сады, 
Ƕ Ȧум лесов и дикий вой метели, 
ǹȬбовь твоя и снова ты и ты... 

ǿемнадцать лет сȑорели не наȝрасно: 
ǿмотри, какой у нас с тобоȬ сын� 
Ƕ жизнь оȝять нам кажется ȝрекрасна, 
Ƕ ниȝочем нам серебро седин�ª (с.67).19 

В 1949 ȑ. она с матерьȬ, мужем и маленьким ребен-
ком ȫмиȑрировали в АвстралиȬ; там родились еȧе два ее 
сына 20 . ǽоȝытки связаться с родными, оставȦимися в 
ǿǿǿǾ, усȝехом не увенчались; ȝисьма Ǳалины ǳвȑеньевны 
к ним, видимо, оседали ȑде-то ȝо ȝути – судя ȝо тому, что 
серьезные товариȧи интересовались у ее ȝлемянницы, 
нет ли у нее известий из-за ȑраницы. Ƕзвестий не было. 

Но ȝамять о ȝережитом не отȝускала, и Ǳали охотно 
и мноȑо рассказывала о жизни в ǿǿǿǾ новым знакомым в 
Австралии: и о ȝоложении ©лиȦенцевª, и нехватке тетра-
дей в Ȧколе – для ее слуȦателей, русских иммиȑрантов из 
Ǻанчжурии, ȫто были немыслимые ситуации21. ȋнерȑич-
ная, стройная женȧина, лȬбительница музыки и живоȝи-

18 ©ǿудьба и творчество«  
19 ǵдесь и далее, за исклȬчением особо выделенных случаев сти-
хотворения Ǳ. ǽлисовской цитируȬтся с указанием в круȑлых 
скобках страниц ȝо: Плисовская, Гали. ǿтихи«    
20 ©ȍ ȑорький ȝуть« 
21 Ястребова Л. Указ. соч. ǿ. 28. 
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си, она активно участвовала в жизни русской обȧины и 
Ǿусскоȑо клуба в ǿиднее, сочиняла стихи и ȝоддерживала 
молодые таланты во время Ȣестивалей русских ȝоȫтов в 
Аǿ. ǽоследние восемь лет своей жизни она тяжело болела 
и умерла 29 авȑуста 1994 ȑ. в возрасте 72 лет в ǿиднее, бо-
лее ȝоловины жизни ȝроведя в далекой и сȝокойной  
Австралии.  

ǿтихи стала ȝисать еȧе в ранней Ȭности, но сбор-
ник ее ȝроизведений был издан уже ȝосле ее ухода двумя 
близкими ȝодруȑами Ǳ.ǳ. ǽлисовской – Н.Н. Баич и 
ǿ.В. ǽетровской. Ǽни же, выȝолняя ее волȬ, отȝравили 
несколько ȫкземȝляров ȫтой книȑи на родину Ǳали – в ǲе-
мидов. Ƕ в ȫтих стихах – все то, что ȑлубоко она носила в 
дуȦе; комментаторы отмечали: ©В сборнике собраны сти-
хотворения, создаȬȧие картину жизни Ǳалины ǳвȑеньев-
ныª22. ǽоȫзия была ее стихией. Коȑда сȝустя мноȑо лет ее 
сȝросили о ȝрироде ее творчества, ответ был тоже стихо-
творный: 

©�Кто научил вас ȝисать 
ȋти стихи,« такие"� – 
Ǻолча ȑляжу: что сказать" 
ǲумаȬ: жизнь и Ǿоссия. 

�Кто научил тосковать"� – 
ǵимние снежные вьȬȑи, 
ǿолнца восход над стеной 
Недруȑи и ȝодруȑи. 
«.. 
Всȝлески немолчной реки, 
ǵвон ввечеру колокольный. 
Вот и ȝриливы тоски – 
Ǿусь моя� ȍ твой невольникª23.  

22 ©ǿудьба и творчество«   
23 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 88. 
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В более Ȧутливом тоне она обратилась к ȫтому во-

ȝросу в строȢах ©Как я ȝиȦу стихиª – и из ȝочти бытовой 
рутины вдруȑ вырисовывается анатомия творчества:  

©Не умеȬ и не стану 
ȍ стихов ȝисать ȝо ȝлану: 
ȋто ведь не ȝятилетка� 
Нет ȝороȬ ни ȝометки 
Ƕ ни риȢмы, Ȧутки ради, 
В ȑолубой моей тетради. 
... ǲень ȝроходит, ȑод, четыре, 
Вдруȑ, в далеком скрытом мире 
ȅто-то тихо оживает, 
Ƕ кружится и витает, 
ȅувство странное тревожит 
ǲнем и ночьȬ, кличет, множит 
ǿлов и звуков сочетанье... 
« ǲень ȝроходит, ночь ложится, 
Нет ȝокоȬ, нет, не сȝится... 
Как в жестокой лихорадке, 
ǽозабыв обед и ȑрядки, 
ǵвуки слыȦу, Ȧорох, слово... 
Нет, не то� Ƕ снова, снова 
Вьется лента кружевная 
ȅувств каких-то, но не знаȬ, 
ȅто ȝридет... и ... мирен, тих 
Вдруȑ на лист ложится стихª24. 

ǳе ȝоȫтическое наследие обȦирно: от лирики до 
стихов ȝублицистическоȑо звучания – и отражает все со-
бытия, свидетелем которых она стала. Ȁематика ее творче-
ства – все вȝечатления долȑой жизни; но еȑо лейтмотивом 
можно назвать строки из стихотворения ©ǽлачª: 

©Ǽх, ты Ǿусь моя, Ǿусь родимая, 
Ǻоя родина несчастливая, 

24 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 89-90. 
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На чужбине жизнь коротать дано, 
А судьба скорбит ȝо тебе зело. 
Улетит дуȦа ȝтицей вольноȬ 
В древний отчий храм с колокольнеȬ«ª25.  

ǿвоȬ книȑу она ȝредварила словами: ©ǿветлой ȝа-
мяти моеȑо отца, ǿвяȧенников, свяȧеннослужителей, мо-
литвенников и исȝоведников веры ȃристовой и Церкви 
ǽравославной ȝ о с в я ȧ а Ȭª26. Ƕ ȫто вȝолне ȝонятно: 
детство в доме, наȝолненном традициями ȝравославия, 
ȝокой, уȬт и тиȦина семейной жизни, ȑлубокая лȬбовь 
ребенка к своим родителям были самыми счастливыми 
моментами ее ранних лет. Ǽ них она всȝоминала на 
склоне лет: ©Ƕз ȝисьма к ȝодруȑеª: 

©ǿладко ȑрезились мне наяву 
Ǻолодые, далекие ȑоды, 
На Боȑдановом милом Уȑлу 
ǲороȑие навек небосводы. 

Ƕ кладбиȧенских тихих берез 
Нежный Ȧеȝот ко мне доносился, 
Ƕ лȬбимый до боли, до слез 
Ǽтчий ȃрам мне в виденьи явился. 

ǲымка ладана, свод ȑолубой, 
Ȁускло блеȧет икон ȝозолота, 
Блаȑовеȧенья ветвь и родной 
ǹик склоненный отца у киота. 

Ƕ бродила дуȦа ȝо ȝолям, 
ǼбоȦла и БольȦак и Ȇȝырки, 
В ǽересветово Ȧла во ветвям 
ȅерез ельник, болотистый, зыбкийª27. 

25 Ȁам же. ǿ. 7. 
26 Ȁам же. 
27 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 46-47. 
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Ȁе же картины безмятежноȑо детства встречаȬтся в 

ȝосвяȧении ©Няне. 1932ª. В них все, что ȑлубоко заȝало в 
дуȦу и ȝамять ребенка: 

©Ȁеȝлые красные блики ламȝады, 
Будто бы в детстве далеком моем, 
В детстве, у староȑо тихоȑо сада 
ǿ белой сиреньȬ над низким окном... 

... ǿтаренькой няни дрожаȧие руки, 
Блики ламȝады на темной стене, 
Ȇеȝчут береза и няня �ȝринуки�, 
Ǻожет быть, ȝаȝу увижу во сне" 

... Ветви сирени, сиреневой, белой, 
Низко склонились к кроватке моей, 
Будто бы знали – в судьбе оȑолтелой 
БольȦе не будет их нежных ветвей. 

Ȁернами выстланы жизни дороȑи, 
Выстланы злыми Ȧиȝами ȝути – 
ǲальние, торные. Камни, ȝороȑи... 
Время ли, нет ли" ǲалеко ль идти"ª28. 

Но таких мирных восȝоминаний мало – чаȧе ȫто 
страȦные картины страданий народных. Начало всем 
им – револȬция 1917 ȑ., так жестко охарактеризованная в 
стихотворении ©ǿвятая смертьª:  

©В зловеȧем круȑе 
Ǻетались вьȬȑи, 
Ǻетались вьȬȑи ȝо всей земле; 

Умы бродили,  
Умы блудили, 
ǿкрывалась злоба в холодной мȑле. 

28 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 27. 
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«.  
К �безумству храбрых� 
Взывали ȝесни, 
ǵловеȧий реял-вился кумач. 

Киȝели страсти, 
Ǻенялись власти, 
Ǿубили снасти древнейȦих мачтª. 

ǽосле холодноȑо Ȣевраля – свержения монархии – 
©тучей черной ȝриȦел ǶȬльª, ȝоложивȦий начало бра-
тоубийственным событиям конца 1917 ȑ.  А в итоȑе:  

©Уȑасло ǿердце, 
ǽомеркло ǿолнце, 
Взвился над Ǻиром высоко меч� 

Ƕ кровь ǿвятая, 
Ȁам ȝролитая, 
Ȁечет ȝоныне и будет течьª29.  

Ǿезкий, рубленный ритм ȝодчеркивает жуткуȬ, без-
жалостнуȬ суть ȝроизоȦедȦеȑо. Но еȧе страȦнее ȝро-
должение; и ȑорько ȑолосит дуȦа ȝо невинно убиенным – 
и стиль стиха меняется на ȝричитания русских женȧин, 
изливаȬȧих тоску и боль в надрывном ȝоминальном 
стоне. ©ǽлачª – ȫто реквием ȝо целым ȝоколениям лȬдей, 
ȝоȝавȦим ȝод страȦный каток сталинских реȝрессий: 
там все ее родные и близкие, безвестно сȑинувȦие в ǿи-
бири, на войне:  

©Кости чистые Беломор-канал 
ǽод водоȬ скрыл, чтоб никто не знал, 
Как безвинные надрывалися, 
ǿ жизньȬ ȑорькоȬ расставалися. 

29 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 9-10. 
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На ǿмоленȧине, да ȝод КатыньȬ 
Ƕ ȝоляк и росс в земле мяконькой 
ǽолеȑли рядком. ǽлачь, Ǽтечество� 
Не забудь о них, ȅеловечество� 

Ƕ летят ȑода бесконечные, 
Ƕ ȝоȬт ветра ȝамять вечнуȬ, 
Воскресения ждет Ǽтечество: 
ǽомолись за Ǿусь, ȅеловечество�ª30.  

Ǳолод и ужас сиротства ȝронизываȬт строки 
«1932 ȑодª: маленькая девочка осталась один на один с 
миром, в котором все родное ей уничтожено. Ǵивая зари-
совка взрослых отноȦений ȑлазами ребенка дается в луч-
Ȧих традициях русской классики и стилистике Н.А. 
Некрасова – от ȫтоȑо становится ȝронзительно живой и 
рвуȧей дуȦу: 

©ǲедуȦка, миленький, хлебца немножечко, 
ǽаȝа в тȬрьме, ȝередать...� 
...ǿветит коȝтилка, замерзло окоȦечко, 
ǲед не сȝеȦит отвечать. 

�ȅья ты, касатка"� – �ǳвȑения младȦеȑо. 
Ǻама больна, ну, а мы вот... и брат... 
Ǳолодно, дедуȦка, холодно, страȦно� 
ǽаȝа, вернется назад"� 

�Боȑ не без милости. Божией волеȬ 
Все мы на свет рождены. 
ВиȦь, ȑололедица, вымерзнет ȝолȬȦко, 
Кабы дождаться весны�ª. 

Но не все жалеȬт сироту – своих ȑорестей хватает у 
всех, никому в окруȑе не леȑче, и ȝорой вместо сочувствия 
ребенку – резкая отȝоведь бродяжке-ȝоȝроȦайке:  

30 Ȁам же. ǿ. 7-8. 
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©Ǻолча от хаты до хаты... ǲорожка 
ǿ каждой минутой длинней и длинней. 
�ǲяденька, тетенька, хлебца немножечко�� 
ȃлеȧет ȝоземка сильней и сильней. 

�Нету, родимая, нынче колхозы, 
ǾаньȦе была хоть своя ȝолоса, 
Кони, скотина. ȃодили в извозы, 
ǽуни ȝолнехоньки, вдоволь овса.� 

�Выдь, неȝутевая, мноȑо вас Ȧляется�� 
ǿ треском захлоȝнулась дверь. 
ǵимняя темная ночь надвиȑается, 
Воет и ȝлачет дороȑой метельª31.  

ǿудьба человека в ее стихах ȝрослеживается бук-
вально ȝо ȑодам, становясь отражением всех страданий, 
что выȝали на долȬ совсем маленькой девочки: ©1938ª, 
©1939ª« Вȝоследствии (©ǿумеркиª) Ǳалина ǳвȑеньева 
ȝризнавалась, что все живо в ȝамяти и никоȑда не  
оставит ее:  

©Будто б вчера все ȝылало, киȝело, 
В Ȭности дума моя ȝоседела 
Ȁам, у кирȝичной тȬремной стены, 
Ǳде в безнадежности ȑрезились сны. 
Ǳде расставались с родными навеки – 
КровьȬ невинноȬ ȝолнились реки ...ª32. 

А вȝереди еȧе страȦнее – война, которая начина-
лась ȝочти буднично. Как и для миллионов советских лȬ-
дей, беда ȝриȦла внезаȝно, ȝосреди обыденных дел: 
©ǽолденьª: 

©В ȫтот ȝолдень, в ȫтот ȝолдень, 
Вился летний зной. 

31 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 11-12. 
32 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 38. 
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ȍ с базара возвраȧалась. 
Ȁихо Ȧла домой... 
На уȑлу на ȝерекрестке 
ǽочта. У столба 
Вижу: слуȦает безмолвно 
Ǿадио толȝа. 
ǹица серы, взȑляды хмуры 
Ȁ и Ȧ и н а 
... ǼбȨявили, что сеȑодня 
Началась война... 
«« 

Ǿазоȑнали ȑулом танки 
ǹета тиȦину 
Ƕ леȑла беда вторая  
На моȬ страну... 
ǵаȝылали, заȑорелись 
НаȦи ȑорода, 
Унеслись и жизнь и Ȭность 
Н а в с е ȑ д а... 
... Ƕ текла-струилась речка, 
ȅто звалась Ǳобзой, 
Ǽт рассвета, с Воскресенья 
КровьȬ и слезой...ª33.  

Ǳоды военноȑо лихолетья и в 1977 ȑ. звучали для нее 
так же явственно, как и в дни отстуȝления советских 
войск. ȅитатель словно сам слыȦит, видит и оȧуȧает 
безнадежность лȬдей ȝеред моȧьȬ настуȝаȬȧеȑо враȑа: 
©ȋхо войныª: 

©ǹес Ȧумит в Ǽбероне, 
не видавȦий оȑня. 
...ȋхо� Ǳолос знакомый: 
�ǽристрелите меня...� 

33 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 14.  
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...ǵлится ȑром канонады, 
рвется, стонет земля, 
ǾуȦит елей ȑромады 
вихрь Ȧальноȑо оȑня. 
Взрывы� Крики� ǽроклятья� 
и ȝриказ: �Ǽтстуȝать...�� 
�Братья, смилуйтесь, братья...� - 
ȝросит ȑолос оȝятьª34. 

Военная судьба родноȑо ǲемидова стала ответом на 
стихи ǳ. ǲолматовскоȑо: ©ǹȬбимый ȑород может сȝать 
сȝокойно, Ƕ видеть сны, и зеленеть среди весны...ª. Но в 
ȝротивовес ȝоȫту-ȝесеннику и еȑо оȝтимистичному 
настроȬ 1939 ȑ., ȝеред ȑлазами встает ужасаȬȧая картина 
двойноȑо разруȦения и ȝолноȑо бездуȦия ȝо отноȦениȬ 
к ȝростым жителям российской ȑлубинки – и со стороны 
захватчиков, и, что самое ужасное, со стороны тех, в ком 
лȬди должны были видеть заȧитников:  

©Ȁебя сожȑли ȝри отстуȝленьи, 
Ǻой древний ȑород дороȑой, 
В ȝорыве страха, беȑства, мȧенья, 
ǽравители, своей рукой. 

Бой ночьȬ был. Ǻосты взорвали, 
ǿобор – курился дым над ним... 
Ƕ лȬди в ȝанике бежали, 
Ȁела на улице лежали, 
ǹиȦь редкий дом был невредим. 
«. 

Уȝали лиȝы вековые, 
В садах умолкнул детский ȑам, 
Ƕ лȬди страȦные, чужие, 
Ǳрозили смертьȬ всȬду намª. 

34 Ȁам же. ǿ. 15. 
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Аресты, виселицы, коȦмар оккуȝации и еȧе одно 

разорение и массовое убийство – уже ȝри изȑнании Ȣа-
Ȧистов: 

©Цеȝями воины лежали 
Вокруȑ... ȝростерты на снеȑу... 
Ƕ ярко улицы ȝылали, 
Как в страȦном сне или в бреду...ª 

Ȁакое забыть невозможно – и в дуȦе автора все так 
же живы восȝоминания о родине, о ǲемидове, которые 
остались с ней навсеȑда: 

©... ǽроȦли ȑода, с тоской, лȬбовьȬ, 
ǹетят к тебе, мой ȑород, сны...ª35. 

В ȝронзительном и ȑорьком ©Ǻаме. ǵима 1942ª зву-
чит отчаяние обездоленных лȬдей, вынужденных сȝа-
саться от смерти: нет ни страха и ни надежды – только 
ȝуть вȝеред: 

©ȋтой страȦной, ȑрохочуȧей, снежной зимой 
Ǻы ȝокинули дом оȝустевȦий, родной. 
Как чужие, ȝо улице молча Ȧли, 
Ǽбнаженной от взрывов не видя земли. 
ǵа ȝлечами котомки, без мысли ȑлаза – 
Ни твоих, ни моих не коснулась слеза, 
«. 

А дуȦа ȑоворила: ȝустое, мечты� 
Не боȬсь ничеȑо – ȝустоты, черноты� 
ǹиȦь бы вместе с тобоȬ уйти из кольца, 
ǹиȦь бы вместе идти до конца. ǲо конца�ª36.  

ǿкитания двух несчастных женȧин ȝо Белоруссии 
не моȑли ȝройти бесследно для Ǳали и уже в 1979 ȑ. выли-
лись в картину военной ȝоры, ȑде тихая ȝрирода встуȝает 

35 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 23-24. 
36 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 17. 
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в такой резкий контраст с лихолетьем военных бед:  
©Беларусьª: 

©Вы мне наȝомнили ȝеснȬ 
Ȁихоȑо, бедноȑо края, 
ǿкудные земли ǽолесья, 
ǽтиц ȝерелетные стаи. 
ǵаȝах весеннеȑо ȝоля, 
Аистов ȑнезда над кровлей. 
Край, ȑде в лихуȬ недолȬ 
Ǵизни сȝасали лȬбовьȬ... 
ǹеса немые ȑромады, 
ǵаȝах ольхи и березы, 
ǿтены, налеты, засады, 
ǿкрытые женские слезы... 
Ȁам, ȑде коȑда-то лихая 
Ȍность со смертьȬ иȑрала, 
ǽламя войны, ȝолыхая, 
БелуȬ Ǿусь обнимало... 
Ǻилыми не были были, 
Ǻилыми были не стали, 
Ȁолько доселе мне снятся 
ǽтиц ȝерелетные стаи...ª37. 

Не страх, не отчаяние звучат в стихах ǽлисовской – 
стойкая ненависть к враȑу, ȝриȦедȦему в родной край в 
ту ©страȦнуȬ осень, бездуȦные дниª.  ©Ǽккуȝацияª – ȫто 
не только свидетельство очевидца военных ȝрестуȝлений, 
ȫто и свидетельство силы духа лȬдей, ȝереживȦих ȫтот 
ужас: 

©Наȑло смеȬтся: 
�Вы храбро дрались� 
Ǻы до Ǻосквы 
без труда добрались� 
ǹȬбы ȝросторы нам 

37 Ȁам же. ǿ. 16.  
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ваȦих ȝолей, 
Вы нам обязаны 
волей своей.� 
Ǻолча, как ȝрежде, 
без слез и борьбы 
Ǻы ȝринимаем 
ȝревратность судьбы... 
ǲальȦе и дальȦе 
несутся ȑода... 
В ȝрахе селенья, 
ȑорят ȑорода... 
ǽаȦни, дороȑи 
и дуȦи в крови – 
Ненависть хлеȧет 
и тени ȝетли 
Ǻерно качаȬтся  
ночьȬ и днем... 
Ǵить суждено нам 
оȝять со зверьем. 
Ȁȧетно нам ȑрезятся 
ȝомоȧь и мир: 
ǽравит захватчик  
ȝобедный свой ȝир. 
Вера� Надежда" 
Не видно ни зȑи� 
Ǻерно и ȑулко звучат саȝоȑи...ª38. 

Ƕ уже в 1982 ȑ. ȑорький, наотмаȦь, ответ К. ǿимоно-
ву на еȑо ȝриȑлаженное, в духе ȝатриотической ȝроȝаȑан-
ды ©Ȁы ȝомниȦь, АлеȦа, дороȑи ǿмоленȧиныª, который 
Ǳали издала со своим ȝосвяȧением ©ǽǼȀǼǺКАǺ ǺǼǶǺ 
Ƕ АǹǳȆǶª: 

38 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 18-19. 
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©ȍ ȝомнȬ, АлеȦа, дороȑи ǿмоленȧины, 
Ǳолодных, оборванных, хмурых солдат, 
Не крынки ȝрохладные вынесли женȧины, 
А хлеба кусок... от ȑолодных ребят...ª. 

ǽриȑовором власти и ее ȝолководцам звучат строки, 
оȝисываȬȧие военные действия, ȑде действует только же-
лезная лоȑика войны, и нет места лȬдям, которых безжа-
лостно размалываȬт ее жернова: 

©ȍ ȝомнȬ рассветы, ǲнеȝра ȝереȝраву – 
ǿтруился ȝоток ее кровьȬ лȬдской, 
Бомбили, как будто себе на забаву, 
Ƕ те и друȑие, со злобой лихой. 

Без боя отдали деревни, селенья, 
ǽустые винтовки сжимая в руках, 
Ƕ ȑорек и страȦен был ȝуть отстуȝленья, 
Ƕ ненависть зрела, киȝела в сердцах. 

ǽоȑибли, АлеȦа, за ȝравое дело 
ǿ враȑами в боях миллионы лȬдей, 
ǿтрану заȧиȧая лиȦь собственным телом, 
ǽо ȑлуȝости, трусости злобных вождей�ª 

ǿамое страȦное в ȫтих стихах – не зверства ȑитле-
ровцев (на то они и враȑи), а Ȣактическое ȝредательство 
народа бездарной и злобной кликой, которая уȝравляла 
страной в те ȑоды. Никто в ǿǿǿǾ не моȑ даже заикнуться о 
том, что видели ȑлаза ȫтой женȧины, и открыто сказать 
то, что она думала о верȦителях судеб своей родины. А 
если кто-то и ȝозволял себе лиȦнее, с точки зрения оȢи-
циоза, то ȝлатил за храбрость сȝолна. В Австралии ȫто 
было ȝроȧе – и она сказала, не будучи в состоянии оста-
ваться равнодуȦной:  

©ȍ ȝомнȬ, АлеȦа, кресты и ȝоȑосты – 
Не смел даже ǿимонов ȝравду сказать, 
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ȅто армиȬ наȦу ȝредали ȝрохвосты, 
ȅтоб дальȦе и злее народ расȝинать� 

ȍ ȝомнȬ, АлеȦа� Уж смерть на ȝороȑе, 
Ƕ ȑоды изȑладили мноȑо следов, 
Но ȑорькие мысли идут ȝо дороȑе, 
ǿмоленской дороȑе тех страȦных ȑодовª39. 

Ƕ ȫта картина войны, ставȦей в советской истории 
Великой Ǽтечественной, разительно отличалась от той, 
что рисовали деятели искусства, творивȦие в рамках со-
циалистическоȑо реализма в ǿǿǿǾ. ǿȝолна хлебнув ȑоря 
от сталинскоȑо бесчеловечноȑо режима, в 1947 ȑ. Ǳали бро-
сает в лицо свой ответ ©ǽравителям ǿоветскоȑо ǿоȬза ȝо-
сле ȝрочтения �амнистии�: �Возвраȧайтесь домой� Ǿодина 
вас ȝростила��ª:  

©ȍ ваȦи �милости� с ȝрезреньем отверȑаȬ, 
Не я, но вы виновны ȝредо мной� 
ȍ вас в ȝредательстве, в измене обвиняȬ, 
ǵа весь народ, за весь мой Край Ǿодной�ª 

В ее ȑлазах отноȦение к лȬдям мало отличалось и у 
захватчиков, и у больȦевиков. Ǽна все ȝонимала – и не от 
ȝустой злобы, а от неȝереносимой боли дуȦевной ставила 
на одну доску озверелость ȑитлеризма и сталинȧины:  

©Нас в рабство страȦное увез насильник дерзко: 
ȃватал на улицах, в домах, на ȝлоȧадях, 
ǽытал и жеȑ, травил и бил, как вы ȝо-зверски, 
Ни возраста, ни средств, ни жизней не ȧадя� 

Ƕ ȑибли ȝленные, невинные. В застенках 
Ǳлумился враȑ над всем, как и ȑлумились вы� 
Ǻир не ȝрозрел еȧе: у них своя оценка. 
Но лучȦе смерть, чем �рай�, что строили и мы. 

39 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 21-22. 
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Казалось мне, что я совсем ȝростила 
Ƕ злуȬ смерть отца, и брата злуȬ смерть, 
ǹȬбя народ, нет, никому не мстила, 
Но ненавистьȬ к вам за все ȑорȬ теȝерь� 

Ƕ ваȦи �милости� с ȝрезреньем отверȑаȬ� 
Ȁираны� Вы не властны больȦе надо мной� 
ȍ страȦный, ȑорький ȝуть – изȑнанье избираȬ, 
ǿвободной в ȝервый раз, но ȑневноȬ дуȦой�ª40. 

Ȁоска скитаний в строчках, оставленных автором без 
названия, стала отражением тоȑо, уже на ȑрани обречен-
ности, ȝочти безбытноȑо состояния человека, которому 
уже нечеȑо терять: 

©Ну, что же, ȝоходные дроȑи 
ǽора мне ȑотовить оȝять – 
ǽривычные сборы в дороȑу, 
Немноȑо теȝерь ȝаковать. 
ǿложу своȬ ȑрусть и надежды, 
БезбрежнуȬ ȑоречь тоски, 
ǲуȦи моей странно-мятежной 
ǽорывы и думы мои. 
«. 

Кровавые тени былоȑо 
ǽод сеньȬ ȝечальных берез, 
На кладбиȧе ȃрама родноȑо 
ǽредам ȝоȑребеньȬ без слез. 
ǿ собоȬ возьму только крестик, 
ȇеȝотку землицы родной, 
Ƕконку, как встречи ȝредвестник, 
Надежду на вечный ȝокойª41. 

В ȫмиȑрации, коȑда жизнь, наконец, наладилась, и 
никто больȦе не уȑрожал ее семье, в ȑлубине дуȦи все 

40 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 26. 
41 Ȁам же. ǿ. 20. 
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равно оставалась жить та самая ©ȑоречь тоскиª, от которой 
уйти было невозможно. ǳȬ ȝроȝитаны стихи – ȝосвяȧе-
ния близким. ǽерекликается с ȝронизанным больȬ до 
слез ©Ǻаме. ǵима 1942ª ȝосвяȧение ей же, уȦедȦей в мир 
иной на чужбине: ©Ǻамеª:  

©Ǻолча с тобоȬ мы Ȧли ȝо дороȑам, 
ȝыльным, кровавым, обȨятым войной, 
ǿлуȦали молча ȑрома канонады, 
бомбы и взрывы считали с тобой. 
Ǻолча делили и ȑолод и холод, 
слезы скрывали одна от друȑой, 
Ǻолча ходили ȝо узкой троȝинке 
между моȑилами, рядом с тȬрьмой... 
Ǻолча ȫтаȝы с зарей ȝровожали, 
молча молились о дуȦах родных, 
Ǻолча родные ȝоля ȝокидали, 
молча ȑрустили на землях чужих. 
Ǻолча стоȬ я у свежей моȑилы – 
маленький холмик с ȝокровом из роз, 
Ǻолча закрыла я веки родные, 
милые веки, ȝокорно, без слез...ª42. 

ȋто ȝовторение – реȢрен слова ©молчаª – ȝридает 
особуȬ, чеканнуȬ ȝо Ȣорме и ȑлубоко траȑическуȬ 
окраску ȫтим стихам. Видимо, в такие минуты расставания 
с близкими особенно остро оȧуȧалась и ȑоречь чужби-
ны – даже в сȝокойной Австралии Ǳалина ǳвȑеньевна 
оȧуȧала дуȦевное одиночество, ставȦее ее тяжким  
крестом:  

©ȅаȦечка коȢе, дымок сиȑареты... 
Ǻир бесконечен, бездуȦен, далек. 
ǽроȦлое – было ли" Ǿадость – но ȑде ты" 
Ǳрезится близкий дуȦе островок. 

42 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 25. 
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Ǳовор ȝрохожих, маȦины, движенье – 
ǽуть ȝод окном у ȝороȑа ȝролеȑ... 
Нет утомленной дуȦе утеȦенья: 
Ǿазум в борьбе и тоске изнемоȑ. 

ȅаȦечка каȢе, дымок сиȑареты... 
Несколько быстро наȝисанных строк. 
ǽроȦлое – было ли" Ǿадость – но ȑде ты" 
Ǻир равнодуȦен, безбрежен, далекª43. 

ȋта неизбывная ȑрусть не ȝокидала Ǳали – видимо, 
ȝамять о страȦной молодости наложила свой отȝечаток 
на ее натуру. ǵадумчивые и ȝроникновенные строки ȝо-
свяȧала она друзьям (©ȃудожнице ǹике Ǳруздевойª, ©ȃу-
дожнику ǽавлу ȃиминуª), картины австралийской ȝри-
роды (©Ȍжная ночьª) соседствуȬт с ȫлеȑическими зари-
совками, которые она часто оставляла без названия. Ȃило-
соȢскими размыȦлениями о смысле жизни наȝолнены 
©ǿумеркиª, ȑде восȝоминания о ȝережитом ȝереȝлетаȬт-
ся с ȝриродной стихией – как бы олицетворяя ȝериȝетии 
человеческой жизни: 

©ǿумерки. Ȁихо. В сиреневом свете 
Ȇторы колыȦет осенний ветер, 
Ȁонкие стены на бархате кресел – 
Ǻаленький мир мой уȬтен и тесен ... 

Кто я" ǵачем я живу на свете" 
Ǻечутся тучи и сȝорит ветер, 
БьȬтся о скалы и ȝенятся волны, 
ǱрустьȬ, уȝреком и холодом ȝолны ... 
« 

ǽроȦлое – ȫто зовется теȝерь� 
Ǳоды ȦаȑаȬт в открытуȬ дверь ... 
Ȇторы колыȦет осенний ветер, 

43 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 30. 
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Блики ȝожариȧ в сиреневом свете ... 
«. 

Боже, как холодно жить на свете� 
Ǻечутся тучи и сȝорит ветер, 
БьȬтся о скалы и ȝенятся волны, 
ǱрустьȬ, уȝреком и холодом ȝолны ...ª44. 

ǿвоеȑо рода ȑрустной и ȑорькой аллеȑорией нелеȑ-
кой человеческой жизни и несȑибаемоȑо уȝорства всеȑо 
живоȑо звучат ȝростые ȝо Ȣорме, но беруȧие за дуȦу 
строки о лоȦаденке, ставȦей ȝрообразом жизненноȑо ȝу-
ти и самой ǽлисовской, и мноȑих ее современников: 

 ©Бежала лоȦадȮнка ȝо Вздохову мосту, 
Уȝала и сказала: ©Вот встану и« свезуª. 
ВсȬ жизнь своȬ ȝоклажу тяжелуȬ везла, 
Брыкалась временами, строȝтивая была. 
ǽоȑоды не боялась, ȝлохой дороȑи тож, 
ǽо кочкам и ухабам, в жару и в холод, в дождь. 
ǽоȑонȧики менялись, телеȑи да ȝокладь, 
Бежала лоȦадȮнка — старалась уȑождать. 
ǿтеȑал кнутом и словом хозяин на ходу, 
Ȁерȝела лоȦадȮнка, всȮ думала — дойду� 
ǽинки не лȬбят счȮта, ȝоклажи веса нет: 
Уȑодливой лоȦадке вали хоть целый свет. 
Наȝраво и налево, вȝерȮд и даже всȝять 
ǽоȑонȧики лоȦадку сумели ȝоȑонять. 
ВсȮ думала лоȦадка: вот скоро« довезу, 
Ȁоȑда немножко стану, чуточек отдохну. 
Водицы из колодца дадут тоȑда исȝить,  
ǲадут овса и сена в ȝокое теребить. 
Ƕ тут не так-то было: ȝоклажа тяжелей, 
Ƕ кнут острей и хлеȧе, дороженька длинней; 
Ухабы чаȧе, ȑлубже, что день, то хуже кладь. 

44 Ȁам же. ǿ. 38-39. 
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Ƕ всȮ-таки лоȦадке хотелось добежать. 
Бежала и уȝала на Вздоховом мосту, 
Ƕ, ȝадая, твердила: вот встану и свезу�45.  

ǲо конца жизни ȝреследовали ее ностальȑия и тоска, 
и тема одиночества ȝросматривается все чаȧе в ȝоследние 
ȑоды жизни: в 1990 ȑ. уже на склоне лет она вновь и вновь 
возвраȧается к наболевȦим воȝросам бытия: 

©ǵвенят цикады, звенят цикады, 
ǵастыли ȑрозно домов ȑромады, 
На ȝыльных ветках ȝритихли ȝтицы 
Ƕ зной на землȬ, как яд, струится. 

ǵвенят цикады, звенят цикады, 
ȅеȑо вам надо" ȅему вы рады" 
На сердце буря, на сердце вьȬȑа: 
Как далеки мы здесь друȑ от друȑа. 

Как одиноки в ȑлухуȬ ȝолночь, 
Как безысходностьȬ мир наȝолнен� 
НаȦ мир боȑатый, здесь на чужбине, 
БольȦой и лȬдный. Ƕ как в ȝустынеª46. 

ǽо-своему знаменательно то, что одно из самых тра-
ȑических стихотворений об одиночестве обраȧено к 
©НǶКǼǺУª – именно еȑо отстраненность от конкретики и 
сублимация человеческой дуȦевной боли так ȝриȑляну-
лись нынеȦним литературным критикам: 

©ǽриласкай меня, усȝокой, 
ǽроведи ȝо руке рукой, 
ǽоседевȦих волос коснись, 
Ȁихо ласково улыбнись. 
ǿловом добрым меня соȑрей 
Ƕ мечтоȬ, надеждой обвей 

45 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 80.  
46 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 62. 

386 

                                                 



 
Глава �5. История России в ȝоэзии Гали ǽлисовской 

 
ȃоть на что-нибудь, ȝросто так... 
Ǿазȑони ȫтот жуткий мрак, 
Ǽдинокоȑо сердца стынь, 
Безнадежноȑо ȑоря ȝолынь. 
ǽриȑолубь меня, усȝокой, 
ǽроведи ȝо руке рукой, 
ǽоседевȦих волос коснись, 
Над дуȦоȬ усталой склонись... 
ǽустота вокруȑ – ни дуȦи, 
Ȁолько сердце кричит в тиȦи, 
ǽросто так кричит, никому, 
В бесȝросветнуȬ, чернуȬ тьмуª47.  

ǼбȨяснение ȫтому жуткому состояниȬ Ǳали дала са-
ма – ȫто выȝавȦая на ее долȬ ȑорькая ©Ǵизньª48: 

©Ƕстерзала, 
ǴǶǵНȊ 
Ƕстерзала, 
      в клочки изорвала, 
            измучила, 
Ǿастоȝтала, 
      тоской наȝитала 
            ȑоречьȬ 
Ƕ то, что коȑда-то, 
      иль может во сне, 
            называлось дуȦой, 
Ƕ то, что витало 
      ȝрекрасной и нежной 
            мечтой. 
Ƕстерзала, 
      в клочья изорвала, 
            измучила, 
Взамен отдала 

47 Ȁам же. ǿ. 64. 
48 ǿтихотворение цитируется ȝо: >Ǳали@. 
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      бесȝросветноȑо мрака 
            излучины 
Ƕ звеняȧуȬ боль ȝустоты...ª. 

Ȁолько лиȦь сȝустя мноȑо лет, в 1983 ȑ. дуȦевная 
травма от ȝережитоȑо в Ȭности стала утихать и вылилась в 
стихи – расȝевные и ȝримиряȬȧие со всем, что было:   

©ȍ отвылась, откричалась и отȝлакалась, 
Все что жизнь судила – сталось, ȝереȦла, 
Ƕ в дуȦе заȝечатлелись одинаково 
Ƕ лихие и хороȦие дела. 

Но довольно, сколько можно ȑоре сказывать� 
ǲайте мне теȝерь хоть солнце разȑлядеть, 
ǽоȑлядеть на небо тучками разряженном, 
На утесе синя моря ȝосидеть. 
«. 

Утолить тоску-ȝечаль моȬ безбрежнуȬ – 
Ǻилых внуков на коленях ȝокачать, 
ǲумы ȑорькие, строȝтивые, мятежные 
Ƕ ȝроȦедȦее забвениȬ ȝредатьª49. 

Ƕ уже на больничной койке, на ȑрани новоȑо бытия 
ȝриȦло некое усȝокоение – в одних из самых ȝоследних, 
кратких, как ȝоследний вздох, строчках, все так же без 
названия, с ȑрустной ремаркой автора ©в ȑосȝитале, авȑуст 
1994 ȑ.ª:   

©Ǵизнь ȝроȦла, 
Ǵизнь окончилась... 
ǽолумрак, ȝолусумерки 
Ƕ видения ȑорькие 
Ƕ видения милые 
ǽобледнели и сȑладились...ª50. 

49 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 75. 
50 Ȁам же. ǿ. 93. 

388 

                                                 



 
Глава �5. История России в ȝоэзии Гали ǽлисовской 

 
Важно отметить и то, что и здесь, на друȑом краȬ 

земли, Ǳалина ǳвȑеньевна сохранила не только неизбыв-
нуȬ лȬбовь к родине, но и своȬ культуру и релиȑиȬ, ко-
торые слились в ней неразрывно. ǽравославной верой она 
жила всȬ своȬ жизнь. Ȁихой материнской лаской и лȬбо-
вьȬ к сыну ȝронизано ©ȌриȬ. Вербная субботаª: стар-
Ȧий сын ȝоȝросил ȝринести ему освяȧеннуȬ вербу.  

©ȍ скорей, за вербой сыну, 
в церковь ближнȬȬ схожу. 
У божницы – свет ламȝады, 
у божницы вьȬтся тени, 
Ƕ сурово смотрят лики,  
лики смотрят на меня,  
Ƕ �Ǽсанна в выȦних� – к Боȑу 
льȬтся звуки ȝесноȝений, 
Ƕ ликуя и скорбя ... 
« 

Ȁеȝлый красный свет ламȝады, 
тускло светит ȝозолота, 
Ƕ с икон святые лики 
строȑо смотрят на меня ... 
На дуȦе светло и тихо, 
ȝраздник, радость и забота 
ǽринести осанну-вербу, 
сын лȬбимый, для тебяª51.  

ǵдесь, в ȝравославном храме на друȑом краȬ света, 
она как бы вновь обретала то с детства родное и дороȑое 
состояние дуȦевноȑо ȝокоя – и в стихах идет явственная 
ȝерекличка с восȝоминаниями далекоȑо ȝроȦлоȑо: ©ȃри-
стос Воскресª: 

©Ǳосȝодь ȑлядит задумчиво с киота – строȑ и тих, 
Ƕ блаȑостно, и треȝетно витает в сердце стих, 

51 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 41-42. 
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Как блаȑовест умолкнувȦих навек колоколов, 
ǲалеких, ȝризываȬȧих, летяȧих ȑолосов ... 

ȃристово Воскресение – мерцает Ȍжный Крест� 
ȃристово Воскресение – ȃристос, ȃристос Воскрес�ª52. 

Ȁреȝетное оȧуȧение христианской радости Велико-
ȑо ȝраздника ȝереȝлетается с реалиями новой страны и в 
то же время сохраняет высокий дух ȝравославия: ©ǽасха в 
Австралииª: 

©ǽасха� ǹистья роняȬт сады, 
ǼтцветаȬт ȝуȑливые астры, 
Ароматные ветви моей резеды, 
Ƕ ȑрустит ȫвкалиȝт ȝонаȝрасну. 

ǽасха� Ǻир затаился, затих, 
На востоке луна золотится 
Ƕ великая Ȁайна – ǿвятая ǿвятых 
Над вселенной незримо струится. 

ǽасха� Ȍжный мерцаȬȧий Крест 
На верȦине ночноȑо ȫȢира – 
Ƕ ликует дыхание ночи – Воскрес 
Ƕисус – во сȝасение Ǻираª53.  

В 1958 ȑ., тоскуя ȝо оставленной родине, она обра-
ȧалась к молодому ȝоколениȬ уже австралийских рус-
ских, видя в них свое ȝродолжение, как бы ȝередавая им 
ȫстаȢету своей лȬбви к Ǿоссии и веры: ©ǿкаутамª:  

©Ƕ в ȫти минуты тоски и сомненья 
ǽроȦлоȑо ȑорький и ȝоздний уȝрек, 
У вас, ǿоколята, иȧу утеȦенья, 
На ваȦ �журавлиный� сȝеȦу оȑонек. 
 

52 Ȁам же. ǿ. 43. 
53 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 44. 
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В лесу австралийском ȝотока журчанье, 
ǿерые скалы хранят тиȦину, 
ǹиȦь стяȑи застыли ȝод ȑорна рыданье, 
Ƕ ȝламя стремится в вечернȬȬ мȑлу. 
 
ǽечально склонились знамена былоȑо 
ǽамяти славной ȝавȦих борцов, 
ǽамяти Ǿодины, края святоȑо, 
ǽамяти дедов, братьев, отцов. 
« 

Ǳорна рыданье все дальȦе, все тиȦе, 
Ȁускло мерцаȬт и ȑаснут оȑни ... 
ǿкауты, вы в ȫтом суетном мире 
Веру, Надежду, ǹȬбовь сбереȑли�ª54. 

Ƕ до самоȑо конца жизни в ее сердце остались милые 
образы, которые на склоне дней ȝереȝлетались в ее дуȦе с 
христианским всеȝроȧением:  

©ǽойду зажȑу ламȝаду и тихо ȝомолȬсь 
ǵа ǽаȝу и за Ǻаму, и за роднуȬ Ǿусь, 
ǵа узников, схороненных в ȑробах и без ȑробов, 
В лесах и ȝерелесочках – за милых и враȑов, 
ǵа дуȦи мноȑострадные, витаȬȧие вкруȑ – 
Все ȑреȦные, все равные, и бывȦий враȑ и друȑ, 
ǵа братьев и сестричек я тихо ȝомолȬсь, 
ǵа НянȬȦку, за ǲедуȦка и за роднуȬ Ǿусьª55. 

ǽо ȝрочтении стихов Ǳ.ǳ. ǽлисовской на ум неволь-
но ȝриходят знаменитые строки А.ǿ. ǽуȦкина, в которых 
сȢормулировано одно из ȑлубоких ȝроявлений истинноȑо 
русскоȑо ȝатриотизма:  

54 Ȁам же. ǿ. 49-50. 
55 Ȁам же. ǿ. 78. 

391 

                                                 



ВОСТОЧНЫЕ ВЕТВИ РОССИ ЙСКО Й ДИ АСПОРЫ .  
СКВОЗЬ ВЕКА И СТРАН Ы  

 
©ǲва чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце ȝиȧу:  
ǹȬбовь к родному ȝеȝелиȧу,  
ǹȬбовь к отеческим ȑробам.  
 
На них основано от века  
ǽо воле Боȑа самоȑо  
ǿамостоянье человека,  
ǵалоȑ величия еȑоª.   

ǽересказать и растолковать стихи нельзя, их надо 
читать. Ȁак же невозможно и обȨяснить удивительное 
чувство ностальȑии. Казалось бы, как можно тосковать ȝо 
стране, ȑде на твоȬ долȬ досталось столько страданий" Ƕ 
ȑде тосковать – в блаȑоȝолучной и сȝокойной Австралии� 
ȋто можно, конечно, оȝределить ȑлубочайȦей дуȦевной 
травмой, ȝричиненной разруȦением счастливоȑо мира 
ребенка и т.д., и т.ȝ. Но такая тоска ȝо утраченной родине 
характерна была для мноȑих ȝредставителей ȝервых волн 
русской ȫмиȑрации, ȑде бы они ни оседали в конечном 
итоȑе. Ƕ в ȫтом ȝлане творчество Ǳ.ǳ. ǽлисовской ȝриоб-
ретает особуȬ значимость, вырастая до обобȧенноȑо ȝси-
холоȑическоȑо ȝортрета целоȑо ȝоколения русских лȬдей, 
ȝроȦедȦих через схожие исȝытания.    

ǽомимо тоȑо, ее стихи – ȫто великолеȝный русский 
язык, бережно сохраненные традиции классической рус-
ской ȝоȫзии, боȑатство жанровоȑо стиля, искренность 
чувств и целомудренность дуȦи автора. Ǽна стала неким 
отражением духовноȑо мира ȝослевоенной волны имми-
ȑрации – ȝоȫтому была так близка и дороȑа ее современ-
никам. Ƕ хотя мноȑих из ее друзей и знакомых уже нет, в 
среде русской обȧины Аǿ ее не забываȬт и ныне: сȝустя 
20 лет ȝосле ее ухода ȑазета ©ǳдинениеª оȝубликовала 
ȝодборку стихов из книȑи Ǳ. ǽлисовской ©ǿтихиª 1995 ȑ. и 
сборника ©Антолоȑия русских ȝоȫтов Австралииª 1998 ȑ.  

392 



 
Глава �5. История России в ȝоэзии Гали ǽлисовской 

 
Ƕ как завеȧание автора звучат теȝерь строки еȧе 

одноȑо ее безымянноȑо стихотворения:  
©Ǵиви мой стих, ȝленяй лȬдей 
ǽравдивой ȝеснеȬ своей, 
Ǽтветь ȝечальȬ на ȝечаль, 
Ǿазлуки ȑорестнуȬ даль 
Ȁы нежным словом услади 
Ƕ в дуȦу робкуȬ вдохни 
Надежны семя, и взойдет, 
Ƕ сладкий ȝлод ей ȝринесет, 
Как ты ȝринес мне, милый стих. 

Ǵиви на ȝолках между книȑ, 
Наȝисанных друȑой рукой, 
В стране ȝрекрасной, но чужой. 

Ǵиви, коȑда уйду и я, 
ǵабудут дети и друзья 
Ǻой странный ȑолос, строȑий лик, 
Но будет жить в веках язык, 
Которым ȀȬтчев ȑоворил, 
ǿтрана, ȑде ǽуȦкин ȝел и жил, 
ȍзык стихов, язык мечты. 

Ǵиви мой стих, мой верный стих, 
Ǵиви живой, в сердцах живых�ª56. 

Вȝрочем, возврат ȫтой замечательной ȝоȫтессы в Ǿос-
сиȬ оȑраничился, ȑлавным образом, ǿмоленȧиной. Ȁвор-
чество Ǳ.ǳ. ǽлисовской земляки ȝомнят: в 2012 ȑ. ее стихи о 
войне ȝрозвучали в статье В.ǳ. АȢониной, ȝосвяȧенной 
90-летнему ȬбилеȬ старейȦей жительницы ǲемидова 
А.А. Кординой 57 . В 2017 ȑ. в ǲемидовской центральной 
районной библиотеке, на литературном вечере, орȑанизо-
ванном совместно с ȝриходом ǽокровскоȑо храма, в ǲень 

56 Плисовская, Гали. ǿтихи« ǿ. 91. 
57 ǽоречанка. 27.04.2012. Ɋ 33/34. ǿ. 2.  
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ǽравославной книȑи состоялось знакомство с книȑой Ǳали 
ǽлисовской (Ǻарковой) ©ǿтихиª, изданной в 1995 ȑ. в Ав-
стралии. Название вечеру дало стихотворение ©ȍ ȑорький 
ȝуть – изȑнанье выбираȬª. ВыстуȝавȦие на вечере отме-
тили, что ȝеред ними, ȝо сути дела, забытые на родине 
страницы жизни ее ȑорячей ȝатриотки, оказавȦейся в из-
ȑнании, но дуȦой, остававȦейся в Ǿоссии58. Ƕ знамена-
тельно, и отрадно то, что книȑа ее вернулась в итоȑе в 
родные края ȝоȫтессы.  

Ǽднако вряд ли ее стихи в ближайȦее время боль-
Ȧими тиражами оȝубликуȬт на родине. Ǻы, увы, отвыка-
ем от чтения высокой ȝоȫзии. А нынеȦнему ȝолитиче-
скому классу нужна ȝричесанная, ȝаȢосная, раȢиниро-
ванная история с ©Ȧоколадными мужикамиª (Ǳ.Ƕ. Усȝен-
ский), какой нет и следа в стихах Ǳ.ǳ. ǽлисовской, ȝроȝу-
ȧенных через страȦный жизненный оȝыт и неравно-
дуȦные сердце и дуȦу. ǳе стихи – выстраданное, честное 
и ȝоȫтически-художественное отражение судьбы ȝростоȑо 
человека в неȝростой истории Ǿоссии XX в., а ȫта тема 
ныне ȝоȝулярна не у всех.  

58 ǲемидовская библиотека отметила ǲень ȝравославной книȑи. 
Ƕсточник инȢормации: ǿмоленская митроȝолия. 14.03.2017. 
URL: https://блаȑо-демидов.рȢ/2017/03/14/демидовская-
библиотека-отметила-де/    (дата обраȧения: 14.02.2019). 
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Глава �6. ЕВРЕЙСКИЕ ȋǺИГРАНТЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ИǺПЕРИИ В РАННЕЙ ИСТОРИИ  

НОВОЙ ЗЕǹАНДИИ � 
 

Новая ǵеландия расȝоложена в крайней точке Ȭȑо-
заȝадной части Ȁихоȑо океана и является одной из самых 
удаленных от всеȑо мира стран. В ȝериод 1840–1907 ȑȑ. ȫта 
страна являлась колонией Великобритании; с 1907 ȑ. – ее 
же доминионом и только в 1931 ȑ. она стала независимым 
ȑосударством. Кроме тоȑо, до 1901 ȑ. Новая ǵеландия и Ав-
стралии были одним ȑосударством-колонией. ȃронолоȑи-
ческие рамки ȝонятия ©ранняя история Новая ǵеландияª 
в настояȧем исследовании оȑраничены колониальным 
ȝериодом истории ȫтой страны и ȝоследуȬȧим за ним 
небольȦим отрезком времени до начала ǽервой мировой 
войны. В соотнесении с ȝериодизацией российской исто-
рии, ȫти рамки соответствуȬт дореволȬционному ȝерио-
ду (до 1917 ȑ.). 

 ǼбȨектом внимания настояȧей работы является ев-
рейская ȫмиȑрация из Ǿоссийской имȝерии в НовуȬ ǵе-
ландиȬ. Ȁема еврейской ȫмиȑрации ȫтоȑо ȝериода на ма-
териалах различных стран исследовалась мноȑими авто-
рами2.  Вместе с тем, ©ȝострановаяª изученность ȝока не-
равномерна. Ǽсобенно мало известно о дореволȬционных 
еврейских иммиȑрантах из Ǿоссии в Новой ǵеландии. 
ǿȝециальные исследования ȫтой ȑруȝȝы иммиȑрантов и в 
отечественной, и в зарубежной литературе отсутствуȬт. 
ǽоȫтому основной цельȬ автора является восȝолнение 

1 Сведения об авторе: Рудникова Елена ǰикторовна – кандидат 
исторических наук, старȦий научный сотрудник Ƕнститута 
истории, археолоȑии и ȫтноȑраȢии ǲальневосточноȑо отделе-
ния ǾАН. E-mail: elena.rudnikova#mail.ru 
2 ǳврейская ȫмиȑрация из Ǿоссии. 1881-2005. ǿб. ст. / Ǽтв. ред. 
Будницкий Ǽ.В. Ǻ.: Ǿоссийская ȝолитическая ȫнциклоȝедия 
(ǾǼǿǿǽȋН), 2008.  
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данноȑо ȝробела. ǲля ее достижения ȝривлекаȬтся раз-
личные статистические и архивные данные, мемуарная и 
сȝравочная литература, ȝоȝутные материалы и выводы 
зарубежных (анȑлоязычных) и отечественных исследова-
ний. ǵадачами исследования являȬтся создание обȨек-
тивной картины ȝереселения российских евреев в НовуȬ 
ǵеландиȬ и обȧая характеристика ȫтой ȑруȝȝы.  

ȋтнические евреи были в числе самых ȝервых участ-
ников евроȝейской колонизации новой британской коло-
нии в Ȭжных морях. ȋто были ȝереселенцы из Велико-
британии. ǿамое ȝервое еврейское сообȧество в Веллинȑ-
тоне, наȝример, было основано в 1843 ȑ. британским 
ȑражданином Абрахамом ȃортом, который отȝравил туда 
еȧе в 1840 ȑ. на ȝарусном судне ©Orientalª своеȑо сына 
вместе с двумя друȑими евреями. ǿохранились имена ев-
реев, работавȦих на золотых ȝриисках 1860-х ȑȑ. Ƕз числа 
ранних еврейских ȝереселенцев вȝоследствии выȦли 
видные ȑосударственные деятели ȫтой страны 3 . Ǻежду 
1850–1860 ȑȑ. в Новой ǵеландии начинает Ȣормироваться 
еврейская диасȝора. ǿамые ȝервые синаȑоȑи ȝоявились в 
небольȦих ȑородках ȃокитика, Нельсон и Ȁимару. ǲо 
конца XIX в. синаȑоȑи ȝоявились во всех круȝных евро-
ȝейских ȝоселениях страны – ȝервая в ȑ. Ǽкленде еȧе в 
1843 ȑ., затем в Крайстчерче, ǲанидине и Веллинȑтоне. В 
Ǽкленде в 1858 ȑ. ȝоявилось отдельное еврейское  
кладбиȧе4.  

ǿ 1870-х ȑȑ. в Новой ǵеландии ȝоявляȬтся неболь-
Ȧие ȑруȝȝы ȝоляков и евреев, имевȦих ранее российское 

3  Goldman L.M. The history of Jews in New =ealand. Wellington 
>N.=.@: A.H.	A.W. Reed, 1958; ©Jewsª, from An Encyclopedia of 
New =ealand, edited by A.H. McLintock, originally published in 
1966. Te Ara – The Encyclopedia of New =ealand. URL: 
http://www.TeAra.govt.nz/en/1966/jews (accessed on: 01.06.2019). 
4 Levine, Stephen I. Jews – 19th-century immigration. Te Ara – The En-
cyclopedia of New =ealand. URL: http://www.TeAra.govt.nz/ 
en/iews/page-1 (accessed on: 01.06.2019). 
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ȝодданство. Несколько таких иммиȑрантов ȝоявились ȝо-
одиночке еȧе ранее. Наȝример, в 1851 ȑ. в НовуȬ ǵелан-
диȬ как участник субсидируемой ȫмиȑрации из Велико-
британии вȨехал торȑовец Александр ǲжȫксон/Alexander 
I. Jackson. Ǽн ȝрибыл на ȝарусном судне ©Ǳерцоȑ ǽорт-
лендаª в качестве ȝассажира ȝервоȑо или второȑо класса, 
занимавȦеȑо отдельнуȬ каȬту. ǿудно выȦло из ǹондона 
10 иȬня 1851 ȑ. (Прим. - здесь и далее в тексте точные даты 
даȬтся по старомȡ стилȬ), через неделȬ соверȦило заход в 
ǽортленд и уже оттуда 19 иȬня взяло курс на НовуȬ ǵе-
ландиȬ. Всеȑо на борту был 151 ȝассажир – все были в ста-
тусе ȫмиȑрантов, намеревавȦихся ȝоселиться на Ȍжном 
острове в окруȑе Кȫнтбери. ȅерез три месяца – столько в 
среднем длился в то время ȝереход из ǳвроȝы в ȫту часть 
мира – судно воȦло в ȑавань ǹиттелтона. ǿкорее всеȑо, 
ǲжȫксон был не один: 16 сентября, за неделȬ до оконча-
ния ȝерехода, ȝассажиры ȝервоȑо класса наȝисали блаȑо-
дарственное ȝисьмо каȝитану. ǿреди 26-ти ȝодȝисавȦих 
еȑо человек есть Ȣамилии трех ©ǲжȫксоновª: Александра, 
Ǿоберта и Ǻарии (Alexander I. Jackson, Robert S. Jackson, 
Mary Jackson). ǽодȝиси расȝоложены рядом, из чеȑо сле-
дует, что ȝереезжала семья или родственники5. 

В довольно заметном количестве евреи стали ȝрибы-
вать сȬда в ȝоследнее десятилетие ȃȃ века. ǽричинами 
были ȝодавление ȝольских восстаний за независимость и 
внутренние ȝритеснения еврейскоȑо населения в Ǿоссии. 
К концу XVIII в. Ǿоссийская имȝерия стала страной с са-
мым больȦим еврейским населением в мире. ȋто ȝро-
изоȦло ȝосле трех разделов ǽольȦи тремя ȑосударства-
ми – ǽруссией, Ǿоссией и Австрией (1772, 1793, 1795 ȑȑ.). 
ǽосле ȫтоȑо независимое ȝольское ȑосударство исчезло с 
карты мира вȝлоть до окончания ǽервой мировой войны. 
В 1800 ȑ. еврейское население Ǿоссии составляло ȝочти 

5 Shipping intelligence // The ©New =ealanderª newspaper. 
25.10.1851. P.2.   
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четверть (22,8�) от обȧей численности евреев в мире; ȝо-
сле ȝрисоединения к имȝерии Ǳерцоȑства ВарȦавскоȑо 
(1814) – уже 49,6�, в 1850 ȑ. – 50�, в 1880 ȑ. – 53,4�. ǿ  
1870-х ȑȑ., евреи, стиснутые в ©черте оседлостиª, начали 
ȝеребираться во внутренние российские ȑубернии или в 
заȝадные страны, ȑде таких оȑраничений для них уже не 
суȧествовало. 1881 ȑод ознаменовался еврейскими ȝоȑро-
мами на Ȭȑе Ǿоссии, ȝродолжавȦимися в разных местах 
до 1884 ȑ. ȋти события стали ȑлавной ȝричиной начала 
массовой еврейской ȫмиȑрации из Ǿоссии, начиная с 
1881 ȑ. ǵа ȝериод 1881–1914 ȑȑ. имȝериȬ ȝокинули 1 млн 
980 тысяч евреев. Ƕ хотя больȦинство из них (1 млн 557 
тысяч или 78,6�) ȫмиȑрировали в ǿȆА6, заметное число 
еврейских ȫмиȑрантов из Ǿоссии ȝоявилось и в Ȍжном 
ȝолуȦарии. Ǻноȑие из них осели в Австралии7, но неко-
торые добрались и до Новой ǵеландии.  

Вследствие массовоȑо исхода евреев из Ǿоссии, ȝер-
вая волна российской ȫмиȑрации и в АвстралиȬ, и в Но-
вуȬ ǵеландиȬ ȫтнически была ȝреимуȧественно еврей-
ской. Красноречивые доказательства ȫтому ȝредставлены 
в оȢициальном ǿȝиске иностранцев и лиц небританскоȑо 
ȝроисхождения, выявленных новозеландской ȝолицией 
ȝо заданиȬ ȝравительства. ǿȬда были вклȬчены даже те, 
кто уже сменил до 1917 ȑ. российское ȝодданство на бри-
танское. Ǽбȧий ȝеречень ©иностранцевª занимает более 

6 БȡдниȤкий Ǽ.В. Век ȫмиȑрации // ǳврейская ȫмиȑрация из Ǿос-
сии. 1881-2005. ǿ. 9-10. 
7 В Австралии, ȝо данным ȝереȝиси 1891 ȑ., численность выход-
цев из Ǿоссии составила 2 881 чел.  и ©ȝреимуȧественно ȫто бы-
ли ȝредставители так называемой инородческой ȫмиȑрации из 
Ȭȑо-заȝадных и ȝрибалтийских областей Ǿоссии, ȑлавным обра-
зом евреи, что было обусловлено национальной ȝолитикой цар-
скоȑо ȝравительстваª (ǿм.: Каневская Г.И. ©Ǻы еȧе мечтаем о 
Ǿоссии «ª. Ƕстория русской диасȝоры в Австралии (конец XIX 
в. – вторая ȝоловина 80-х ȑȑ. ȃȃ в.). Владивосток: Ƕзд-во ǲВǱУ, 
2010. ǿ. 15).   

398 

                                                 



Глава ��. Еврейские эмигранты из Российской имȝерии 
в ранней истории Новой ǵеландии 

 
восьмисот страниц. ȋтот документ носил строȑо конȢи-
денциальный характер и был ȝредназначен только для 
©служебноȑо ȝользованияª. В настояȧее время ǿȝисок 
находится в открытом достуȝе; еȑо коȝии хранятся в 
Национальной библиотеке и Национальных архивах Но-
вой ǵеландии8.  

Все указанные лица ȝеречисляȬтся в алȢавитном 
ȝорядке и в соответствии с местом своеȑо ȝостоянноȑо 
ȝроживания (ȝо схеме административно-территори-
альноȑо деления страны тоȑо времени). ǿведения обо всех 
иммиȑрантах вклȬчаȬт в себя их Ȣамилии и имена, дан-

ные ȝо ȝолу, возрасту на 
начало 1917 ȑ., месту рож-
дения (страна), длитель-
ности ȝроживания в Но-
вой ǵеландии (в целых ȑо-
дах), роду занятий и адре-
су ȝостоянноȑо ȝрожива-
ния в стране на момент 
реȑистрации. В ȝоследней 
ȑраȢе ǿȝиска дана ссылка 
на номер соответствуȬȧе-
ȑо иммиȑрационноȑо дела 
каждоȑо из иммиȑрантов. 
Ƕмена ȝереселенцев да-
Ȭтся только в анȑлоязыч-
ной транскриȝции. ǿ од-

ной стороны, ȫто затрудняет ©обратныйª ȝеревод, но с 
друȑой – ȫто точный ориентир для дальнейȦеȑо выясне-
ния судьбы тоȑо или иноȑо иммиȑранта. Ƕменно в ȫтой 
транскриȝции в дальнейȦем ȝроисходил оȢициальный 
документооборот.  

8 Register of Aliens in New =ealand, 1917. Wellington >N.=.@: Margus 
F. Marks, Government printer, 1917.  

Рис� �� ТитулȪная страница 
Сȝиска регистрации ино�

странцев ���� г� Ȃото авто�
ра� ǰеллингтон� ���� г� 
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 Ȁочная численность 

выходцев из Ǿоссии в Но-
вой ǵеландии в дореволȬ-
ционный ȝериод до сих 
ȝор остается неясной9. Ǿос-
сийские авторы, затраȑи-
ваȬȧие ȫтот воȝрос, 
обычно ссылаȬтся на мне-
ние ȝоследнеȑо ȑенконсула 
Ǿоссийской имȝерии в Ав-
стралии и Новой ǵелан-
дии – с 1910 ȝо 1918 ȑȑ. – 
А.Н. Абаза (1872-1925). В 
Ȣеврале 1914 ȑ. Абаза от-
ȝравил в российский ǺǶǲ 
донесение, в котором – в 
связи с еȑо ȝредложением 
о расȦирении консуль-
ских ȝредставительств во 
вверенном ему окруȑе – он 
ȝисал об одной тысяче 

россиян в Новой ǵеландии. Ǽбȧая численность русской 
колонии во всей Австралазии оȝределялась им тоȑда в 12 
тысяч человек. ǽо Новой ǵеландии ȑенконсул расȝреде-
лял выходцев из Ǿоссии следуȬȧим образом: в Веллинȑ-
тоне и Ǽкленде – 200 чел., в ©ȝрочих ȑородахª – 300 чел., 
©разбросано ȝо деревням и Ȣермамª – 500 чел. В то же 
время он ȝризнавал, что ©« действительная численность 
русской колонии в Австралии скорее ȝревыȦает указан-
ное мноȬ число, нежели еȑо не достиȑает, так как, даже ȝо 

9 ǿм.: Рȡдникова Е.В. Выходцы из Ǿоссийской имȝерии в Новой 
ǵеландии в ȝериод ǽервой мировой войны: источники и мате-
риалы // ǲальний Восток Ǿоссии и страны Восточной Азии 
накануне и в ȑоды ǽервой мировой войны. Владивосток: Ƕзд-во 
©Ǿеяª, 2016. ǿ. 108-115. 

Рис� �� Ǽдна из страниц 
Сȝиска регистрации ино�

странцев ���� г�� иллȬстри�
руȬщая ȣарактер содержа�

щейся в нем инȢормации� 
Ȃото автора� ǰеллингтон� 

���� г� 
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оȢициальным статистическим данным, уже в начале 
1911 ȑ. в Австралии было 4 456 русских, а в Новой ǵелан-
дии – 778, усиленная же иммиȑрация сȬда русских нача-
лась лиȦь ȝосле ȫтоȑо времениª10.  

Абаза был единственным среди российских ȑенкон-
сулов, лично ȝосетивȦим НовуȬ ǵеландиȬ. К началу ȝо-
ездки, состоявȦейся в Ȣеврале-марте 1912 ȑ., Абаза уже 
более ȑода исȝолнял обязанности российскоȑо ȑенконсула. 
ǽо ȝрибытиȬ в Веллинȑтон он заявил реȝортеру столич-
ной ȑазеты ©ǲоминионª о том, ȝрибыл сȬда с оȢициаль-
ным визитом. Ǽднако неизвестно об еȑо контактах с вла-
стями страны или ȝриемах в еȑо честь, оȢормленных до-
кументами о намерениях, об орȑанизованных встречах с 
русскими ȝереселенцами и т.ȝ. ȋта явная ©неоȢициаль-
ностьª визита российскоȑо ȑенконсула косвенно ȝодтвер-
ждается и еȑо странными оценками численности русских в 
Новой ǵеландии. В день ȝрибытия, на ȝервом же интер-
вьȬ он сообȧил, что инȢормация о количестве россий-
ских ȑраждан в Новой ǵеландии в ȝримерно 300 человек 
была ȝолучена им в ходе бесед с теми еȑо соȑражданами, 
кто ȝосеȧал страну до еȑо визита. На третий день он уже 
ȑоворил о 658 россиянах, заявив ȝри ȫтом, что ©в течение 
трех дней я к своему удивлениȬ не встретил здесь ни од-
ноȑо русскоȑоª11.   

Ǽдин из ȝредȦественников Абаза на ȫтом ȝосту – 
Ǿ.Ǿ. Унȑерн-Ȇтерберȑ – в донесении из Ǻельбурна в аȝ-
реле 1896 ȑ. указывал обȧуȬ численность ©русских уро-
женцев в австралийских колониях соȑласно всеобȧей ав-

10 Ǿоссийская консульская служба в Австралии, 1857-1917 ȑȑ. ǿб. 
документов. ǿоставители и авторы вводных статей и коммента-
риев Ǻассов А.ȍ. и ǽоллард Ǻ. Ǻ.: Ǻеждународные отноȦения, 
2014. ǿ. 296-297. 
11 Russian Consul in New =ealand / The ©Dominionª newspaper. 
22.02.1912. P.2; Local and General / The ©Evening Postª newspaper. 
24.02.1912. P.4. 
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стралийской ȝереȝиси 1891 ȑ.ª в 320 чел. для Новой ǵелан-
дии (289 мужчин, 31 женȧина). В иȬньском донесении 
тоȑо же ȑода он уточнял: ©ǹиц, родивȦихся в Ǿоссии, ока-
залось 365; мужскоȑо ȝола – 350, а женскоȑо – 35. Принадле�
жавших же к православной Ȥеркви – всего ��� дȡш� �� мȡжского 
и �� женского пола �Кȡрсив мой. – Е.Р.�ª12. 

Уȝомянутый выȦе ǿȝисок иностранцев 1917 ȑ. также 
не может дать точнуȬ циȢру ȝо численности иммиȑран-
тов из Ǿоссии, так как особенностьȬ оȢициальноȑо учета 
населения в Новой ǵеландии в тот ȝериод являлось указа-
ние места рождения тоȑо или иноȑо лица без уȝоминания 
об еȑо ȝрежнем ȑражданстве. ǽоȫтому, выборка бывȦих 
российских ȝодданных из ȫтоȑо ǿȝиска может осуȧеств-
ляться только ȝо косвенным ȝризнакам. В их числе – место 
рождения, возраст и время выезда из Ǿоссийской имȝерии. 
ǽри необходимости, судьбу отдельных иммиȑрантов 
можно ȝроследить ȝо более ȝоздним документам – имми-
ȑрационным делам или ȝо сȝециȢическим оȢициальным 
ȝереȝисям. ǿреди ȝоследних, наȝример, есть обȦирный 
ǽеречень лиц небританскоȑо ȝроисхождения, натурали-
зованных в Новой ǵеландии к 1948 ȑ.13.  

В ǿȝиске же 1917 ȑ. ȝрежде всеȑо обраȧает на себя 
внимания тот Ȣакт, что среди нескольких сотен лиц, ро-
дивȦихся на территории Ǿоссийской имȝерии, ȝеречис-
лены в основном именно евреи – русско-и/или ȝольско-
ȑоворяȧие. Наȝример, Scheiljis George (ȝрибыл в 1891 ȑ.), 
Spits Louis (1897), Burton Elfreda (1883), Behersing Julius 
(1877), Lewenberg  Nicholas (1894), Deckston Max (1897), Sol-
omon Soli (1896), Wast Abraham (1877), Blitz Jessie (1884), 
Cohen Abraham Solomon (1892), Finkelstein Annie Rachel 
(1897), Goldberg Samuel (1899) и мноȑие друȑие. Нередки 
были ситуации, коȑда кто-либо из семьи, вȨехавȦий в Но-

12 Ǿоссийская консульская« ǿ.131-132, 147. 
13 Miscellaneous – Register of Persons Naturalized in New =ealand 
before 1948 year. Wellington: Government publishing, 1948.   
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вуȬ ǵеландиȬ ранее, ȝотом оȢормлял вȨезд своим близ-
ким родственникам. Наȝример, к Schneidelman Samuel, 
ȝрибывȦему сȬда в 1908 ȑ., через два ȑода ȝрисоедини-
лись еȑо мать и сестра. Ƕли Shenkin William, вȨехавȦий в 
страну в 1912 ȑ. и через ȑод вызвавȦий к себе жену ǳву. 
ǳȧе ранее – в 1911 ȑ. здесь ȝоявился Shenkin Hymon. ǿемья 
Ȇиманских, наȝример, воссоединилась только через 13 
лет: ȝервым сȬда ȝрибыл в 1871 ȑ. ȑлава семейства 
Schimansky Matthew, в 1873 ȑ. к нему ȝриехала жена Annie, 
в 1884 ȑ. к ним ȝрисоединился Michael – судя ȝо еȑо воз-
расту, являвȦийся еȑо братом.  

ǿ 1900-х ȑȑ. и до начала ǽервой мировой войны 
евреи из Ǿоссии ȝродолжали ȝрибывать семьями и ȝо-
одиночке во вȝолне сравнимом с ранним ȝериодом коли-
честве, несмотря на ужесточение иммиȑрационных зако-
нов именно в их отноȦении. В уȝомянутом выȦе ǿȝиске 
указаны, наȝример, суȝруȑи Lutzki Annie и Max (ȝрибыли 
в 1908 ȑ.), Cohen Isaak и Fanny (1902), Elpidey Anna Joseph и 
George Albert (1914), Bernstein Edward David (1905) и др. 
Ǻноȑие из них уже имели британское ȑражданство; неко-
торые ȝрибыли сȬда через третьи страны. Наȝример, ев-
рейская семья Lees: cуȝруȑи David и Lena c сыном Simon 
ȝрибыли сȬда одновременно в 1909 ȑ. из Великобритании, 
ȑде ȝосле выезда из Ǿоссии они со временем ȝолучили 
британское ȑражданство. Несмотря на смену ȝодданства, 
вся ȫта семья Ȣиȑурирует в новозеландском ǿȝиске ино-
странцев ȝо ȝричине тоȑо, что ȝервое ȑражданство у них 
было российское.  

Ǽсобой ȑруȝȝой выходцев из Ǿоссийской имȝерии 
дореволȬционноȑо ȝериода были ȫтнические ȝоляки. 
ǽервые из них ȝоявляȬтся здесь уже в 1860-ые ȑȑ. ȃарак-
терной чертой ȫтих иммиȑрантов является высокий уро-
вень ȫтническоȑо самосознания. Наȝример, ȝри ответе на 
воȝрос о месте рождения они указывали не ǾоссийскуȬ 
имȝериȬ, а именно ǽольȦу или ©ǾоссийскуȬ ǽольȦуª. 
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ȋто было ȝрисуȧе и более ȝоздним ȝолякам-ȫмиȑрантам, 
несмотря на Ȣакт их рождения именно в ȑраницах  
Ƕмȝерии14.  

ǿоциальный состав еврейских ȝереселенцев из Ǿос-
сии был довольно ȝестрым. Cреди них были владельцы и 
работники торȑовых лавок, ȝортные, реже – Ȣермеры или 
разнорабочие, встречаȬтся даже Ȭвелиры. Ǵенȧины ча-
ȧе всеȑо были домохозяйками. Ƕз среды дореволȬцион-
ных ©российскихª евреев, в отличие от ©британскихª евре-
ев, не выȦли видные ȑосударственные деятели Новой ǵе-
ландии. ȃотя и среди них со временем ȝоявились извест-
ные в ȫтой стране лȬди. Ǽдним из таких является, наȝри-
мер, ©российский еврейª Абрахам Ǻаной, ȝоселивȦийся 
здесь в 1870-е ȑȑ. вместе с женой-австралийкой Ǻарией 
Ǻосс. ȅерез некоторое время Ǻаной стал владельцем вин-
но-сȝиртовой лавки, а в начале 1900-х ȑȑ. – хозяином хо-
роȦо известной в стране деловой и торȑовой сети ©А. Ǻа-
ной и сыновьяª. ǽосле еȑо смерти в 1913 ȑ. бизнесом стали 

14 Pobog-Jaworowski F.W. History of the Polish Settlers in New =ea-
land 1776-1987. Warsaw: CH= Ars Polona, 1990; ǽеречень ранних 
ȝольских ȝереселенцев. URL: https://polishhistorynewzealand. 
org/list-of-early-polish-settlers/ (accessed on: 01.06.2019). В одной 
из работ, ȝосвяȧенной ранней ȝольской ȫмиȑрации в ȝровин-
циȬ Ǽтаȑо, ȝриводится текст очень характерноȑо в ȫтом асȝекте 
диалоȑа между неким ȫтноȑраȢом и  саȝожником из одной ли-
товской деревни, расȝоложенноȑо недалеко от Каунаса, в 1885 ȑ.: 
©What tribe do you belong to?- I am a Catholic. - That
s not what I 
mean. I
m asking you whether you are a Pole or a Lithuanian. - I am 
a Pole, and a Lithuanian as well. - That is impossible. You have to be 
either one or the other. - I speak Polish, the shoemaker said, and I 
also speak Lithuanian. - And that was the end of the interviewª. Ǽб-
раȧается внимание на то, что хотя ǹитва стала частьȬ Ǿоссий-
ской имȝерии ȝочти сто лет назад, саȝожник, владея русским 
языком, соверȦенно не считает себя ©россияниномª (ǿм.: Baily, 
Mark. Assisted Polish migrants to Otago, The 1870s. Dunedin (N.=.): 
University of Otago, 2010. Ǿ. 29).   
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уȝравлять еȑо сыновья – Ǳенри/Ǳарри (1879–1954) и ǹио-
нель (1881–1960). Бизнес стал называться ©Братья Ǻанойª. 
ǲети А. Ǻаноя владели маȑазином, мясным и кондитер-
ским ȝредȝриятиями, имели Ȣруктовый сад и Ȣерму. 
ȋтот бизнес сохранялся до 1986 ȑ. Братья были уважаемы-
ми лȬдьми и оставили добрый след в ȝамяти жителей ȑо-
родка Ǻотуȫки, ȑде жили долȑое время15.  

В авȑусте 1876 ȑ. на береȑ Новой ǵеландии соȦел 
один из ȝассажиров новозеландскоȑо судна ©Ocean Mailª, 
следовавȦеȑо из ǹондона в Веллинȑтон, бывȦий ȝоддан-
ный Ǿоссийской имȝерии АдольȢ ǹурье. В новозеланд-
ских ȑазетах еȑо ȝочему-то называли известным ȝутеȦе-
ственником. ǹурье вȨехал в страну вместе с женой. ǿудя 
ȝо некоторым деталям, был довольно обесȝеченным чело-
веком. Наȝример, в баȑаже еȑо жены ȝеречисляȬтся мно-
ȑочисленные ȝлатья и драȑоценности. Ƕз Веллинȑтона че-
та ǹурье наȝравилась в Ǽкленд. ȅерез несколько лет ǹу-
рье один ȝереехал из столицы в ȝровинциȬ Вайкаито, в 
ȑородок Кȫмбридж. ǽереезд обȨяснялся близостьȬ ǹурье 
к боȑатой новозеландской семье Ȁорнтонов, которые вели 
в тех краях хозяйство и интересовались торȑовлей с Ǿосси-
ей. В 1881 ȑ., во время стоянки в Ǽкленде русскоȑо военно-
ȑо корабля ©АȢрикаª, ǹурье ȝредлаȑал местным властям 
свои услуȑи ȝереводчика. Во время ȝребывания россий-
скоȑо ȝутеȦественника ȋ.Ǿ. Циммермана в Новой ǵелан-
дии в 1883 ȑ. встречался с ним, а тот собирался даже ȝри-
слать ему на рецензиȬ книȑу своих вȝечатлений о стране. 
ǽо-видимому, ȝосле ȝереезда в Кȫмбридж у ǹурье не ȝо-
Ȧли дела и к тому же он заболел. Ǵизнь ǹурье закончи-
лась траȑически: в 1887 ȑ. он соверȦил самоубийство. Не-
задолȑо до своей смерти он жаловался на бессонницу и ȑо-

15 ǿм.: Рȡдникова Е.В. Указ. соч. ǿ.114-115.  
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ворил, что не сȝит неделями. В ȝредсмертном расȝоряже-
нии он указывал и на ȝроблемы с бизнесом16. 

ǽосле 1905 ȑ. в Новой ǵеландии стали ȝоявляться 
евреи, называвȦие себя беȑлыми револȬционерами. Не-
сколько человек из их числа остались здесь на ȝостоянное 
жительство. ǿведения ȝо их ȝребываниȬ в Новой ǵелан-
дии ȝоказываȬт, что некоторые из них были авантȬри-
стами, рассчитываȬȧими ȝолучить материальнуȬ выȑоду 
из искреннеȑо интереса новозеландцев к событиям в Ǿос-
сии. Ǽдним из таких лȬдей был, наȝример, некий ©доктор 
ǹео Барановª, известный также ȝод именами ©Dr Bora-

noffª, ©Leo Arthur Coplan 
Boranoffª, ©Альберт Берн-
стейнª/ Albert Bernstein, 
©M.P. Kooninª. Ǽн ȝрибыл в 
1909 ȑ. и два ȑода разȨезжал 
ȝо стране с ȝубличными 
лекциями. Ƕмел оȑлуȦи-
тельный усȝех у местных 
обывателей, рассказывая им 
об ужасах жизни в царской 
Ǿоссии и своих страданиях в 
тȬремном заклȬчении. 
ǽредставлялся членом некой 
орȑанизации, собираȬȧей 
средства для ȝереселения 
российских евреев в свобод-
ные страны. Ǽн довольно ча-
сто ȝоȝадал в ȝоле зрения 
новозеландских ȝолицейских 
ȝо мелким уȑоловным делам 
вроде кражи и моȦенниче-
ства. Ȁолько через десять лет, 

16  Barrat G. Russophobia in New =ealand. 1838-1908. Palmerston 
North: The Dunmore Press, 1981. Ǿ. 120-121. 

Рис��� ©ǲоктор ǯорановª� 
���� г� Источник� 'U� 

%RUDQRII� WKH 5XVVLDQ H[LOH� 
ZKR /HFWXUHG LQ WKH :HO�
OLQJWRQ 2SHUD +RXVH RQ 

6XQGD\ 1LJKW �� 1HZ =HD�
ODQG )UHH /DQFH QHZVSDSHU� 

�� -XQH ����� 
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в 1919 ȑ. обнаружилось еȑо криминальное ȝроȦлое до 
вȨезда в страну. Ǽȝираясь на данные ȝолиции, ȑазеты со-
обȧали, что Баранов был в очередной раз арестован, но 
теȝерь уже и за « больȦевистскуȬ ȝроȝаȑанду: ©ǳȑо ȝре-
бывание в Новой ǵеландии может быть оȝисано коротко – 
был в заклȬчении или находился в еȑо ожиданииª. ǽо-
следнее уȝоминание еȑо ©ȝодвиȑовª в местной ȝрессе да-
тируется 1924 ȑ.17.  

В начале 1990-х ȑȑ. одним из самых известных доре-
волȬционных еврейских иммиȑрантов в стране стал Ȣото-
ȑраȢ из столичноȑо реȑиона Ƕеремия Вениаминович 
Ǳарвич (1892–1990). В 1982 ȑ. 90-летний Ǳарвич был еȧе ȝо-
лон жизненных сил: он собирался вновь ȝроходить води-
тельский тест и ȝисал мемуары о своей жизни. 16-летним 
ȬноȦей в 1908 ȑ. он ȝокинул родительский дом в Восточ-
ной ǿибири и отȝравился за образованием в ȍȝониȬ. Но, 
ȝрибыв в Наȑасаки, вместо изучения яȝонскоȑо языка 
Ǳартвич реȦил освоить анȑлийский, а затем ȝробрался 
©зайцемª на судно, наȝравляȬȧееся в АвстралиȬ. ǽо 
ȝрибытиȬ в ǿидней, он был наȝравлен местными властя-
ми в качестве рабочеȑо на одну из ȑосударственных Ȣерм, 
но задержался там ненадолȑо. УслыȦав о бесȝлатном обу-
чении в Новой ǵеландии, он наȦел сȝособ добраться в 
1909 ȑ. и до ȫтой страны. ǵдесь, в небольȦом ȑородке ǽе-
тон, расȝоложенном недалеко от Веллинȑтона, Ǳартвич 
ȝрожил ȝочти всȬ своȬ жизнь. Ǿод еȑо занятий ȝредоȝре-
делили родители, ȝодарив ему в 12 лет Ȣотокамеру. Ǽн 

17 A cheTuered career // The ©Taranaki daily newsª newspaper. 
30.08.1919; NAN=: Leo Arthur Arnold Coplan Boranoff, alias Bern-
stein, to appear at Court, Christchurch, on 4.10.12. Inspector Kiely 
asks for file. File FPB 377/09 attached. See also P >Police file@ 15/670 
and P 19/1291 and HCR 4/302. (R22342268). 1909-1914. Canterbury 
Conviction file - Leo Arnold Arthur Copeland Boranoff (R7898917) 
1912-1912. Timaru Supreme Court Trial - Criminal - Leo Arthur Ar-
nold Copeland BORANOFF aka J L ARTHURS (R23596587), 1915. 
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ȝроработал детским ȢотоȑраȢом до 78 лет. ǿреди еȑо де-
тей и внуков - стоматолоȑ, инженер, учитель, артист и ар-
хитектор. В 1953 ȑ. Ǳартвич был натурализован18. 

ǲореволȬционнуȬ еврейскуȬ диасȝору в Новой ǵе-
ландии всеȑда отличала высокая стеȝень консолидиро-
ванности, выражавȦейся в том числе, в единой ȝозиции 
ȝо разным воȝросам. Наȝример, в 1869 ȑ. новозеландские 
евреи собирали деньȑи, чтобы ȝомочь евреям, живуȧим в 
Ǿоссии. Ǻобилизация ими обȧественноȑо мнения в 
стране ȝо воȝросу ȝоложения евреев в Ǿоссийской имȝе-
рии ȝривела к бесȝрецендентному ȑолосованиȬ в ǽарла-
менте страны. 30 иȬля 1891 ȑ. в член ȝалаты ȝредставите-
лей сȫр ǲжордж Ǳрȫй заявил, что Новая ǵеландия моȑла 
бы занять свое место среди друȑих стран мира и ȝередать 
ȝетициȬ русскому царȬ с требованием сострадания к ȝя-
тимиллионной обȧине евреев в Ǿоссии. ǽетиция была 
ȝринята и отȝравлена в адрес царскоȑо двора. ǽримерно 
через ȑод в ȝарламент ȝриȦел краткий оȢициальный от-
вет из Ǿоссии, в котором ȑоворилось, что русский царь не 
ȝринимает ȝетиций от друȑих стран, касаȬȧихся внут-
ренних дел Ǿоссии. Автором ответа был адȨȬтант россий-
скоȑо имȝератора ȑенерал-лейтенант ǽ. де Ǿихтер / 
P. De Richter. Ƕз текста ответноȑо ȝисьма, наȝисанноȑо на 
©диȝломатичном Ȣранцузскомª языке, очевидно, что до 
ȑлавноȑо адресата новозеландская ȝетиция так и не до-
Ȧла19. В 1905 ȑ. воȝрос о ȝоложении евреев в Ǿоссии вновь 
обсуждался властями страны20. 

18 McGill D. The other New =ealanders. Wellington >N.=.@: Mallinson 
Rendel, 1982. P.77-84; NAN=, R24523312:  Naturalisation - Applica-
tion for - Garvitch, Jeremy 9enjamin; Garvitch, Kathleen Elizabeth 
(Mrs), 1928-1955. 
19 McGill, D. Ibid. P.83; Goldman L.M. Ibid. Ǿ.140.  
20 NAN=, R24528128: Date 15 November 1905 Subject: Massacres of 
Russian Jews, 1905.  
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Глава ��. Еврейские эмигранты из Российской имȝерии 
в ранней истории Новой ǵеландии 

 
Ȁем не менее, в реальности новозеландские власти 

совсем не ȝриветствовали еврейскуȬ иммиȑрациȬ из Ǿос-
сии в своȬ собственнуȬ страну. Наȝример, всеȑо через два 
ȑода ȝосле отȝравки уȝомянутой выȦе ȝетиции, те же 
члены ǽарламента инициировали ȝринятие заȝретитель-
ной резолȬции в отноȦении выезда 500 российских евре-
ев в НовуȬ ǵеландиȬ. ȋта ȑруȝȝа ȫмиȑрантов, находяȧая-
ся ȝод оȝекой анȑло-еврейской ассоциации ǹондона, уже 
была ȑотова ȝокинуть АнȑлиȬ. Коȑда об ȫтом стало из-
вестно в Новой ǵеландии, ȝо всей стране начались ȝроте-
сты, в основе которых лежали не только ȫкономические 
возражения, но и расистские ȝредубеждения. Ǽȝределен-
нуȬ роль здесь сыȑрала и ȝлохая инȢормированность 
населения: некоторые ȝолаȑали, что ожидается вȨезд не 
менее ȝолумиллиона российских евреев21. 

В конце ȝоследнеȑо десятилетия ȃIȃ в. ȫтнический 
состав российской ȫмиȑрации начал меняться: ȝоражение 
Ǿоссии в русско-яȝонской войне, револȬция 1905–1907 ȑȑ. 
и столыȝинская аȑрарная реȢорма ȝривели к заметному 
увеличениȬ в ее составе численности ȫтнических русских, 
выезжавȦих на временные заработки или в ȫмиȑрациȬ в 
Ȭжно-тихоокеанский реȑион. ȋто была трудовая или ȫко-
номическая ȫмиȑрация, которуȬ составляли в основном 
безземельные крестьяне, ремесленники и неквалиȢици-
рованные рабочие. Но евреи ȝо-ȝрежнему оставались од-
ной из самых больȦих ȫтнических ȑруȝȝ, составляя более 
40� от обȧей численности ȫмиȑрационноȑо ȝотока из 
Ǿоссии22. ǲля Новой ǵеландии ȫта циȢра еȧе выȦе – ȝо 
совокуȝности имеȬȧихся данных можно утверждать, что 
российские евреи составляли не менее 70� среди всех вы-
ходцев из Ƕмȝерии к началу ǽервой мировой войны. Вы-

21 Goldman L.M. Ibid. P. 141-142. 
22 ИонȤев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., Ǽкороков А.В. ȋмиȑра-
ция и реȝатриация в Ǿоссии. Ǻ.: ǽоȝечительство о нуждах рос-
сийских реȝатриантов, 2001. ǿ. 29-33. 
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раженной особенностьȬ их адаȝтации является быстрая 
ȝотеря связи с Ǿоссией и российской культурой. Ȁем не 
менее, в историȬ Новой ǵеландии ȫта ȑруȝȝа ȝереселен-
цев воȦла ȝод названием именно ©русские/ российские 
евреиª и рассматривается в качестве ȝервых ȫтнических 
беженцев из Ǿоссийской имȝерии. 

 
 
 
 
 

Рис��� ȁȝоминание о ȝриеме 
©российскиȣ евреевª в каче�
стве этническиȣ беженцев в 
НационалȪном Ǻузее Новой 
ǵеландии 7H 3DSD в ǰеллинг�
тоне� ���� – ©-HZV IOHH 7VDULVW 

5XVVLDª� Ȃото автора� 
���� г�   
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Abstract  

China as the Centre of the Russians’ Scientific 

and Cultural Life in the East 

 

Chapter 1. Graduates from the Eastern Institute  
Who Was Abroad  

(to the 120th Anniversary of the Institute Foundation) 

About the author: Kanevskaya Galina Ivanovna, Doctor in 
History, Senior Fellow, Science Laboratory of the International Insti-
tutes of Multilateral Cooperation of the APR. Eastern Institute – 
School of Regional and International Studies of the Far Eastern Fed-
eral University, Vladivostok. E-mail: gkanevskaya@mail.primorye.ru  

In 2019, the Far Eastern Federal University (FEFU) cele-
brates a double anniversary – 120 years of higher education in 
the Far East and 10 years since the creation of FEFU (the for-
mer Far Eastern State University). FEFU conducts its history 
from the foundation in 1899 of the Eastern Institute (VI), 
whose graduates from the very beginning were trained to 
work outside Russia. In the post-revolutionary period, many 
of them became immigrants. The article analyses the main di-
rections and results of activities of the graduates from the 
Eastern Institute, who find themselves abroad. 
Keywords: Eastern Institute in Vladivostok, graduates of the East-
ern Institute, Russian emigration 

 
Chapter 2. William Oskarovitch von Klemm (1861-1938).  

Letters of Russian Diplomat, Posted in the Orient 

About the author: Zagorodnikova Tatiyana Nikolaevna, PhD 
in History, Leading Fellow, Centre of Indian Studies, the Institute of 
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow.  
E-mail: TNZAG@mail.ru  

William Oskarovitch von Klemm all his life took up dif-
ferent posts in Russian diplomatic missions in the Orient or in 
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different departments of the Ministry of Foreign Affairs. He 
became one of ranking diplomatic officials. After the 1917 
Revolution he emigrated to China. He worked as a translator 
from different languages, as tutor and at last took up an ap-
pointment of an accountant in an international charitable insti-
tution. Three letters from William Oskarovitch von Klemm to 
Ivan Alexandrovitch Perciani, his former colleague, who lived 
in Serbia, are attached to the article. 
Keywords: Political Agency in Bukhara, Consulate General of Rus-
sian Empire in Bombay, Lokamanya Tilak, Chinese Eastern Railway, 
W.O. von Klemm, I.A. Perciani 

 
Chapter 3. Artist Makary Fedorovich Domrachev –  

"A Soviet Emigrant" in China 

About the author: Krotova Maria Vladimirovna, Doctor in His-
tory, Professor, Department of International Relations, Medialogy, 
Political Science and History, St. Petersburg State University of 
Economics, St. Petersburg. E-mail: mary_krot@mail.ru 

The article is devoted to the famous theater artist Makar-
iy Fedorovich Domrachev (1887 – 1958), who lived in China 
from 1924 to 1945. He remained a Soviet citizen and belonged 
to a special category of the Russian Diaspora in China – the so-
called “Soviet emigrants”, whose life was closely connected 
with the dramatic events of Russian and Chinese history. M.F. 
Domrachev intended to briefly leave Leningrad for Harbin in 
1924 to work at the CER theatre, but stayed in China for 20 
years, full of fruitful work – several dozen decorated perfor-
mances of famous directors in Harbin and Shanghai, tours to 
Japan and other countries, teaching at the National Institute of 
Arts in Hangzhou. Returning to the USSR in February 1945, 
M.F. Domrachev continued his work as a theatre artist. The 
article is based on archival materials from the funds of Central 
state archive of literature and art of St. Petersburg (TsGALI 
SPb), the study of which revealed the details of the artist’s life 
and work in China, the circumstances of his return to the 
USSR and attempts to “integrate” into Soviet life. 
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Keywords: Makariy Fedorovich Domrachev, theater artist, “Soviet 
emigrants”, China, Harbin, Shanghai  

 
Chapter 4. Materials of the Tokyo Process as a Source  

on the History of Russian Emigration in China,  
1931-1945 

About the author: Chernikova Larisa Petrovna, PhD in Histo-
ry, Senior Researcher, Department of China, Institute of Oriental 
Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow. E-mail: larisa-
che@mail.ru  

The International Military Tribunal for the Far East 
(MVTDV) in Tokyo worked from 1946 to 1948, otherwise 
called the Second or Far Eastern Nuremberg. The tribunal was 
attended by representatives of the USSR, the USA, the UK, 
China, France, Australia, Canada, New Zealand and the Neth-
erlands. Then India and the Philippines joined the agreement. 
Powers were engaged in the punishment of Japanese war 
criminals. Each country participating in the tribunal identified 
additional lawyers as additional prosecutors. Representatives 
of the USSR in this process were General I.M., a member of the 
Military Collegium of the Supreme Soviet of the USSR. Zar-
yanov, corresponding member of the USSR Academy of Sci-
ences S.A. Golunsky, state advisers of justice A.N. Vasiliev, 
L.N. Smirnov. Colonel of Justice S.Ya. Rosenblit, Gen. Leith. 
K.N. Derevyanko and others were also appointed as addition-
al prosecutors. The materials of the process became one of the 
sources when working on a topic on the history of Russian 
emigration to China. 
Keywords: International Tribunal in Tokyo, Tokyo process, materi-
als, history of Russian emigration, Japanese aggression, Japanese 
criminals, revision of historical realities 
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The Middle East: Crossroad of Fates 

Chapter 5. Representatives of Slavonic Peoples and  
Guardian Troops in Countries of Moslem East:  

History and Modern time 

About the author: Kadyrbaev Aleksandr Shaidatovich, Doctor 
in History, Professor, Leading Research Fellow, Centre of Oriental 
History, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow. E-mail: kadyr_50@mail.ru  

The article is devoted to the history of elite troops or 
guards formed from the Slavonic peoples, known in the Mus-
lim world as “Sakaliba”, including Russians, in empires and 
states of the medieval Moslem East, as well as of the New Age. 
Then the representatives of Slavic peoples played a significant 
role in the history of Muslim countries from the country of 
Andalus on the Iberian Peninsula to India and Central Asia. 
Although the guards of Muslim rulers were formed from Sa-
kaliban slave warriors, their representatives sometimes 
reached the pinnacles of power in Islamic countries and the 
fate of these countries depended on their deeds. Representa-
tives of the Slavic countries have not lost this role in modern 
times until the present time, although their social status has 
changed, but in a number of countries, and not only Muslim 
ones, they continue to be a component of elite troops. 
Keywords: Slavonic peoples, Moslem East, guardian troops, Islam, 
Mamlukes, Warriors-Slaves, Ottoman empire, Sultanat, Russians, 
Rus’ 

Chapter 6. Our Compatriots in Israel –  
Who Are They? 

About the author: Semenchenko Nina Abramovna, Senior Re-
search Fellow at the Department of Israel and Jewish Communities, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences,  
Moscow. E-mail: semnina2008@yandex.ru 

In recent decades the frames of the studied processes of 
Russian emigration have expanded significantly. Quite a few 
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studies are devoted to our compatriots.  The notion of "com-
patriots", as we see it, comprises the largest stratum of Rus-
sians that live abroad, who at different times and for various 
reasons left the territory of Russia, the Russian Federation, the 
USSR and the CIS. 

Historically it happened so that quite a few of represent-
atives of our compatriots live in the territory of such a small 
country as Israel. They moved to Palestine and found them-
selves in the territory, which later became part of the State of 
Israel, others emigrated to the already created state of Israel. 

The Jews that moved to Israel in the 90-s from the 
USSR/CIS, as well as the Russians and representatives of oth-
er peoples that emigrated as part of mixed families can all be 
called our compatriots in the modern Israel. Among our com-
patriots we consider the Azerbaidjanian, Georgian, Tatar 
communities, as well as the Cherkessian, Chechen, Armenian 
communities that have lived in this territory since the XIX-th 
century. 
Keywords: compatriots, emigration, Russia, CIS, Palestine, com-
munities in Israel 

 
Chapter 6. Mechanics Fleeing Communism:  

Russian Refugees in Iran and their Resettlement  
in Australia, 1930-1955 

About the author: Marcus James, PhD, Research Scholar, Centre 
for Arab and Islamic Studies (Central Asia and the Middle East), 
ANU College of Arts and Social Sciences, Australian National Uni-
versity, Acton Australian Capital Territory 2601, Australia. 
Email: marcus.james@ANU.edu.au 

This paper provides an overview of the experience of the 
Russian refugee diaspora in Iran between 1930 and 1960.  Un-
like other waves of the post-Revolution Russian diaspora (i.e. 
those ending up in Europe and the Far East), this group of 
Russians has not been the subject of scholarly attention. Most 
of these refugees arrived in Iran between 1928 and 1932 fleeing 
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the upheavals attendant on Collectivisation and Deku-
lakisation in the Soviet Union. These `stateless Russians’ lived 
in Iran for two decades, long enough to raise a generation of 
children speaking both Russian and Farsi and, during the Sec-
ond World War, to make a valuable contribution to the deliv-
ery of Lend Lease Aid to Russia through the ‘Persian Corri-
dor’. After the War, in the face of rising Iranian nationalism, 
the oil nationalisation crisis, and incipient Cold War rivalry 
between Britain and the United States and the Soviet Union, 
these refugees and other stateless Europeans were increasingly 
unwelcome. By 1955, with the help of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, and Western governments and 
refugee relief agencies including the Tolstoy Foundation, most 
of these Russians were able to leave Iran to resettle in Austral-
ia and the United States.   
 

Central Asian Mosaic 

 
Chapter 8. The Cossaks of Russia and Kazakhstan:  

History and Modern times 

About the author: Kadyrbaev Aleksandr Shaidatovich, Doctor 
in History, Professor, Leading Research Fellow, Centre of Oriental 
History, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow. E-mail: kadyr_50@mail.ru 

This article is devoted to an essential issue concerning 
early and modern History of Russian Cossaks in the territory 
of modern Russia, mainly in the Don and the North Caucasus, 
and Kazakhstan, namely, the Don, Kuban, Terts and Semirek 
Cossaks. The Cossacks played a controversial role in the histo-
ry of Russia and Kazakhstan. On the one hand, they were de-
fenders of the borders of the Russian State and took part in all 
wars of Russian empire against states of Europe and Asia. On 
the other hand, they were a restless element, often putting 
Russia on the brink of war with its neighbors due to their raids 
and riots or shaking the foundation of Russian imperial state-
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hood. In modern times, the Cossacks became an instrument of 
the authorities of the Russian Empire in conducting colonial 
policies in the national periphery. After October revolution 
many Cossaks came forward against Soviet communist regime 
and troops of Cossaks were abolished from the state structure. 
The revival of the Cossacks today has raised an essential ques-
tion: Are Cossacks an ethnic group or an ethnographic group 
of the Russian people? 
Keywords: Cossaks, Russia, Kazakhstan, Caucasus, troops, empire, 
Ottomans, Nomads, Тurkic and Slavonic peoples 

Chapter  9. Episodes of Russian Migration to Central Asia: 
Based on the Prose of Nicholas Karazin 

About the author: Shafranskaya Eleonora Fyodorovna, Doctor 
in Philology, Assistant Professor at the Russian Literature  
Department, Moscow City Pedagogical University, Moscow.  
E-mail: shafranskayaef@mail.ru 

Basing on the material of prose by Nikolay Karazin, 
Russian writer of the XIX-th century, we recreate the picture of 
the introduction of Russians into Central Asia: soldiers, peas-
ants, entrepreneurs, among whom there were not only adven-
turers, «The Tashkenters Clique», but ascetics. Karazin, the 
participant of the military conquest of Turkestan region, was 
devoted to it, loved it, left many interesting observations. To-
day they have not only ethnographic but also historical value. 
Keywords: Turkestan region, Nikolay Karazin, Russian, sheep, 
Pervushin, Zakho, Filatov, Khmurov 

Chapter 10. The Formation of the Russian Language  
Personality in the Situation of Trilingualism in Kazakhstan: 

A Synchronous Aspect 

About the author: Smirnova Yulia Georgievna, PhD in Peda-
gogical Sciences, Assistant Professor, Linguistic Knowledge De-
partment in the University of Energetics and Communication,  
Alma-Ata. Email: yulia19780402@gmail.com 
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The paradigm that determines the role of a language in 

the life of society and the country has changed in Kazakhstan 
over the past 25 years. Accordingly, the language situation 
changed the factors of influence on the linguistic situation and 
native speakers changed. There have been new interesting 
trends in this sphere in the last 3 years, which this paper is de-
voted to. 
Keywords: linguistic situation, Russian, Kazakh, English, trilin-
gualism, Kazakhstan, Central Asia 
 

North Africa: Thoughts and Moods  

of the Russian Emigrants 

 
Chapter 11. Specifics of the Journal Periodicals of Russian 

Émigré in North Africa in the Beginning of the 1920s:  
Russian Historiography of the Problem 

About the author: Antoshin Aleksey Valerievich, Doctor in His-
tory, Professor at the Sub-department of Oriental Studies in the Ural 
Federal University, Ekaterinburg. E-mail: alex_antoshin@mail.ru 

This article examines the history of Russian émigré press 
in Northern Africa at the beginning of the 1920-s. At the center 
of attention are magazines published by Russian refugees in 
Tunisia and Egypt. “Morskoy sbornik” published by Russian 
maritime officers in Bizerta was paid special attention to. The 
author shows how the content of this magazine evolved in 
1921-1922 due to the gradual change of situation in Russian 
colony in Tunisia. He also shows great influence of France on 
situation in Russian diaspora. Publishing projects organized in 
Tunisia by the representatives of Russian émigré youth were 
also at the center of attention. The author shows that “Zhili-
byli” magazine had literature-art image; young poets, writers, 
artists were its authors. This paper analyses publishing pro-
jects among Russian emigres in Egypt. The projects were or-
ganized by Russian young military émigrés and Russian intel-
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ligentsia. The author proves that these projects had social res-
onance and were interesting for Russian émigrés in France. 
Keywords: Russian military émigrés, Russian squadron, Russian 
diaspora in Tunisia, Russian émigrés in Egypt 

Chapter 12. Days of Russian Culture  
in Alexandria 

About the author: Belyakov Vladimir Vladimirovich, Doctor in 
History, Leading Fellow in the Centre for Oriental Studies, Institute 
of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow.  
E-mail: beliakov2007@yandex.ru 

Russian emigrants who arrived in Egypt at the begin-
ning of 1920 held Days of Russian culture in Cairo and Alex-
andria. In northern capital of Egypt, they were organized 
twice – in 1928 and 1929. Responsible for them was a person 
named Pyetr Yakovlevich Dobrinya-Konyukhov, a unique 
representative of Russian emigrants in Egypt. The short story 
tells about his life in Egypt and the organization of Days of 
Russian culture in Alexandria. 
Keywords: Egypt, Alexandria, Days of Russian culture, Sidi Bishr, 
P.Ya. Dobrinya-Konyukhov 

 

Indonesia, Australia and the New Zealand:  

A Land of Milk and Honey 

Chapter 13. Russians in Indonesia: The Discoveries of the 
Historian E.I. Gnevusheva 

About the author: Pogadaev Viktor Aleksandrovich, PhD in 
History, Professor in the Diplomatic Academy of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow. E-mail: povial@ 
yahoo.com 

The historian Elizaveta Ivanovna Gnevusheva (1916-
1994), who was a student and biographer of academician A.A. 
Huber worked for more than 30 years as an Associate Profes-
sor at the Department of History of Southeast Asia and the Far 
East of the Institute of Oriental Languages at Moscow Lomon-
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osov State University (now ISAA). She read a course on the 
history of Indonesia, wrote numerous articles and sections on 
Indonesia in the history books of Asian and African countries, 
articles and books about A.A. Huber. However, her main in-
terests were related to the search for Russians who visited In-
donesia in the 19th and early 20th centuries with some scien-
tific purposes or by chance, found themselves and lived there 
for some time. Among them are both famous scientists and 
travelers (N.N. Miklukho-Maklai, A.N. Krasnov, K.N. Davy-
dov, V.N. Arnoldi, etc.) and Russians of whose presence in In-
donesia she managed for the first time to find out during her 
painstaking work in the Russian and Soviet archives 
(V.P. Malygin, who participated in the anti-colonial uprising 
in Lombok in 1894; I.T. Blagov, who in the 1920-s participated 
in the building of the Surabaya port and others). Her work in 
the archives was followed by fieldwork. Considerable atten-
tion was paid by E.I. Gnevusheva to the fate of A.S. Estrin and 
his ethnographic collections, which he brought from Indone-
sia. Some of her findings are described in her works, including 
the book “In the Country of Three Thousand Islands” (1962) 
and numerous articles published also in foreign languages. 
Some remained unpublished and are kept in her archive. The 
value of works by E.I. Gnevusheva is indisputable: they make 
possible to reveal the role of the Russians, who significantly 
contributed to the development of this country and created a 
positive image of Russia there, and also laid the foundations 
for future friendly relations between Russia and Indonesia. 
Keywords: E.I. Gnevusheva, Russians in Indonesia, Russian-
Indonesian relations 

Chapter 14. Russian Anzacs of the First World War:  
Prosopography and Electronic Resources 

About the author: Govor Elena Viktorovna, PhD, Scholar 
(ANU), Adjunct academic, The Collective Biography of Archaeology 
in the Pacific, Australian National University, Canberra, Australia. 
E-mail: elena.govor@anu.edu.au 
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The article describes the participation of Russian natives 

in the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) in 
the First World War and summarises the author’s studies over 
the past nineteen years. The study is based on a variety of 
primary sources – documents from Australian archives, mem-
oirs, interviews with descendants, and newspaper publica-
tions. The paper also explores the role played by the author’s 
‘Russian Anzacs’ website, which contains biographical and 
service information about each serviceman and links to digit-
ized archival materials and newspapers of the time. This ap-
proach is a mode of ongoing prosopographic research beyond 
the book form, conducted in contemporary conditions of mass 
digitization of primary sources, making the historian’s labora-
tory accessible to a wide range of users. 
Keywords: Russian diaspora in Australia; Australia and the First 
World War; Anzacs; digitization of archival documents in Australia 

Chapter 15. History of Russia in the Poetry  
of Gali Plisovskaya 

About the author: Skorobogatyh Natalia Sergeevna, PhD in 
History, Senior Fellow in the Centre for Studying South-East Asia, 
Australia and Oceania, Institute of Oriental Studies of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow. E-mail: arhip222@yandex.ru  

Dr N. Skorobogatykh's paper analyzes the creativity of 
Galina Evgenievna Plisovskaya who is almost unknown in 
Russia, but is a very talented poetess. Her biography is closely 
connected with the Russian history in the XX century, and, like 
the fate of our country, her life is very complex and tragic. She 
was born in 1922 in Demidov, Smolensk region, in the family 
of a priest who was shot during the repressions in 1930-s. In 
the second world war period Galina and her mother were tak-
en to work in Germany, and in 1949, with her mother, hus-
band and young son, she emigrated to the Commonwealth of 
Australia, where she lived the rest of her life. She began to 
write poetry in her early youth, and she never forgot what had 
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been happening to her. Her poetic heritage is extensive and 
reflects all the events she had witnessed. 
Keywords: Commonwealth of Australia, Demidov, G. E. (Gali) Pli-
sovskaya, Eugene S. Markov, Mikhail Plisovsky, Russian diaspora in 
Australia 

Chapter 16. Jewish Immigrants from the Russian Empire  
in the Early History of New Zealand 

About the author: Rudnikova Elena Viktorovna, PhD in Histo-
ry, Senior Fellow in the History, Archeology and Ethnical Studies 
Institute of the Far East Department of the Russian Academy of Sci-
ences, Vladivostok. E-mail: elena.rudnikova@mail.ru 

The first wave of Russian emigration to New Zealand in 
its ethnic composition was predominantly Jewish and Polish. 
In the second half of the XVIII-th century, after three partitions 
of Poland by Prussia, Russia and Austria, the Russian Empire 
became the country with the largest Jewish population in the 
World. A century later, the Polish struggle for independence 
and internal oppression of the Jewish population in Russia led 
to mass departure abroad of the Russian Jews and Poles. A 
noticeable number of them appeared in new British colonies in 
the South Seas – in Australia and New Zealand. This story is 
little-known in both Russian and foreign historiography. The 
aim of the research is to fill this gap in the picture of pre-
revolutionary emigration from Russia. The author uses vari-
ous statistics, memoirs, reference literature, archival data, ma-
terials and conclusions of English-language researches and 
some Russian studies. 
Keywords: the Jewish immigrants, the Poles, early history of New 
Zealand, the Jewish emigration from the Russian Empire, ethnic  
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