


 

 

 

ISSN 2949-3714

Записки
Забайкальского отделения
Российского исторического общества

Notes
of the Transbaikal Branch

of the Russian Historical Society

2024
№ 1(6)



Записки
Забайкальского отделения

Российского исторического общества
№ 1(6), 2024

Издатель: Федеральное бюджетное госу-

дарственное учреждение высшего образова-

ния «Забайкальский государственный уни-

верситет»

Издается с декабря 2021 г.

Периодичность: 2 раза в год

Язык издания: русский, английский

Политика журнала – информировать науч-

ное сообщество об исследованиях по отече-

ственной истории, истории Сибири, Дальне-

го Востока и Забайкалья. Публиковать ре-

зультаты оригинальных работ, знакомить об-

щество с новыми тенденциями исторической 
науки.

Авторы несут полную ответственность за 
подбор и изложение материалов статей. Вы-

сказанная в статьях позиция может не отра-

жать точку зрения редакции.

Правила для авторов опубликованы в конце 
издания

Публикация в журнале бесплатная

Адрес редакционной коллегии:
672039, Россия, г. Чита,

ул. Александро-Заводская, д. 30
Забайкальский государственный университет, 

историко-филологический факультет

Главный редактор

Дроботушенко Е. В., кандидат историче-

ских наук, доцент (г. Чита, Россия)

Редакционная коллегия

Антропов Р. В., кандидат юридических наук, 
доцент (г. Чита, Россия)

Волочаева А. В., кандидат исторических 
наук (г. Чита, Россия)

Камнева Г. П., кандидат исторических наук, 
доцент (г. Москва, Россия)

Карасев С. В., доктор исторических наук, 
доцент (г. Иркутск, Россия)

Кузнецов В. В., кандидат исторических 
наук, доцент (г. Чита, Россия)

Ланцова Ю. Н., кандидат исторических 
наук, доцент (г. Чита, Россия)

Пряженникова М. В., кандидат 
исторических наук, доцент (г. Чита, 
Россия)

Сотников С. А., кандидат исторических 
наук, доцент (г. Москва, Россия)

Сотников А. А., кандидат исторических 
наук, доцент (г. Москва, Россия)

Цацралт Батсуур, доктор философии 
(г. Улан-Батор, Монголия)

Чапыгин И. В., кандидат исторических 
наук, доцент (г. Иркутск, Россия)

Шаронова В. Г., кандидат исторических 
наук (г. Москва, Россия)

Яремчук О. А., кандидат исторических наук, 
доцент (г. Чита, Россия) 

Редактор Е. В. Голованова
Верстка Г. А. Зенковой

Подписано в печать 21.10.24
Дата выхода в свет 23.10.24

Формат 60 × 84 1/8. Бумага ксерографическая. Гарнитура “Arial”. Способ печати цифровой.  
Усл. печ. л. 7,4. Уч.-изд. л. 5,3. Заказ № 24031. Тираж 500 экз. (1-й з-д 1–15 экз.).

Отпечатано в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30



 

 

Notes

of the Transbaikal Branch
of the Russian Historical Society

No. 1(6), 2024

Publisher: Federal Budgetary State Institu-

tion of Higher Education “Transbaikal State Uni-
versity”

Published since December 2021.

Frequency: 2 times a year.

Language of publication: Russian, English.

The journal’s policy – is to inform the scientific 
community about research on Russian history, 
the history of Siberia, the Far East and Trans-

baikalia. To publish the results of original works, 
to acquaint society with new trends in historical 
science.

The authors are fully responsible for the selec-

tion and presentation of the materials of the arti-
cles. The position expressed in the articles may 
not reflect the editorial board’s point of view.

The rules for authors are published at the end of 
the publication

Publication in the journal is free of charge

Address of the Editorial Board:
30 Alexandro-Zavodskaya str., Chita, 672039 

Russia, Transbaikal
State University,

Faculty of History and Philology

Editor-in-Chief 

Drobotushenko E. V., Candidate of Historical Sci-

ences, Associate Professor (Chita, Russia)

Editorial Board
Antropov R. V., Candidate of Legal Sciences, 

Associate Professor (Russia, Chita)
Volochaeva A. V., Candidate of Historical 

Sciences (Russia, Chita)
Kamneva G. P., Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor (Moscow, 
Russia)

Karasev S. V., Doctor of Historical Sciences, 
Associate Professor (Irkutsk, Russia)

Kuznetsov V. V., Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor (Chita, 
Russia)

Lantsova Yu. N., Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor (Chita, 
Russia)

Pryazhennikova M. V., Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor (Chita, Russia)
Sotnikov S. A., Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor (Moscow, Russia)
Sotnikov A. A., Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor (Moscow, Russia)
Tsatsralt Batsuur, PhD (Ulaanbaatar, Mongolia).
Chapygin I. V., Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor (Irkutsk, Russia)
Sharonova V. G., Candidate of Historical 

Sciences, (Moscow, Russia)
Yaremchuk O. A., Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor (Chita, 
Russia)

Editor Е. V. Golovanova  
Technical editor G. A. Zenkova  

Signed to print 21.10.2024.  
Date of publication 23.10.2024.

Format 60 × 84 1/8. Xerographic paper. Headset “Arial”. Operative printing. 
Conv. quires 7,4. Ed.-print quires 5,3. Order № 24031. Circulation 1000 copies (first printing 1–15 copies).

Printed by FSBEI HE “Transbaikal State Universityl” 
30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia



4

 

Содержание

Косых В. И. Пожар 1838 года в Нерчинской бурсе и его последствия  ...................................  6

Дроботушенко Е. В. Русские предприятия и капиталы в Северной Маньчжурии  
в 1931 году: по данным секретаря Харбинского Биржевого  
комитета Н. М. Доброхотова  .....................................................................................................   10

Цибизова И. М. Сербия в Первой мировой войне: «растаптывание» исторической  
памяти и статуса народа-победителя  ......................................................................................   15

Мясникова Г. В. Религиозность на войне (по страницам журнала  
«Забайкальские епархиальные ведомости»)  ..........................................................................   24

Таскин Д. А. К вопросу о личной жизни командующего забайкальскими  
партизанами П. Н. Журавлева  ..................................................................................................   29

Семенов В. В. Генерал Врангель в Царицыне и Крыму: размышления  
об исторической параллели  ......................................................................................................   32

Баринов А. О. Генерал А. В. Сыробоярский – последнее доверенное лицо атамана 
Г. М. Семёнова, правившего в Забайкалье в 1920 году  .........................................................   35

Резников В. В. Становление высшего образования в Забайкалье:  
Государственный институт народного образования  ...............................................................   40

Ланцова Ю. Н. К вопросу о курортных кампаниях для рабочих и служащих  
Китайско-Восточной железной дороги в 20-е годы XX века  ...................................................   43

Ганболд Дагвандорж Участие монгольских пограничников  
в освободительной войне 1945 года  ........................................................................................   48

Васильева Т. Г. История агинских бурят в трудах Жигмита Тумунова  .................................   52



5

 

 

Contents

Kosyh V. I.  The Fire of 1838 in the Nerchinsk Bursa and its Consequences  ..............................  6

Drobotushenko E. V.  Russian Enterprises and Capitals  
in Northern Manchuria in 1931:  According to the Secretary  
of the Harbin Stock Exchange Committee N. M. Dobrokhotov .....................................................  10

Tsibizova I. M.  Serbia in the First World War: “Trampling” on Historical Memory  
and the Status of a Victorious People  ..........................................................................................  15

Myasnikova G. V.  Religiosity in the War (According to the Pages of the Magazine  
“Zabaikalskie Eparhialnie Vedomosti”)  .........................................................................................  24

Taskin D. A.  On the Question of the Personal Life of the Commander  
of the Transbaikal Partisans P. N. Zhuravlev  ................................................................................  29

Semenov V. V.  General Wrangel in Tsaritsyn and Crimea: Reflections  
on Historical Parallel  .....................................................................................................................  32

Barinov A. O.  General A. V. Syroboyarsky is the Last Confidant   
of Ataman G. M. Semenov, Who Ruled in Transbaikalia in 1920  .................................................  35

Reznikov V. V.  The Formation of Higher Education in the Transbaikalia:  
State Institute of Public Education  ................................................................................................  40

Lantsova Yu. N.  On the Issue of Resort Campaigns for Workers  
and Employees the Chinese-Eastern Railway  in the 20s of the XX Century  ..............................  43

Ganbold Dagvandorj The Participation of Mongolian Border Guards  
in the Liberation War of 1945  .......................................................................................................  48

Vasileva T. G.  The History of the Aginsk Buryat People in the Books  
оf Zhigmit Tumunov  ......................................................................................................................  52



№ 1(6), 2024
Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества

6

В 1838 г. в здании Нерчинского духовного 
училища произошёл пожар. Причинами его 
вполне могли быть плохие печи или что-то 
еще в работе истопников, или окурок, бро-

шенный кем-то из бурсаков на пол (курящих 
среди них хватало, да и сами они не особо 
отличались добрым поведением).

Уместно, наверное, привести случай, 
имевший место в бурсе в 1836 г. на занятиях. 
Бурсак ст. Писарев попытался избежать «уго-

щения березовой кашей» и перепрыгнул че-

рез забор. За ним устремился смотритель 
училища протоиерей К. Стуков. В итоге он 
догнал ученика, избил его, и вдобавок, отку-

сил оное, что и засвидетельствовал штаб-ле-

карь Джунковский. Так, что тлеющий окурок 
на деревянном полу общежития бурсы вещь 
не особо оригинальная.

К великому сожалению при пожаре прои-

зошло самое страшное – погибли 12 бурса-

ков [2, с. 2]. Через известное время известия 
об этом получили их несчастные родители.

Отметим, что в связи с пожаром бурса 
практически лишилась общежития, в котором 
ранее проживали 52 ученика, им город выде-

лил кое-какие площади для проживания. 
Вполне естественно, что часть бурсаков оста-

лась без жилой площади, и руководство учи-

лища вынужденно обратилось к нерчинцам с 
просьбой принять на постой своих учеников. 
Между прочим, духовное правление и духов-

ное училище старались держать на контроле 
этот момент.

В 1930 г. инспектор Титов обследовал 
частные квартиры нерчинцев с намерением 
ознакомиться с тем, кто владельцы домов, 
чем добывают на жизнь, воспитание и обра-

зование, в каких условиях и сколько бурсаков 
проживают у них, есть ли возможность у них 
готовиться к учебе.

Инспектор честно и без предвзятости от-

мечал, что «уцелевшие части духовного учи-

лища «требуют по своему чрезвычайному 
безобразию до невозможности, по своей 
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Из 95-летней истории пребывания духовного училища в г. Нерчинске автором выбран именно 
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Пожар 1838 года в Нерчинской бурсе и его последствия
Владимир Иванович Косых

чрезвычайной законченности, отбеливания 
(побелки – В. К.), как для удобного в них по-

мещения, так и для благоприятия».
Что касается порядка проживающих бур-

саков на квартирах нерчинцев то, по словам 
инспектора, это выглядело следующим обра-

зом. Так, «у солдата Яковлева, человека сле-

пого, грубого, неопрятного, в тесной, душной 
и нечистой избенке помещаются четверо уче-

ников». 
Кроме того, «у мещанина Волкова в тес-

ном доме, наполненном постоянными и вре-

менными жильцами, душном от постоянного 
молотия плохого табака (вероятно, хозяин 
разминал и измельчал его на продажу – В. К.), 
при старике хозяине, постоянно ругающемся 
скверноматерно, – живут те же четверо и 
т. п. картины» (это инспектору сообщал мест-

ный священник Корелин). 
Автор рапорта (инспектор Титов – В. К.) 

вряд ли позволил себе усомниться в том, что 
при таких же хозяевах квартир и «при таких 
условиях вряд ли могла окрепнуть нравствен-

ность учеников». С подобным утверждением 
вполне можно согласиться.

Что касается казенно-коштных бурсаков, 
обучавшихся за счет государства, то их оста-

валось 40 человек, то после пожара их при-

шлось разместить в трех уцелевших класс-

ных комнатах, каждая из которых имела 3½ 
квадратных саженей площадью.

По этому поводу инспектор Нерчинского 
духовного училища протоиерей С. Боголюб-

ский докладывал епископу Иркутскому и Нер-

чинскому Нилу, что «бурсаки терпят ужасную 
тесноту и неудобства» Он рапортовал, что в 
этих трех комнатах «стоят учебные столы и 
парты со скамьями, которые не мало занима-

ют пространства, то бедным бурсакам совер-

шенно негде расположиться, бурсаки спят кто 
на столах, кто на скамьях, кто на полу».

Указывал протоиерей еще на одно весь-

ма неприятное обстоятельство, оказалось, 
что для обеда и ужина ученики должны хо-

дить и ходят до полверсты из училищного 
дома в бурсацкую кухню, уцелевшую от по-

жара, какова «ходьба летом приятна, но зи-

мой по причине холода, не удобна. Что каса-

ется больных, то для них нет никакого прию-

та» [3, л. 1].
Как видно, после отъезда из Нерчинска 

деятельность и трудолюбивого смотрителя 
духовного училища протоиерея П. И. Лавров-

ского проблемы с размещением бурсаков, ор-

ганизацией столовой в училищном здании и 

организации здесь же медицинской помощи 
бурсакам так и не удалось разрешить.

Итак, сообщение о пожаре в здании Нер-

чинского духовного училища и погибших в 
нем курсантах распространилось по Забайка-

лью. Как и прочее, он быстро оброс подроб-

ностями, каковых на самом деле не суще-

ствовало. Естественно, отнюдь не настроило 
церковно- и священнослужителей, у которых 
имелись сыновья возрастом в 7 лет и много 
старше: их надлежало по вызову Нерчинско-

го духовного правления направить на обуче-

ние в бурсу.
Упомянутый пожар сыграл для послед-

ней, плохую службу. Кого-то из духовенства 
напугала гибель бурсаков, поскольку подоб-

ное вполне могло произойти и с их сыном. 
Кого-то настораживало и то, что продолжают 
свою учёбу и жизнь в тесных и малоприспо-

собленных к отдыху и учебе классных комна-

тах. Естественно, что отцов-клириков беспо-

коило и то, на каких частных квартирах и при 
каких хозяевах проживают их дети. Да и еже-

дневные походы бурсаков на завтрак, и обед 
в свою кухню и при любой погоде вряд ли 
вдохновляли родителей будущих бурсаков. 
Они старались оставить их на известное вре-

мя в родном доме. Духовное училище и в 
1838 г. боролось за приём бурсаков на учебу.

Так, 1 сентября 1838 г. смотритель духов-

ного училища протоиерей К. Стуков потребо-

вал от Нерчинского духовного правления не-

медленной доставки ему списка детей свя-

щенно – и церковнослужителей, достигших 
семилетнего возраста, но так и не прибывших 
на учебу.

6 сентября духовное правление направи-

ло рапорт о том, что их сыновья должны быть 
направлены в училище. Так, диакон из Акши 
И. Малахов готовил к отправке сына Феодо-

ра, дьячек церкви с. Чиндант С. Литвинцев – 
сына Стефана, дьячок церкви с. Шилка 
И. Литвинцев – сына Иосифа, пономарь церк-

ви с. Городище С. Пляскин – сына Иннокен-

тия, пономарь Урульгинской церкви Д. Пля-

скин – сына Михаила, священник Ильдикан-

ской церкви В. Стуков – сына Николая, свя-

щенник церкви с. Курлыча Мичурин – сына 
Николая, причетник церкви с. Ломы Л. Литвин-

цев – сына Арсения, священник церкви 
с. Усть-Иля Громов – сына Александра [Там 
же, л. 7, 9, 10].

Казалось, что отцы детей бросятся ис-

полнять предписание Нерчинского духовного 
правления об отправке их в духовное учили-
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ще. Реакция пошла, однако, другого содержа-

ния. 23 сентября причт Городищенской Вве-

денской церкви (священник К. Пляскин и дья-

чок К. Пляскин) рапортовали в духовное 
правление о том, что сын пономаря С. Пля-

скина в училище прибыть не может по причи-

не «существующей горячки в дому... одержим 
болезнью».

28 сентября 1838 г. духовное правление, 
в свою очередь, потребовало от Городищен-

ского причта «представить заверение от свет-

ского местного начальства» [3, л. 11, 12]. 
Причт мог рапортовать о том недуге, который 
отсутствовал, светские власти могли напра-

вить на обследование кого-то из фельдшеров 
или фельдшерских учеников.

Причт Шилкинской Преображенской 
церкви в лице священника И. Пляскина ра-

портовал 30 сентября в духовное правление 
о том, что сын дьячка И. Литвинцева Иосиф 
временно остается дома. Оказалось, что его 
«отправить ныне по неспособной дороге ни-

как возможностей не предвидится. А когда 
река Шилка покроется льдом, то отправлен 
быть и может». 21 октября духовное правле-

ние указало всем причтам: «Дорога уже ныне 
способна». Оно потребовало тех детей кли-

риков доставить в Нерчинское духовное учи-

лище [Там же, л. 13, 14].
Интересно, что сын священника Курлы-

ченской Спасской церкви Ф. Мичурина Алек-

сандр, призванный на учебу, в бурсу пока не 
прибыл, поскольку ему к этому времени ис-

полнилось всего 5 лет [Там же, л. 18, 18 об.].
Диакон Акшинской Николаевской церкви 

И. Машков невозможность доставить своего 
сына Феодора в училище обставил такими 
доводами, что не выдержали видавшие виды 
члены Нерчинского духовного правления. 
31 октября в приказе священнику указанной 
церкви Малахову потребовали «о высылке 
несмотря ни на какие отговорки сына диакона 
Иерофея Малахова Федора в училище с под-

тверждением отцу, что правление в случае 
отговорок его дальнейших вынужденным 
найдет представить о неповиновении диако-

на начальству и что диакон не получит ника-

кого пособия к содержанию сына, пока он 
дома» [Там же, л. 20, 21].

Уместно здесь уточнить, что «на содер-

жание бурсака пищею и на заведение одеж-

ды казна выдавала на наши деньги 19 руб. 
50 коп. (вероятно звонкой монетой – В. К.) в 
год, а на ассигнации 35 руб.» [2, с. 2]. Госу-

дарство, таким образом, указывало родите-

лям бурсаков, что часть расходов на их обу-

чение и проживание оно берет на себя и им 
лучше скорее отправить в Нерчинск.

17 ноября в духовное правление напра-

вил рапорт священник Горбичеснкой Богояв-

ленской церкви Е. Литвинцев. В нем он ука-

зал, что потребовал от дьячка П. Литвинцева 
немедленной отправки сына Стефана в ду-

ховное училище. Дьячек ответил, что нахо-

дился в Нерчинском духовном правлении 
4 ноября и получил разрешение о привозе 
сына в бурсу «до лучшей зимней дороге» [3, 
л. 22, 22 об.].

23 ноября рапорт в духовное правление 
направил причт Чинданской Троицкой церкви 
(священники В. Пляскин и В. Литвинцев), они 
сообщали, что дьячок Литвинцев «минувшего 
октября... заболел горячкою, а ныне хотя и 
получил от болезни облегчение, но к выезду 
еще находится не в силах. По сим обстоя-

тельствам к высылке (в духовное училище – 
В. К.) сын его не поправен, относительно 
одежды и прочего, а по совершенном выздо-

ровлении его Литвинцева, непопустительно 
нами понудится доставить сына своего в учи-

лище» [Там же, л. 23].
30 ноября в своём рапорте священник 

Акшинской Николаевской церкви Ф. Горбунов 
просил Нерчинское духовное правление от-

ложить отправку его сына Петра в училище 
хотя бы до 10 января 1839 г. «по слабому по-

ложению его здоровья, равно и по холодному 
времени». Доставку его в училище отец обе-

щал к просимой им дате [Там же, л. 24].
Отметим, что Нерчинское духовное прав-

ление в ноябре 1838 г. рапортовало в Иркут-

скую духовную консисторию о не отправке ро-

дителями-клириками своих детей в Иркутскую 
духовную семинарию и Нерчинское духовное 
училище. Причиной сего называлось отсут-

ствие у последних зимней теплой одежды.
Правление просило помощи у консисто-

рии, поскольку оно «за всеми мерами вы-

слать детей в училище уже не имеет более 
способов привести во исполнение своё рас-

поряжение» [Там же, л. 29].
Вероятно, членам Нерчинского духовно-

го правления подобное признание навеял ра-

порт от 22 ноября 1838 г. священника Акшин-

ской Николаевской церкви М. Малкова, в ко-

тором речь шла об отправке в духовное учи-

лище сына местного диакона Ф. Малахова. 
Последний как указывалось в рапорте «на 
сие решительно отозвался, 1-е неимением 
теплой зимней одежды, 2-е что его дети могут 
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Пожар 1838 года в Нерчинской бурсе и его последствия
Владимир Иванович Косых

быть терпимы еще находиться при отце до 
1-го сентября наступающего (1839 – В. К.) 
года, 3-е – как ему будто небезызвестно, что 
подобные ево сыну дети многие находятся 
при родителях для обучения словесности, 
якобы и ему такую свободу Духовное учили-

ще удостоить подать» [3, л. 25, 25 об., 27].
Интересно, что несколькими днями ра-

нее в рапорте от 18 ноября диакон И. Малков 
просил духовное правление оставить его 
сына дома, где он обучается «при отце». В 
духовное училище последний обещал отпра-

вить сына только к 1 сентября 1839 г., по-

скольку «нет у него зимней одежды» [Там же, 
л. 26].

Уместно упомянуть и момент под-

тверждения заболевания тех детей клириков, 
которым приходило время появления их в 
бурсе. Так 13 ноября 1838 г. Причт Городи-

щенской Введенской церкви (священники К. и 
В. Пляскины, диакон К. Пляскин) рапортова-

ли духовному правлению, что сын пономаря 
Пляскина Иннокентий «в действительности 
болен, а посему честь имеем при сем пред-

ставить лекарского ученика Черепанова, сви-

детельство при котором находилось местное 
начальство» (орфография документа сохра-

нена – В. К.). В этом случае соблюдено то, что 
сыну пономаря не пристегнули болезнь, кото-

рых много тогда бродило по Забайкалью. 
Мальчик болен, причт пригласил на обследо-

вание его лекарского ученика, составившего 
свидетельство о степени заболевания. 1 де-

кабря 1838 г. Указанное свидетельство Нер-

чинское духовное правление направило ру-

ководству местного духовного училища [Там 
же, л. 32, 32 об., 33].

7 января 1839 г. Священник Шилкинской 
Преображенской церкви В. Пляскин рапорто-

вал в Нерчинское духовное правление, что 
требуемого в духовное училище сына дьячка 
И. Литвинцева Иосифа «по болезненным 
припадкам отправить возможностей не нахо-

дим». Поэтому причт «испросил» свидетель-

ство от Шилкинско-Заводской конторы (о бо-

лезни мальчика), которое и представлялось в 
духовное правление, которое и перенаправи-

ло его смотрителю духовного училища.
В своей статье мы исследовали ситуа-

цию с пожаром 1838 г., случившимся в здании 
Нерчинского духовного училища и послед-

ствиях этого печального события, которое от-

кроет массу недостатков в организации рабо-

ты училища, которые не исчезли никуда со 
времени его открытия 13 августа 1805 г. О 
чем первый смотритель бурсы протоиерей 
П. Лавровский не боялся рапортовать не 
только руководству Нерчинского духовного 
правления, но и руководству Иркутской епар-

хии и Иркутской духовной консистории.
Проблемы напоминали о себе с каждыми 

письмами как шагреневая кожа и до пожара в 
бурсацком общежитии, едва ли не микроско-

пическими площадями учебных классов, в 
которых теперь и учились, и готовились бур-

саки, скученной до безобразия училищной 
библиотекой. И не всем бурсакам повезло 
остаться в стенах выкарабкавшегося из по-

жара здания: часть их определялась на квар-

тиры тех нерчинцев, которые за известные 
деньги соглашались приютить их на постой. 
Отметим, что здесь законы училищного об-

щежития не работали: хозяевами являлись 
нерчинцы, которые навязывали нежданным 
постояльцам свои правила проживания и по-

ведения. Естественно, что бурсаки уже не на-

ходились в своём привычном круге обитания, 
пусть и довольно жестком по причине вла-

ствования старших, но все же своих. Здесь 
они снова попали под власть старших, по-

скольку на таких частных квартирах кто толь-

ко не проживал. Естественно, кто-то из жиль-

цов вполне мог навязывать свои знакомства 
бурсакам, которые или принимали их, или 
старались от них отказаться. К сожалению, 
многие из них научились здесь курить, выпи-

вать, играть в азартные игры на деньги и по-

том известное время старались вернуть свой 
долг.

Слава Богу, что бурса во время пожара 
не потеряла свою столовую. Правда и после 
пожара бурсакам приходилось снова мораль-

но возвращаться в свою прежнюю среду со 
всеми её плюсами и минусами.

Что касается здания училища, то в 1862 г. 
Нерчинский купец М. Д. Бутин пожертвовал 
под него один из своих домов, в котором бур-

са прожила вплоть до 1900 г., времени своего 
закрытия. Её перевели в Читу. Отметим, это 
настолько обидело нерчинцев, что доучи-

ваться уже в Читинское духовное училище не 
поехали выпускники. Отказались и от работы 
в нем и некоторые преподаватели Нерчин-

ского духовного училища. Таковой стала 
жизнь и судьба Нерчинской бурсы после пе-

чального пожара 1838 г.
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Русские предприятия и капиталы в Северной Маньчжурии в 1931 году: 
по данным секретаря Харбинского Биржевого комитета Н. М. Доброхотова

Евгений Викторович Дроботушенко
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

DRZZ@yandex.ru

В статье на основе малоизвестных архивных материалов даётся характеристика предприя-

тиям и капиталам в начале четвёртого десятилетия XX в. на территории Северной Маньчжурии, 
которые принадлежали русскому населению. Рассматриваются записки секретаря Харбинского Бир-

жевого комитета Н. М. Доброхотова. Источники не дают нам разделения о том, что принадлежало 
русским, появившимся в регионе в конце XIX – начале XX вв., а что – эмигрантам более позднего 
времени, однако приводят интересную информацию о местах расположениях некоторых предприя-

тий, называют отдельные фамилии, говорят о фактах перепродажи промышленного имущества. 
Отмечается, что материалы исследования дополняют историю русского населения Северного и 
Северо-Восточного Китая первой половины XX в., в то же время некоторые вопросы требуют уточ-

нения, а картина в целом – дополнения, чему может способствовать только длительная, кропотли-

вая работа с источниками.
Ключевые слова: русская эмиграция, Северный Китай, Маньчжурия, КВЖД, Харбин, Харбинский 

Биржевой комитет, Николай Михайлович Доброхотов

Russian Enterprises and Capitals in Northern Manchuria in 1931: 
According to the Secretary of the Harbin Stock Exchange Committee  

N. M. Dobrokhotov

Evgeniy V. Drobotushenko
Transbaikal State University, Chita, Russia

 DRZZ@yandex.ru

The article, based on little-known archival materials, characterizes enterprises and capitals in the early fourth 
decade of the XX century in the territory of Northern Manchuria, which belonged to the Russian population. These 
are the notes of the secretary of the Harbin Stock Exchange Committee, N. M. Dobrokhotov. The sources do not 
give us dates of separation, what should have been the Russians who appeared in the region in the late XIX – 
early XX centuries, and what emigrants of a later time, however, provide interesting information about the loca-

tions of some enterprises, name individual surnames, talk about the facts of resale of industrial property. It is 
noted that the research materials complement the history of the Russian population of Northern and Northeastern 
China in the first half of the XX century. At the same time, some issues require clarification, and the picture as a 
whole is supplemented, which can only be facilitated by long, painstaking work with sources.

Keywords: Russian Emigration, North China, Manchuria, CER, Harbin, Harbin Stock Exchange Commit-
tee, Nikolai Mikhailovich Dobrokhotov
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Русские предприятия и капиталы в Северной Маньчжурии в 1931 году
Евгений Викторович Дроботушенко

История предпринимательской деятель-

ности русской эмиграции в Китае находила 
отражение на страницах научных исследова-

ний, правда в значительной степени в обоб-

щающих трудах. В то же время есть и специ-

альные, узконаправленные публикации в 
рамках предметного поля настоящего иссле-

дования [2; 5–7 и др.].
Несмотря на наличие определенного вни-

мания ученых к предпринимательской дея-

тельности русской эмиграции в Китае, сказать, 
что все ее аспекты и составляющие на сегод-

ня изучены в полной мере, вероятно, нельзя. 
Есть страницы истории предпринимательства 
в среде русской эмиграции Китая, которым, по 
нашему убеждению, уделено, на сегодня, не-

достаточное внимание. Одной из них являют-

ся предприятия и капиталы русских эмигран-

тов в г. Харбине в начале 1930-х гг.
В фондах Государственного архива Рос-

сийской Федерации храниться интересней-

ший отчет о названных предприятиях и капи-

талах на территории Северной Маньчжурии в 
1931 г. Он относится к делу (коробке) 8 «пере-

писка Александра Н. и Ивана И. Серебренни-

ковых» описи 28 «Серебренников И. И.» фон-

да 10003 «Коллекция микрофильмов Гуве-

ровского института войны, революции и 
мира» [3].

Данные по предприятиям и капиталам 
русских в Северной Маньчжурии сообщал в 
письме на имя известного ученого, писателя, 
активного общественника русской эмиграции 
в Китае Ивана Иннокентьевича Серебренни-

кова Н. М. Доброхотов.
Николай Михайлович Доброхотов – лич-

ность в Русском Харбине относительно из-

вестная. Будучи секретарем Харбинского 
Биржевого комитета, он являлся автором, 
судя по всему, единственного выпуска (хотя 
задумывалось, вероятно, иначе), ежегодного 
экономического, железнодорожного, админи-

стративного и общественного справочника по 
Северной Маньчжурии и по г. Харбину «Спут-

ник коммерсанта» [4].
Само здание автору данных строк найти не 

удалось. А. А. Хисамутдинов пишет, что издан 
справочник издательством самого Н. М. Добро-

хотова [12, с. 16]. В каталоге SearchWorks зна-

чится издательство «Заря» [13].
О том, что задумывавшийся как ежегод-

ный проект закончился одним изданием, го-

ворит запись в анализируемом нами доку-

менте только об изданном справочнике 
1927 г. Данный факт дает широкое поле для 

размышлений. Вполне вероятно, что приво-

димые в документе сведения опубликованы 
нигде не были. Проще было переслать 
И. И. Серебренникову книгу и не «заморачи-

ваться» многостраничным набором самых 
разных количественных данных.

Краткая биография автора письма 
Н. М. Доброхотова дается в книге «Русский 
Харбин: опыт жизнестроительства в услови-

ях дальневосточного фронтира» со ссылкой 
на публикацию в «Новой Заре» 1947 г., одна-

ко данные о его деятельности в Китае скуд-

ные, как, впрочем, и о деятельности Харбин-

ского Биржевого комитета в целом [5, с. 379].
Г. В. Мелихов писал, что Биржевой коми-

тет, секретарем которого был Н. М. Доброхо-

тов, являлся одной из крупнейших организа-

ций торгово-промышленного профиля русско-

го Харбина. Он способствовал расширению 
деятельности торгово-промышленных пред-

приятий города [8, с. 143–144]. Найти что-то 
более «внятное» о комитете, автору данных 
строк, на сегодня не удалось ни в изданных ис-

следованиях, ни в источниках. Возможно пу-

бликации по проблематике имеются, просто 
автор статьи с ними не сталкивался.

Однако очевидно, что секретарь Биржево-

го комитета обладал достаточно полной ин-

формацией о коммерческих делах на севере 
Китая, в том числе в среде русской эмиграции.

Следует уделить отдельное внимание 
рассматриваемой территории, т. е. назван-

ной Н. М. Доброхотовым «Северной Маньч-

журии». В современной научной традиции 
использование такого понятие не принято. 
Исследователи говорят о Маньчжурии в це-

лом, о Северном и Северо-Восточном Китае, 
о Барге. Понятие «Северная Маньчжурия» 
активно использовалось в первой четверти 
XX в. При этом разные авторы относили к ней 
разные земли. Так, под Северной Маньчжу-

рией понимали территорию провинций Хэй-

лунцзян и Гирин с Хулунбуирским округом 
(Барга). Основные населенные пункты: Хар-

бин, Гирин, Чанчунь, Сансинъ, Цицикар, Хай-

лар и Маньчжурия [10, с. IX, 4 об., 11].
В ином случае к Хэйлунцзянской и Гирин-

ской провинциям добавляют Мукденскую [9]. 
Иногда речь вели о территориях, «… входя-

щих в сферу влияния Китайской Восточной 
ж. д.» [Там же, с. III].

А. П. Болобан писал в одной из работ, 
что Северная Маньчжурия – это провинции 
Цзилинь и Хэйлунцзян, которые русские ча-

сто называли Гирином и Цицикаром. Южная 
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же Маньчжурия – это территории ¼ Гирина 
(южная часть) и провинция Шэнъцзинь или 
Мукден, которые после русско-японской вой-

ны попали под влияние Японии [1, с. 1].
Так или иначе, самым крупным в торго-

вом и промышленном плане населенным 
пунктом рассматриваемой территории являл-

ся г. Харбин, где к началу 1930-х гг. сформи-

ровалась большая русская колония, часть из 
которой активно занималась коммерческой 
деятельностью.

В начале письма Н. М. Доброхотов пи-

шет: «… имею честь сообщить данные о сто-

имости имущества русских в Сев. Маньчжу-

рии. Дома и проч. Кит. Вост. ж. д. не включены 
в перечень» [3, л. 1].

Несмотря на то, что в тексте не один раз 
встречается упоминание о русских капиталах 
в Северной Маньчжурии, автор документа го-

ворит только о стоимости русских предприя-

тий или предприятий с долей русского капи-

тала. Речи, к примеру, о капитале в банках не 
ведется. В заглавии доклада, отдавая дань 
Н. М. Доброхотову, мы также оставили «пред-

приятия и капиталы», однако правильнее 
было бы сказать «стоимость русской части 
предприятий Северной Маньчжурии». Одна-

ко из источника, а тем более из его названия 
«слов не выкинешь», отсюда «капиталы» зву-

чат и у нас в исследовании.

Все предприятия оценивались в золотых 
рублях. При этом акцентируем внимание на 
курсе на тот момент «харбинский доллар – 
золотой рубль» (1,39–1,4 к 1). В обороте в Се-

верной Маньчжурии был харбинский доллар, 
курс которого считался относительно долла-

ра тяньцзинского и постоянно колебался. Ве-

роятно, поэтому, Н. М. Доброхотов для оцен-

ки русских активов в регионе использовал 
золотой рубль. Мы в своих расчетах исполь-

зуем верхнюю планку в 1,4 харбинских дол-

лара за золотой рубль.
Сам документ несет в себе карандашные 

правки текста. Мы приводим уже справлен-

ные цифровые данные.
В любом случае рассматриваемый доку-

мент дает представление о стоимостном объ-

еме русского капитала в предприятиях Се-

верной Маньчжурии.
В документе данные приводятся в таблич-

ном формате и в виде отдельных строчных за-

писей. Всего дано две таблицы, причем прин-

цип разделения информации по ним не со-

всем ясен. Н. М. Доброхотов не дает четкого 
разделения между заводом и фабрикой.

Общая стоимость русских активов в Се-

верной Маньчжурии на 1931 г. по первой табли-

це, представленной далее, составила на пред-

приятиях 44 млн золотых рублей или более 
61,6 млн в тогдашнем харбинском долларе.

Общая стоимость русских активов в Северной Маньчжурии на 1931 г.

Наименование предприятия Населенный пункт Стоимостное выражение, млн золотых рублей
Свечные заводы Харбин 0,250
Саловаренные Харбин 0,250
Фанерные Харбин 1
Лесопильные На станциях КВЖД 0,500
Сахарные На станциях КВЖД 2 (стоят)
Спичечные фабрики Харбин 0,250 (стоит)
Сыроваренные Харбин 0,250
Маслодельные На станциях 0,250

Табачные и папиросные фабрики Харбин Одна фабрика «А. Лопато Сыновей» является  
смешанным предприятием с англичанами

Шубные, пимокатные Харбин 0,2
Обувные Харбин 0,2
Консервные Харбин 0,5
Конфетные и кондитерский Харбин 0,25

Мыловаренные заводы Харбин
На станциях

0,1
0,05

Прочие предприятия
(бани и др.) Харбин 0,5
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Отдельной строкой идут лесные концес-

сии, принадлежавшие русским. Располага-

лись они на железнодорожных станциях. Все-

го таковых было 6 [3].
В перечне предприятий отсутствуют Му-

линские угольные копи (станция Мулин, в на-

стоящее время городской уезд городского 
округа Муданьцзян). В них, по имевшимся у 
автора документа данным, было вложено до 
3 млн иен. Копи эксплуатировались как со-

вместное предприятие.
В документе приводятся данные о стои-

мости недвижимого имущества русских в Се-

верной Маньчжурии в денежном исчислении. 
В разделе «Дома и др. строения» читаем: «из 
них в Харбине не менее 50 млн руб. На стан-

циях около 2 млн руб.». Так же на 25 млн руб. 
земельных участков [Там же].

Общая стоимость недвижимого имуще-

ства, принадлежащего русским эмигрантам в 
Северной Маньчжурии, составляла на 1931 г. 
119 млн золотых руб. (без 2 млн оценочной 
стоимости домов и иных строений на желез-

нодорожных станциях) или более 166,6 млн в 
харбинских долларах. Приводится в докумен-

те и иная сумма – в 125 млн руб. Откуда она 
взялась по документу не понятно 

Далее в документе приводятся данные о 
стоимости мельниц, винокуренных и пивова-

ренных, водочных, маслобойных (бобовых), 
механических и суконных заводов, принадле-

жавших русским эмигрантам в Северной Мань-

чжурии. По какой причине, как отмечалось 
выше, они характеризовались отдельно, не со-

всем ясно. Это вторая таблица в документе.
В г. Харбине было семь мельниц, принад-

лежавших русским эмигрантам. Самыми до-

рогими являлись Сунгарийские мельницы, 
стоимость которых составляла 3 млн золотых 
руб. Далее по стоимости шли мельницы 
Г. Б. Дризина, Маньчжурского Мукомольного 
товарищества и акционерного общества «С. 
Соскин и Ко» по 2 млн руб. Мельницы Минда-

левича стоили 1,5 млн (на 1931 г. были про-

даны китайцам). По 1 млн руб. стоили мель-

ницы Бузанова и «Благовещенских мукомо-

лов» [3, л. 2].
Общее количество мельниц на железно-

дорожных станциях Н. М. Доброхотовым не 
называется, однако отмечается, что они были 
«На станции Бухэду и др.». Общая стои-

мость – 500 тыс. золотых рублей. Совокупная 
стоимость всех мельниц с русским капиталом 
составила 14 млн золотых руб. или более 
20 млн. в харбинских долларах.

Винокуренных заводов с русскими капи-

талами в Северной Маньчжурии было, судя 
по всему, более семи, три из них в г. Харбине: 

– «Спритенка» (стоимостью в 1 млн руб.); 
– Бородина (стоимостью в 2 млн руб.); 
– «Шанго», «Ашихе» и др., возможно при-

надлежавшие Селиванову (совокупной стои-

мостью 1 млн руб.) [Там же].
Винокуренный завод в Хайларе принад-

лежал частично Виноградову, частично ки-

тайскому капиталу, в Маньчжурии – Сурино-

ву и на станции Фуляэрди – Попову (в 1931 г. 
продан китайцам). Первые два стоимостью в 
500 тыс. руб., последний в 1 млн руб. Общая 
оценка русских капиталов в винокурении Се-

верной Маньчжурии в 1931 г. – 6 млн руб. 
или более 8,4 млн харбинских долларов 
[Там же].

Водочных заводов с русским капиталом 
только в г. Харбине было 30, совокупной сто-

имостью 1 млн золотых руб. Были такие на 
станциях Маньчжурия, Фуляэрди и Ханьда-

охэцзы. Последние общей стоимостью 
300 тыс. руб. [Там же].

Точное количество пивоваренных заво-

дов в Северной Маньчжурии с русским капи-

талом не известно, но такие были в Харби-

не. Это предприятия Товарищества Соеди-

ненных Заводов (стоимостью 500 тыс. руб.) 
и Эрьмиля (500 тыс. руб.). Заводы были на 
станциях Имяньпо, Ханьдаохэцзы, совокуп-

ной стоимостью 200 тыс. руб. Здесь встре-

чаем не совсем понятную приписку «пр. 
кит.», вероятно, «преимущественно китай-

ские», однако все данные посвящены толь-

ко русским предприятиям, а если они про-

давались китайцам, то делалась приписка 
[Там же].

В г. Харбине были маслобойные бобовые 
заводы стоимость 2 млн руб. В 1931 г. на 1 млн. 
руб. заводы проданы китайцам [Там же].

Также в г. Харбине располагались меха-

нические, стекольные и некоторые иные 
предприятия с русским капиталом.

Всего по второй таблице получаем сумму 
в 28,1 млн золотых рублей или почти 39,3 млн 
харбинских долларов.

Сложив нехитрым путем все цифры, при-

водимые в документе в двух таблицах, полу-

чаем русский капитал в предприятиях Север-

ной Маньчжурии в 84,5 млн золотых рублей. 
Плюсуем сюда 52 млн в домах и иных строе-

ниях, 25 млн в земельных участках и получа-

ем в совокупности 161,5 млн золотых рублей 
или более 226 млн харбинских долларов. Не 
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стоит также забывать русские капиталы в Му-

линских копях.
Для того чтобы дать однозначный ответ, 

много или мало в общей стоимости предпри-

ятий Северной Маньчжурии было русского 
капитала, требуется серьезный сравнитель-

ный анализ с капиталами китайскими, япон-

скими и представителей иных стран. Однако, 
на наш взгляд, общая сумма выглядит доста-

точно внушительной.
Таким образом, можно констатировать, 

что рассмотренный документ дает интерес-

нейший материал по русским предприятиям 
и капиталам в Северной Маньчжурии на на-

чало 1930-х гг. Не «зацикливаясь» на самой 
территории, все же «Северная Маньчжу-

рия» – понятие относительное и свойствен-

ное первой – началу второй четвертей XX в. 

отметим, что фактография документа неве-

роятно богата. Это самые разные данные по 
количеству предприятий, к которым имели 
отношения русские эмигранты, об их стои-

мости.
Представляется, что проанализирован-

ный документ дополняет имеющиеся на се-

годня данные по истории предприниматель-

ства русской эмиграции г. Харбина, однако 
дальнейшая работа с источниками позволит 
расширить рассматриваемое поле.

Интересным было бы воссоздание исто-

рии Харбинского Биржевого комитета, допол-

нение «китайских» страниц биографии Нико-

лая Михайловича Доброхотова.
Очевидно, что требуется дальнейшая се-

рьезная работа с источниками, прежде всего 
с документами.
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В статье рассматриваются кажущиеся малозначительными детали в изменении западного от-

ношения к Первой мировой войне и роли в ней Сербии, тем не менее имеющие глубокий смысл, по-

скольку они свидетельствуют об усиливающейся на Западе тенденции пересмотра значения этих 
событий, статуса победителей и побеждённых, как и отношения к истории и исторической памяти 
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В статье, не ставящей целью всесторон-

не осветить участие Сербии в Первой миро-

вой войне – этого, к сожалению, не сделано 
ни в сербской, ни во всемирной исторической 
науке, предпринимается попытка показать 
тенденциозность в освещении ее событий, ее 
непосредственную связь с современными по-

литическими событиями и необходимость со-

юза истории с философией для оценки и ос-

мысления последствия этих явлений.
В сербском национальном сознании и 

коллективном бессознательном прочно запе-

чатлена проблема победителей и побежден-

ных в Первой и Второй мировой войне. Сер-

бы, народ, победивший в двух мировых вой-

нах, гордятся тем, что никогда не воевали на 
стороне проигравших и всегда выступали на 
«правильной» стороне истории. Как и тем, 
что в захватнической Первой мировой войне 
за передел мира между Центральными дер-

жавами и Антантой сербы и черногорцы сра-

жались на стороне последней, только для них 
эта война была не захватнической, а нацио-

нально-освободительной.
Стоит напомнить, что формальным пред-

логом для развязывание военных действий 
стало покушение на наследника Австро-Вен-

герского престола эрцгерцога Франца Ферди-

нанда, демонстративно прибывшего в Сарае-

во в аннексированной Боснии и Герцеговине 
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на смотр войск, организованный в день Свя-

того Вита (серб. Видовдан). У сербов этот 
день, приходящийся на 15 июня по юлианско-

му календарю и 28 – по григорианскому, ассо-

циируется с Косовской битвой, обрекшей их 
на пятивековое турецкое рабство и помешав-

шей дальнейшему продвижению осман в Ев-

ропу, а также с клятвой князя Лазаря (Хребе-

ляновича). По преданию, к нему в ночь перед 
битвой явился ангел, предложив выбор меж-

ду «царствием земным» (победой и благопо-

лучием Сербии, но только при его жизни) или 
мученичеством ради царствия небесного (с 
обещанием того, что сербы на веки веков 
останутся православными). Князь выбрал 
второе, предпочтя вечное сиюминутному [38].

Приурочивание учений к святому для 
сербов дню, как и их очевидная антисербская 
направленность (Австро-Венгрия планирова-

ла расширение своих балканских владений) 
были восприняты сербами как оскорбление 
[18]. К тому же в Белграде знали о планах 
Фердинанда реформировать дуалистическую 
монархию в триединую, дабы укротить вен-

гров и «обломать рога» сербам: в третью 
часть должны были войти югославянские 
земли. Ныне эти прожекты объявлены несо-

стоятельными и способными привести к граж-

данской войне из-за сопротивления венгров и 
австрийских немцев [30, с. 565].

Покушение на наследника готовили гим-

назисты Гаврило Принцип и Трифко Грабеж, 
а также типографский рабочий Неделько Ча-

бринович [Там же]. С легкой руки пропаганды 
Центральных держав в исторической науке 
долго бытовало мнение о причастности к за-

говору сербских властей и тайной организа-

ции военных «Черная рука», руководимой 
сербским главой контрразведки полковником 
Драгутином Димитриевичем, позванным 
«Апис» (серб. Бык) и армейским майором Во-

иславом Танкосичем. Однако эта версия не 
имела под собой оснований. На основании 
дневниковым записей Аписа Ю. А. Писарев 
показал, что осведомленный о покушении, он 
не верил в успешный исход предприятия, со-

чтя его детской забавой [18, c. 36–37]. Серб-

ским властям конфликт был невыгоден, бо-

лее того они через сербского посла в Вене 
Й. Йовановича предупреждали о возможном 
покушении, но к этому предупреждению не 
отнеслись серьезно, не приняв никаких мер 
предосторожности [30, с. 565]. Более того по-

сле первого провального покушения, осу-

ществленного Чабриновичем, который неу-

дачно бросил гранату, отскочившую от отки-

нутого верха открытого автомобиля наслед-

ника, Франц Фердинанд, посетив мэрию, от-

правился в больницу навестить раненых в 
той же машине, чем и воспользовался Гаври-

ла Принцип, смертельно ранивший принца и 
его жену [37, p. 85–94].

Сообщения российского посла в Белгра-

де Н. Хартвига подтверждают незаинтересо-

ванность сербского правительства Николы 
Пашича, занятого проблемой объединения с 
Черногорией, в обострении отношений с 
Габсбургской монархией [30, с. 565], однако 
австро-венгерская сторона, устроив из похо-

рон непопулярного наследника, настоящий 
фарс [См. подр. 36, p. 424], предъявила Сер-

бии ультиматум оскорбительного содержа-

ния, который, тем не менее был частично 
удовлетворен, однако по ряду пунктов, каса-

ющихся, в основном, антиавстровенгерской 
пропаганды сербская сторона потребовала 
дополнительных доказательств, а пункт 6, 
требующий допустить представителей ав-

стрийского правительства к расследованию 
против каждого из участников сараевского 
убийства, был отвергнут как затрагивающий 
суверенитет страны [34, p. 372].

Статья Википедии «Сараевское убий-

ство» [24], основанная в основном на англоя-

зычных источниках, в первую очередь переве-

денной на английский язык и читающейся как 
политический триллер книги итальянца 
Л. Альбертини [34], психологически склоняет к 
признанию сербской вины и отчасти вины Рос-

сии (историк, лично беседовавший с русским 
военным атташе в Белграде В. А. Артамоно-

вым, от которого получил заверения о своем 
неведении насчет покушения с силу пребыва-

нии пребывания в отпуске в Италии, счел его 
слова «совершенно не убедительными» [Там 
же. p. 84, 85]) акцентирует внимание на «вино-

вности» сербов и стоящих за ними русских в 
покушении, лишь вскользь затрагивая пробле-

му непопулярности несговорчивого наследни-

ка габсбургской короны, устранение которого 
устраивало в стране слишком многих: и ав-

стрийских немцев, не желающих предоставле-

ния славянам автономии, и венгров, также не 
хотевшим ослабления своих позиций, и за-

щитников сохранения чистоты крови правя-

щей династии, недовольные мезальянсом 
престолонаследника с чешской графиней Со-

фией Хотек [См. подр.: 30, с. 564, 565]. 
Фокусировка вины на сербах и России – 

отражение геополитических интересов дер-
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жав, отголоски которых до сих пор ощущают-

ся и в мировой политике, и на страницах 
истории. Понятно, что Австро-Венгрии, пла-

нировавшей дальнейшее продвижение на 
Балканы и объединение южных славян под 
своим крылом, мешала Сербия и обещавшая 
ей поддержку Россия [8, 753–780]. Опасалась 
Габсбургская монархия и сербов, проживав-

ших на ее территориях, что вылилось в мас-

совых погромах, которым не только не пре-

пятствовали, но и фактически покровитель-

ствовали местные власти. Италия планиро-

вала получить восточное побережье Адриа-

тики, современный премьер-министр страны 
Дж. Мелони в ходе предвыборной кампании 
вспоминала эту итальянскую мечту о Далма-

ции, когда твердила: «Я женщина, мать и хри-

стианка» [27], правда, после прихода к власти 
ее риторика круто изменилась.

Великобритания, укрепляя свое влияние 
в Турции и Греции, мечтала о контроле над 
проливами и, естественно, всеми силами 
стремилась не допустить расширения рос-

сийского влияния на Балканах. В последнем 
с ней солидаризировалась и Франция, заклю-

чившая с Британией союз, лишь для противо-

стояния общему врагу – усиливавшейся Гер-

мании [18, с. 15–18]. Отношение этих стран к 
Балканам ныне отражено в концепции Запад-

ных Балкан как «заднего двора» ЕС [36], не-

двусмысленно напоминающая о сатириче-

ской повести «Скотный двор» Дж. Оруэлла.
Ныне сохранившаяся с тех времен тен-

денция – во всем обвинять Сербию и «стоя-

щую за ее спиной» Россию – сохраняется. 
Более того, культивируется миф о «взрывоо-

пасных» варварах-сербах и в 1999 г. не толь-

ко западные политики, но и общественные и 
культурные деятели призывали к бомбарди-

ровкам «геноцидного» народа [9].
Выступая на телеканале «Nova» хорват-

ский министр иностранных дел Гордан Гр-

лич-Радман, заявил, что не путает интересы 
граждан Сербии с политикой Александра Ву-

чича, которому пора определиться «на каком 
стуле сидеть» и хотя сербский президент мо-

жет быть «трабантом»1 и «сателлитом Рос-

сии, но нельзя допустить влияния России и 
других зловредных влияний, способных нару-

шить стабильность Западных Балкан» [5]. За-

явление сложно не прокомментировать как 
очередной пропагандистский «выхлоп» ги-

бридной войны против Сербии.
1  «Трабант» – автомобиль, выпускавшийся в ГДР и 

ставший ее символом. На постюгославском простран-

стве это слово является синонимом коллаборациониста.

Сербский президент Вучич оценил ре-

плику как грубое вмешательство во внутрен-

ние дела страны, подчеркнув, что не являет-

ся ничьим слугой или «мальчиком на побе-

гушках, чего нельзя сказать о Грличе-Радма-

не» [24]. В заявлении главы МИД Сербии 
Ивицы Дачича подчеркивается, что хорват-

ский министр не выучил уроки истории и за-

был или хотел бы забыть, что Хорватия была 
самым верным «трабантом» Австро-Венгрии 
и нацистской Германии. Бывший глава серб-

ской контрразведки Александр Вулин также 
напомнил о фашистском прошлом Хорватии, 
утверждая: «Сербия решила не предавать 
братьев и не вводить санкции против России, 
это не сидение на двух стульях, это – харак-

тер и позиция, но Хорватия с трудом может 
этого понять, у нее нет братьев, только хозяе-

ва». Премьер-министр Ана Брнабич уточни-

ла, что политики, подобные Грличу-Радману, 
являясь слугами ЕС и США, «не могут про-

стить Вучичу, что он сидит на сербском сту-

ле» [Там же]. Сербские газеты поспешили 
опубликовать материал о поставках хорват-

ского вооружения на Украину [33].
«Обмен любезностями» на высшем уров-

не – очевидное подтверждение важности 
исторической памяти, сохранившей в подсо-

знании у сербов и хорватов. Первые упрека-

ют вторых в отсутствии у них государственно-

сти вплоть до 1941 г., когда было создано 
коллаборационистское Независимое госу-

дарство Хорватия. Вторые вспоминают пер-

вым долгие годы турецкого рабства, отож-

дествляя Сербию с деспотией, восточной 
провинцией посреди Европы – «Сербиста-

ном». Этот презрительный термин использу-

ют Эмило Павлович и Перо Йовович, Никола 
Крстич называет страну «сербиянским вилай-

етом»2, Латинка Перович и Зоран Вулетич пи-

шут о «местничковой» или «нахийской»3 

душе Сербии [1]. Никола Самарджич охарак-

теризовал Белград как «зловонный курд-

ско-цинцарский4 городишко». В этом он видит 
наследие «советского преступного экспери-

мента, а выходом из данной ситуации счита-

ет «цивилизованное», европейское будущее 
Сербии [41]. Данное явление сербский поли-

толог Зоран Чирьякович называет «автоори-

ентализмом» [28, с. 173] или «внутренним 
ориентализмом» [29, с. 153], происходящим 

2 Территориально-административная единица в Ос-

манской империи.
3  От нахија ист. область.
4  Цинцар – цинцар (фракийский валах) или лавоч-

ник, мелочный торговец.
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от «местечковости» Радомира Константино-

вича [38]. Она обозначена как код османской 
«сербиянской Сербии», один из синонимов 
«антиевропейских оков», «турецкой пусто-

ты», облаченной в «сербское уродство» [29, 
с. 55]. «Внутренний ориентализм» имеет те 
же цели, что и оригинальный, западный – 
оправдать господство над якобы «нецивили-

зованными, очерненными, соплеменниками» 
[Там же, с. 154]. Подобное причисление Дру-

гих к Востоку автоматически подразумевает 
идентификацию себя с Западом [35, s. 20], 
тесно связанную с «нарративной колонизаци-

ей»1 Балкан, проистекающей с того же Запа-

да. Уничижительное отношение к «другим», 
представителям «Восточной Сербии», обе-

спечивает размещающим себя на погранич-

ной линии между «уровнем Балкан» и «уров-

нем Европы» [40, s. 104] привилегированное 
положение [Там же, s. 120]. Сущностная ди-

хотомия самоидентификации «другой Сер-

бии»: «мы / европейцы, вы / азиаты / балкан-

цы – «типичный пример концептуальной схе-

мы, идеологически опосредующей доминиро-

вание Запада над Востоком [Там же, s. 114].
Возвращаясь к Первой мировой войне, 

стоит отметить почти полное игнорирование 
в западной исторической науке оскорбитель-

ного характера австро-венгерского ультима-

тума Сербии: в Вене верно просчитали, что 
свободолюбивые сербы его не примут [30, 
с. 566].

Решение о начале войны было принято 
до завершения официального расследова-

ния в Сербии, и она была объявлена вопреки 

отсутствию доказательств вины сербских 
властей, но по получению заверений герман-

ского кайзера Вильгельма II в решительной 
поддержке союзника [Там же, c. 565].

Одновременно в южнославянских обла-

стях Австро-Венгрии начались преследова-

ния не только сербов, но и всех, кого можно 
было хоть как-то заподозрить в симпатиях к 
ним: начались погромы, аресты, интерниро-

вание, ограничение свободы передвижения. 
В конце дня 12 июля австро-венгерский посол 
покинул Белград, а через три дня Австро-Вен-

грия объявила Сербии войну [34, s. 594].
Сербский журналист Слободан Релич, 

колумнист газеты «Печат», пересмотрев 
фильм Срджана Колевича «Я защищал “Мо-

лодую Боснию”», размышляет о преемствен-

ности западного отношения в Сербии в реша-

ющие моменты истории. Как после аннексии 
1  Метафора принадлежит Обраду Савичу [34, s. 9].

Боснии и Герцеговины в 1908 г. Вена видела в 
Сербии, мечтавшей стать «балканским Пье-

монтом», опасного соперника, а в сербах – 
«проблему», поскольку они не были настрое-

ны на жизнь в «правовой» империи [См. подр. 
6], а мечтали о собственном объединенном 
государстве, и относилась к ним «с правед-

ным гневом и нетерпимостью» [23], вынуж-

дая бежать в Россию или Белград, дабы как 
Милан Сршкич организовать «беженцев из 
австро-венгерской монархии в единую поли-

тическую группу с целью пропаганды югосла-

вянской идеи за границей», так и Адольф Гит-

лер не оставлял сильному югославскому го-

сударству места на Юго-Востоке в «европей-

ской семье народов» [Там же], раздробив 
Югославию на Сербию с марионеточным 
«правительством национального спасения» 
Милана Недича, находящуюся под итальян-

ским протекторатом Черногорию, которую 
Муссолини видел в составе Большой Италии, 
и коллаборационистское Независимое госу-

дарство Хорватию. Не вошедшие в них тер-

ритории были аннексированы. В 1991 г. «нере-

шенные вопросы» уже социалистической 
Югославии «переросли в межэтнические воо-

руженные конфликты» и в 1992 г. привели к 
распаду страны. Релич в этой тенденции к 
дроблению не видит ничего нового: меняются 
лишь западные центры принятия решений о 
будущем балканских народов, смещавшиеся 
из Вены в Берлин, а затем – в Вашингтон. За-

паду не нужна сильная православная Сербия: 
США не более склонны видеть эту страну в 
«европейской семье народов», чем Адольф 
Гитлер [Там же]. Главная причина заключает-

ся в том, что вопреки евроинтеграционному 
курсу правительства большинство сербов, как 
и во времена мировых войн, верят в ex oriente 
lux (лат. свет с Востока) [Там же].

В организацию «Молодая Босния» вхо-

дили не одни сербы, но и представители дру-

гих югославянских народов, видевших в Сер-

бии возможность освобождения от иностран-

ных оккупантов. Ныне их представители 
предпочли забыть об этом [Там же]. Как и за-

быть о том, как приветствовали сербов, осво-

бождавших Далмацию [7]. Как в «царстве 
права Габсбургской монархии» считали неу-

местным применять право в отношении «вар-

варов-сербов», так ныне предпочитают игно-

рировать статью 1244 Совета Безопасности 
ООН, утверждающей Косово в составе Сер-

бии. Тенденция не распространять право на 
сербов сохраняется.
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Австрийским главнокомандующим на юж-

ном фронте стал лютый ненавистник сербов 
наместник в Боснии и Герцеговине, санкцио-

нировавший сербские погромы в Сараево оне-

меченный словенец Оскар Потиорек. На Сер-

бию двинули три армии, значительно превос-

ходившие сербские войска в вооружении и 
насчитывающие порядка 220 000 чел. [30, 
с. 567]. Сербские вооруженные силы, еще не 
оправившиеся после двух тяжелых Балкан-

ских войн, испытывали значительные трудно-

сти с вооружением и обмундированием. Осо-

бенно значительным было австро-венгерское 
превосходство в артиллерии.

Вопреки ожиданиям австрийские войска 
двинулись не на Белград в долину реки Мо-

рава, но в район Тузлы и Митровицы, намере-

ваясь быстро пробиться в тыл и после встре-

чи 2-й и 5-й армий за г. Шабац, окружить сер-

бов и заставить их сдаться. Сербский главно-

командующий Радомир Путник не дал осуще-

ствиться этому маневру, вначале заставив 
противника принять бой у г. Цер (2–6 августа), 
потом отбросив его (15–16 августа), а затем 
заставив отступать за реку Дрину, на террито-

рию Боснии и к 24 августа за реку Саву. Так 
закончилось первое австро-венгерское втор-

жение в Сербию. Церская битва была крово-

пролитной, сербы лишились около 22 % лич-

ного состава, потери австро-венгерских войск 
были более значительными: только в плен 
сдалось порядка 5 000 чел. [Там же]. Однако 
главным ее итогом был необычайный мо-

ральный подъем сербских воинов, которые 
уже зарекомендовали себя хорошими бойца-

ми в сражениях с турками и болгарами, но 
впервые одержавшими победу над превосхо-

дящими силами одной из великих держав.
Сербы под давлением союзников, в том 

числе Российской империи, которой требова-

лось время для мобилизации [18, с. 178], на-

чали наступление, в Среме и Боснии, но 
вскоре были вынуждены отступить перед 
превосходящими силами противника. Вместе 
с армией из этих областей ушла и значитель-

ная часть сербов. Остальные подверглись 
жестоким преследованиям.

Вена бросила в наступление свежие 
силы и после сражения на р. Дрина сербы 
были вынуждены отступить на правый берег 
р. Колубара. Наступление началось 16 ноя-

бря и имело целью захват железной дороги 
Обреновац-Валево для обеспечения беспе-

ребойного снабжения балканской группы ар-

мий. После их прорыва 24 и 25 ноября гене-

рал Живоин Мишич принял решение отсту-

пить к г. Горни-Милановац для перегруппи-

ровки. 3 декабря, когда Оскар Потиорек гото-

вил парад войск в оккупированном Белграде, 
сербские войска перешли в контрнаступле-

ние, ставшее для противника полной неожи-

данностью. На помощь 1-й сербской армии 
пришли 1 300 капралов – кадетов, прошед-

ших двухмесячное обучение в Скопье. Живы-

ми и невредимыми вышли с поля боя лишь 
400 из них [15].

Перед битвой престарелый сербский 
король Петр I Карагеоргевич обратился к 
воинам:

«Дети мои!
Вы поклялись защищать отечество и сво-

его Короля, но я освобождаю вас от данной 
мне клятвы, так, как и ваши и моя жизни при-

надлежат только Сербии, ради которой мы 
можем сейчас победить или умереть!

Я пришел к вам, чтобы быть с теми, кто 
хочет бороться за свободу родины: защитим 
ее или погибнем!

Пришло время нам защищать свою стра-

ну, поля, очаги. Среди вас есть и те, кто устал, 
и поэтому все те, кто не в силах держать ору-

дие, может свободно сложить его и вернуться 
домой, я им прощаю.

Остальные, вперед!» [Там же].
Сербские бойцы совершили невозмож-

ное, превратив то, что казалось величайшим 
поражением, в величайшую победу, вошед-

шую во все мировые учебники военной исто-

рии. Ударив по растянувшимся войскам про-

тивника, они отбросили его и 15 декабря во-

шли в столицу, обеспечив себе десятимесяч-

ную передышку от крупных сражений. Оскар 
Потиорек был смещен и заменен германским 
генерал-фельдмаршалом Августом фон Ма-

кензеном.
Немецкие газеты после этого писали: 

«Сербия снова воскресла из гроба Косова 
поля и из Колубарского источника будет це-

лый век черпать гордую храбрость для вели-

чайших битв» [11].
Отсутствие крупных сражений компенси-

ровал новый страшный противник – сыпной 
тиф [26, с. 32]. Только в г. Валево в 1915 г. он 
унес жизни 15 000 военных и беженцев-граж-

данских. Там же, на о. Видрак работал госпи-

таль, где в том же году умерло 32 медика, 
пытавшихся спасать жизни больных. Чет-

верть из них было пленными австро-венгер-

скими медиками. Непосредственно после 
Второй Мировой войны кладбище стали 
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расчищать для строительства мемориала 
павшим героям-коммунистам [17]. Проект так 
и не был реализован, и ныне мало кто из го-

рожан помнит о павших героях [12].
6 октября 1915 г. после затишья Ав-

стро-венгерская армия и 11-ый корпус гер-

манской армии – свыше 500 тыс. чел. под ко-

мандованием Августа фон Макензена – нача-

ли наступление на Сербию, к середине октя-

бря заняв Белград, Смедерево, Пожаревац и 
Зренянин. Одновременно с востока ударили 
болгарские войска, дошедшие до Скопье и 
отрезавшие сербской армии возможность от-

ступления к Солоникам. Тогда было принято 
решение отступать через горы Черногории и 
Албании, дабы сохранить войска. Ж. Мишич 
предлагал дать решающий бой на Косовом 
поле, однако Король Петр отверг этот план. К 
концу перехода зимой по горным тропам, за-

ставившим уничтожить или бросить артилле-

рию и обозы, сербская армия потеряла около 
55 чел. [14]. Есть и другие данные. Мишич в 
своих мемуарах написал, что ни в одном кон-

трнаступлении Сербия не лишилась бы чет-

верти миллиона человек, потерянных во вре-

мя оккупации и отступления [15]. Пришедшие 
в албанский порт Шкодра напоминали живые 
скелеты. Трудности похода со своими солда-

тами, получавшими вместо хлеба по 200 г ку-

курузы разделяли король Петр и престолона-

следник Александр Карагеоргевич. Лишь под 
давлением России союзники согласились на 
эвакуацию сербов, и в весне 1916 г. перевезли 
на о. Корфу около 150 тыс. военных и граж-

данских лиц, не обеспечив ни палатками, ни 
дровами, ни продовольствием, что привело к 
множественным смертям от голода и болез-

ней. Однако уже в феврале сербская армия 
начала реорганизацию, а 30 мая 1916 г. завер-

шилась ее переброска на Салоникский фронт. 
Таким образом сербы избежали позора капи-

туляции и 18 октября 1918 г. их армия победо-

носно вошла в Белград. В 1920 г. в память об 
«Албанской голгофе» была выпущена медаль, 
который ставший королем сербов, хорватом и 
словенцев Александр I Карагеоргевич награ-

дил всех участников перехода [14].
11 ноября, посвященный в Великобрита-

нии, Канаде, Австралии и Франции памяти 
ветеранов Первой и Второй Мировых войн, в 
США называется Днем ветерана. В этот день 
на западном фронте отмечали окончание бо-

евых действий, а сербские войска еще сра-

жались в Бачке и Баране, с хорватами, вое-

вавшими на стороне Австро-Венгрии, про-

должалась и борьба с болгарами и албанца-

ми [2; 3].
Ныне в Нотр-Даме вместе с флагами 

стран-победительниц висит и стяг Косова, по-

явившийся там в столетнюю годовщину окон-

чания военных действий в 2018 г. Излишне 
напоминать, что в 1918 г. не только не суще-

ствовало такой страны, но и ее территория 
частично входила в состав Сербии, частич-

но – Черногории. Сербы предпочитают ду-

мать, что причиной этого акта было желание 
совершить провокацию, а не забвение и не-

понимание истории. Их страна больше всех 
пострадала от военных действий и их по-

следствий – ран, голода и болезней, – поте-

ряв около 28 % населения или 1 247 435 чел. 
Погиб каждый четвертый серб. 114 тыс. чел. 
стали военными инвалидами. Более 500 тыс. 
детей остались без кормильцев. Материаль-

ный ущерб оценивался в 6 миллиардов золо-

тых франков [4, c. 24–28].
Акт о безусловной капитуляции Герма-

нии был подписан 11 ноября 1918 г. в желез-

нодорожном вагоне французского городка 
Компьень. Сербское знамя появилось там 
лишь в 2009 г., поскольку страны Антанты не 
позволяли заменить им югославское. Завер-

шившуюся войну в Сербии назвали Великой, 
однако ее участникам не отдали должного. В 
1947 г., когда эту войну стали называть Пер-

вой Мировой, Союз добровольцев войн 1912–
1918 гг. был запрещен, звезды Карагеоргия и 
белые орлы повержены в прах и подверглись 
забвению [2; 17].

И по сей день не воздано должного памя-

ти павших сербских бойцов. Лишь в послед-

нее время стали появляться памятники геро-

ям Железного полка, воздвигнут памятник 
Мочилу Гавричу1. Дома героя Солоникского 
фронта Драгутина Матича и единственной 
женщины-кавалера пяти орденов Милунке 
Савич [20] стали музеями, доступными для 
посещения. Однако на Старом военном клад-

бище в Нише до сих пор не увековечена па-

мять сербов-героев, хотя есть памятные та-

блички немецким и австро-венгерским воен-

ным, а также подданным Британского содру-

жества.
Символом памяти и Дня капитуляции 

Германии в Сербии стал горный цветок «фе-

никс» – Натальина рамонда, названный в 
честь королевы Натальи Обренович [4].

1  Самый молодой участник Первой Мировой войны 
(1906–1993). В возрасте 8 лет в битве при Цере получил 
звание каплара (капрала), в 10 лет – поднаредника 
(младшего сержанта).



21

Сербия в Первой мировой войне: «растаптывание» исторической памяти и статуса народа-победителя
Ирина Михайловна Цибизова

11 ноября отмечается в Сербии как госу-

дарственный праздник. Однако у сербов воз-

ник резонный вопрос, не уместнее называть 
его Днем победы, а не Днем примирения. Сер-

бы победили в войне, а не проиграли ее [2; 3].
В декабре 2023 г. в социальной сети Х 

была помешена фотография времен сраже-

ний под Белградом в 1914–1915 гг. На ней за-

печатлен спящий юный сербский солдат с 
дремлющим рядом, отцом, который пришел 
навестить его. Снимок, «передающий силу 
семейных связей даже посреди ужасов вой-

ны», стал одной из двадцати пяти фотогра-

фий, которые, по мнению авторов публика-

ции, «возвращают веру в человечество» [31].
Тем болезненнее сербам вспоминать о 

том, что в 1947 г. в «титовской» Югославии без 
суда и следствия был запрещен Союз воен-

ных добровольцев 1912–1918 гг. [17]. Тем бо-

лезненнее знать о том, что памяти многих ге-

роев не воздано должного, что многие аспекты 
войны не изучены и не изучаются историками, 
поскольку это связано с политической конъюн-

ктурой: подобные проекты не поддерживают-

ся ни грантами, ни государственными заказа-

ми. Более того, политика диктует совсем дру-

гие вещи: курс на «европейскую интеграцию» 
требует сглаживание противоречий и праздно-

вания «примирения» между двумя ведущими 
державами ЕС – Германией и Францией, – 
ныне стремящимися диктовать Сербии свою 
политику, в том числе культурную и научную. В 
этой политике нет места для национальной 
памяти сербов, в том числе и ее основе – па-

мяти о Косовском завете.
Знаковой иллюстрацией этой политики 

стал и, казалось бы, «незначительный» эпи-

зод в мемориальном парке Приштины, где 
установленная в 1984 г. белая плита с кре-

стом и надписью: «Здесь лежат останки серб-

ских воинов, павших в войнах 1912–1918 гг.» 
была перемещена из центральной части ме-

мориала. Вместо нее установлена черная 
плита с надписью: «Французским воинам, 
павшим на Косове» на французском, серб-

ском и албанском языках. Перемещение па-

мятника и установка нового осуществлялись 
без доведения до сведения Рашско-Призрен-

ской епархии. Кроме того, на черную мемори-

альную плиту с надписями на сербском и 
французском «Вечная благодарность фран-

цузским воинам, павшим в 1918 г.» добавлен 
албанский перевод [16].

На следующий день 13 ноября 2023 г. 
французское и немецкое посольства высту-

пили с пояснениями, подчеркнув, что никако-

го сноса памятника не было, он был лишь 
передвинут с «надлежащим почтением» по-

сле оповещения общины, но этот жест был 
«неправильно понят», что «привело к полити-

ческой эскалации» [22]. При этом француз-

ское посольство уведомило, что «память и 
уважение» к погибшим воинам требуют, что-

бы их памятник находился в центральной ча-

сти мемориала. Было также сообщено о воз-

двигнутой рядом мемориальной плите восем-

надцати погибшим французским военным 
КФОР – международных сил под руковод-

ством НАТО, отвечающих за стабильность в 
Косово [16].

Церемония, в которой участвовали 
представители французского и немецкого 
посольств, отдававших дань памяти быв-

шим врагам, прошла 11 ноября и заключала 
в себе «мощное послание мира». Дабы всем 
было понятно, кому адресован призыв к 
миру, немецкий посол в самопровозглашен-

ном Косово Йорн Рохде опубликовал в Твит-

тере сообщение о том, что примирение всег-
да возможно, поместив в него помимо не-

мецкого и французского флагов стяги «дру-

зей» – косовский, украинский и албанский – 
с упоминанием КФОР. Сербскому мемориалу 
на этой церемонии места не было. О двус-

мысленности его присутствия там во время 
франко-немецкой церемонии в последние 
годы писали многие приштинские газеты, 
причем особенно яростной была кампания 
2022 г. [22].

Община Приштины никаких оповещений 
о переносе памятника, разумеется, не полу-

чала, о чем официально объявил портал «Ко-

сово онлайн». Если добавить к перемещению 
плиты сожжение сербского триколора на мо-

гилах сербов, пострадавших от албанских 
террористов в 1998–1999 гг., в воскресенье 
12 ноября, вопрос стоит несколько иначе. Это 
не демонстрация слабости сообщества, но 
откровенное нежелание выполнять взятые 
перед сербами обязательства в Брюссель-

ских соглашениях 2013 г. Очень напоминает 
отношение к Минским соглашениям.

15 ноября 2023 г. перед посольством 
Франции в Белграде прошла демонстрация 
протеста из-за кощунственного переноса па-

мятника [21]. Однако французские предста-

вители не видят в этом ничего кощунственно-

го, повторяя, что церемония почтения памяти 
требует нахождения французской же плиты в 
центре мемориала [22]. О необходимости от-
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сутствия сербской плиты на кадрах трансля-

ции торжественной церемонии ради «спокой-

ствия» албанской прессы и не разжигания 
«ненужной эскалации» упоминать никто не 
стал. Национальная гордость сербов созна-

тельно уязвляется ради «спокойствия» ко-

совских албанцев. 
Здесь уместно вспомнить заявление 

сербского министра обороны Милоша Вуче-

вича в интервью для газеты «Политика», со-

гласно которому сербы не утратят своего 
«национального ДНК», войдя в ЕС, и этот шаг 
пойдет на пользу граждан при отказе от вве-

дения санкций против Российской Федерации 
и поддержании партнерских отношений с Ки-

таем, арабскими странами, Индией, Африкой 
и американским континентом [13].

Спикер МИД Российской Федерации Ма-

рия Захарова, напомнив о лукавстве Запада, 
который много обещает, но, получив требуе-

мое, ничего не выполняет, а также о беско-

нечных арбитражных судах и внутренних 
санкциях, с которыми сталкиваются полно-

правные члены организации Польша и Вен-

грия, вынужденные бороться за сохранение 
собственной идентичности, сделала остро-

умный и очень глубокий вывод: в ЕС не при-

нимают без генетически модифицированного 
сознания [Там же].

ЕС не нужна «проблемная» историческая 
память. Либеральная идеология стремится 
уничтожить разницу между победителями и 
побежденными ради поддержания «мира и 
добрососедства». Остается лишь верить, что 
сербы, понесшие немыслимые жертвы, чтобы 
войти в стан победителей в Первой Мировой 
войне, продолжат чтить их память и помнить о 
своих героях, не позволив собственным либе-

ралам присвоить своей стране презрительную 
кличку «Сербистан» [1].
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Религиозность на войне 
 (по страницам журнала «Забайкальские епархиальные ведомости»)
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Автор статьи обращается к событиям Первой мировой войны, рассматривая проявления рели-

гиозности среди православных воинов. В качестве источников анализируются письма с фронта, от-

чёты военного духовенства, обращения к прихожанам во время храмовых молебнов. Они вызывают 
интерес тем, что, будучи опубликованными в период военных действий, были доступны широкому 
кругу читателей журнала «Забайкальские епархиальные ведомости» и дают возможность исследо-

вать ощущения человека на войне.
Ключевые слова: Первая мировая война, религиозность, чудесные явления, пророчества, воен-

ное духовенство, «Забайкальские епархиальные ведомости»

Religiosity in the War  
(According to the Pages of the Magazine “Zabaikalskie Eparhialnie Vedomosti”)

Galina V. Myasnikova
Transbaikal State University, Chita, Russia

 chita131957@yandex.ru

The author of the article refers to the events of the First World War, considering the manifestations of reli-
giosity among Orthodox soldiers. Letters from the front, reports of military clergy, and appeals to parishioners 
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Начало ХХ в., как и 100 лет назад (1812 г.) 
ознаменовалось военными столкновениями. 
Однако в этот раз, Вторая Отечественная во-

йна (можно найти и такое упоминание крова-

вой бойни), обернулась мировым масштабом 
и растянулась на долгие четыре года (1914–
1918). В истории нашего Отечества, война 
империалистическая переросла в войну 
гражданскую, а это еще четыре года военного 
противостояния (1918–1922).

В этом году отмечается 110-я годовщина 
с начала Первой мировой войны. В истории 
она получила разное толкование – Великая, 
забытая, империалистическая, тотальная… 
Её значение - в изменении карты Европы и 
мира после развала империй, формировании 
новых политических сил и режимов, мировых 
организаций, выдвижении нового государ-

ства-лидера в финансовой сфере, с претен-

зией на мировое господство. Эта война про-

вела черту между «старой Европой» и оформ-

лением новейшей истории, в которой мы и 
живем по сей день.

События военных действий в годы войны 
освещали многочисленные газеты и журна-

лы, издававшиеся как в столичных центрах, 
так и на местах. Они были разными по харак-

теру (светские, военные, литературно-худо-

жественные, духовные), но все вместе они 
позволяли населению быть в курсе происхо-

дящего.
Таким информационным органом в на-

шей области, являлись «Забайкальские епар-

хиальные ведомости» журнал Забайкальской 
епархии, издававшийся с 1900 г. Он имел чет-

кое членение на «официальный» и «неофи-

циальный» разделы. Именно во вторую часть 
стекались местные новости и известия, пу-

бликовались материалы-отчеты о деятельно-

сти учебных заведений, приходов.
В годы войны неофициальный отдел 

скрупулезно сообщал о кружечных сборах и 
поступлениях на нужды войны, о работе об-

щественных организаций в помощь раненым, 
семьям воинов, детям-сиротам и перепеча-

тывал интересные статьи из журналов цен-

тральных приходов.
Являясь органом духовного ведомства, 

«Забайкальские епархиальные ведомости» 
печатали материалы религиозного толка. Ус-

ловно его можно разделить на следующие 
разделы: толкования, предсказания; чудес-

ные видения, знамения; удивительные слу-

чаи. Необходимо заметить, что все эти публи-

кации появлялись в печати в результате пе-

реписки редакции, духовенства с воинами, 
вчерашними прихожанами. Эти письма с 
фронта, а также заметки военных пастырей 
давали большой информационный матери-

ал, позволяли поддерживать веру, как у жите-

лей тыла, так и у воюющих (путем обратной 
связи).

Для нашего исследования, обращение к 
субъективному материалу (письмам, выне-

сенным для всеобщего восприятия на стра-

ницы журнала), является благодатным источ-

ником для изучения человека на войне, его 
отношения к происходящему. Рассмотрение 
материалов журнала «Забайкальские епар-

хиальные ведомости» позволяют изучить ре-

лигиозное состояние православного обще-

ства периода Первой мировой войны.
Реакцией на начавшуюся войну, можно 

считать обращение епископа Иоанна, в кото-

ром он сообщает о пророчестве ирландского 
митрополита Малахии, жившего в конце XII в. 
(1198 г.). Согласно ему, Россия должна выйти 
из войны победительницей, Франция возвра-

тит утраченные земли (очевидно, Эльзас и 
Лотарингию – авт.), Германия потерпит пора-

жение, а Австрия потеряет свой облик. Епи-

скоп Иоанн упоминает и другие предсказа-

ния, связанные с масштабом войны (она бу-

дет «войной народов», «мировой войной» со 
ссылкой на древнюю книгу в Афоне), упоми-

нает и г-жу Тэбе, которая предсказывает 
«России расцвет и пробуждение, хотя до это-

го предстоит ей пережить много трудных 
дней» [7, с. 692].

Это очень своевременные и жизне-

утверждающие сведения, которые должны 
были вселить в народ России веру в победу. 
А ведь война только началась, многие плани-

ровали завершить ее к рождеству. На страни-

цах журнала публикуются рассуждения свя-

тителя Московского Филарета о «праведной 
войне», о понимании того, что для «право-

славного русского человека военная служба 
есть величайший подвиг любви к ближнему, 
прямое исполнение заповеди Христа» [2, 
с. 1002].

Уверенность в победу должны были под-

держивать и другие публикации на страницах 
журнала. Речь идет о явлениях воинам чудес-

ного креста, образа Богоматери, небесной 
рати ангелов-заступников во главе с ар-

хистратигом Михаилом и святыми Георгием, 
Дмитрием, Борисом и Глебом, а также неуяз-

вимого воина на белом коне с копьем в руках. 
При чем, как утверждают свидетели, видны 
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эти чудеса были только русскому воинству, а 
от немцев за нечестие и неверие ихони были 
скрыты.

Надо отметить, что эти видения случа-

лись именно в трудные минуты опасности, 
которые переживали солдаты в окопах под 
шквалистым огнем. И вдруг «на линии фрон-

та появился какой-то старец в белом одея-

нии, и после этого все прицелы или не доле-

тали, или перелетали за линию русского лаге-

ря. А русские быстро и легко одержали побе-

ду»; появление заступницы Богоматери обер-

нулось спасением целого обоза от неминуе-

мого окружения.
В ночь на 13 февраля многие жители 

урочища Липин Волынской губернии наблю-

дали странное явление. На безоблачном 
небе появилось туманное изображение длин-

ной лодки со светящимся острым на подобии 
меча концом. Лодка медленно подвигалась 
на запад, временами менялась цветом то ба-

гряным, то белым, то синим, как радуга. Мно-

гие видевшие это крестьяне объясняют явле-

ние так: движение лодки на запад значит по-

бедоносное шествие нашей армии. Багряный 
цвет пролитие многой крови. Меняющиеся 
цвета переменные победы в настоящей вой-

не, a восхождение лодки к зениту и на запад 
окончательную победу русского оружия над 
немцами [4, с. 332].

Удивительным и очевидно крайне убеди-

тельным в этих свидетельствах является при-

влечение и ссылка на исторические факты 
прошлого, которые при подобных обстоятель-

ствах привели к победе тогда, и значит, сулят 
победу в затянувшейся войне. Такими автори-

тетными событиями для духовенства и правя-

щих кругов (они ведь тоже видели, как н-р, 
князь Нижарадзе, городской голова И. М. Чи-

ковани, предводители и депутаты дворянства 
Кутаиси [12, с. 251]), являютсяупоминания о 
появлениякреста с надписью: «Сим Победим» 
(в 312 г .при сражении Константина Великого); 
небесной рати перед отрядом войск, находив-

шимся в резерве на Куликовом поле (1380 г.); 
перед Невской битвой со шведами Александр 
имел видение (как по Неве плыла лодка, в ко-

торой сидели святые мученики, князья Борис 
и Глеб, и Борис сказал Глебу: «Брат Глеб, вели 
грести, да поможем сроднику нашему Алек-

сандру») [13, с. 36].
Наличие чудесных явлений вселяло 

силу, веру в победу и в то, что «с нами Бог». 
Однако, знамения – это разовое проявление 
покровительства, и на местах далеких от ли-

нии фронта свято верили, что лишь священ-

нодействием, молитвой можно снискать 
божьей благодати. В Забайкалье по благо-

словению его преосвященства по воскрес-

ным дням совершались молебны о дарова-

нии победы русскому и союзному с ним ору-

жию. После церковного пения проводились 
беседы и чтения на темы, вызываемые инте-

ресом военного времени, в религиозном 
духе. После чтения производился сбор на 
нужды войны.

О чем же говорили священники? Как они 
поддерживали силу веры в прихожанах? На-

полненными глубоким смыслом являются 
рассуждения епископа Иоанна о сущности 
войны и месте православного воинства. Он 
считал, что в ходе этой войны решается во-

прос кому в мире господствовать – антихри-

стианской и зверской силе тевтонов и турок, 
или же христианской вере и христианской 
культуре, отстаиваемой славянством и его 
союзниками. Отсюда вывод, что «для нас эта 
война имеет священный, религиозный харак-

тер и этот характер отпечатывается на на-

строении и поведении нашей страны и наших 
воинов». Неприятелю, который уничтожает и 
оскверняет святыни, кощунствует, совершает 
зверства и насилия, грабит, режет и расстре-

ливает мирное население, епископ Иоанн 
противопоставляет наших воинов. Они харак-

теризуются религиозностью, снисходитель-

ностью и состраданием к своим врагам, про-

являют доблести не только воинские, но и 
христианские: сердце их полно веры и благо-

говения, готовности положить жизнь свою за 
веру и отечество [3, с. 12].

Эти рассуждения не красивые слова 
официальной пропаганды, это анализ свиде-

тельств многочисленных писем, которые пе-

чатались в современных изданиях печати. В 
одном из таких писем к епископу Иоанну с 
Карпатских гор неизвестный нам капитан де-

лится своими впечатлениями, как в одном ав-

стрийском селении жители обратились к пол-

ковому священнику с просьбой отслужить 
молебен. Он отмечает, что и галичане, в 
большинстве случаев русины, а также и поля-

ки горячо молились и все приняли благосло-

вение от нашего священника и просили опять 
приехать послужить.

Священник на войне …это отдельная 
тема для исследования, однако, не рассмо-

треть роль военного духовенства в формиро-

вании религиозности на войне мы не можем. 
Со ссылкой на «Times», редакция доводит до 
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сведения читателей оценочное суждение ми-

стера Стэнли Уошберна. Англичанин «выра-

жает свое уважение и восхищение русскими 
священниками, которые сопровождают вой-

ска повсюду и вместе с ними находятся даже 
в траншеях». Изображая глубокую религиоз-

ность русских воинов, которой объясняется и 
их недосягаемое нравственное превосход-

ство пред озверелыми немцами, Уошберн 
приписывает эту религиозность «светлому 
примеру и нравственному влиянию духовен-

ства» [1, с. 298].
В публикации приводится и такая оценка 

православного духовенства, если Францию в 
1870 г. победил немецкий учитель, то не бу-

дет большим преувеличением сказать, что 
теперь победой, над Германией Россия в зна-

чительной степени будет обязана русскому 
священнику.

На начальном этапе войны из Забайка-

лья отправился на закавказский театр воен-

ных действий летучий санитарный отряд (ла-

зарет) в составе 2 докторов, 12 сестер мило-

сердия, 3 санитаров и 1 священника. Этим 
священником оказался о. Иоанн Пентюхов, 
ему было определено жалованье 200 руб. в 
месяц и отпущено 300 руб. на оборудование 
походной церкви. Именно письма этого свя-

щенника раскрывают нам место духовного 
лица в военное лихолетье [6, с. 1008].

Уже с дороги он сообщает о встрече Рож-

дества Христова богослужением в вагоне 
всем составом лазарета. Этому способство-

вало согласие медицинского персонала, воз-

можности, в результате которых был органи-

зован хор. О. Иоанн Пентюховс радостью со-

общает о наличии в отряде сестер, могущих 
читать часы, шестопсалмие, кафизмы и все 
прочее и подводит итог, что богослужения по 
праздникам доставляют великое утешение 
всем, отправившимся из Забайкалья на под-

виг христианского милосердия.
Сразу заметим, что сложившееся духов-

ное единение принесло свои плоды по приез-

ду в Тифлис. 12 января о. Иоанн Пентюхов и 
хор из сестер милосердия были приглашены 
главным уполномоченным Красного Креста 
Голубевым, отслужить напутственный моле-

бен 3-му передовому отряду. На молебне 
присутствовали супруга наместника графиня 
Дашкова и экзарх Грузии. В своем письме о. 
Иоанн Пентюхов высказывает удовольствие 
от того, что хор из сестер милосердия поет 
хорошо, и это не только его оценка, но и оцен-

ка высоких гостей. Нельзя без улыбки прочи-

тать и удивление владыки: «Я думал, – ска-

зал он, что у вас народ широколицый, и вы 
привезете калмыков и бурят» [10, с. 125]. Вот 
уж воистину широка страна моя родная…

Приехав на фронт, о. Иоанн Пентюхов 
продолжает делиться с епископом Забай-

кальским своими наблюдениями, разговора-

ми с офицерским и рядовым составом. Из 
этого мы узнаем, что на богослужении, со-

вершаемом военным священником для ди-

визии, находились и православные, и армя-

не, и католики, и лютеране, и даже евреи. 
Все молились и все были проникнуты таким 
молитвенным настроением, что в обычное 
время едва ли, когда можно встретить 
что-либо подобное.

Из разговора с офицером он находит от-

вет по поводу столь громадного общего мо-

литвенного энтузиазма: «Как же, батюшка, 
нам не молиться? Вся надежда на Бога, на 
его к нам милость и помощь». А далее в пись-

ме о. Иоанн Пентюхов приводит историю ре-

лигиозного становления молодого человека, 
человеческого взаимоотношения и выжива-

ния, благодаря вере.
История очень поучительная, с точки 

зрения понимания психологии человека на 
войне. Мы не знаем имен действующих лиц, 
мы только вслед за героем и читателями жур-

нала «Забайкальские епархиальные ведомо-

сти», приходим к пониманию того, что в ар-

мии и среди солдат, и среди офицеров, при-

сутствовало выражение сильного религиоз-

ного чувства, веры в Бога, обращения к нему 
с молитвой.

Суть истории такова, что молодой офи-

цер и крестик не носил, и молитв не знал и 
креститься толком не умел. Всё изменил слу-

чай, когда под ураганным артиллерийским ог-
нем врага, под градом пуль, врываясь в зем-

лю, он вслед за солдатом начал повторять 
молитвы. После ночной атаки в штыки, и вра-

га выбросили с позиций и, главное, остались 
живы. 

Научившись многому у солдат, неся от-

ветственность за боевые позиции и исход 
боя, герой данного письма отдает приказ об-

носить по окопам ротную икону Божьей Мате-

ри. Икона была прострелена вражеской пу-

лей, попавшей в край венчика над главой Бо-

гоматери, но, все атаки неприятеля были от-

биты. История заканчивается убеждением и 
верой в то, что «господь, по молитвам Божьей 
матери, дал силу и смертоносность нашему 
огню» [8, с. 197].
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Протопресвитер Шавельский говоря о 
высоком религиозном настроении армии, до-

бавлял, что к началу 1916 г. на фронте нахо-

дилось 2 500 священников, из них убито – 12, 
50 ранено, 40 находятся в плену, 20 умерло 
от разрыва сердец [9, с. 200].

Все вместе эти материалы должны были 
сформировать у населения отношение к вой-

не, виновникам её развязывания и вселить 
веру в победу над врагом изувером.

Размещая на страницах журнала мате-

риал о чудных явлениях, редакция, прежде 
всего, формировала веру в то, что с нами Бог, 
пресвятая Богородица-заступница. Отсюда и 
убеждение в том, что русское воинство на 
фронтах, имея таких покровителей, плюс са-

моотдача населения в тылу, обязательно по-

бедоносно завершит это испытание.
Усиление религиозных чувств, необходи-

мость обращения к молитве, к упоминанию 
творца и святых, на наш взгляд, было усиле-

но, прежде всего, близостью смерти. Она не 
щадила никого, заставляя ощущать ее при-

сутствие повсеместно. Отношение к смерти 
формировалось, как желание избежать её 
благодаря чудесному заступничеству, так и 
восприятие ее как окончание жизненного кру-

га, неизбежность.
В подтверждение первой оценки, можно 

сослаться на опубликованное письмо пехо-

тинца своей жене. В нем он сообщает о про-

изошедшем чуде спасения двух офицеров 
при попадании немецкого снаряда в окоп. 
Офицеры остались невредимыми, а на дне 
окопа было обнаружено изображение благо-

словляющего Спасителя, фигура величиной 
около 3 вершков, металлическая. Это изо-

бражение благословляющего Спасителя 
хранится в 3-й батарее как святыня, и позже 
планируется отслужить молебен [11, с. 332].

Несмотря на чудесное избавление, кор-

респондент добавляет, что катастрофы не 
произошло потому, что снаряд попал в ка-

мень, большую свою разрушительную силу 
истратил на него, и уже более ослабленный 
ударил в окоп и разрушил его. Это рацио-

нальное объяснение произошедшего, но как 
хотелось верить в чудеса!

Но когда чудеса не случались, и смерть 
собирала свой урожай, можно сослаться на 
наблюдение военного корреспондента, кото-

рый рассуждает об удивительном отноше-

нии нашего солдата мужика к смерти. 
«Смерть производит как будто наименьшее 
впечатление на солдат-мужиков. Как-то рав-

нодушно относятся к ней». Встречают свой 
конец по большей части без ропота, покор-

но, глубоко веря в неисповедимые пути про-

мысла. Так должно быть… Надо этому поко-

риться. И покоряются. Почти не ропщут. 
Умирают молча, без лишних стонов, без 
воплей, без жалоб. Умирают удивительно! 
[5, с. 15].

Данные публикации на страницах журна-

ла «Забайкальские епархиальные ведомо-

сти» не могли оставить равнодушными со-

временников. Одни на фронте, другие в тылу 
продолжали приближать победу и счастливое 
завтра с верой в бога, в помощь и покрови-

тельство богоматери.
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К вопросу о личной жизни командующего забайкальскими партизанами 
П. Н. Журавлева

Денис Александрович Таскин
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

 taskins@yandex.ru

В статье рассматриваются малоизвестные факты о личной жизни командующего забайкаль-

скими партизанами Павла Николаевича Журавлева. На основе архивных материалов вводятся в на-

учный оборот сведения о первой семье П. Н. Журавлева, а также другая информация личного харак-

тера. Рассматриваются причины отсутствия этой информации в основных работах советского 
периода, посвященных П. Н. Журавлеву, и делается вывод о том, что это было связано с непросты-

ми личными взаимоотношениями между ветеранами партизанского движения в Забайкалье. 
Ключевые слова: гражданская война, Забайкалье, П. Н. Журавлев, архивные документы

On the Question of the Personal Life of the Commander  
of the Transbaikal Partisans P. N. Zhuravlev

Denis A. Taskin
Trans-Baikal State University, Chita, Russia

 taskins@yandex.ru

The article examines little-known facts about the personal life of the commander of the Trans-Baikal parti-
sans Pavel Nikolaevich Zhuravlev. On the basis of archival materials, information about the first family of 
P. N. Zhuravlev is introduced into scientific circulation. The reasons for the absence of this information in the 
main works of the Soviet period devoted to P. N. Zhuravlev are considered.

Keywords: Civil War, Transbaikalia, P. N. Zhuravlev, Archival Documents

Павел Николаевич Журавлев является 
одной из самых ярких фигур Гражданской во-

йны в Забайкалье. Участник Первой мировой 
войны, он после возвращения с фронта ак-

тивно включается в борьбу против Г. М. Се-

менова на стороне Советской власти. В Алек-

сандровском Заводе П. Н. Журавлев весной 
1918 г. формирует из бывших фронтовиков 
пехотный полк. Это боевое соединение 
успешно отражает наступление на Алексан-

дровский Завод белогвардейского отряда под 
командованием есаула Беломестнова. За-

тем. Журавлев проводит удачную операцию 
против белых в районе села Пури. Ему удает-

ся не только нанести поражение войскам про-

тивника, но и захватить оружие – пулемет, 
артиллерийское орудие, винтовки, снаряды и 
патроны [1, с. 171].

После падения советской власти и уста-

новления в Забайкалье белого режима Жу-

равлев распускает части, находящиеся под 
его командованием, призывая их сохранить 
оружие и быть готовыми к новой борьбе. Сам 
он некоторое время скрывается в Амурской 
области, но весной 1919 г. возвращается в 
Забайкалье и возглавляет вспыхнувшее пар-

тизанское движение. Благодаря своим орга-

низаторским и полководческим талантам ему 
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удается не только сохранить ядро партизан-

ской армии, значительно поредевшей после 
первых неудач, но нанести ряд существен-

ных поражений семеновским войскам. К кон-

цу 1919 г. под контролем партизан оказался 
практически весь юго-восток Забайкалья. Жу-

равлев командует Забайкальским партизан-

ским фронтом вплоть до своей гибели в фев-

рале 1920 г.
Несмотря на ключевую роль, которую 

Журавлев сыграл в событиях Гражданской 
войны в Забайкалье, в советской историогра-

фии, ему посвящено не так много работ. 
Первая небольшая статья о лидере повстан-

ческого движения была опубликована в 
1929 г. в сборнике «Партизаны» [4, c. 154]. 
Затем, более подробный материал были 
включен в юбилейные выпуск исторических 
очерков, посвященных 40-летию освобожде-

ния Забайкалья от белогвардейцев и интер-

вентов [6]. В 1963 г. выходит книга Г. Е. Рейх-

берга, Б. М. Ше решевского целиком посвя-

щенная П. Н. Журавлеву [5]. Кроме того, ин-

формация о встречах с ним или совместной 
работе содержаться в воспоминаниях быв-

ших партизан [1; 7].
Однако, все указанные источники практи-

чески не содержат информации о личной 
жизни П. Н. Журавлева до 1917 г. Даже в кни-

ге Г. Е. Рейхберга и Б. М. Шерешевского био-

графический очерк об этом периоде пред-

ставлен весьма кратко [5]. Фактически все 
указанные отдельные статьи включают одни 
и те же сведения о его дореволюционной 
жизни. Родился в бедной крестьянской семье 
в Александровском Заводе. В 12 лет после 
смерти отца был вынужден пойти работать 
на золотые прииски. В 1915 г. был призван в 
армию, обучился в школе прапорщиков и по-

пал на Румынский фронт. После ранения ока-

зался на Дону откуда дезертировал после 
Февральской революции. Прибыв в Забайка-

лье, поддержал Советскую власть и во время 
боев с Семеновым весной-летом 1918 г. ко-

мандовал полком. В это же время познако-

мился Екатериной Николаевной Марковской, 
которая стала его женой и соратницей в пар-

тизанской борьбе. В 1920 г. них родилась 
дочь, которая умерла в младенчестве. Вот 
все основные сведения, которые можно по-

черпнуть из указанных выше источников
Между тем в государственном архиве За-

байкальского края хранятся воспоминания 
сына П. Н. Журавлева – Федора Павловича 
Журавлева, которые содержат более подроб-

ную информацию о личной жизни партизан-

ского вожака в дореволюционный период [2]. 
Однако до 1970 г. эти сведения, в том числе о 
первой семье Журавлева, не были известны 
широкой публике. Вероятно, это было связано 
со второй женой Е. Н. Марковской. Екатерина 
Николаевна, будучи активным участником 
партизанского движения, была хорошо знако-

ма со всеми его основными фигурами. Прожив 
достаточно долгую жизнь, она принимала са-

мое активное участие в издании указанных 
книг. В письме С. Л. Сухову, одному из участ-

ников партизанского движения, Ф. П. Журав-

лев писал: «Некоторые писаки видели изъян у 
отца в семейной жизни. Но женитьба на Мар-

ковской возможно это есть изъян. Воспользо-

вавшись этим, меня как сына его никто не счи-

тал до 1968 года – до моей поездки в Забайка-

лье. Раньше никто не обращался о жизни 
отца, хотя писалось достаточно и прославля-

лась Марковская» [Там же, л. 52].
По воспоминаниям Федора Павловича 

П. Н. Журавлев познакомился с его мате-

рью – Дарьей Николаевной Бояркиной в селе 
Бохто в 1904 г. Там он вместе со своей млад-

шей сестрой Серафимой отрабатывал долг – 
деньги понадобились для того, чтобы купить 
лошадь. Через год Журавлев, которому тогда 
шел 19 год, женился на Дарье. Через три года 
у них родился сын, который умер в возрасте 
8 месяцев. Второй ребенок также не дожил 
до годовалого возраста. После этого, в 1910 г. 
родился Федор, а еще через несколько лет 
дочь Елена, которая умерла в 1917 г. за три 
месяца до возвращения Журавлева с фрон-

та. В мемуарах Федора Журавлева нет указа-

ний на размолвку родителей из-за того, что у 
отца появилась другая женщина. Более того, 
он прямо говорит о том, что это спасло им 
жизнь: «До нового года (1919 г. – Д. Т.) маму 
водили много раз на допрос, редкий день 
чтоб не было у нас обыска и оскорбления 
мамы. Как правило, при обысках, которые и я 
видал офицер вынимал наган наставлял на 
маму и кричал: «Где твой муж?!» Но мама го-

ворила: «Не знаю, он нас бросил и живет с 
другой». Вот это до некоторой степени нас 
спасало от расстрела» [Там же, л. 14]. Есте-

ственно, что в своих воспоминаниях, сын Жу-

равлева отмечает, что до всех этих событий 
родители жили дружно.

Кроме того, воспоминания Федора Пав-

ловича содержат и еще некоторые любопыт-

ные детали, о жизни вожака забайкальских 
партизан. Так им подмечена трансформация 
религиозных взглядов П. Н. Журавлева. Он 
пишет: «В апреле 1916 года он попал в школу 
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вольноопределяющихся, а после ее оконча-

ния, летом был на побывке дома. Что броси-

лось нам с мамой в глаза <…> он перестал 
верить в бога, а это было для нас не привыч-

но, до армии он молился больше, чем мама и 
меня заставлял молиться и учить молитвы. 
Причем во всем Александровском Заводе он 
был чуть ли не единственным неверующим в 
бога, на что многие односельчане сетовали. 
Меня он уже не принуждал молиться, а даже 
подсмеивался над нами с мамой, когда мы мо-

лились богу, говорил: «молись, авось Буренка 
даст молока на крынку больше» [2, л. 7].

Однако об отношениях П. Н. Журавлева 
с первой женой есть еще одно свидетель-

ство. Это воспоминания Ивана Николаевича 
Козлова – адъютанта П. Н. Журавлева и его 
односельчанина. В частности, он пишет: «Он 
(Журавлев прим. авт.) любил дочь бывшего 
рабочего золотых приисков Степаниду Рома-

новну Денисову. Скромная, красивая Степа 
любила Павла Николаевича, но мать Павла 
Николаевича воспрепятствовала их браку, 
считая, что если Павел Николаевич жениться 
на дочери бывшего рабочего золотых при-

исков, то бросит свое хозяйство и уедет на 
золотые прииски. Она решила его женить на 
Дарье Павловне Бояркиной. Это тяжело пе-

реживал Павел Николаевич, но уступил мате-

ри. Он брал невестку матери, а не жену себе. 
<…> Дарья Павловна знала, что ее не любит 
Павел Николаевич и искала пути заставить 
любить ее прибегала к знахарям и цыганам, 
но ничего не помогало, а соседки знали под-

задоривали ее» [3, л. 22, 23]. Кроме того, 

Иван Николаевич писал, что с приходом се-

меновской власти Дарья Павловна в припад-

ке ревности требовала ареста Павла Никола-

евича.
По всей видимости эта позиция видного 

участника партизанского движения привела к 
тому, что в конце 70-х годов XX в. стали появ-

ляться материалы, в которых первая жена 
Журавлева выставлялась в не самом лучше 
свете. Это вызвало очень негативную реак-

цию со стороны родственников Д. П. Боярки-

ной. В заявлении на имя заведующего пар-

тийным архивом Читинского обкома КПСС 
Бояркин Д. В. в ноябре 1980 г. писал: «В фон-

дах партархива обкома КПСС почти отсут-

ствуют документы и воспоминания соратни-

ков и родных о семейной жизни Павла Нико-

лаевича Журавлева. Это дало возможность 
отдельным лицам, спустя шестьдесят лет 
после гибели Павла Николаевича превратно 
толковать о его «личной трагедии» в семей-

ной жизни, а писателю Н. Т. Ященко – публич-

но через печать оклеветать жену Дарью Пав-

ловну, как ярого врага Павла Николаевича и 
партизанского движения в целом» [2, л. 50].

В последующее десятилетие, эти вопро-

сы отошли на второй план, и партизанское 
движение в целом, и личная жизнь его лиде-

ра исчезли из поля зрения исследователей. 
Однако благодаря настойчивости Д. В. Бояр-

кина, который настоятельно требовал при-

нять в архив воспоминания Ф. П. Журавлева 
о своем отце, у нас сегодня есть возможность 
непредвзято взглянуть на историю семейной 
жизни вожака забайкальских партизан.
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Автор статьи, обращаясь к истории Гражданской войны в России, сопоставляет оборону белы-

ми войсками Царицына в 1919 г. и Крыма в 1920 г. в аспекте объединяющей эти явления фигуры ге-

нерала П. Н. Врангеля. Благодаря привлечению малоизвестных источников, включая зарубежную пе-

риодическую печать, делается ряд выводов в соответствии с выявленными фактами.
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The author of the article turns to the history of the Civil War in Russia and compares the defense of Tsar-
itsyn in 1919 and Crimea in 1920 by the White Army in the aspect of the figure of General P. N. Wrangel that 
unifies these two phenomena. By using little-known sources, including foreign periodicals, conclusions are 
drawn in accordance with the identified facts.
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Одним из наиболее громких военных 
успехов белого лагеря в Гражданской войне 
стало взятие Царицына в июне 1919 г. Эта 
крупная победа была одержана Кавказской 
армией Вооруженных сил на Юге России, 
возглавлявшейся генерал-лейтенантом баро-

ном П. Н. Врангелем. Царицын, прежде на 
протяжении года считавшийся «стратегиче-

ским камнем преткновения многочисленных 
попыток белых» [7, с. 150] и даже, с аллюзией 
на Древний Рим, «казачьим Карфагеном» [5, 
с. 1], был взят генералом Врангелем за три 
недели. За овладением Царицыном последо-

вало его многомесячное сохранение: в ходе 
осенних боев в Поволжье Кавказская армия 
одно за другим отразила три наступления 
красных на город [1, с. 180–181]. В дни тяже-

лых неудач растянувшегося белого фронта 
сторонний зритель – британская «Гардиан» – 
указывала, что лишь «армия генерала Вран-

геля на западном берегу Волги всецело доби-

лась успеха» [18, с. 8]. Оставление Царицына 
21 декабря 1919 г. (3 января 1920 г.) уже не 
было связано с именем барона, месяцем ра-

нее получившего новое назначение.

С принятием П. Н. Врангелем всей пол-

ноты военной и гражданской власти в по-

следнем оплоте белой борьбы – Крыму – 
22 марта (4 апреля) 1920 г., он стал вправе 
закономерно обратиться к своему успешному 
опыту долговременного удержания позиций 
на Нижней Волге. Сходство обстоятельств не 
вызывает сомнений: оно проявляется от узо-

сти фронта прямого соприкосновения с про-

тивником при широте общей линии, нуждав-

шейся в контроле (в первом случае – по бе-

регу Волги, во втором – по берегам Азовского 
и Черного морей), до единства аналогий, про-

являвшемся в одинаковых сравнениях со 
славившейся своей неприступностью фран-

цузской крепостью Верден. Правда, если 
укрепления Крымского полуострова были 
прозваны в 1920 г. «белым Верденом», то Ца-

рицын прежде именовали «Верденом крас-

ным»: при этом обе формулировки, оформив-

шись, вероятнее всего, в качестве самоопре-

деления защитников, довольно быстро ока-

зались переняты и по другую сторону фрон-

та. Стоит отметить и то, что ключевыми со-

ставляющими успешных наступательных 
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операций Красной армии как под Царицыном 
на рубеже 1919–1920 гг., так и на Крымских 
перешейках десятью месяцами позднее ста-

ли внезапные фланговые удары через замер-

зающие водные преграды – Волгу и Сиваш.
Идеолог Белого движения В. В. Шульгин, 

сопоставляя свои впечатления от свиданий с 
П. Н. Врангелем летом 1920 г. в Севастополе 
и годом прежде в Царицыне, вынес наблюде-

ние, что этот мятущийся в дни первой встре-

чи генерал, в Крыму разительно переменил-

ся. «Казалось бы, – вспоминал Шульгин, – что 
тяжесть, свалившаяся на него теперь, не-

сравнима с той, которую он нес там, в Цари-

цыне. Но нет, именно сейчас в нем чувствова-

лась не нервничающая энергия, а спокойное 
напряжение очень сильного, постоянного 
тока» [16, с. 204]. Неизвестно, соизмерял ли 
сам П. Н. Врангель свои эмоциональные пе-

реживания на этих разнесенных по времени и 
обстоятельствам отрезках, но в области во-

енной практики он имел все основания на 
проведение разумных и обоснованных па-

раллелей. Неплохо узнавший барона дея-

тель таврического земства князь В. А. Обо-

ленский с первого же знакомства с ним вынес 
правомочное убеждение, что Врангель при-

знавал важность жизненного опыта и верил в 
свое умение осуществлять практические вы-

воды из него [11, с. 9]. Удачный царицынский 
опыт Врангеля включал в себя обязательное 
сопряжение мер по оборудованию укреплен-

ных позиций с деятельной подготовкой эваку-

ации и разгрузкой ближайшего тыла [6, с. 46].
Весной 1920 г. армейская разведка 

ВСЮР последовательно сообщала о приго-

товлениях Красной армии к новому реши-

тельному удару по Крыму. Лишь обострение 
советско-польской войны, отвлекшее внима-

ние противника на западный фронт, принес-

ло белым некоторую передышку. Поэтому 
сразу по окончании очередных боев у пере-

шейков в начале апреля 1920 г. генерал 
Врангель распорядился начать укрепление 
позиций у выходов из Крыма: тех позиций, 
что впоследствии неофициально назовут 
«крымским Верденом» [8]. Тем самым факти-

чески утверждался отказ верховного коман-

дования от прежней тактики маневренной 
обороны полуострова, прочно связанной с 
именем бывшего «диктатора Крыма» генера-

ла Я. А. Слащова и неизменно приносившей 
успех в январе-марте 1920 г. [9, с. 429]. Но, 
признавая всегдашнюю слабость своих войск 
в позиционных оборонительных действиях, 

руководители белой армии тем не менее воз-

лагали особые надежды на моральное значе-

ние наличия мощных фортификационных со-

оружений [14, с. 378]. Так, согласно докладу 
ревизионной комиссии, под началом гене-

рал-лейтенанта А. С. Макаренко, представ-

ленному в марте 1920 г., в крымских частях 
существовало сильное недовольство отсут-

ствием заблаговременно подготовленных 
оборудованных позиций [4, с. 195]. О раздра-

жении отсутствием укреплений из первых уст 
сообщает и летописец Дроздовской дивизии 
капитан П. М. Трофимов [2, л. 47–48]. Инже-

нерно-фортификационная работа на грани-

цах полуострова и ее пропагандистское со-

провождение на некоторое время сняли это 
противоречие с актуальной повестки дня. Но 
нельзя не уточнить, что общая эффектив-

ность работ главным образом в силу недо-

статка рабочих рук и требуемых материалов 
оказалась малоуспешной [1, с. 201; 12, л. 91].

Немаловажно, что несмотря на заметные 
усилия по укреплению подступов к Крыму и 
превращению полуострова в крепость, Тав-

рида рассматривалась Врангелем не как са-

модовлеющая величина, а как средство борь-

бы за всю Россию. Это определило особую 
важность эвакуационных приготовлений, 
главным смыслом которых было сохранение 
армии как боеспособной единицы, без чего 
нельзя было и думать о каких-либо перспек-

тивах продолжения белой борьбы. Заводя 
речь о потенциальной эвакуации Крыма, не-

обходимо, прежде всего, отметить, что неу-

довлетворительная организация вывоза уч-

реждений, военных грузов, людей из приф-

ронтовой зоны являлась одной из наиболее 
очевидных и бесспорных проблем, сопрово-

ждавшей все армии на протяжении Граждан-

ской войны. Слабая подготовка, промедле-

ние с началом, отсутствие четкого плана дей-

ствий, запаздывание мер, противоречивые 
распоряжения и, наконец, непонимание осо-

бенностей функционирования путей сообще-

ний – все эти факторы в своей совокупности 
обыкновенно приводили к фактическому сры-

ву эвакуации. Апогеем этого бессилия со сто-

роны белых явились печально известные 
Одесская и Новороссийская катастрофы 
февраля-марта 1920 г., чей разрушительный 
эффект красноречиво живописан в великом 
множестве воспоминаний и дневников оче-

видцев. 
Эвакуация «красного Вердена» – Цари-

цына – перед лицом наступавшей армии 
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Врангеля в июне 1919 г. также обнаружила 
полное господство хаоса перед порядком: как 
утверждалось в последовавшем по горячим 
следам докладе «О деятельности Чрезвы-

чайной эвакуационной комиссии»: «золотое 
время для эвакуации было пропущено», а 
«эвакуация тыловых учреждений с самого на-

чала велась безобразно» [15, с. 204]. Это мо-

жет составить обратный пример того, что 
происходило в городе позднее, когда непо-

средственная угроза Царицыну стала голов-

ной болью уже для белых. Данная эвакуация 
была проведена эффективно: о ее характере 
и степени непосредственного участия в ней 
командующего армией, и о разительном от-

личии его подхода к делу от методов прочих 
руководителей сохранилось немало свиде-

тельств, некоторые из которых весьма выра-

зительны [17, p. 89–90]. Компетентнейший в 
данном вопросе генерал П. С. Махров, дол-

гое время начальствовавший над военными 
сообщениями Кавказской армии, в своих вос-

поминаниях подтверждал редкостное пони-

мание П. Н. Врангелем специфики этой не-

простой и весьма узкоспециальной области 
[10, с. 101]. Итог проведенных в городе меро-

приятий достоверно обобщен в позднейших 
памятных записках генерала П. Н. Шатилова: 
«Ко времени начала боев под Царицыном мы 
уже могли пользоваться для войсковых пере-

возок свободными составами, так как эвакуа-

ция была полностью закончена. Все, кто 
только желал покинуть город, могли выехать 
без всяких взяток» [14, с. 322].

Особым доказательством данного сооб-

ражения может послужить материал, вышед-

ший в сентябре 1919 г. из-под пера британ-

ского корреспондента Г. Вильямса. Для нас 
представляется особенно важным, что Ви-

льямс как журналист не удовлетворялся по-

лучением информации из вторых рук, отда-

вая предпочтение непосредственному кон-

такту с описываемыми им явлениями [13, 
с. 364]. Этот репортер, не будучи непосред-

ственным свидетелем боевых действий, вы-

езжал, однако, в прифронтовой Царицын и 
сумел приобрести собственное, не навязан-

ное посторонним взглядом впечатление от 
соприкосновения с фронтовой действитель-

ностью. Перечисляя личные наблюдения, Ви-

льямс коротко упомянул, что еще до начала 
боестолкновений на ближних подступах к Ца-

рицыну, из города были выведены склады и 
госпитали [19, p. 25; 20, p. 5]. Ничем не выда-

ющееся обстоятельство для большинства 
читателей, для сведущего человека оно спо-

собно сообщить многое. В этой скупой строч-

ке – свидетельство своевременно и плано-

мерно проведенной эвакуации города. Исхо-

дя из вышесказанного, представляется не-

сомненным, что данное газетное сообщение 
сказало искушенному читателю более, чем 
видится на первый взгляд. Соответственно, 
даже у тех людей, кто в 1920 г. оказался за 
пределами Крыма, но чья душа, по выраже-

нию мемуариста В. Н. Челищева, «проси-

лась на этот последний клочок земли» [3, 
л. 424], была некая возможность убедиться, 
что имя Врангеля дает определенную гаран-

тию ожиданиям, что исход белых из России, 
приведись ему случиться, будет организован 
достойным образом. При этом, эмоциональ-

ным фоном раннего периода крымской эпо-

пеи не могли не оставаться лихорадочное 
беспокойство, горячка и паника, оставшиеся 
в тяжелое наследство от Новороссийской 
катастрофы.

Подводя итог, резонно заключить, что, 
встав перед жизненной необходимостью за-

щиты Крыма, П. Н. Врангель имел все осно-

вания призвать для этого свой успешный 
опыт удержания Царицына летом – осенью 
1919 г. Определенное сходство черт двух 
районов боевых действий – Царицына и Кры-

ма, и предлагаемых обстоятельств их оборо-

ны, не вызывает сомнений. Важной составля-

ющей успешной царицынской практики явля-

лось сочетание своевременных действий по 
созданию укрепленных оборонительных по-

зиций и подготовке полномасштабной эвакуа-

ции. В том числе и желанием обратиться к 
опыту обороны Царицына может быть объяс-

нен отказ Врангеля от прежней тактики удер-

жания Крыма, приносившей успех в начале 
1920 г. Незамедлительно начавшиеся хлопо-

ты командования об эвакуационных приго-

товлениях на случай прорыва красных в Крым 
также имели большое жизненное значение. 
Приобретенная ранее в Царицыне репутация 
генерала Врангеля, как руководителя, спо-

собного организовать эффективную эвакуа-

цию, стала фактором, способным внести 
определенную долю спокойствия в ряды за-

щитников белого Крыма.
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Генерал А. В. Сыробоярский – последнее доверенное лицо  
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правившего в Забайкалье в 1920 году
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В статье рассказывается о герое Первой мировой войны (1914–1918), воевавшем в годы Граж-

данской войны на стороне белогвардейцев, бывшем представителем атамана Г. М. Семёнова в 
ставке Верховного правителя, адмирала А. В. Колчака. Именно он доставил в г. Читу приказ А. В. Кол-

чака от 4 января 1920 г. о передаче всей полноты власти на Российской Восточной Окраине Г. М. Се-

менову. Автор на основе данных читинских газет 1920 г. впервые постарался максимально полно 
показать деятельность А. В. Сыробоярского на посту уполномоченного по военным и морским делам 
правительства атамана, человека, который в последний период правления атамана в Забайкалье 
был одним из немногих его доверенных лиц.

Ключевые слова: Первая мировая война, гражданская война, Краевое Народное Собрание, ата-

ман Г. М. Семёнов, читинские газеты, эмиграция
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«Чувствуя, что надежды на благополуч-

ный проезд на восток нет никакой», писал в 
мемуарах «О себе» Г. М. Семенов, «адмирал 
Колчак 4 января 1920 г. в гор. Нижнеудинске 
подписал Указ о передаче мне всей полноты 
верховной власти на территории Российской 
восточной окраины» [1, с. 198].

При этом автор мемуаров не сообщил, 
что привёз этот приказ его представитель при 
Верховном правителе, адмирале А. В. Колча-

ке полковник А. В. Сыробоярский. Не вспом-

нил он и тех поручениях, которые давал уже 
генерал-майору А. В. Сыробоярскому в са-

мые последние месяцы своего правления в 
Забайкалье.

После десятилетий умолчания впервые 
краткую биографическую справку об этом во-

енном и политическом деятеле из окружения 
атамана Г. М. Семёнова опубликовал в Чите 
в 1989 г. в кратком биографическом указате-

ле «Революция и гражданская война в Забай-

калье» ведущий специалист в регионе по это-

му историческому периоду В. И. Василевский 
[14, с. 89]. Этот же исследователь в соавтор-

стве с краеведом Г. А. Жеребцовым напеча-

тал несколько расширенную, хотя тоже до-

статочно краткую, справку об А. В. Сыробо-

ярском в IV томе «Энциклопедии Забайка-

лья» [3, с. 120]. Упомянул его несколько раз 
В. И. Василевский и в изданной в 2000 г. мо-

нографии «Забайкальская белая государ-

ственность» [2, с. 157]. Более полную биогра-

фическую справку А. В. Сыробоярского со-

ставили в «Википедии», хотя и в ней, как и в 
вышеназванных справках, имелись некото-

рые неточности или упущения.
Потомственный офицер, герой Пер-

вой мировой войны. Например, в «Энци-

клопедии Забайкалья» нет точных дат рожде-

ния и смерти Александра Владимировича, а 
в «Википедии» они есть [15]. Так, теперь из-

вестно, что родился он 9 июля 1889 г. в семье 
потомственных дворян, его отец Владимир 
Александрович Сыробоярский тоже был пол-

ковником.
В 1908 г. Александр окончил Петровский 

Полтавский кадетский корпус и поступил в 
Киевское военное училище, которое окончил 
по 1-му разряду в 1910 г. Службу начал под-

поручиком в Севском 34-м пехотном графа 
Каменского полку. В 1913 г. Сыробоярский 
окончил Офицерскую артиллерийскую школу 
и получил звание поручика.

С первых дней Первой мировой войны 
поручик А. В. Сыробоярский – на передовой, 
он воевал в составе 5-й артиллерийской бри-

гады на Юго-Западном фронте. Храбро сра-

жался офицер-артиллерист, об этом говорит 
то, что в 1914 г. А. В. Сыробоярский был че-

тырежды награждён орденами. Петый орден 
за тот год «догнал» его уже в следующем 
году. 3 февраля 1915 г. его за личную хра-

брость наградили орденом Святого Георгия 
4-й степени. В документах было сказано, что 
награждение произведено «за то, что в бою 
17 августа 1914 г. у д. Красиенко, под силь-

ным ружейным и пулеметным огнем против-

ника выехал с взводом на линию пехотных 
цепей и своим огнем способствовал двум со-

седним пехотным полкам овладеть позицией 
противника и удержать ее за нами» [Там же]. 
Так он стал Георгиевским кавалером. 

Грамотного и смелого офицера направи-

ли в Офицерскую автомобильную школу, ко-

торую он окончил в 1915 г. И снова теперь 
уже штабс-капитан направлен на фронт. 

В 1916 г. А. В. Сыробоярского назначили 
командиром 15-го автомобильного отделе-
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ния. В боях он был трижды ранен и дважды 
награжден орденами. Находился на излече-

нии в лазарете в Царском Селе, где познако-

мился с императрицей Александрой Федо-

ровной, о которой на всю жизнь оставил са-

мые тёплые воспоминания. В статье «Корре-

спондент царицы-мученицы, герой Белого 
Движения», размещённом в «Живом журна-

ле» (livejournal) в интернете, автор утвержда-

ет, что за время лечения «Александр Влади-

мирович крепко сблизился с царицей, а в 
дальнейшем – весьма энергично выступал в 
прессе в защиту памяти царственных страс-

тотерпцев, охотно делясь своими воспомина-

ниями о Царскосельском госпитале и реши-

тельно протестуя против клеветы, которую 
активно распространяли некоторые эми-

грантские деятели» [15].
В 1917 г. А. В. Сыробоярский был произ-

веден в капитаны, назначен командиром  
30-го броневого автомобильного отделения. 
И вновь отличился в боях. 21 января 1917 г. 
его за храбрость наградили Георгиевским 
оружием [Там же].

В рядах белой гвардии. Понятно, что 
Октябрьскую революцию 1917 г. капитан 
А. В. Сыробоярский не принял. Не понятно 
пока, как он в 1918 г. оказался в далёком от 
Центральной России Харбине. Но именно 
здесь он поступил на службу к генерал-лей-

тенанту Д. Л. Хорвату, который, что удиви-

тельно, был полновластным правителем 
Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) при царском правительстве, но и 
после Февральской революции 1917 г. стал 
комиссаром Временного правительства на 
КВЖД, не дав в зоне своей ответственности 
установить Советскую власть. А. В. Сыро-

боярский стал у Хорвата начальником авто-

брони. Тогда же его произвели в подполков-

ники.
Как и почему он перешёл из подчинения 

генерал Д. Л. Хорвата к атаману Г. М. Семё-

нову история умалчивает. Атаман же вскоре 
произвёл его в полковники и отправил (после 
завершения в 1919 г. своего конфликта с Вер-

ховным правителем) своим представителем к 
адмиралу в Омск [3, с. 120]. В. И. Василев-

ский отмечал, что это назначение состоя-

лось 18 апреля [14, с. 89], хотя известно, что 
А. В. Колчак снял все обвинения с атамана 
25 мая, назначив его командующим 6-м Вос-

точно-Сибирским корпусом. Атаман ответную 
телеграмму о признании власти Верховного 
правителя направил 27 мая.

Вместе с тем, его нахождение с весны 
1919 года в Омске, означает, что А. В. Сыро-

боярский не был замешан в карательных ак-

циях, которые проводил в Забайкалье режим 
атамана Г. М. Семёнова, более того, мог быть 
о них даже не информирован (или считал 
сведения о них пропагандой красных).

Известно, что после 4 января 1920 г., ког-
да Верховный Правитель, адмирал А. В. Кол-

чак подписал приказ, в котором Верховную 
власть передал генералу А. И. Деникину, а 
власть в Российской Восточной Окраине ата-

ману Г. М. Семёнову, с этим документом в 
Читу отправился именно полковник А. В. Сы-

робоярский [8], ставший таким образом участ-

ником «Ледяного похода», совершаемого в то 
время остатками армий А. В. Колчака, полу-

чивших в честь своего походного руководите-

ля В. О. Каппеля название «каппелевцев». 
Один из подлинников этого указа с личной 
подписью А. В. Колчака и его копия, на кото-

рой поставил свою отметку, отправившийся с 
этим документом в Читу А. В. Сыробоярский, 
были найдены в поезде А. В. Колчака после 
его ареста в Иркутске [4]

Добирался он в Читу долго. 30 января в 
издававшейся в Чите газете «Забайкальская 
Новь» была напечатана «Телеграмма пол-

ковника Сыробоярского генер.[алу] Жане-

ну», в которой он обвинил генерала наряду с 
белочехами, которые находились в его под-

чинении, в предательстве. К слову сказать, в 
этой телеграмме её автор несколько раз 
подчёркивает, что он являлся представите-

лем атамана Г. М. Семёнова при адмирале 
А. В. Кол чаке. Значит в конце января автора 
телеграммы всё ещё не было в Чите, куда он 
вероятно добрался лишь в феврале. Чем 
Александр Владимирович занимался после 
прибытия в Забайкалье тоже всё ещё мало-

известно. Частично о том, где же он был сам 
генерал-майор, это звание было присвоено 
ему атаманом Г. М. Семёновым, рассказал с 
трибуны Краевого Народного Собрания в 
Чите 28 августа 1920 г.

Он был откровенен: «До сих пор я не мог 
принимать участия в такой работе: я был в 
Омске, где вместе с адмиралом Колчаком пе-

режил последние дни его власти; потом я был 
в Японии. Я видел и старался уяснить причи-

ны катастрофы Омска. Я научился внима-

тельно изучать причины ошибок и катастроф 
и, желая принести пользу родине, буду опи-

раться, по возможности, на армию и обще-

ственных деятелей» [7].
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О том, что молодой генерал (летом ему 
исполнилсь 31 год) делал в Японии можно 
только гадать. Не исключено, что он просто 
там лечился после тяжёлого «Ледяного похо-

да» и нервного срыва, вызванного предатель-

ством союзников и гибелью адмирала 
А. В. Колчака. Когда стало известно о его рас-

стреле в Иркутске полковник А. В. Сыробояр-

ский послал «генералу без чести» Морису 
Жанену вызов на дуэль, на который тот не 
стал отвечать, а побыстрее вернулся во 
Францию.

Доверенное лицо атамана. Известно, 
что после того, как 17 июля 1920 г. на станции 
Гонгота представителями ДВР и японского ко-

мандования было подписано соглашение, 
предусматривающее уход японских интер-

вентов из Забайкалья, события начали раз-

виваться с головокружительной быстротой. 
Одновременно с такой же быстротой пошёл 
процесс объединения дальневосточных тер-

риторий в «буферное» государственное об-

разование. В этой ситуации атаман Г. М. Се-

мёнов, назначенный адмиралом А. В. Колча-

ков главой Российской Восточной Окраины, 
но за прошедшие полгода не только не су-

мевший возглавить белое движение на Даль-

нем Востоке, но и растерявший авторитет 
даже в Забайкалье, предпринимал послед-

ние усилия как-то сохранить хотя бы часть 
своей власти. И в этом отношении он очень 
рассчитывал на прибывшего наконец в авгу-

сте 1920 г. из Японии А. В. Сыробоярского.
24 августа на станции Хадабулак, как от-

мечал В. И. Василевский, состоялась весьма 
плодотворная для атамана встреча с При-

морской делегацией, возвращавшейся из 
Верхнеудинска, где в то время находилось 
правительство ДВР. В ходе встречи была до-

стигнута договоренность о признании 
Г. М. Семёнова Главнокомандующим войска-

ми Забайкальской области и включении во 
Владивостокское Народное Собрание пред-

ставителей от Забайкалья. В свою очередь, 
атаман обязался провести выборы в Краевое 
Народное Собрание на основе Приморского 
избирательного закона [2, с. 156]. Подпись 
под Хадабулакским актом поставил только 
что назначенный атаманом Г. М. Семёновым 
управляющим по военным и морским делам 
генерал-майор А. В. Сыробоярский [8].

По достижении этого соглашения 
Г. М. Семёнов 25 августа издал Указ о возоб-

новлении работы Краевого Народного Собра-

ния, которую он приостанавливал нескольки-

ми днями ранее, а также о передаче ему всей 
полноты гражданской власти.

Но 26 августа по инициативе Областной 
земской управы с разрешения коменданта 
Читы, командира 2-й Уфимской (каппелев-

ской) стрелковой дивизии генерала Рудоль-

фа Бангерского в Чите состоялось первое 
собрание представителей политических пар-

тий и общественных организаций, ставшего в 
тот момент альтернативой Краевому Народ-

ному Собранию. Представители левых пар-

тий заявили, что на соглашение с Собрание 
они не пойдут, а требуют новых выборов.

28 августа состоялось и заседание Крае-

вого Народного Собрания, на которое прибыл 
генерал А. В. Сыробоярский. Здесь он впер-

вые публично заявил, что выступает от имени 
главнокомандующего Г. М. Семёнова, кото-

рый приказал ему «выразить его глубокую 
радость по поводу возобновления работ Со-

брания» [7].
Сыробоярский также сообщил, что в на-

стоящее время он не только является управ-

ляющим по военным и морским делам, но и 
председателем нового органа исполнительной 
власти, созданного атаманом, совета управля-

ющих ведомств, в котором предложено при-

нять участие представителям земства, горо-

дов, казаков, бурят и крестьян. «Я протягиваю 
свою руку всем тем, кто желает счастья роди-

не» – провозгласил Александр Владимирович. 
Но его призыв услышан не был [Там же].

Вечером этого же дня состоялось второе 
собрание представителей политических пар-

тий и общественных организаций. «О повы-

шении их политического веса», писал 
В. И. Василевский, «говорило и то, что на со-

брание прибыли генералы А. Сыробоярский, 
Г. Вержбицкий и Р. Бангерский» [2, с. 157].

Выступая на этом собрании Александр 
Владимирович пытался объяснить смысл 
создания Совета управляющих ведомства-

ми. «Вообще, одно другому не мешает, пы-

тался убедить он собравшихся. Этот аппа-

рат нужен хотя бы для продовольствен-

но-финансовых и военных целей; у нас ар-

мия: ее надо кормить. Краевое же Собрание 
вправе создавать власть. А когда создается 
объединение с Владивостоком, аппарат бу-

дет уже не нужен» [5]. Но и тут их с атама-

ном позицию не приняли.
31 августа в передовице газеты «Забай-

кальская Новь» по этому поводу было сказа-

но, что «Заявление генерала Сыробоярского 
о переходе к Народному Собранию всей пол-
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ноты гражданской власти при упоминании о 
государственной власти, остающейся в 
прежних руках, и о создании совета управля-

ющих ведомствами – повергло всех в недоу-

мение» [16].
3 сентября также в передовице эта же га-

зета констатировала: «ген. Сыробоярским, по 
инициативе которого эти совещания были со-

званы, не дали ожидавшихся от них результа-

тов. Целых два заседания были созваны, не 
дали пока ожидавшихся от них результатов. 
Целых два заседания были посвящены вза-

имному ознакомлению с существующими 
точками зрения на политическое положение 
момента, и все-таки разногласия, обозначав-

шиеся на заседании общественных организа-

ций 28 августа, остались не устраненными. 
Как власть, так и общественность остались 
на своих прежних позициях, если не считать, 
как будто намечающейся попытки сговорить-

ся и прийти к соглашению» [17].
Переговоры, которые вёл на протяже-

нии нескольких дней А. В. Сырбоярский в 
конце-концов завершились тем, что 8 сентя-

бря депутаты Краевого Народного Собрания 
приняли решение о сложении своих полно-

мочий. В тот же день атаман Г. М. Семёнов 
подписал Указ об образовании Временного 
Восточно-Забайкальского Народного Собра-

ния, которое должен был созвать президиум 
общественных организаций. Правда, закан-

чивался этот указ вполне однозначно: «Зая-

вляю, что, оставаясь на своем посту безза-

ветного служения Родине, я буду неуклонно 
идти к созданию единой Государственной 
власти на Восточной Российской Окраине и 
надеюсь, что новый орган местной власти 
будет воплощать волю и желание всего на-

селения края» [10]. Скрепил этот приказ сво-

ей подписью управляющий военным и мор-

ским ведомством, генерал-майор Сыробояр-

ский
В этот же день атаман издал ещё один 

приказ. В нём он сообщил, что оставляет 
Читу, оставляя за себя А. В. Сыробоярского 
[Там же].

12 сентября в Чите состоялось открытие 
Временного Восточно-Забайкальского На-

родного Собрания. Выступая на нём с при-

ветственным словом от себя и от атамана 
А. В. Сыробоярский, как писала «Забайкаль-

ская Новь», «просит верить прямоте и ис-

кренности новой политики атамана Семено-

ва, говоря: не должно быть опасений ни спра-

ва, ни слева» [9].
18 сентября из Даурии атаман Г. М. Се-

мёнов отдает указ о передаче от военных но-

вых гражданским органам власти большин-

ства функций. 19 сентября в Чите председа-

телем Совета управляющих ведомств и управ-

ляющего военным и морским ведомствами 
Российской Восточной Окраины, генерал-май-

ором А. В. Сыробоярским издается приказ в 
развитие вышеназванного указа атамана: «Во 
исполнение приказа Главнокомандующего от 
18 сентября с. г., приказываю всем Управляю-

щим ведомствами Российской Восточной 
Окраины и лицам, их заменяющим, немедлен-

но выполнить передачу всех дел и текущую 
работу в части, касающейся Забайкальской 
области, соответствующим местным исполни-

тельным органам» [11]. Датой завершения пе-

редачи дел указано 1 октября.
Последний приказ, подписанный Управ-

ляющим Военным и Морским Ведомством 
(должность председателя Совета управляю-

щих ведомств уже отсутствовала) А. В. Сыро-

боряским 16 октября в Чите был опубликован 
20 октября [12]. 21 октября в Читу вошли от-

ряды красных партизан, а 22 октября – части 
Народно-революционной армии ДВР. То есть 
Сыробоярский покинул Читу с последними 
белыми частями.

В ноябре 1920 г., когда семеновские и 
каппелевские части с боями уходили из За-

байкалья по Кайдаловской (Маньчжурской) 
железнодорожной ветке, генерал-майор 
А. В. Сыробоярский был назначен начальни-

ком тыла Дальневосточной армии [3, с. 120; 
17], главнокомандующим которой оставался 
атаман Г. М. Семёнов.

О выполнении им в те дни ещё одного от-

ветственного поручения атамана сообщила 
выходившая в Чите официальная газета 
«Дальне-Восточная Республика», расска-

завшая о том, что в ночь с 13 на 14 ноября на 
станцию Маньчжурию в сопровождении гене-

рала Сыробоярского прибыли два вагона с 
золотом [13], последним запасом атамана, 
которым он рассчитался и со своими генера-

лами, офицерами и солдатами, а также с 
японцами и китайцами. 

С армией генерал А. В. Сыробоярский 
отправился в Приморье и лишь в 1922 г. эми-

грировал сначала в Китай, а в 1923 г. в США, 
где и умер 30 марта 1946 г. [15].
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Статья посвящена первому высшему учебному заведению на территории Забайкалья в период 
его становления. В статье описано, каким образом начинал функционировать институт в сложный 
для страны период гражданской войны. Обозначены конкретные проблемы, которые решал инсти-

тут совместно с Министерством народного просвещения Дальневосточной республики.
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В период активных преобразований в 
стране на территории Забайкалья была со-

здана система педагогического образования, 
включающая несколько учительских семина-

рий, таких как: Читинская, Сретенская, Верх-

неудинская, Александрово-Заводская, а так-

же двухгодичные педагогические курсы, кото-

рые были преобразованы в 1920 г. в учитель-

ский институт. Эта система педагогического 
образования была дополнена открытием Чи-

тинского государственного института народ-

ного образования (ГИНО) в 1921 г. [3].
Государственный институт народного об-

разования (далее – ГИНО) в г. Чите – это пер-

вое высшее учебное заведение в Забайка-

лье. Решение об открытии института принято 
в 1920 г в период Забайкальской Белой госу-

дарственности, и он был учрежден поста-

новлением правительства Дальневосточной 
Республики от 15 апреля 1921 г. ГИНО был 
создан с целью предоставления высшего об-

разования в регионе и развития педагогиче-

ских кадров в соответствии с новой моделью 
советских педагогических вузов [2].

Читинский институт народного образова-

ния был создан для подготовки специалистов 
в области народного образования. Он был 
высшим педагогическим учебным заведени-

ем, подчиняющимся Министерству народного 
просвещения. Основной целью института 
была подготовка кадров для дошкольного 
воспитания, учителей для трудовых школ, а 
также работников внешкольного образова-

ния. До утверждения правительством поло-

жения об институте его работой руководил 
педагогический совет.

Студенты института имели право на со-

циальное обеспечение за счет республики и 
получали отсрочку от военной службы на 
весь период обучения. Бывший Читинский 
учительский институт был закрыт, а его шта-

ты и средства переданы Читинскому государ-

ственному институту народного образования. 
Министерство народного просвещения Даль-

невосточной Республики (ДВР) активно иска-

ло профессоров для нового университета и 
руководящего состава. Газета ДВР «Дальне-

восточная республика» следила за процес-

сом подбора кадров. В июне министр народ-

ного просвещения М. П. Малышев отправил-

ся в Иркутск, чтобы пригласить преподавате-

лей из Иркутска для чтения лекций в Читин-

ском институте народного образования. Ого-

родников и Никифоров уже прибыли из Ир-

кутска. Также известно, что министр просве-

щения Константин Шрейбер созывает сове-

щание с участием Огородникова, Никифоро-

ва, Аппеля и Маслова для разработки основ-

ного закона о строительстве высших учебных 
заведений в республике, включая Читинский 
институт народного образования. От Томска 
также получено согласие на преподавание 
некоторыми профессорами в институте на-

родного образования. Организацию нового 
университета возглавляет профессор Влади-

мир Иванович Огородников [3].
Его помощником был М. М. Рубинштейн, 

первый ректор Иркутского университета и со-

здатель Восточно-Сибирского педагогическо-

го института. Первыми лекциями Рубинштей-

на были две публичные лекции в Чите на 
темы «Трудовая школа» и «Принципы граж-

данского воспитания», а также он участвовал 
в конференциях учителей по трудовым во-

просам [Там же].
В течение периода с июня 1921 г. по де-

кабрь 1922 г. Владимир Иванович Огородни-

ков восходил к вершинам своей администра-

тивно-управленческой карьеры в Чите. Его 
назначение ректором института представля-

ло собой его первый опыт управления выс-

шим учебным заведением, созданным с нуля 
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в соответствии с новой моделью советских 
педагогических вузов. Владимир Иванович 
успешно достигнул поставленных целей, и к 
концу первого года работы институт уже имел 
отремонтированное здание, два факультета, 
учебные аудитории и лаборатории, а также 
библиотеку [4].

Также были сформированы органы 
управления и привлечено несколько десят-

ков преподавателей. Огородников также ак-

тивно участвовал в разработке основ разви-

тия высшего образования в Дальневосточной 
Республике.

Одной из малоизвестных аспектов его 
деятельности в Чите было редактирование 
журнала «Вестник просвещения», в котором 
публиковались его труды по реформирова-

нию российских высших учебных заведений. 
После расформирования Дальневосточной 
Республики и создания Дальневосточного 
края РСФСР с центром в Чите Владимир 
Иванович был назначен уполномоченным 
Дальревкома по высшему образованию, про-

должая работать в должности ректора ГИНО. 
В декабре 1922 г. В. И. Огородников уехал во 
Владивосток, где начал новый этап в своей 
карьере [Там же].

Ректор института и профессора получали 
оклады первой и второй категорий соответ-

ственно, а преподаватели – третьей категории.
9 октября состоялось торжественное от-

крытие института, на котором присутствова-

ли представители руководства республики, 
города Читы, Министерства народного про-

свещения, а также профессора, преподавате-

ли и студенты.
Перед первым учебным годом сентябрь 

и октябрь в молодом вузе прошли очень ре-

зультативно. Были разработаны учебные 
программы и планы, проведены пробные лек-

ции для преподавателей. К концу сентября в 
институт было принято 814 студентов, и это 
число могло увеличиться, так как было пода-

но около 1 000 заявлений о приеме. Наиболь-

шая часть студентов была из Читы, но также 
были и жители других регионов. Большинство 
из них уже имели определенный опыт работы 
в государственных и общественных учрежде-

ниях [1, л. 1].

Непосредственно перед открытием ин-

ститута правительство приняло важное ре-

шение о зарплатах профессоров. Распоряже-

ние гласило, что уровень оплаты должностей 
в институте будет соответствовать закону от 
9 июля 1921 г. об установлении окладов выс-

шим должностным лицам.
Занятия начались 20 октября, и на тот 

момент в институте работало семь постоян-

ных преподавателей, пять профессоров, не-

сколько временных преподавателей и семь 
ассистентов. Следует отметить, что была 
острая нехватка преподавателей, поэтому 
ректор института активно занимался поиском 
педагогов. Студентами института было 
1 226 чел., но после первого курса их число 
сократилось вдвое до 436 студентов и 
85 вольнослушателей. Возраст обучающихся 
института составлял от 18 до 28 лет.

На первом курсе гуманитарного факульте-

та историко-общественного отделения препо-

давались следующие дисциплины: история 
педагогических идей, общее языковладение, 
экспериментальная фонетика, история рус-

ской литературы, практические занятия по 
старославянскому языку. На втором: введение 
в философию, русский язык с диалектологией, 
методология исторической литературы, не-

мецкий язык. По всем дисциплинам принима-

лись экзамены и зачеты [Там же, л. 2–3].
Управление жизнью института осущест-

влялось ректоратом и студенческим советом. 
Политические взгляды и убеждения студен-

тов не разделялись, так как в условиях демо-

кратической республики это было неприем-

лемо.
Таким образом, уже в начале XX в. при 

становлении института выявлялись пробле-

мы, которые актуальны на сегодняшний день. 
Одной из основных проблем стоит выделить 
дефицит педагогических кадров, данная про-

блема символизирует цель создания ГИНО 
для сокращения кадрового голода в респу-

блике, но стоит отметить, что прибывших 
преподавателей всячески поддерживало пра-

вительство. Учебно-методическая база также 
развивалась не стихийно, и эта проблема ре-

шалось через Министерство народного про-

свещения Дальневосточной Республики.
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К вопросу о курортных кампаниях для рабочих  
и служащих Китайско-Восточной железной дороги 

в 20-е годы XX века
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Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
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В статье анализируется положение рабочих и служащих в годы, когда Китайско-Восточная же-

лезная дорога находилась в совместном ведении СССР и Китая. Отмечается, что только в этот 
период (с 1924 г.) обратили внимание на тяжёлое положение сотрудников. Новая администрация 
начала решать проблемы с оплатой труда, обеспечением рабочих одеждой, временем труда и отды-

ха. Самое интересное, что в 1925 г. проведена полностью за счёт дороги первая курортная кампа-

ния для железнодорожников. Изначально осуществляли эту совершенно новую для них деятельность 
Врачебно-Санитарная часть и Пенсионный отдел Китайско-Восточной железной дороги, денежные 
пособия выдавали через Сберегательно-Вспомогательную кассу. За три года на зарубежных курор-

тах, курортах Дальнего Востока и местных курортах получили медицинскую помощь и восстанови-

ли силы более 2100 рабочих и служащих КВЖД.
Ключевые слова: СССР, Китай, Китайско-Восточная железная дорога, рабочие, служащие, бес-

платное санаторно-курортное лечение, курортная кампания, Врачебно-Санитарная часть, Пенси-

онный отдел Китайско-Восточной железной дороги, Сберегательно-Вспомогательная касса, клима-

тические станции Фуляэрди и Эхо, Дом отдыха, курзал

On the Issue of Resort Campaigns for Workers and Employees  
the Chinese-Eastern Railway 
in the 20s of the XX Century

Yuliya N. Lantsova
Transbaikal State University, Russia, Chita

 astra205@yandex.ru 

The article analyzes the situation of workers and employees in the years when the CER was jointly admin-

istered by the USSR and China. It is noted that only during this period (since 1924) attention was drawn to the 
plight of employees. The new administration began to solve problems with wages, providing workers with 
clothes, working time and rest. What is most interesting is that in 1925 the first resort campaign for railway 
workers was held, entirely at the expense of the road. Initially, the Medical and Sanitary Unit and the Pension 
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История Китайско-Восточной железной 
дороги, являлась и является предметом науч-

ного интереса. Это обзоры ее деятельности, 
созданные в период совместного советско-ки-

тайского управления дороги [5], это и совре-

менные исследования по проблеме управле-

ния КВЖД [4; 6; 7].
Также вызывает интерес и изучение по-

ложения железнодорожников. Положение ра-

бочих и служащих на КВЖД с момента строи-

тельства дороги было весьма плачевным. В 
период войны, революций заработная плата 
выплачивалась не стабильно, или же уже в 
деньгах которые обесценились, правовое по-

ложение было совершенно не устойчивым. 
Надежды возлагались на Русско-Азиатский 
банк, но с переходом дороги в его ведение 
положение даже ухудшилось.

Только при новой администрации с 
1924 г. положение стало выправляться. Были 
пересмотрены условия оплаты труда, мини-

мальная поднялась с 216 до 360 руб. (66 %), 
для поденных мастеров заработок повысил-

ся на 35–40 % [2, с. 5]. 
Очень серьезным подспорьем для рабо-

чих стало то, что стали выдавать бесплатно 
производственную одежду. До 1925 г. дей-

ствовали нормативы еще старой админи-

страции, и на эту статью расхода было потра-

чено 70 000–75 000 руб. В 1925 г. нормы были 
повышены до 110 000 руб., однако уже в 
1926 г. на одежду было потрачено 175 000 зол. 
руб. [Там же].

Изменения коснулись и режима труда и 
отдыха. Был введен обязательный для всех 
двухнедельный отпуск. Даже сокращена про-

должительность рабочего дня, особенно это 
стало видно по поездным бригадам, которые 
теперь пользовались регулярным отдыхом.

Большая работа была проделана и в ме-

дицинской сфере. Этой проблеме посвящены 
исследования Г. Д. Бочкова, А. Н. Григорье-

ва, П. Э. Ратманова, В. П. Смольникова [1; 3; 
8–11].

Как указывает в своей статье П. Э. Ратма-

нов, что после начала совместного управле-

ния Китая и СССР дорогой, полностью смени-

лось руководство врачебно-санитарной служ-

бы КВЖД. Три месяца не было руководства, с 
февраля же 1925 г. главным врачом дороги 
был назначен доктор Вей Ликун [9, с. 125]. В 
этот отдел стали направлять молодых специа-

листов из Советской России. Все изменения в 
сфере здравоохранения в СССР отразились и 
на КВЖД, Врачебный штат за четыре года уве-

личился с менее 40 до 84 (65 штатных и 
19 временных) врачей.

Самым примечательным моментом ста-

ло то, что, начиная с 1925 г. начали прово-

диться курортные кампании для служащих и 
рабочих дороги.

Бесплатное санаторно-курортное лече-

ние транспортников дороги стало предостав-

ляться после решение Комитета Сберега-

тельно-Вспомогательной кассы по докладу 
Главного врача дороги от 16 января 1925 г. 
№ 1631.0114 [1, с. 9]. Этим решением была 
избрана особая комиссия для разработки 
следующих вопросов: 

– о наилучшем использовании климати-

ческих станций для нужд железнодорожников 
и о размере необходимых средств;

– об аренде мест для работников на ку-

рортах Дальнего Востока.
Комиссия поработала достаточно быстро 

и продуктивно, и отчиталась о проделанной 
работе. Выводы были следующими: 

1) санаторно-курортное лечение для 
транспортников КВЖД, получающих не более 
1 800 руб. в год, должно предоставляться за 
счет дороги, по решению Врачебно-Контроль-

ной комиссии; 
2) местные климатические станции Фу-

ляэрди и Эхо должны были быть изъяты из 
коммерческих операций и предоставлены 
только для бесплатных курсантов дороги; 

3) для бесплатного лечения на курортах 
Дальнего Востока было забронировано 
100 мест. Для курортной кампании 1925 г. 
было выделено 45 000 руб. [Там же].

Для организации процесса финансы 
были переведены в Сберегательно-Вспомо-

гательную кассу, которая выдавала назначен-

ным на курортное лечение сотрудникам посо-

бия в размере стоимости содержания курсан-

тов. Врачебно-Санитарная часть отвечала 

Department of the Chinese-Eastern Railway carried out this completely new activity for them, monetary bene-

fits were issued through the Savings and Support Fund. Over three years, more than 2,100 workers and em-

ployees of the Russian Railways have received medical assistance and recovered their strength in foreign re-

sorts, resorts of the Far East and local resorts.
Keywords: USSR, China, Chinese Eastern Railway, Workers, Employees, Free Sanatorium Treatment, 

Resort Campaign, Medical and Sanitary unit, Pension Department of the CER, Savings and Auxiliary cash 
register, Fulyardi and Echo Climatic Stations, Rest house, Kurzal



45

К вопросу о курортных кампаниях для рабочих и служащих Китайско-Восточной железной дороги
Юлия Николаевна Ланцова

как за медицинскую составляющую, так и хо-

зяйственную. Так как климатические станции 
Фуляэрди и Эхо, хотя и были предоставлены 
исключительно для бесплатных курсантов, 
эксплуатировались, однако, по смете клима-

тических станций, всецело находившихся в 
ведении Врачебно-Санитарной части. Орга-

низовал и оплачивал питание курсантов Пен-

сионный Отдел.
Всего в кампанию 1925 г. прошло через 

комиссию 688 чел., из которых назначено и 
воспользовалось курортным лечением на со-

ветских курортах 98 чел. и на местных 552 чел.; 
из них рабочих было 367 чел. (67 %), служа-

щих – 149 (33 %), женщин с производства – 66, 
(10,5 %), молодежи до 23 лет – 75 чел. (14 %). 
Среди них русских было 502 чел. (90,9 %) и ки-

тайцев 50 чел. (9,1 %) [1, с. 10].
Лечение и довольствие одного курсанта 

в 1925 г. составило: на Фуляэрди – 53 руб. 
51 коп., включая кумыс, и на Эхо – 35 руб. 
76 коп., не считая в обоих случаях эксплуата-

ционных расходов по смете климатических 
станций. Стоимость же одного заграничного 
курсанта, считая проезд, визы и прочее со-

ставила 143 руб. 14 коп. в месяц [Там же].
Курортная кампания 1926 г. протекала 

уже более организовано, так как был учтен 
опыт 1925 г. Все вопросы, в отношении финан-

сов и административной сферы, были переда-

ны полностью Врачебно-Санитарной Части.
На содержание и питание бесплатных 

курсантов, как местных, так и заграничных, 
Управлением дороги было отпущено 
93 265 руб. Врачебно-Санитарная Часть, рас-

полагая достаточными кредитами, смогла в 
1926 г. значительно лучше обставить пребы-

вание курсантов на Эхо и в Фуляэрди. Была 
приобретена необходимая мебель, кровати на 
сетках, волосяные матрацы и пр., улучшено и 
поставлено на научную почву питание курсан-

тов и т. д.
Как и следовало ожидать, опыт 1925 г. 

имел колоссальное значение для распро-

странения информации о пользе, а часто и 
необходимости санаторно-курортного лече-

ния. Врачебно-Санитарная часть, учитывая 
это, а также и свои отчетные данные о забо-

леваемости железнодорожников, в смете на 
1926 г. значительно увеличила количество 
бесплатных курсантов, вместо 650 чел., пред-

усмотренных на 1925 г. было внесено 
1 200 чел., из которых 200 чел. предполага-

лось отправить на заграничные курорты. Од-

нако, такой востребованности не было.

В 1926 г. через врачебно-контрольные 
отборочные комиссии прошло уже 2 884 чел. 
рабочих и служащих дороги, из которых ки-

тайцев было значительно более чем в 1925 г. 
(357 чел.).

Финансовые соображения заставили 
Врачебно-Санитарную Часть из почти 
3 000 освидетельствованных слать на сана-

торно-курортное лечение только 772 чел., из 
которых 153 китайца (20 %).

На заграничные курорты были отправлено 
200 чел., в том числе 40 китайцев. По социаль-

ному составу курсанты 1926 г. распределялись 
следующим образом: служащих – 111 чел. 
(14,3 %), рабочих – 661 чел. (85,7 %) [Там же]. 

По отчетным данным стоимость одного 
курсанта в 1926 г. серьезно возросла в Фу-

ляэрди – 63 руб. с кумысом, Эхо – 57 руб., а 
на курортах Дальнего Востока – 178 руб.

На кампанию 1927 г. Управлением доро-

ги был выделено 89 000 руб. В этом году был 
улучшен сам способ отбор больных через 
предоставление права отбора на курорты 
больных, участковым врачебно-контрольным 
комиссиям на назначенное для каждой из них 
дорожной Врачебно-Контрольной комиссией 
количества мест.

Были произведены солидные расходы (бо-

лее 10 000 руб.) в целях дальнейшего улучше-

ния условий пребывания курсантов на курор-

тах. Все бесплатные курсанты были обеспече-

ны кроватями на сетках, волосяными матраца-

ми, подушками, одеялами, постельным бельем 
и т. п., чего не доставало в предыдущие годы. 

Помещения проживания курсантов и кур-

залы получили приличную мебель, были обе-

спечены инвентарем и посудой. Для улучше-

ния обслуживания курсантов был значительно 
увеличен персонал климатических станций.

В этом году для бесплатных курсантов в 
Фуляэрди построено три дома и курзал, чем 
положено начало организации отдельного ра-

бочего курорта-санатория, окончательное 
развитие которого, по плану, должно закон-

читься в ближайшие 2–3 года (рис. 1–4).
В общем и целом можно сказать, что в 

данный момент на КВЖД уже создана твер-

дая материальная база для бесплатного са-

наторно-курортного лечения железнодорож-

ников.
Условия финансового порядка и в этом 

году позволили пропустить Врачебно-Сани-

тарной Части около 680 чел., из которых на 
заграничные курорты было отправлено 
126 чел.
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Рис. 1. Дом отдыха ст. Фуляэрди КВЖД [1, с. 10 об.]

Рис. 2. Курзал ст. Фуляэрди [1, с. 10 об.] Рис. 3. Курзал рабочего курорта ст. Фуляэрди  
[1, с. 10 об.]

Рис. 4. Пляж ст. Фуляэрди  
для курсантов-рабочих [1, с. 10 об.]



47

К вопросу о курортных кампаниях для рабочих и служащих Китайско-Восточной железной дороги
Юлия Николаевна Ланцова

Из всего числа курсантов европейцев было 
499 чел. (64 %), и китайцев 181 чел. (36 %) все-

го же было освидетельствовано в Комиссии 
2822 чел., из них европейцев 2 250 чел. (79,8 %), 
китайцев – 572 чел. (20,2 %). Социальный со-

став курсантов 1927 г.: рабочие – 584 чел. 
(87,5 %), служащие – 96 чел. (12,5 %) [Там же].

Таким образом, пройти санаторно-ку-

рортное лечение и отдохнуть удалось в 

1925 г. – 4,3 %, в 1926 г. – 3,3 %, в 1927 г. – 
2,7 % от всего количества служащих и рабо-

чих дороги.
Ситуация изменилась после конфликта в 

1929 г., и если до него, как мы видим, лечеб-

ное дело развивалось, появились новые 
формы поддержки здоровья рабочих и слу-

жащих, то с 1930-х годов ситуация меняется в 
худшую сторону.
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Участие монгольских пограничников в освободительной войне 1945 года
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В статье на основе анализа имеющихся публикаций даётся характеристика участию монголь-

ских пограничников в войне с Японией в августе – сентябре 1945 г. (войне с Японией). В Монголии её 
называют Освободительной войной или Войной за Свободу. Отмечается, что победа в войне принес-

ла Монголии независимость. При этом большую роль в названной победе сыграли монгольские по-

граничники. Война закончилась в начале сентября 1945 г., но, несмотря на её окончание, погранични-

ки продолжали выполнять свои объязанности по выявлению и аресту японских шпионов, диверсан-

тов и их пособников.
Ключевые слова: СССР, Монголия, Монгольская Народная Республика, Япония, советско-япон-

ская война, освободительная война, монгольские пограничники

The Participation of Mongolian Border Guards in the Liberation War of 1945
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The article, based on the analysis of available publications, characterizes the participation of Mongolian 
border guards in the war with Japan in August–September 1945 (the war with Japan) In Mongolia, it is called 
the Liberation War or the War for Freedom. It is noted that the victory in the war brought Mongolia indepen-

dence. At the same time, the Mongolian border guards played a big role in this Victory. The war ended in early 
September 1945, but despite its end, the border guards continued to fulfill their obligations to identify and arrest 
Japanese spies, saboteurs and their accomplices.

Keywords: USSR, Mongolia, Mongolian People’s Republic, Japan, Soviet-Japanese War, Liberation War, 
Mongolian Border Guards

Начало Второй мировой войны многие 
ученые связывают с войной на Халхин-Голе. 
Маньчжурская наступательная операция (Ос-

вободительная война) в конце Второй миро-

вой войны началась с Восточного края терри-

тории Монголии. Из этого следует что народ 
Монголии и ее Вооруженные силы, были в 
войне не пять, а шесть лет, с 1939 г. до самого 
конца боевых действий.

Халхин-Гол – река на территории Монго-

лии и Китая, в районе которой в мае – сентя-

бре 1939 г. советские и монгольские войска 
отразили агрессию японских захватчиков, 
вторгшихся на территорию тогда еще Мон-

гольской Народной Республики.
В 1945 г. для МНР встал вопрос об обе-

спечении своей независимости. Главным же 
геополитическим интересом Монголии было 
освобождение территории Внутренней Мон-

голии от японской агрессии.
До сих пор Маньчжурскую наступатель-

ную операцию, события которой относятся к 

последнему этапу Второй мировой войны, в 
монгольских исторических документах назы-

вают «Освободительной войной», 
79 лет назад, в феврале 1945 г., лидеры 

СССР, США, Англии, ставшие победителями 
во Второй мировой войне, встретились в 
Ялте и подписали соглашение. По нему «ста-

тус-кво Монголии» было взаймно согласова-

но как полная независимость, установленная 
по линиям грани на то время.

Руководители Китая тогда заявил, что 
«готовы пойти на компромисс по любому дру-

гому вопросу, если Внешняя Монголия не ста-

нет независимой». Иосиф Сталин в ответ ска-

зал: «Если вы не примете “статус-кво” Внеш-

ней Монголии, мы прекратим военную и эко-

номическую помощь, которую мы вам оказы-

ваем, и мы не направим войска в Маньчжу-

рию».
14 августа 1945 г. был подписан Договор 

о дружбе и сотрудничестве между СССР и 
Китаем. Договор сопровождался меморанду-
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мом, в котором говорилось, что «Китай при-

знает независимость Монголии, а Внутрен-

ная Монголия входит в состав Китая». Китай-

ская сторона поставила условие, что после 
войны во Внешней Монголии должно быть 
проведено голосование о независимости. 

Советский Союз, для того чтобы выпол-

нить обязательства перед союзными госу-

дарствами по Ялтынскому договору 8 авгу-

ста 1945 г. объявил войну против Японии. 
Монгольская Народная Республика, выпол-

няя объязанности по договору между СССР 
и МНР 1936 г. «О взаимопомощи», также 
объявила 10 августа 1945 г. войну против 
Японии. 

Причина, по которой Монголия объявила 
войну Японы, заключалась в том, что было 
необходимо укрепить безопасность своей 
страны, быстро устранить угрозу войны и 
установить мир, а также помочь народу Ки-

тая, включая Внутреннюю Монголию, в его 
борьбе за свободу.

Так, в связи с тем, что вся страна находи-

лась в состоянии войны, министр Внутренних 
дел МНР Б. Шагдаржав 17 августа 1945 г. из-

дал приказ № 301 и перед пограничным вой-

скам МНР были поставлены следующие за-

дачи:
1) обеспечить наступление советско- 

монгольских войск, знать новейшую обста-

новку о передвижениях противника, уничто-

жить японские заставы, расположенные 
вблизи государственной границы, военнослу-

жащих взять в плен живыми;
2) всем наступающим военным подраз-

делением в тылу обеспечить соблюдение по-

рядка и охранять тыл;
3) арестовать вражеских шпионов, ди-

версантов и монгольских беглецов;
4) в освобожденные районы направить 

специальные группы, арестовать или уничто-

жать разбросанные и скрытие от советского и 
монгольского наступления вооруженные 
формирования противника, шпионов и ди-

версантов; 
5) обеспечить спокойствие населения в 

освобожденных местах, организовать пропа-

гандические работы и разъяснять людям о 
государственной политике МНР.

Для того чтобы выполнить вышестоящие 
обязанности, из 8 пограничных отрядов сфор-

мировали подвижные отряды с общей чис-

ленностью более 250 чел. Из названных от-

рядов, охранявших государственную границу 
от Сулинхээра до «Овоо Тарваган дах», для 

выполнения боевых заданий созданы специ-

альные группы.
1. В направлении «Бат хаалга» террито-

рии Улаанцава Внутренной Монголии назна-

чена группа под командованием полковника 
Э. Халтара из отряда»“Сулинхээр» в составе 
около 270 чел. Они выполнили боевые зада-

ния на самом западном фланге фронта. Груп-

па под командованием начальника отделе-

ния штаба, старшего лейтенанта Ядмаа рас-

положилась в церкве «Дөхөм», преследовали 
и уничтожали разведочные групып врага, ко-

торые вели разведку и диверсию против со-

ветско-монгольских войск.
2. В направлении западной стороны про-

винции Шилийн гол и Западный Сөнөд Вну-

тренней Монголии выполнили боевые зада-

ния группа из погранотряда Улаан-Уул под 
командованием полковника Г. Сонжив, май-
ора Т. Жамъян. Они преследовали врага бо-

лее 200 км и арестовали начальника Япон-

ского отделения разведчиков Ядао.
3. В направлении монастыря «Бандид гэ-

гээн» Внутренней Монголии через заставу 
Асгат по приказу генерала И. А. Плиева все 
боевые подразделения наступали через госу-

дарственную границу. В этом направлении 
выполняла боевые задания группа из погра-

нотряда «Онгон» под командованием коман-

дира отряда, полковника М. Гомбожав, на-

чальника штаба, капитана Д. Улзий-Утас. Они 
обеспечивали наступление советско-мон-

гольских войск и помогали народам Западно-

го и Восточного Сөнөда в восстановительных 
работах.

4. В направлении «Ламын хүрээ» Вну-

тренней Монголии выполнила боевые зада-

ния группа из погранотряда «Эрдэнэцагаапе-

ревезли более 1 200 чел. из Внутренней Мон-

голии. Это те, кто выразили желание пере-
ехать во Внешнюю Монголию со своим ско-

том и имуществом. Пограничники защищали 
их от нападения бандитов.

5. В направлении Восточный Үзэмчин и 
Харчин хошуу Внутренной Монголии выпол-

няла боевые задания группа из погранотряда 
«Баянцагаан» под командованием майора 
Ю. Баатарсүрэн, капитана Ц. Шагдар. Они 
действовали в районе горы Соёлз, Богд, в 
бассейне реки Цагаангол, Манчжурской же-

лезнодорожной станции, города Солон, вос-

точной части монастыря Ванг, Нуух и Гавьж 
Восточного Үзэмчина.

6. В направлении Хайлара, Горячего 
источника, города Солон и территории Барга 
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Внутренней Монголии выполняла боевые за-

дания группа из погранотряда «Халхгол» под 
командованием майора П. Чогдона, замести-

теля политрука С. Балжинняма. Вместе с со-

ветскими войсками они освобождали г. Хай-

лар, Горячий источник, город Солон и терри-

торию Барга от японских милитаристов.
В день, когда Правительство Советского 

Союза объявило войну Японии в августе 
1945 г. передовым военным подразделениям 
Красной Армии пришлось пересекать грани-

цу на участке, которую охранял 24-й погра-

ничный отряд Халхгол. По желанию совет-

ских военных руководителей, именно 24-й от-

ряд стал для них проводником при переправе 
через р. Халхин-Гол и государственную гра-

ницу. Монгольские пограничники находились 
в головной части всех советских подразделе-

ний и выполняли задания, предупреждая 
опасность. Это означало, что солдаты-погра-

ничники 24-го отряда первыми сталкивались 
с сопротивлением японских войск. Они в пер-

вый же день перехода через государствен-

ную границу уничтожили 24 вражеских солда-

та, проложив путь солдатам Красной армии, 
то есть к Победе.

7. Две группы, созданные под командова-

нием майора П. Чогдона и политрука, майора 
С. Балжинняма, численностью 100–175 чел. 
нанесли сокрушительный удар японскому 
подразделению разведки, которое размести-

лось вблизи «Горячего источник» на террито-

рии Китая. Отряд, которым командовал 
П. Чогдон выполняя свои воинские обязанно-

сти, дошел до г. Хайлара Хулунбуйрского ай-

мака Внутренней Монголии КНР, выявляя и 
давая отпор оставшимся японским солдатам, 
арестовывая разведчиков и преступников, 
оказывая помощь пострадавшим от войны.

П. Чогдон стал героем Монголии, после 
войны в 1948 г. стал единственным свидете-

лем от Монголии на международном судеб-

ном заседании над японскими милитариста-

ми в Токио. Именно его пригласили как свиде-

теля, подтверждающего факт неоднократных 
нападений миллитаристической Японии на 
Монголию. Он на трибуне международного 
судебного заседания говорил почти 2 часа, 
отвечал на вопросы, разоблачая на нео-

провержимых фактах, японский план захвата 
Монгольской Народной Республики, разраба-

тывавшийся с 1927 г., факты посягательств 
японских милитаристов на границы нашей 
страны, развязывание ими войны в районе 
р. Халхин-Гол.

8. В направлении церкви Амгалан и 
г. Хайлара Внутренной Монголии выполняла 
боевые задания группа из погранотряда 
«Тамсаг» под командованием майора Д. Чой-

ндон.
9. В направлении Алтан-эмээла и озеро 

Далай нуур Внутренней Монголии выполняла 
боевые задания группа из погранотряда «Ба-

янтумэн» под командованием полковника 
Ж. Рэнцэна.

Вышеуказанные специальные погранич-

ные группы, выполняя воинские обязанности 
на освобожденных территориях Внутренней 
Монголии организовали борьбу с многочис-

ленными мини отрядами, разведчиками и ди-

версантами, а наряду с этим, обеспечивали 
безопасность простых граждан и защищали 
их интересы.

Во время освободительной войны и по-

сле войны пограничные отряды и заставы 
остались на позициях, продолжая свое свя-

щенное дело по охране государственной гра-

ницы.
Из доклада Командования Пограничных 

и Внутренних войск к Совету Министров МНР 
от 26 сентября 1945 г.: «Нашие пограничники 
выявили и арестовали из оставшихся групп 
врага от удара Монголо-Советской армии и 
еще спрятавшихся японских диверсионных 
группировки, с целью организовать в тылу ар-

мии освободителей диверсионные операции, 
офицеров японской армии старших лейте-

нантов – 4, лейтенантов – 234, прапорщи-

ков – 298, японских солдат – 1 537. Уничтожа-

ли многочисленные пункты разведчиков и 
японские заставы, созданные вблизи госу-

дарственной границы, и ликвидировали шко-

лы, предназначенные для подготовки дивер-

сантов в тылу нашей армии, в таких местах 
Шэньдзян, Завсар, Ханьхүү и монастырь 
«Вангийн сүм». …конфисковали имущесто и 
инструменты из многочисленных складов и 
магазинов, раздавали их местным жителям и 
некоторые товары военного и другого назна-

чении доставили автотранспортом в свою 
страну. Также тысячи семей из Внутренней 
Монголии, желавших быть подчинёнными 
Внешней Монголии, были переселены со сво-

им скотом и имуществом, а их жизнь и иму-

щество были защищены и перевезены в 
глубь страны».

Согласно вышеизложенному, Погранич-

ная армия МНР активно участвовала в раз-

громе милитаристской Японы в Освободи-

тельной войне 1945 г. Война завершилась 
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разгромом советско-монгольской армией 
Японских агрессоров и полным освобожде-

нием Северо-Восточного Китая, Маньчжурии 
и Внутренной Монголии. 2 сентября 1945 г. 
Япония подписала акт о безоговорочной ка-

питуляции.
Несмотря на окончание войны, погранич-

ники продолжали выполнить свои обязанно-

сти по выявлению и аресту японских шпио-

нов, диверсантов и их пособников, разбро-

санных по освобождённым районам, устанав-

ливали мир, разъясняли партийную и госу-

дарственную политику Монголии. Благодаря 
этому пограничники сыграли особую роль в 
Освободительной войне от начала и до кон-

ца, оправдали доверие партии и правитель-

ства, посвятили свою жизнь и сердце делу 
защиты свободы, независимости и безопас-

ности страны от иностранных захватчиков, 
этим совершили незабываемый подвиг. Пар-

тия и Правительство высоко оценили достой-

ную работу пограничников, 27 чел. награжде-

ны орденом Красного Знамени, 72 чел. орде-

ном «За боевые заслуги», 83 чел. – орденом 
Полярной звёзды, 127 чел. – Боевой меда-

лью, а 48 чел. – Почётной трудовой медалью. 
20 октября 1945 г. по инициативе и под 

контролем китайской стороны было успешно 

проведено всенародное голосование о неза-

висимости Монгольской Народной Республи-

ки. Таким образом, МНР была союзником и 
сторонником Советского Союза во Второй 
мировой войне и Освободительной войне. 
Монголы смогли использовать историческую 
возможность для реализации своего желания 
создать независимую и суверенную Монго-

лию, к чему они стремились на протяжении 
многих лет и поколении.

Фактически Монголия обрела независи-

мость в 1911 г., но не получила международ-

ного признания. В 1919 г. Китай ввёл войска 
на территорию самопровозглашенной Монго-

лии, но спустя 2 года войска барона Унгерна 
изгнали китайские войска из страны. В 1921 г. 
Красная Армия и монгольские коммунисты 
разбили войска барона Унгерна. До конца 
Второй мировой войны СССР был единствен-

ным государством, признавшим независи-

мость страны.
Освободительная война была последней 

крупной войной XX в. и принесла для Монго-

лии независимость. Эта была историческая 
война, в которой пограничники сыграли свою 
роль в достижении независимости и остави-

ли яркий след в истории воинов пограничной 
армии.
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ского государственного педагогического ин-

ститута [3]. В связи с осенним призывом в 
армию студенты призывного возраста были 
отозваны из вуза. Жигмит из-за болезни полу-

чил отсрочку от призыва в армию. После выз-

доровления его назначили учителем в на-

чальную школу рудника Зун-Ундур (около с. 
Чиндалей, Дульдургинский район). Через год 
был призван в ряды Красной Армии.

Красноармеец кавалерийского полка 
Жигмит Тумунов находился в воинской части 
возле станции Камень-рыболов в Примор-

ском крае, когда стало известно о веролом-

ном нападении фашистской Германии на Со-

ветский Союз. Пройдя ускоренный курс в во-

енно-пехотном училище во Владивостоке, 
лейтенант Тумунов был направлен в Ижевск 
на пополнение мотострелковой бригады для 
Резервного фронта. Воинское соединение 
ушло на фронт в мае 1942 г. [6, с. 62]

Воинский эшелон прибыл на станцию 
Мятлево у города Медынь Калужской области 
и попал под бомбежку вражеской авиации. 

Имя Жигмита Тумуновича Тумунова – По-

четного гражданина Агинского бурятского ав-

тономного округа, заслуженного учителя шко-

лы РСФСР, доктора педагогических наук, та-

лантливого педагога и ученого – широко из-

вестно на Агинской земле, так и за ее преде-

лами. Его труды не только по этнопедагогике 
агинских бурят, но и истории родного края 
получили признательность земляков и широ-

кой научной общественности. Популярность 
педагога и ученого – результат многолетнего 
педагогического труда, организатора школь-

ного образования, профессора кафедры пе-

дагогики ЗабГУ и краеведа.
Ж. Т. Тумунов (1921–2015) родился в се-

мье кочевых скотоводов в улусе Таптанай 
Агинского аймака (ныне Дульдургинский рай-

он). Жигмит семилетнюю школу окончил в 
1936 г. Обучался вместе с другими студента-

ми в Агинском педагогическом училище. По-

сле окончания училища работал учителем в 
Чиндалейской школе. В 1939 г. поступил на 
историко-филологический факультет Читин-
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Обошлось без потерь среди солдат роты, ко-

торой командовал лейтенант Тумунов. Но 
«суматохи и паники было много» под грохо-

том снарядов среди необстрелянных солдат 
[6, с. 63]. За время летнего наступления, в 
ходе которого участвовал Ж. Т. Тумунов, со-

ветские войска продвинулись на 60–100 км 
вперед, вытеснив врага за реку Угра. Из рус-

ских летописей известны исторические собы-

тия 1480 г., когда во время стояния на р. Угре 
воины защищали Русскую землю, заставив 
хана Ахмата и его войска отступить.

Шли тяжелые бои: «в нашей роте оста-

лись невредимыми около 10 солдат из 150» 
[Там же, с. 65]. Во время одного из боев 
Ж. Т. Тумунов был тяжело ранен и отправлен 
в конце августа 1942 г. в военный госпиталь 
Калуги. Долечивался в сибирских эвакогоспи-

талях.
После демобилизации из армии в конце 

1943 г. направлен на работу учителем в Таб-

танайскую школу. После окончания войны 
Ж. Т. Тумунов продолжил учебу с 1947 по 
1949 гг. в учительском институте Улан-Удэ. 
На заочном отделении естественного факуль-

тета закончил в 1954 г. Бурятский государ-

ственный педагогический институт. Препода-

вал биологию, зоологию, ботанику и был ди-

ректором в разных школах Агинского бурят-

ского национального округа до 1987 г. [2, 
с. 315]. За годы работы методистом в Агин-

ском учебно-производственном комбинате и 
заведующим Агинской окружной лаборатори-

ей педагогики научно-исследовательского ин-

ститута национальных школ Министерства 
образования, были подготовлены:

– концепция реформирования Агинской 
средней школы № 1 в Агинскую бурятскую 
национальную школу-гимназию с востоковед-

ческим уклоном;
– программа введения в учебный курс бу-

рятской школы предмета «Начальный курс 
истории и основ буддизма»;

– концепция педагогического экспери-

мента на тему «Роль народных игр агинских 
бурят в укрепление здоровья и развития по-

знавательных интересов школьников» [1].
В 1973 г. подготовил текст диссертации 

на тему «Развитие школьного образования в 
Агинском Бурятском национальном округе. 
(1842–1970 гг.)». Успешно защитил в Иркут-

ском государственном университете. Жигми-

ту Тумунову была присвоена ученая степень 
кандидата педагогических наук за исследова-

ние истории становления и развития школь-

ного образования в округе. Продолжением 
научных исследований стала докторская дис-

сертация «Этнопедагогика агинских бурят», 
которую Ж. Т. Тумунов представил на Совет 
по защите диссертаций на соискание доктора 
педагогических наук при Академии наук Мон-

голии в г. Улан-Баторе в 1999 г. Для прохож-

дения процедуры нострификации ректорат 
Забайкальского государственного педагоги-

ческого университета ходатайствовал в 
2001 г. перед Министерством образования 
РФ об установлении эквивалентности дипло-

ма доктора наук, выданного Академией наук 
Монголии. Копия диплома на монгольском 
языке и перевод на русский язык хранятся в 
личном деле Ж. Т. Тумунова в архиве ЗабГУ 
[Там же].

Знание монгольского языка, а также вла-

дение старомонгольской вертикальной пись-

менностью помогло Ж. Т. Тумунову проана-

лизировать источники на старомонгольском 
языке. Итогом исследовательской работы 
стали, подготовленные к изданию моногра-

фии «Очерки из истории агинских бурят» [4], 
«История Аги (1648–1917)» [9], «Вехи боевой 
славы агинцев» [6], научные статьи в сборни-

ках конференций и газетные статьи.
Об истории агинских бурят Тумунов кро-

потливо собирал опубликованные историче-

ские источники, изучал архивные документы, 
знакомился с экспонатами районных крае-

ведческих музеев и Агинского окружного кра-

еведческого музея. Монография «Вехи бое-

вой славы агинцев» посвящена участию агин-

цев в защите Отечества и их боевым подви-

гам во имя большой родины России и малой 
родины Агинской земли за период с 1 700 по 
2000 г.

История забайкальского казачества, в 
т. ч. и казаков из бурятских родов, начинается 
с установки пограничной линии между Росси-

ей с одной стороны и Китаем, и Монголией с 
другой на основании Нерчинского (1689) и Бу-

ринского (1727) договоров. Охрана границы 
была возложена на казачьи караулы. 
Ж. Т.  Тумунов уточняет, что слово «караул» 
происходит от бурятских слов «харуул», «ха-

раха» и означает в переводе на русский язык 
«смотреть, охранять» [6, с. 149]. Изучая про-

блемы становления и развития Забайкаль-

ского казачьего войска, Ж. Т. Тумунов соста-

вил библиографический обзор литературы, 
особо выделяя исследовательскую работу 
Г. Ц. Цыбикова в статье «Забайкальское бу-

рятское казачье войско» об особенностях ка-
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Сохраняя память о трудовом и боевом 
подвиге агинцев в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945), Ж. Т. Тумунов ис-

пользовал материал из Агинского краеведче-

ского музея, архивные документы ГАЧО, 
Агинского окружного архива, опубликованные 
и неопубликованные воспоминания участни-

ков войны и тружеников тыла. Агинцы нарав-

не с представителями других народов СССР 
в составе Красной Армии, в партизанских от-

рядах и в тылу ковали победу над фашист-

ской Германией и её союзниками. Агинцы-во-

ины сражались на всех фронтах войны, во 
всех родах войск. Многие из них вписали яр-

кие страницы в историю Великой Отечествен-

ной войны. Их подвиги служат примером для 
подрастающих поколений агинцев и исполь-

зуются в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Обращаясь к будущим исследова-

телям, Тумунов выразил надежду, что они 
продолжат исследование по данной теме, а 
также приложат усилия, чтобы восстановить 
незаслуженно забытые имена тех, кто сра-

жался и отдал свою жизнь за Родину и буду-

щее потомков.
В статьях, опубликованных на страницах 

газет «Агинская правда» и «Забайкальский ра-

бочий», Ж. Т. Тумунов знакомил читателей не 
только с жизнью и деятельностью бурятских 
просветителей, педагогов и ученых, но и стре-

мился оценить вклад лучших представителей 
бурятского народа в развитие нравственной и 
материальной культуры. В монографии «Раз-

витие школьного образования Аги 1842–
1980 гг.», используя документальные материа-

лы из архивов Санкт-Петербурга, Москвы, Ир-

кутска, Улан-Удэ и Читы, Тумунов написал о 
первом учителе из агинских бурят У. Ц. Онго-

дове, о братьях Бадмаевых, о профессоре 
Г. Ц. Цыбикове и основоположнике бурятской 
общественно-политической мысли Ц. Жамца-

рано [8]. Выступая на научной конференции в 
Чите (2000 г.) «Народное образование Забай-

калья: история и опыт», Тумунов сравнил путь 
из агинской степи в Иркутск будущего извест-

ного бурятского педагога, исследователя и ли-

тератора Чойжил-Лхамы Базарона с подвигом 
ученого М. В. Ломоносова из Холмогор в Мо-

скву [7, с. 67]. Свою задачу Тумунов видел в 
том, чтобы не только написать биографию Ба-

зарона, жизнь которого трагично оборвалась в 
годы репрессий, но, главное, подчеркнуть 
вклад Базарона в этнопедагогику, в развитие 
литературного творчества бурятского народа 
и отечественной науки.

зачьей службы, быта, хозяйства, культуры и 
традиций бурят-казаков [11, с. 31]. Хамнига-

ны-казаки жили по верхнему Онону и уча-

ствовали в охране границы по р. Аргунь. Го-

ворили они на эвенкийском и бурятском язы-

ках, т. к. были метисной группой тунгусов и 
бурят. После революции 1917 г. хамниганы 
вошли в состав Хамниган-Бурятский хошун 
Агинского яймака. Их потомки живут в селах 
Гунэй, Токчин, Узон и др. селах Агинской зем-

ли и Забайкалья. Названия сел происходят от 
названия хамниганских родов, заселивших 
эти места [10].

Анализируя архивные документы перио-

да «китайского похода» 1900 г. и русско-япон-

ской войны 1904–1905 гг., автор делает выво-

ды, что война принесла агинским бурятам не 
только религиозно-нравственные страдания, 
но и хозяйственно-экономический ущерб. 
Буддийские религиозные убеждения непри-

нятия войны большинством бурятского наро-

да не препятствовали, по мнению Тумунова, 
быть верными присяге бурятам казачьих пол-

ков и оказание помощи из Агинской и Цуголь-

ской волостей сражающейся армии продо-

вольствием, лошадьми и войлочными юрта-

ми, которые доставлялись на железнодорож-

ные станции Абагайтуй, Долонур, Маньчжу-

рия и др. [6, с. 12]. Размеры экономического 
ущерба автором были подсчитаны, сопостав-

ляя данные переписи Куломзина 1897 г. и 
статистические данные исследования Агин-

ской степи 1908 г. За этот период поголовье 
всех видов скота сократилось на 11,7 %. Од-

ной их главных причин сокращения количе-

ства скота: для нужд российской армии во 
время войны требовалось увеличение коли-

чества мяса и лошадей [Там же, с. 12].
Анализируя мобилизацию агинских бу-

рят на военно-тыловые работы в годы пер-

вой мировой войны, Ж. Т. Тумунов ссылает-

ся на архивные документы Национального 
архива республики Бурятии (НАРБ), Госу-

дарственного архива Читинской области 
(ГАЧО, ныне ГАЗК): «Призыв оседлых и коче-

вых инородцев Забайкальской области на 
работы по устройству оборонительных соо-

ружений»; «Сведения о мобилизации лоша-

дей и повозок» и др. [Там же, с. 14] Агинцы 
внесли большой вклад в обеспечение рус-

ской армии лошадьми, теплой одеждой и 
продовольствием. В 1916 г. собрано и сдано 
более 3 000 овчин для пошива полушубков. 
Пунктом приема лошадей являлась станция 
Оловянная [Там же].
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История агинских бурят в трудах Жигмита Тумунова
Татьяна Гавриловна Васильева

Ж. Т. Тумунов написал шесть моногра-

фий и более 50 научных статей, уделял много 
сил для поддержки проекта «Энциклопедия 
Забайкалья» и написанию статей для тома 
«Агинский Бурятский округ». В процессе ра-

боты над проектом им подготовлены статьи: 
«Агинская ярмарка», «Административно-тер-

риториальное устройство Аги в составе Рос-

сии», «Буряты агинские», «Волостная рефор-

ма 1901–1904 гг.», «Образование в Агинском 
бурятском автономном округе» и др. [12]. В 
составе Редакционного совета «Энциклопе-

дия Забайкалья» и «Агинский Бурятский 
округ» Ж. Т. Тумунов проявил организатор-

ские способности для объединения авторско-

го коллектива из агинских ученых, преподава-

телей и краеведов с целью написания статей 
по истории, экономике и культуре Агинского 
округа с древности до наших дней.

Работая профессором на кафедре педа-

гогики с 1998 по 2009 г., Ж. Т. Тумунов руко-

водил работами соискателей и консультиро-

вал аспирантов по вопросам общей педаго-

гики, истории педагогики и образования. 
Жигмит Тумунович советовал аспирантам 
исследовать историю устного народного 
творчества бурят в воспитании школьников, 
а также роль трудового воспитания в нрав-

ственном становлении человека. Под его ру-

ководством преподаватель из Агинского пе-

дагогического колледжа М. С. Кряжев защи-

тил в 2007 г. диссертацию «Становление и 
развитие музыкального образования в учеб-

ных заведениях Аги (1801–1941): на матери-

але Агинского Бурятского автономного окру-

га». Работая в составе Диссертационного 
совета при ЗабГГПУ (ныне ЗабГУ), выступал 
оппонентом по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора или кандида-

та педагогических наук.
Ж. Т. Тумунов награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями «За от-

вагу», «За победу над Германией в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и 
юбилейными медалями, удостоен звания 
«Заслуженный учитель школы РСФСР» 
(1971) и Почетный гражданин Агинского бу-

рятского автономного округа (1996) [2, с. 315].
Ж. Т. Тумунов нашел свое призвание в 

педагогической деятельности, обучая и вос-

питывая подрастающее поколение. Он умело 
сочетал повседневную работу с научно-ис-

следовательской деятельностью, глубоко из-

учая историю родного края, народного обра-

зования и культуры, жизни и быта бурятского 
народа. Его жизнь является примером науч-

ного долголетия (в 52 года защитил кандидат-

скую диссертацию, в 78 лет – доктор педаго-

гических наук), примером патриотизма и пре-

данности своему делу и Агинской земле. Не-

сомненно, труды Тумунова по истории агин-

ских бурят помогут современникам и потом-

кам осмыслить свое предназначение и место 
в жизни, помнить и стараться приумножить 
трудовые и боевые традиции агинцев на бла-

го будущих поколений.
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щественностью, подготовленные студентами, магистрантами, 
аспирантами и соискателями Забайкальского государственно-

го университета в рамках работы научных и научно-практиче-

ских конференций, круглых столов, научных семинаров в тече-

ние 2023/2024 учебного года.
Сборник статей предназначен для учителей средних об-

щеобразовательных школ, преподавателей средних специаль-

ных и высших учебных заведений, а также для всех тех, кто 
интересуется рассматриваемой научной проблематикой.
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