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ОТ АВТОРА

Книга рассказывает о служебной деятельности известного
исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева в период 1911—

1913 годов. когда он по поручению Приамурского генерал-гу-
бернатора Н.Л. Гондатти занимался вопросами противодействия
нелегальным китайским поселенцам (отходникам), лесным бра—

коньерам и хунхузским бандам. Публикация основана на много—

численных документальных материалах (в основном из фондов
Российского государственного исторического архива Дальнего
Востока). 06 экспедициях этих лет написано немало, но суть по-
давляющего большинства публикаций сводилась к сенсационности
самого факта борьбы В.К. Арсеньева с хунхузами. Этот аспект его
службы преподносился с неким скандальным оттенком, чему нема-
ло способствовало обычное для того времени, но режущее слух сей-
час выражение «карательные экспедиции». Отдельными авторами
описывались неизвестно откуда заимствованные эпизоды боевых
схваток с хунхузами, сведения о мифическом ранении В. К. Арсень-
ева. о выполненных им «тайных поручениях», связанных с работой
то ли в разведывательных, то ли в контрразведывательных структу-
рах... Однако излишняя «героизация» образа Владимира Клавдие-
вича совершенно неуместна: он и без подобных выдумок — заметная
и вполне самодостаточная личность.

Как может убедиться читатель. каких-то особых кровопролит-
ных схваток с «бандформированиями» в его жизни не происходи-
ло. как не было и тайной разведывательной деятельности — кроме
той. которой по долгу службы занимались все офицеры российской
армии на Дальнем Востоке. Приведённые документы. полностью
описывающие подготовку к экспедициям 1911—1913 года и их осу-
ществление. раскрывают кропотливую и постоянную работу. ко—
торая проводилась высшей администрацией Приамурья в сфере
борьбы с «жёлтой опасностью» — как она понималась в тот период.
В.К. Арсеньев, как и другие военнослужащие. чиновники, поли-
цейские чины и работники лесной охраны, был добросовестным
исполнителем тех распоряжений. которые диктовались требова-
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ниями внутренней государственной политики с учётом местной
специфики.

Автор внёс минимум личных оценок и суждений. комменти—
руя приводимые документы лишь в необходимых случаях. В то же
время. по мнению автора, элементарная объективность требует
не только изложить имеющиеся факты. но и попытаться оценить
их — в историческом контексте, разумеется. Именно поэтому в тек-
сте книги имеются исторические отступления (также основанные
на документальных источниках) и многочисленные выдержки из
местной прессы, позволяющие читателю ощутить «аромат эпохи»,
попытаться взглянуть на события того времени глазами человека,
жившего в начале ХХ века.

Автор благодарит за неоценимую помощь и всемерную под-
держку сотрудников Российского государственного исторического
архива Дальнего Востока, и особенно его директора А.А. Торопо-
ва. работников библиотеки и архива Общества изучения Амурско-
го края. коллективы Приморского государственного объединён-
ного музея им. В.К. Арсеньева, Хабаровского краевого музея им.`
Н.И. Гродекова. Приморской краевой публичной библиотеки им._
А.М. Горького, Центральной библиотеки имени А. П. Чехова Бла-.
дивостокской централизованной библиотечной системы. Отдельная
благодарность — Е. В. Горобейко и Р. А. Фадееву за помощь в подг0-.
товке печатных и изобразительных материалов.

Иван ЕГОРЧЕВ_
член Творческой ассоциации журналистов России:

член Союза фотохудожников РФ:
действительный член Русского географического общества:

лауреат премии имени В. К. Арсеньева 2005 года_
редактор журнала «Записки ОИАК›`



ЧАСТЬ 1.

«… ДЛЯ ВЫРЕШЕНИЯ ВОПРЧСА О ВЫСЕЛЕНИИ
КИТАЙЦЕВ ИЗ УССУРИИСКОГО КРАЯ»

6 июня 1911 года Владимир Клавдиевич Арсеньев, с 28 апре-
ля занимавший гражданскую должность старшего производителя
работ Уссурийской межевой партии в ведомстве Переселенческого
управления и при этом имевший звание штабс—капитана, направля-
ет многостраничный доклад на имя Его Высокопревосходительства,
Шталмейстера Двора Его ИмператорскогоВеличества, Приамурско-
го генерал—губернатора Н. Л. Гондатти. По всему тексту, подлинник
которого хранится в Российском государственном историческом ар-
хиве Дальнего Востока (РГИА ДВ), имеются многочисленные руко-
писные пометки генерал-губернатора и общая резолюция в конце:
«Согласно отметкам. Н. Гондатти. 16 июня 1911 г.».

Приводим этот документ полностью, с сохранением оригиналь-
ной орфографии и пунктуации:

«Согласно личного приказания Вашего Высокопревосходитель—
ства представляю доклад о мероприятиях необходимых для выре-
шения вопроса о выселении китайцев из Уссурийского края.

На прилагаемой при сем 100 верстной схематической карте
желтой краской показаны те места в Уссурийском крае, которые
заняты китайцами—звероловами (в период летних работ — они же
земледельцы).

В китайском засилье Уссурийского края не второстепенную
роль играют китайцы. поселившиеся в городах (Никольск. Влади-
восток и Хабаровск) и на левом берегу р. Уссури главным образом
против Имана. Отсюда ежегодно с наступлением осени целые толпы
их идут в Уссурийский край ради охоты и соболевания, отсюда идут
и искатели жень-шеня и скупщики пушнины.

За последние года деятельность хунхузов особенно сильно про-
явилась в Южно-Уссурийском крае, начиная к востоку от Уссурий-

5



ского залива по всему побережью моря к заливу Св. Ольги и далее
на север до мыса Олимпиады. а также в истоках р. Уссури и по вер-
ховьям рр. Ула-хз, Фудзин и Ното.

Работы по выселению китайцев из описанных мест не могут
быть выполнены в течении одного лета и осени на это требуется не
менее 2-х лет. Самая работа разделяется на два периода — подгото-
вительный и исполнительный.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1) В первую очередь необходимо собрать СОВЕЩАНИЕ (здесь
и далее выделение заглавными буквами в тексте — авторское — И.Е.)
из сведущих лиц, лесничих. юриста, для выработки строго опреде—
ленной инструкции.

(Пометка Гондатти: «Сделано»).
2) В настоящем докладе все мероприятия изложены лишь схе-

матично. Подробная разработка каждого пункта в отдельности бу-
дет сделана на Совещании.

(Пометка Гондатти: «Даны указания»).
3) Широкое объявление на китайском языке по всему Краю

о том. что китайцам. живущим в горах и занимающимся земледе—
лием и звероловством и т.п.. предлагается к 1-му марта окончатель-
но ликвидировать все свои дела в Уссурийском крае, так как после
этого срока они будут выдворяться силой и что в этом отношении
никаких отсрочек делаться более не будет.
(Пометка Гондатти: «Все это было уже сделано и теперь надо

выселить до 15 октября текущего года»).
Важно, чтобы китайцы поняли, что выселяют их не по личному

произволу какого либо чиновника, а что это есть государственное
распоряжение. Поэтому исполнителям следует обращаться с китай-
цами ВОЗМОЖНО МЯГЧС. гуманнее ОТНЮДЬ не ПРИМЁНЯЯ НЗСИЛИЯ ЕСЛИ
ТОЛЬКО нет С ИХ СТОРОНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ.

(Пометка Гондатти: «Конечно»).
Примечание: Объявить инородцам. чтобы они тоже покончили

всякие счеты с китайцами и впредь спускались бы по рекам в рус-
ские селения для закупки себе продовольствия.

(Пометка Гондатти: «Это лишнее»).
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4) Ознакомление с «Законами о состояниях» и с «Правилами
о побочных пользованиях» и с ранее бывшими частными примера-
ми по выдворению китайцев из той или другой местности.

(Пометка Гондатти: «Это уже сделано»).

Ознакомление это должно производиться: в делах Канцелярии
Генерал-Губернатора, Управления Государственных Имуществ,
в Областном правлении, в переселенческом управлении, у лесничих
и у начальников уездов.

Придется знакомиться с статистическими сведениями централь-
ных и областных учреждений, при чем необходимо будет для про-
верки и дополнения собранных сведений объехать все три уезда:

Сучанский. Ольгинский и Анучинский.
5) Необходимо также удостовериться на месте, как будут реа-

гировать на выселение китайцев крестьяне, согласны ли они по—

мочь в этом деле, так как ценно, чтобы они хорошо уяснили-бы
себе необходимость этой меры и помогли—бы сознательно. Лишь
такая помощь может принести плоды. Для сбора таких сведений
и для работы в учреждениях Владивостока и Хабаровска нужны три
человека помощников, с которыми и можно будет вести все подго-
товительные работы.

(Пометка Гондатти: «Даны соответств. указания»).
6) Непременно надо назначить одного окончившего Восточ-

ный Институт «китаиста». Может быть Штабс-Капитан Федо—

ров, состоящий в прикомандировании к Штабу Приамурского
военного округа за денежное вознаграждение согласился бы

принять участие в работе. Переводчики из инородцев не только
не надежны, но и прямо опасны — тут необходим человек обра-
зованный.

(Пометка Гондатти: «Будет избран переводчик
самим Арсеньевым»).

7) Надо точно отделить тазов от китайцев и выдать им удосто—

верения. По этим удостоверениям они безотлагательно должны по-

лучить билеты от полицейских властей. которые в свою очередь не

должны им в этом отказывать, и задерживать регистрацию тазов.

(Пометка Гондатти: «Конечно»).



8) Воспрещение полиции выдавать билеты на право покупки
соболей, пантов, жень-шеня и т.п.

(Пометка Гондатти: «Полиция не должна выдавать
таких билетов»).

9) Воспретить полиции выдавать торговые свидетельства ки-
тайцам для разъездов по Уссурийскому краю с целью торговли сре—

ди инородцев.
(Пометка Гондатти: «Нельзя»).

Опасение, что инородцы будут этим обречены на голодовку
не должны иметь места, так как, если китайцы могут подыматься
по рекам к стойбищам инородцев, то также и эти последние могут
спускаться к русским селениям. (В настоящее время орочи живу-
щие вверху Имана ездят для закупок и продажи пушнины к самой
железной дороге). Это должно послужить к сближению инородцев
с русскими. а следовательно и к обрусению их. Наши орочи только
потому и окитаялись, что через чур долгое время имели тесное со-
прикосновение с китайцами.

10) Было бы крайне желательно воспользоваться этим летом
и тотчас же командировать меня и моих помощников в Засучанье,
в Ольгинский район и в верховья Уссури для выполнения пункта4-го сего доклада.

(Пометка Гондатти: «Необходимо. но только для общего
ознакомления и для принятия указанных мер к водворению там

порядка»).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1) На прилагаемой при сем 100 верстной схематическо

цветными красками показаны 13 районов, из кото
удалить китайцев.

й карте
рых надлежит

стражников и лесников в числе 25-ти человек при одном офицере(Пометка Гондатти: «Указания даны»).
3) При воинской команде неп

наряд в качестве проводников 2—
стьян по районно.

ременно должен быть постоянный
3 охотников из числа местных кре-

(Пометка Гондатти: «Указания даны»).
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(Местные крестьяне стоят впереди солдат, так как они хорошо
знают местность и пункты. где живут китайцы, и потому что вопрос
выселения китайцев касается их личной жизни их личных интере-
сов).
(Пометка Гондатта: «Будут использованы насколько только

будут полезны»).
4) Для того, чтобы поощрить крестьян к такой работе, следует

им назначить суточные деньги, что же касается до лесников, поли-
цейских и нижних чинов то для особо энергичных и выдающихся
следует назначить особые денежные награды.

(Пометка Гондатти: «Даны указания»).
5) Выселение китайцев из тайги должно быть произведено по

районно начиная с первого.
(Пометка Гондатти: «Даны указания»).

6) Китайцы должны быть доставлены в определенные пункты.
где их должны ждать пароходы с запасом продовольствия для от-
воза на родину.
(Пометка Гондатти: «Должны быть отправлены в Китай»).
7) Все документы добытые во время этих экспедиций должны

быть доставлены в гор. Хабаровск для перевода их на русский язык,
для приобщения к делу.

(Пометка Гондатти: «Все должно быть отправлено
в Канцелярию Ген. Губ»).

8) Необходимы печати для составления актов и машинки для
пломбирования конфискованной пушнины, пантов и жень-шеня.

(Пометка Гондатти: «Печать будет у Пристава»).
9) Ловушки и Лудевы должны быть разрушаемы и орудия хищ-

нического лова зверей — конфискованы.
(Пометка Гондатти: «Безусловно»).

10) Пустые фанзы, никому не принадлежащие, как притоны
хунхузов должны быть сжигаемы,

(Пометка Гондатти: «Конечно»).
ФЗНЗЫ ЖИЛЫЕ, принадлежащие китайцам, передавать В ПОЛЬЗО-

вание РУССКИМ крестьянам ИЛИ ИН0рОДЦЗМ.
(Пометка Гондатти: «Дать указания»).



11) Такие выселения должны производиться ежегодно подряд
в течении 3-х лет. так как одно выселение не достигнет цели.

(Пометка Гондатти: «Сколько понадобится»).

СМЕТА РАСХОДОВ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ТЕЧЕНИИ 4-Х МЕСЯЦЕВ

(Июнь. Июль. Август и Сентябрь).

Резолюция Гондатти: «Смету утверждаю с предоставлением
Шт.—Кап. Арсеньеву делать в ней изменения вызываемые

обстоятельствами».
Содержание 3-м помощникам в течении 4-х летних месяцев
по 100 рублей каждому ......................................................... 1200 р.
Разъезды мои 3-х помощников и китаиста по 100 р.
в месяц каждому (представление оправдательных
документов) ................................................................ 2000 рублей.
Печатание объявлений. канцелярские расходы.
телеграммы .................................................................... 400 рублей.
ВЕСЬ РАСХОД ............................................................. 3600 рублей.

Согласно Пекинского договора 1860 года все китайцы жившие
в Уссурийском краю ко дню договора должны быть оставлены на
своих местах. В силу этого обстоятельства они не могут быть высе-
ляемы и в настоящее время, иначе произойдет нарушение договорачем вызовутся политические осложнения. Необходимо теперь жеточно установить кто и когда из китайцев приехал в Уссурийский
край. Это могут сделать те же исследователи. которые будут посла-ны на работы текущим летом и осенью. Таких китайцев надо заре-гистрировать т.е. выдать ИМ как И ТЗЗЗМ удостоверения на правоЖИТеЛЬСТВЗ В крае И на право ПОЛУЧЕНИЯ бИЛЭТЗ В канцелярии бЛИ'ЖЗИШЕЗГО пристава.

(Пометка Гондатти: «Конечно»).
Штабс-Капитан Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 151—154 об.).



ния рейдов по рекам и маршруты прибрежных пароходных рейсов
с пунктами захода. Синим цветом закрашен юг края от реки Ваку
(теперь Малиновка, Дальнереченский район Приморского края)
и от залива Св. Ольги до Посьета — согласно пояснениям, это рай—
оны. «намеченные к осмотру воинскими командами по программе
подполковника Чеснакова». Красным цветом выделено побережье
Японского моря от Ольги до р. Нахтоху (Кабанья, Тернейский рай—
он Приморья) — «прибрежные районы, подлежащие к осмотру ле-
том и осенью 1911 г. и не вошедшие в число местностей, указанных
подполковником Чеснаковым». Ещё два отдельных района, выде—
ленные зелёным цветом (нижнее течение рек Бикин и Хор), — это
«районы, не вошедшие в число местностей, указанных подполков—
ником Чеснаковым, но где всегда есть шайки хунхузов». Все надпи-
си на карте сделаны почерком В. К. Арсеньева.

По тексту данного рапорта (учитывая приложенную к нему
карту) можно с уверенностью сказать, что Н.Л. Гондатти предва-
рительно обсуждал эту сложную тему с В.К. Арсеньевым — воз-
можно, и не один раз, и не только с ним. Упоминание о «программе
подполковника Чеснакова» (о которой нам пока ничего не извест-
но) также заслуживает внимания и говорит о широких масштабах
задуманной операции. Отметим, что пометки генерал-губернато-
ра практически стопроцентно одобрительны; более того, упоми-
наемое в первом пункте совещание «из сведущих лиц, лесничих,
юриста, для выработки строго определенной инструкции» к этому
числу уже состоялось. Видимо, в принципе были заранее опреде-
лены основные задачи предстоящего похода по выселению китай—
цев и решён вопрос о его финансировании. Оперативность всех
последующих действий по подготовке экспедиции подтверждает
такой вывод.

Через четыре дня, 10 июня 1911 года, В.К. Арсеньев подаёт
Н.Л. Гондатти ещё один доклад под грифом «Секретно», с прило-
жением более подробной сметы (в двух вариантах). Этот документ
приводится дословно, без исправлений и изъятий.

«В Дополнение ДОКЛЗДЗ моего 5-го ИЮНЯ сего года, СОГЛЗСНО
ПРИКЗЗЗНИЮ Вашего ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВЗ ПРЕДСТЗВЛЯЮ про-экт о выселении китайцев из прибрежного района от р. Нахто-ху
до зал. Св. Ольги.
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В настоящее время самые сильные китайские организации со.
здались на реках Нахто-ху и Такэме (теперь соответственно Каба-
нья и Кема в Тернейском районе Приморского края — И.Е.).

Все летние месяцы и даже до половины Сентября китайцы жи-
вут у самого берега моря и занимаются хлебопашеством. Застигнуть
их легко, но позже (вторая половина сентября и октябрь) придется
подниматься вверх по рекам до самых истоков и искать китайцев
по соболиным ловушкам.

Желательно было бы иметь команду солдат в 50 человек при
одном офицере.

Можно, конечно, воспользоваться местными крестьянами охот-
никами, но это будет стоить гораздо дороже. так как придется их
отрывать от полевых работ и следовательно платить больше. Осе-
нью же когда крестьяне будут сравнительно свободны, китайцы уй-
дут в горы для соболевания. Тогда задача становится несравненно
сложнее.

Все китайцы вооружены хорошо, крестьяне же вооружены сла-
бо, да и патронов имеется у них очень ограниченное количество.

В этой экспедиции мне необходим помошник. Если не будет на-
значен офицер. тогда я буду просить разрешения взять с собою г-на
Бутлерова — человека, которого я знаю давно и на которого вполне
могу положиться.

Сначала я намерен прямо приехать на пароходе на реку Нахто-
ху. По пути в местах, отмеченных на карте красными цифрами, я на-
мерен устроить для отряда небольшие продовольственные пункты,
т.е. сложить там муку, сухари, соль, консервы, рис и т.д.

Высадившись на р. Нахто-ху и собрав все нужные сведения,
:

я произведу аресты китайцев. (Пароход уйдет в Императорскую
Ё

Е

|
Гавань) на обратном пути он должен зайти на Нахто-ху и принять
арестованных и высадить меня вновь около мыса Олимпиады,
а арестованных под конвоем отвезти во Владивосток.

От мыса Олимпиады я пойду походным порядком к югу по
побережью моря, производя обследования и арестовывая самый
безпокойный и самый вредный элемент, т.е. тех китайцев, которые
особенно враждебно относятся к русским и теснят их. ,

На сколько я успею к половине октября спуститься к югу, ска- %

зать трудно. Все будет зависеть от обстановки, вообще, и от тех све-
`

дений, которые я соберу на месте.
‘
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Быть может, где нибудь мне придется пройти усиленным мар-
шрутом, а в других пунктах — задержаться в интересах дела.

Непременно надо поставить в обязанность командирам судов,
совершающих рейсы вдоль по побережью Японского моря, чтобы
каждый раз на обратном пути из Императорской Гавани, пароходы
эти заходили бы в пункты, указанные мной на карте для приемки
арестованных.

Какие пароходы будут заходить в намеченные пункты. я выяс-
ню во Владивостоке и лично условлюсь с командиром судов. как
наладить это дело.

Просил бы разрешения Вашего Высокопревосходительства на-
значить на пароход одного полицейского, в распоряжение которого
и поступят отряженные мной конвоиры.

Этот полицейский из зал. Св. Ольги каждый раз будет телегра-
фировать во Владивосток 0 высылке конвоя для приема аресто-
ванных.

Во время своих маршрутов по побережью моря я буду обследо-
вать все реки, подымаясь вверх по их течению до тех пор. пока будут
земледельческие фанзы.

Для производства обысков и для ареста китайцев прошу Ваше
Высокопревосходительство назначить в мое распоряжение одного
лесника и одного полицейского чина.

Вместе с тем прошу Ваше Высокопревосходительство о выдаче
мне из канцелярии Генерал—Губернатора предписания и инструк-
ции, на предмет ареста и выселения китайцев.

Прошу о выдаче открытого листа, в котором необходимо под-
черкнуть чтобы местные крестьяне не только бы оказывали содей-
ствие. но давали бы и лошадей, проводников и наряжали бы людей
для конвоирования арестованных.

Прошу о выдаче из канцелярии Генерал-Губернатора печатей
обыкновенной (для составления актов) и сургучной для опечаты-
вания ценной пушнины, пантов и жень-шеня. если таковые будут
найдены.

СМЕТА С ВОИНСКОЙ КОМАНДОЙ
Суточные деньги офицеру по 1 р. 50 коп. в сутки
(на 4 месяца)................... 180 рублей.
Переводчику по 40 руб. в месяц (4 мес.) ......................160 руб.
Проводнику по 40 руб. в месяц (4 мес.) ............................ 160 руб.
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Ремонт 6<ти вьючных седел ................................................. 60 руб.
Наем вьючных лошадей
(4 лошадей по 1 руб, в сутки с лошади) ............................ 360 руб.
Довольствие членам экспедиции из общего котла .......... 120 руб.
Снаряжение (палатка. одежда, обувь и т.п.) ..................... 100 руб.
Аванс на непредвиденные расходы довольств. арестованных,
погрузка, выгрузка переправа через реки ........................ 500 руб.
Проезды по железной дороге и на пароходе .. ....100 руб.
На тайную агентуру ................................................ 200 руб.
Итого .............................................................................1940 руб.
а за округлением цифры .................................................. 2.000 руб.

СМЕТА при условии ПОЛЬЗОВАНИЯмвстными
ОХОТНИКАМИ вмвсто воинской КОМАНДЫ

(15 ЧЕЛОВЕК)
Содержан. ПОМОЩНИКУ ................................................... 200 рублейНаем проводника...... ........................................ 160 — « —

Ремонт седел ............................................60 — « —
Наем вьючных лошадей .............................................360 — « —

Проезды на пароходах и по жел. дорогам. ..... 100 — « —

Довольствие членов экспедиции ........................ 120 - « —

Авансцна непредвид. расход .............................500 — « -На таиную агентуру............................................................200 — « -Жалованья 15 челов. охотников по 45 руб. в месяц кажд.
;да

своем довольствии/4 мес. работы) ..................... 2700 рублейтого
.........................................................................4.400 рублей.
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на экспедицию по выселению китайцев из прибрежных районов
Зауссурийского края.

Штабс-Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 155—157).

На этом рапорте имеется резолюция Н.Л. Гондатти: «В до—

клад. 10 июня 1911». Обратим внимание на такую особенность:
офицер невысокого чина, к тому же занимающий относительно
скромную гражданскую должность, подаёт доклады непосредствен-
но генерал-губернатору и получает не только всемерное одобрение
по всем предложенным в них пунктам, но и полный «карт-бланш»
в части дальнейших действий. Если бы речь шла не о В. К. Арсень—
еве, это показалось бы странным и уж наверняка противоречащим
существующей тогда «табели о рангах». Плюс к тому разработкой
плана столь обширной экспедиции теоретически должен был за—

ниматься не один человек. а как минимум рабочая группа из пред-
ставителей нескольких ведомств. Хотя в таком случае требуемой
секретности добиться, конечно, не удалось бы... А один Арсеньев —

пусть это не покажется преувеличением — по своему опыту и зна-
нию проблемы вполне мог заменить десяток специалистов.

Не следует забывать, что буквально за последние два года он по-
лучил достаточную известность в научных кругах. причём не только
в местных. но и столичных, чем. надо полагать, и обратил на себя
внимание генерал—губернатора. Так, в феврале 1909 года министр
земледелия и землеустройства России прислал ему письмо с вы-
ражением благодарности за ценные для хозяйственного освоения
Уссурийского края сведения. которые были собраны в экспедициях
1906—1909 годов. В апреле 1910 года в Приамурском отделе ИРГО
(Хабаровск) В.К. Арсеньев сделал обширное сообщение о толь—
ко что завершённой «Юбилейной» экспедиции 1908—1910 годов
с демонстрацией фотографий, этнографических и минералогиче-
ских коллекций. С ноября 1910 года по апрель 1911-го он выступал
в Петербурге и Москве с несколькими докладами о своих походах
в горную страну Сихотэ-Алинь; в феврале 1911 года был награждён
серебряной медалью за подаренную им Русскому музею этнографи-
ческую коллекцию. В течение того же февраля в отделении этногра-
фии ИРГО прочёл доклад «Китайцы в Уссурийском крае». в стенах
Русского военно-исторического общества осветил тему «Древней-
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шая история Уссурийского края по легендам китайцев и на осно-
вании археологических находок 1903—1907 гг.»; в марте 1911 года
в ИРГО выступил с докладом «Орочи-удэхе». Понятно, что далеко
не каждый штабс-капитан мог похвастаться подобными успехами
и такими организационными способностями — если говорить 06
уже проведённых исследованиях...

До отправления экспедиции в путь было необходимо решить
ещё несколько рабочих вопросов. чем также занимается В. К. Арсе-
ньев. 16 июня 1911 года он подаёт доклад на имя К.А. Лакшевица,
правителя канцелярии генерал-губернатора. в котором просит (а по
сути — требует):

«1) Телеграфировать Переселенческому Управлению о выдаче
за деньги Бутлерову пяти ящиков с консервами и о принятии на

пароход Переселенческой организации Бутлерова Десулави и их
грузов для устройства продовольственных баз на побережьи моря.

2) Написать в Переселенческое Управление, чтобы Командир
парохода на возвратном пути из Императорской Гавани, каждый
раз непременно заходил бы в намеченные пункты. Предоставить
мне сговориться по этому поводу с Командиром парохода.

3) То же самое написать пароходству Гр. Кейзерлинга.
4) Открытое предписание. причем в нем оговорить что помощ-

ник назначен Г. Бутлеров.
5) Отпечатать 6 копий с инструкции»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 1).

В тот же день по адресу «Владивосток. Заведывающему Пере-
селением» из Хабаровска уходит телеграмма следующего содер-
жания:

«Поручению Генерал Губернатора прошу отпуске переселенче-
ского склада члену экспедиции Арсеньева Бутлерову пяти ящиков
консервов принятии его и Десуляви с грузом пароход переселенче-
ской организации для доставления согласно указанию их в один из
портов по пути парохода Императорскую гавань. Правитель Кан-
целярии Лакшевиц»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 2).
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А дополнительно к телеграфной депеше — письмо примерно
того же содержания, черновик которого написан лично генерал-
губернатором:

«Секретно. Заведывающему переселением в Приморском рай-
оне. 16 июня 1911 г.

Для выселения безпаспортных китайцев из района побережья
Японского моря и Татарского пролива к северу от Залива Св. Оль-
ги Генерал-Губернатором командирована экспедиция во главе
с Штабс-Капитаном Арсеньевым.

По приказанию Шталмейстера Гондатти канцелярия просит
Ваше Высокородие в интересах обеспечения экспедиции воз-
можностью сообщения отдать распоряжение чтобы пароходы
переселенческой организации на возвратном пути из Импера—
торской Гавани заходили в пункты побережья которые будут
намечены по соглашению Шт. кап. Арсеньева с командирами
пароходов...»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 3—3 об.).

Уже на следующий день, 17 июня (какова оперативность!)‚
В. К. Арсеньев получает на руки секретное письменное предпи-
сание от генерал—губернатора, в котором сформулировано особое
задание: во главе вооружённого отряда отправиться в Иманский
и Никольск-Уссурийский уезды. в Ольгинский и Заольгинский
станы, «для выяснения условий проживания там китайцев и для
принятия соответствующих мер к аресту и выселению не имею-
щих там права жительства» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 7).
Сразу же отметим, что в Иманский и Никольск-Уссурийский уе-
зды арсеньевская экспедиция в этот год не попала; впрочем. в по-
следующих документах эти местности и не значились — видимо,
стало понятно, что в намеченные сроки столь обширные планы не
укладывались.

Тем же числом выдано ещё одно предписание, на этот раз от-
крытое. предназначенное для предъявления на местах. в котором.
разумеется, нет даже упоминания о «вооружённом отряде» и уж тем
более 06 арестах и выселении китайцев:
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«17 июня 1911 г. № 6591. Г. Хабаровск.

ОТКРЫТОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Предъявитель настоящего предписания — Старший Производи-
тель работ Переселенческого Управления, штабс-капитан Арсеньев,
в сопровождении студента Московского сельско-хозяйственного
Института Бутлерова. отправляется на побережье Японского моря,
в район от реки Нахтоху до залива Св. Ольги, для выполнения воз-
ложенного на него особого поручения.

Предписываю подлежащим полицейским. волостным и сель-
ским властям Приморской области оказывать штабс-капитану
Арсеньеву и студенту Бутлерову всякое возможное с их стороны
содействие к успешному выполнению возложенной на них задачи,
а также содействовать беспрепятственному проезду их в указанном
выше районе. между прочим. путем предоставления за плату про-
водников. лодок. вьючных лошадей и проч.

Генерал-Губернатор. Шталмейстер Двора Его Императорского
Величества

Н. Гондат'ги (подпись).
Правитель Канцелярии»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 41).

И тем же числом, 17 июня. Н.Л. Гондат'ги утверждает немалую
по объёму секретную инструкцию следующего содержания.

«Начальнику экспедиции. командированной распоряжением
Приамурского Генерал-Губернатора на побережье Японского моря
к северу от залива Св. Ольги для выяснения условий проживания
там китайцев, для ареста и выселения не имеющих там права жи-
тельства.

1) По прибытии на место (в ожидании захода парохода на
обратном пути) собрать самые обстоятельные сведения о китайцах
по следующей программе:

1. Хунхузы, район их деятельности, численность.
П. Кто из китайцев дает у себя приют хунхузам и бездомным

бродягам.
111. Где есть опиекурильни и игорные притоны.
П]. Элемент наиболее беспокойный. подозрительный.
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\1. У кого и какое есть оружие.
…. Выяснить личные отношения между русскими, китайцами

и инородцами.
\111. Предметы занятий и промыслы.
\1111.Эксплоатация инородцев.
1х. Организовать тайную агентуру с денежным вознагражде-

нием.
2). Ко времени прихода парохода арестовать тех китайцев, ко-

торые окажутся, на основании собранных сведений, наиболее вред-
ным элементом.

3). Арестовать представителей власти китайской нелегальной
организации.

4). Арестовать всех китайцев бродячих. не имеющих определен-
ных 3анятий, а равно — и всех безбилетных.

5). Отобрать оружие от всех китайцев без исключения и отпра-
вить его во Владивосток. Отобранному оружию составить опись.

6). В случае получения сведений о близком нахождении хун-
хузов, немедленно идти на их розыски, однако не очень доверяя
рассказам китайцев. потому что такие слухи они станут распускать
нарочно, чтобы избавиться от присутствия команды и избежать
арестов.

7). Пустые фанзы, никому не принадлежащие (в особенности
если они вдали от селения и в стороне от дорог) — сжигать. как при-
тоны бродяг и хунхузов.

8). Перед тем как произвести посадку арестованных на пароход,
следует осмотреть каждого, нет ли у кого-нибудь из них такого ору—
жия, которое легко спрятать при себе в одежде.

_

9). Всем арестованным должен быть составлен список, каковой
и представить Губернатору Приморской области.

10). Арестованным китайцам не препятствовать устроить свои
дела с фанзой и с имуществом. Приказать арестованному указать
лицо, которому он доверяет. Этому лицу сдать под росписку на хра-
нение фанзу и имущество. Росписку приложить к акту, а копию с нее
выдать владельцу фанзы.

11). Сделать опись денег и ценных вещей, которые имеются на
руках у арестованных. Опись приложить к рапорту на имя Военного
Губернатора.

12). Глубоких стариков. если они не являются агитаторами сре-
ди бродяг и хунхузов, оставить на месте.
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13). Трудно больных не арестовывать. но отобрать подписку
о том, что они уедут по выздоровлении. Однако надо отличать си-
мулянтов от действительно немощных.

14). Курильщиков опия — опия не лишать, а позволить взять
с собой на дорогу необходимое количество.

15). Объявить, чтобы арестованные брали с собой продовольст-
вия на 10 суток и только тем из них, которые не имеют своего про-
довольствия. выдавать кормовые деньги по расчету 10 коп. в сутки
на человека.

16). Всех арестованных до посадки на пароход собрать в фанзу,
к которой приставить караул.

17). Обыск в фанзах должен производить пристав. Он же состав-
ляет все акты и описи. а также производит и аресты.

18). Все документы на китайском языке и все рукописи должны
быть направлены в Канцелярию Генерал-Губернатора.

19). Если в горах или в тайге, в стороне от дорог. будет найдена
фанза и в ней склад оружия и запасы продовольствия и если не из-
вестен хозяин ее, то фанзу. как притон хунхузов, сжечь, а имущество
и оружие арестовать. В случае невозможности исполнить послед-
нее за дальностью расстояния — сжечь и оружие и продовольствие,
в чем и составить акт.

20). Приспособления к выгонке спирта выносить на улицу
и сжигать. а равно уничтожать (топить) закваску и сулевые кирпи-
чи, но отнюдь не трогать хлеба в зародах и зерне.

21). Найденный ханшин — весь уничтожать.
22). Опий. найденный при обыске и предназначенный для про-

дажи. отбирать и при акте отправлять во Владивосток.
23). Зверовые китайские фанзы сжигать. предварительно выне-

ся наружу все имущество.
24). Ловушки. капканы и т.п. оружие хищнического лова зве-

рей — уничтожать тотчас же на месте. На эту работу по возможно-
СТИ ПРИВЛЁКЗ'ГЬ СЗМИХ КИТЗЙЦЕВ ПОСЛе ухода парохода С ЗРЕСТОВЗН'
НЫМИ.

25). Найденные меха, панты и жень-шень отбирать, опечаты-
вать и при актах с подписями свидетелей отправлять во Владивос-
ток в распоряжение Военного Губернатора.

26). Весьма возможно. что многие китайцы убегут в горы. оста-
вив свои фанзы на произвол судьбы. Такую фанзу обыскать; оружие.
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меха, панты и жень-шень арестовать, составив надлежащую опись.
Фанзу с имуществом передать на хранение местным жителям, в чем
и отобрать от них росписку.

27). Остальным китайцам, оставшимся на жительство на месте
ареста объявить, чтобы по снятии хлебов и после сбора огородных
овощей, они оставили бы землю и уехали бы на родину, что более
отсрочек даваться не будет, что в противном случае они будут выд—
ворены силою.

28). Составить подробный список всех китайцев, оставшихся на
месте. Отобрать подписки о выезде к 15 октября.

29). Китайцев — рабочих у русских, если они за них ручаются, не
арестовывать, но во всяком случае они должны иметь надлежащие
паспорта.

30). Китайцев — арендаторов земель у русских переселенцев
и частных владельцев. не арестовывать. если они имеют указанные
виды на жительство.

31). Женщин, силою отобранных китайцами у инородцев, вер-
нуть к своим мужьям.

32). Всем тазам выдать временные удостоверения о принад—
лежности их к коренному туземному населению страны. По этим
удостоверениям они впоследствии должны получить билеты на
жительство у пристава в заливе Св. Ольги. Такие же удостоверения
выдать и тем тазам, которые произошли от брака китайцев с тазач-
ками.

33). При всяком деле, в каждом отдельном случае составлять
акты и отбирать от китайцев соответствующие подписки.

34). Все акты, все росписки составляются полицейским приста-
вом и подписываются, кроме пристава, еще начальником экспеди-
ции и двумя понятыми из числа свидетелей.

35). Вести дневник ежедневно.
36). Воспрещать чинам отряда ходить по китайским фанзам

в одиночку.
37). Если среди чинов отряда окажутся ненадежные люди, то

немедленно удалять их из отряда и доносить: о полицейских — ра-
портом Военному Губернатору, & об лесниках Управляющему Госу-
дарственными Имуществами.

38). По окончании экспедиции представить: 1) отчет израсходо-
ванным деньгам, 2) список арестованных. 3) опись оружия, 4) опись
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мехам. пантам, жень-шеню и т.д.5) акты и росписки и 6) путевой
дневник.

Приамурский Генерал-Губернатор, Шталмейстер Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Н. Гондатти»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 42—44 об.).

В том же архивном Деле имеется составленный В. К. Арсень-
евым черновик этой инструкции. ненамного отличающийся от
окончательного варианта, утверждённого Н.Л. Гондатти. Поясним
непонятные сейчас широкому кругу читателей слова: сулевые кир-
пичи — полуфабрикат для производства ханшина, ханшин — китай-
ский самогон, лудевы — загороди с ловчими ямами для хищнической
добычи животных. тазы — потомки от брака китайцев и местных
аборигенов.

Заметную осторожность в формулировках — возможно, даже
избыточную — можно объяснить знакомством Н. Л. Гондатти с ре-
зультатами рейдов воинских команд предыдущих лет‚ когда из-
лишне агрессивные действия против китайцев были по сути неза-
конными и в итоге мало результативными (об этом будет сказано
ниже). Кроме того, для самого Гондатти это была первая широко-
масштабная антихунхузская акция. и какие-либо шероховатости
в её проведении ему, разумеется, не были нужны — отсюда и явное
старание предусмотреть все возможные ситуации. Заодно отме-
тим. что, вероятно. именно пунктом 38.6 этой инструкции объяс-
няется отсутствие полевого дневника 1911 года в личном архиве
В. К. Арсеньева в ОИАК — при том, что за все остальные годы его
деятельности экспедиционные дневники в том или ином объёме
имеются.

Через несколько дней В. К. Арсеньев подаёт (опять же лично
генерал-губернатору) ещё один документ под грифом «Секретно» —

на этот раз окончательный вариант сметы.

«ПРОЕКТ СМЕТЫ
на экспедицию штабс-капитана Арсеньева. командированного распоря-
жением Приамурского Генерал-Губернатора на побережье моря к северу
от залива Св. Ольги для принятия мер к аресту и выселению китайцев
безбилетных, подозрительных и наиболее враждебно относящихся
к русским переселенцам.
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Содержание помощнику за 3 месяца .......................... 300 руб.
Наем переводчика (по 50 руб. в месяц).... ................... 200 руб.
Разведка и тайная агентура ............................................... 250 руб.
Наем вьючных лошадей
(4 лошади по 1 рублю в день — 4 месяца) ........................ 480 руб.
Организация экспедиции (покупка походной аптеки, котлов,
чайников. топоров, пил, покупка обуви, одежды, ковка
лошадей. лодки) .................................................................. 350 руб.
Канцелярские расходы и телеграфные .............................. 50 руб.
Переезд членов экспедиции и нижних чинов отряда
на пароходах и по железной дороге .................................. 400 руб.
Аванс на непредвиденные путевые расходы и довольствие
арестованных ....................................................................... 600 руб.
Довольствие чинов отряда ............................................... 1000 руб.
ИТОГО: 3630 руб.
Штабе-капитан Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. л. в).

20 июня 1911 года Н.Л. Гондатги утверждает этот документ без
всяких поправок. что косвенно свидетельствует о предварительной
проработке всех его пунктов. Заметим, что в проекте сметы задачи
будущей экспедиции заметно расширены по сравнению с первона-
чальным предписанием: речь идёт уже об аресте и выселении не
только безбилетных китайцев, но ещё и «подозрительных и наи-
более враждебно относящихся к русским переселенцам» (форму-
лировка. к слову, довольно расплывчатая).

В тот же день. 20 июня 1911 года. В. К. Арсеньев поездом вые-
хал из Хабаровска во Владивосток. В состав его экспедиции были
включены три помощника-студента (Н.М. Усов. Н.М. Ощепков
и оставшийся без инициалов Бутлеров). ботаник Н.А. Десулави,
переводчик канцелярии генерал-губернатора А.А. Шильников.
пристав Заольгинского стана К.И. Михайлов, 13 нижних чинов
полицейской и лесной стражи, а также проводник-удэгеец Сале.
Всего 20 человек — не считая, конечно, «разведку и тайную аген-
туру», а также добровольных помощников, которые находились
на местах.

21 июня 1911 года Заведывающий переселенческим делом
В Приморском районе докладывает в генерал-губернаторскую кан-
целярию:
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«Необходимые распоряжения о заходе парохода на возвратном

пути из Императорской Гавани в пункты побережья мною сделаны,

Из Владивостока пароход на север отходит 24 сего июня, а из поста
Св. Ольги пароход «Чифу»

— 30-го июня»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. л. 8).

Во Владивостоке В. К. Арсеньеву пришлось ожидать получения
необходимых сумм от военного губернатора Приморской области,
так что на пароход, уходящий 24 июня. он не попал — отправил на

север только Бутлерова и Десулави: первого с припасами, второго
для сбора коллекций. Во время вынужденного пребывания во Вла-
дивостоке он повидался с графом Г.Г. Кейзерлингом, владельцем
пароходной компании. с которым надо было обговорить вопрос
о перевозке задержанных китайцев. Кейзерлинг решил заодно про-
лоббировать свои интересы и через Арсеньева попытался добиться
от генерал-губернатора вывода своих судов из-под действия общего
постановления о денежных штрафах за провоз безбилетных ки-
тайцев. Об этом В.К. Арсеньев доложил Н.Л. Гондатти в рапорте,
отправленном уже с пути, из залива Святой Ольги, 8 июля 1911 года.

Приводим его текст в сокращении:

«Доношу Вашему Высокопревосходительству, что приказаниеВаше относительно перевозки китайцев мною передано Графу Кей-
зерлингу.

При личном свидании с Графом Кейзерлингом он просил меня
передать Вашему Высокопревосходительству его просьбу об изъя-тии его пароходов из общего постановления, касающегося арестови денежного штрафа за провоз безбилетных китайцев. Просьбусвою Граф Кейзерлинг основывает на следующих доводах: 1) Паро-



и потому уследить за пассажирами, отъезжающими и входящими
на судно, нет никакой возможности. 4) Появление безбилетных
китайцев есть недосмотр чинов местной полиции и потому аресты
и штрафы. налогаемые на командиров судов — несправедливы. Ко-
мандирам судов приходится отвечать за ошибки чинов местной ад-
министрации. 5) Для контролирования билетов на местах стоянок
и в пути командирам судов приходится отрывать матросов от своих
прямых обязанностей и нести полицейскую службу. В случае же,
если такие безбилетные появятся в большом числе, у командиров
нет средств и сил задержать таких китайцев и 6) Командиры судов
категорически отказываются нести службу и просят разсчета. Вме—
сте с тем Граф Кейзерлинг всё же намерен всех безбилетных, если
такие окажутся на судне, сдавать ближайшим полицейским властям
в Зал. Св. Ольги, в Императорской Гавани, на Сучане и в Посьете.
Я просил Графа сдавать безбилетных китайских пассажиров толь—
ко во Владивостоке, потому что становые пристава совершенно не
имеют средств на содержание арестованных и всё равно должны
в конце—концов препровождать их в Крепость.

Граф Кейзерлинг просил меня передать Вашему Высокопревос-
ходительству, что он употребит все меры к тому, чтобы выполнить
Обязательное Постановление, насколько позволят его средства
и силы. Мною же сделано распоряжение, чтобы конвоиры отря-
женные на пароход для сопровождения арестованных на побережье
моря содействовали-бы командиру судна во время пути и на стоян-
ках и всех безбилетных китайцев приобщали бык тем, которых они
сопровождают во Владивосток.

Во время поездки по морю к начальному пункту своей работы
я лично ознакомлюсь с постановкой дела контролирования билетов
у китайцев на судне и о результатах наблюдений донесу особо...»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 10—1106).

На рапорте имеется резолюция Н.Л. Гондатти: «Нет никакого
основания освобождать графа Кейзерлинга от того, чему подчиня-
ются другие». Позже, 5 сентября 1911 года, появился официальный
документ по этому поводу:

«Канцелярия Приамурского Генерал—Губернатора объявляет
пароходовладельцу Графу Кейзерлингу. что, по докладе донесения
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штабс-капитана Арсеньева о просьбе его. Графа Кейзерлинга, об
изъятии принадлежащих ему пароходов от обязанностей исполнять
обязательное постановление Г. Приамурского Генерал-Губернато-
ра от 1-го июня т./г. за № 8. коим запрещается командирам судов
провоз и спуск безбилетных китайцев в пределах Генерал-Губерна-
торстваШталмейстер Гондат'ги не признал возможным освободить
Графа Кейзерлинга от действия указанного постановления, которо-
му должны подчиняться другие пароходовладельцы...

Во Владивостокское Городское Полицейское Управление для
выдачи сего объявления контрагенту отдела Торгового Морепла-
вания по содержанию срочных рейсов между Владивостоком, За-
ливом Св. Владимира. Императорской Гаванью и по линии Петра
Великого, Графу Кейзерлингу, под росписку, которую доставить
в Канцелярию»

(РГИА дв. Ф. 702. Оп. 1. д. 716. л. 12).

На минуту вернёмся в июльский Владивосток 1911 года. Долго-
жданные деньги В.К. Арсеньев получил только 30 июня и 5 июля
1911 года, ближайшим рейсом парохода компании графа Г.Г. Кей-
зерлинга «Трувор». отправился на север края. Итак. экспедиция «по
выселению китайцев из прибрежного района» началась...



Историческое отступление 1.

Н.Л. ГОНДАТТИ И «ЖЁЛТАЯ ОПАСНОСТЬ»

Чем была вызвана необходимость такого полувоенного похода?
Ответ один — объективным положением, сложившимся к тому вре-
мени в Уссурийском крае.

Приведём газетную заметку, относящуюся к июлю 1910 года:
«Самовольные засельщики. По сообщениям из Ольгинского уе-
зда. по р. Такеми Ольгинского лесничества поселились самовольно
около 100 китайцев, занимающихся хищническим ловом зверей.
Китайцы, по словам орочен и местных жителей, не пропускают
в сопки жителей. Возбуждено ходатайство о выселении китайцев»
(газета «Дальний Восток»). Здесь как вполне обыденный факт пре-
подносится не только самовольное поселение китайцев, но и то,что
они не пускают в тайгу местных жителей. 0 реакции на это россий-
ских властей напишем позже, но заметим, что она была выражена
только в форме чиновничьей переписки, поскольку никакие власт—
ные структуры фактически не контролировали столь отдалённую
территорию (современный Тернейский район Приморского края).
К слову, именно на реке Такеме (теперь просто Кема) развернёт-
ся один из приключенческих эпизодов арсеньевской экспедиции
1911 года...

Сам В. К. Арсеньев с проблемой так называемой «жёлтой
опасности» — проникновения китайцев в край и бесцеремонного
хозяйничанья их здесь — сталкивался давно. Приведём запись из
его полевого дневника 1906 года: «Торговля вся в руках китайцев
в районе Сан-Хо-бе — Тадуши и Ван-Фудин находится как бы на
откупу у китайских Владивостокских купцов. Они посылают своих
доверенных агентов с товарами в эти районы, а эти в свою очередь
сдают товары на комиссию в одну из фанз на каждой реке. Хозяин
этой фанзы занимается торговлей. Время от времени доверенный
приезжает для поверки и сведения счетов с комиссионерами, кото-
рый за труды получает Известный процент от проданного товара.
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Таким образом, местная торговля на деньги и меновая включитель—

но находится в руках богатых купцов-китайцев г. Владивостока»

(Записки ОИАК. Т. ХХХУ1. Вып. 1).
А в 1914 году в работе «Китайцы в Уссурийском крае» он кон-

статировал: «Те многочисленные китаиские ассоциации, КОТОРЫС
разбросаны по всему Уссурийскому Краю. по моему твердому убе-
ждению, являются ни чем иным, как автономными ответвлениями
тайной и внешней политики Китая. вылившейся в формы обществ

торгового и взаимопомощи... В том, насколько хорошо поставлен

у китайцев шпионаж за действиями русского правительства, я имел

случаи убедиться много раз на себе лично. Так. напр., все переме-
ны и мероприятия правительственных центральных учреждений
в Крае. касающиеся китайцев и даже меня лично. я узнавал от тех
же самых китайцев раньше. чем получал почту. Ясно! — Сведения
эти исходили из китайских торговых фирм, находящихся в местах
расположения этих учреждений».

Непривычное сейчас выражение «жёлтая опасность» родилось
более века назад, и придумали его не ура-патриоты и не бойкие
писаки-журналисты. Этот термин был введён в обиход политика-
ми и учёными. а его появление было вызвано вполне реальными
опасениями за будущее Уссурийского края. только что ставшего
россииским. На его территории в то время проживало некоторое
количество китайцев — Н.М. Пржевальский оценивал их числен-
НОСТЬ на 1868 ГОД в 4—5 тысяч осёдлого и 3—4 тысячи временного
населения. В просторечии. да и в печати их обычно называли ман—
зами —

чтобы отличать от жителей собственно Китая. И. П. Ювачев‚
жившии в

Уссурийском крае в середине 1890-х годов, замечал. что

Еёсссткие
“китаицев. манчжуров и всех носящих косу и китайский>< с „а

война» (о которой будет ПОЁЁЁЁНЪРОИЗОШЫ
термин «манзовская

геог „ рассказано ниже) и несколько
рафических названии, на время зак епивштах (например, станция Манзовка _ т

р ихся на русских кар-
еперь Сибирцево).В последующие годы численность китайцев (а также корейцев)



золотоискательством. Разумеется. в таких незаконных промыслах
участвовала только часть выходцев из Поднебесной империи — дру-
гие освоили строительство, мелкую торговлю, скотоводство, зем-
леделие, нередко пользуясь пашнями, покосами и выгонами без
всякого разрешения и, разумеется, без уплаты налогов.

Понятно. что процесс освоения новых территорий (который
без всяких околичностей называли тогда колонизацией) при таком
положении дел заходил в тупик — ведь главная его цель заключа-
лась в переселении сюда жителей Центральной России, в основном
русских и украинцев. О проблемах колонизации российских вос-
точных окраин в разное время писали такие известные люди, как
Н. М. Пржевальский, Ф. Ф. Буссе, П. Ф. Унтербергер,П.П. Семёнов-
Тян-Шаньский. В. К. Арсеньев и многие другие. Любопытно, что их
доводы порой совпадали до мелочей, и заключались они в том, что
«жёлтую опасность» нельзя недооценивать...

«В Южно-Уссурийском крае нам важно иметь коренное русское
население для оплота и противовеса мирному нашествию к нам жел-
той расы...», — пророчески указывал П.Ф. Унтербергер, занимавший
пост военного губернатора Приморской области в течение 10 лет,
начиная с 1888 юда («Приморская область. 1856—1898 гг.», 1900).
Немало места в этой работе уделено китайцам и корейцам. При не-
хватке русской рабочей силы использование труда иностранных
рабочих было вроде бы вполне целесообразным. П. Ф. Унтербергер
констатировал: «К выписке русских мастеровых прибегали в огра-
ниченных размерах, китайские же рабочие ежегодно приходили
на строительный сезон… Поневоле приходилось прибегать к ки-
тайскому труду, на стороне которого были его большая дешевизна,
трезвость рабочих и почти полное отсутствие у них праздничных
дней» (Там же).

Однако минусы такой уже вполне сложившейся практики беспо-
коили многих отечественных экономистов, общественных и поли-
тических деятелей. Они понимали, что русский рабочий не сможет
конкурировать с китайцами и корейцами до тех пор, пока ино-
странный труд не будет законодательно ограничен в своём приме-
нении. Российская колонизация края оказывалась бесперспектив-
ной в принципе, поскольку в таких экономических условиях нельзя
было рассчитывать на вытеснение «жёлтых» рабочих русскими.

Интересно, что предложения П.Ф. Унтербергера заслуживают
внимания даже век спустя: «Резюмируя высказанное по поводу на-
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плыва к нам желтой расы в связи с рабочим вопросом, приходится
притти к следующим выводам. Наплыв желтых в корне парализу-
ет русскую колонизацию Приамурья и поэтому все мероприятия
правительства должны быть направлены к тому, чтобы устранить
вредные от этого последствия. В первую очередь. во всех казенных
предприятиях. концессиях и арендах казенных земель труд жел-
тых должен быть заменен русским. Ограничение в этом отношении
частных предприятий следует начать в сфере сельскохозяйствен-
ной деятельности. во избежание оседания и закрепления желтых на
земле... Желтый вопрос один из самых больных на нашем Дальнем
Востоке и разрешение его. по обстоятельствам времени. не терпит
отлагательства» (Там же).

Между тем практически все переселенческие усилия россий-
ского правительства наталкивались на стихийный приток китайцев
и корейцев в Приамурье. С 1898 по 1908 гг. русское население здесь
увеличилось на 105 тысяч. а количество китайцев и корейцев — на
150 тысяч человек. «Статистическое обследование выяснило, что
в 1907 году в одном Южно-Уссурийском крае проживало 14 000

корейцев русских подданных и 26 000 корейцев иностранных под-
данных. Последнюю цифру следует увеличить по крайней мере на
10 тысяч человек. Но и эти данные ясно говорили о явном вреде
для наших государственных интересов оставления этого вопроса
в настоящем его положении» (П. Ф. Унтербергер. «Приамурский
край. 1906—1910 гг.», 1912).

После окончания Русско-японской войны китайцы. живущие
в крае. усилили пассивное противостояние русскому населению
и российским властям, В 1906 году эту тенденцию отметил В. К. Ар-
сеньев. находясь в экспедиции в северных районах современного
Приморья. Вот ещё одна цитата из его дневников 1906 года: «Все
китайцы, живущие по рекам Улахе, Ли-Фудзин. Ното. Туда-Бак,
Санда-Вак и Иман. чрезвычайно радовались. когда узнали. что
японцы бьют русских. Все единодушно громогласно заявляли и го-
ворили между собою. что надо помогать японцам, что когда русские
у Владивостока будут разбиты и побегут мелкими отрядами по ре-
кам в тайгу. то они. китайцы. станут их встречать здесь огнем. По их
словам. пора русских изгнать из Уссурийского края. а для этого надо
будет нападать тогда же на деревни и всех кончать. чтобы и детей
не осталось. Таким образом. в этом ясно видно. что местное насе-
ление крайне враждебно относится к русским и потому при новом
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столкновении с японцами русские войска положительно очутятся
в аналогичной обстановке. как и в прошлой войне. Китайцы ярые
сторонники и помощники японцев и враги русских. Здесь японцы
найдут идеальных проводников, отличнейших шпионов и развед-
чиков, тогда как сами русские будут блуждать по своей земле, тер-
петь голод, нужду и лишения без карт, без проводников, без знания
местности».

В 1914 году в итоговой работе «Китайцы в Уссурийском крае»
В.К. Арсеньев писал о том же периоде: «Вообще, после войны за-
метно. что китайцы перестали быть такими приниженными, какими
мы знали их раньше. Они стали более смелыми, чтобы не сказать
дерзкими. Когда наш экспедиционный отряд приходил в ту или дру-
гую местность, китайцы производили негласное расследование, кто
был проводником, кто указал дорогу и т.д.».

Заметим, что его выводы относительно таёжного китайского
населения практически дословно были повторены газетой «Даль-
ний Восток» применительно к обстановке в городе Владивостоке.
В октябре 1906 года на её страницах было отмечено: «За последнее
время замечается необычайное возбуждение среди местного ки—
тайского населения. Особенное озлобление высказывают они по
отношению к русским. Теперь наш владивостокский китаец уже
не тот робкий, добродушный «ходя», готовый безропотно сносить
не только самую отборную брань, но зачастую и побои. Он теперь
чувствует в себе прилив какой-то воинственной отваги. На одно
ваше резкое слово он отвечает десятком, ясно хочет ссоры. благо
товарищи сбегаются со всех сторон целыми толпами и окружают
вас плотным кольцом, что, при обычном отсутствии полиции, не
так-то безопасно».

К началу ХХ века «жёлтая опасность» стала почти исключи-
тельно исходить из Поднебесной империи. Наиболее мощным
Средством «окитаивания» края явилось сооружение Уссурийской
железной дороги, для работ на которой прибывало до 10 тысяч ки-
тайских мигрантов в год; разумеется, часть их оседала в крае. Ки-
тайцы (а также корейцы и японцы) бысто захватили монополию
в торговле, ремесленничестве, строительстве, в каботажных пере-
возках и «сфере обслуживания». Конкуренции их дешёвому труду
в Приамурье попросту не существовало...

Поэтому некоторые авторы. пытаясь привлечь внимание цен-
тральных властей к проблеме, намеренно заостряли вопрос. Так,
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например. С.Д. Меркулов. более известный широкому читателю
в качестве председателя Временного Приамурского правительства,
существовавшего во Владивостоке с мая 1921 года по июнь 1922-го,
юрист по образованию. был неплохим публицистом и ярым борцом
против «жёлтой опасности». Он неоднократно обращался к этои
теме в газетных статьях. докладах и брошюрах. Вот лишь одна ци-
тата из его работы: «Борьба с наплывом желтой расы, борьба самая
упорная и неотложная — необходима. Желтая раса своим наплывом
во все отрасли труда попирает слабую струю движения русского тру-
дового населения на Дальний Восток: вытесняет его отсюда, и не
дает прочно осесть… Шансы для успешной борьбы с этим злом все
более и более для нас ухудшаются. а необходимость колонизировать
край русским населением становится день ото дня необходимее. Ни-
кто не может отрицать. что положение нашей окраины, как РУС-
СКОЙ (выделено автором — И.Е.) окраины, значительно ухудши-
лось по сравнению даже с недалеким прошлым. Условия, которые
способствовали такому результату русского дела на Дальнем Вос-
токе. в дальнейшем, действуя в том же направлении, приведут край
к положению, что через каких-нибудь десяток лет, если не раньше,
Приамурский край превратится в Желтороссию. На долю России
останется номинальное господство в этой Желтороссии с неукосни-тельно обязанностью производить все более и более возрастающие
расходы на окраину из кармана русского центра» «Желтый труди меры борьбы с наплывом желтой расы в Приамурье», 1911).В этой же работе С.Д. Меркулов поясняет экономический ас-
пект проблемы: «Отчего же китайцы побеждают в конкуренциирусских рабочих? Да потому главным образом, что они имеют воз-можность значительно больше времени работать и гораздо меньшеиз

заработанного проживать. Китайцы работают 355 дней в ГОДу.а русскии — 290 рабочих дней. Китайцы и корейцы могут жить в та-
Кё”

обстановке, при которой расходы на помещение для жилья имо ходятся не дороже 12 руб. в год. во
стоят. Они умудряются жить по 8 чел



русский должен заработать меньше своих желтых конкурентов на
25 %. Стоимость же жизни ему обойдется на 55% дороже, чем по-
следним. По элементарным экономическим законам конкуренция
для русского простолюдина с представителями желтой расы — по-
ложительно невозможна. Русский приходит в край со своей семьей.
Китаец приходит в край всегда один, семья его остается в Китае...
Десятки тысяч китайцев зарабатывают во Владивостоке большие
средства и переводят к себе на родину миллионы, из нескольких
сотен наличных русских рабочих добрая половина не может найти
работы».

Видимо, из этой обширной цитаты вполне понятны те опасно-
сти, которые заключались в наплыве в Приамурский край некон-
тролируемого китайского населения (не считая хунхузов, о которых
разговор отдельный). Практически все генерал—губернаторы При-
амурья пытались теми или иными способами бороться с этой тен-
денцией — с переменным успехом. Российское правительство, так-
же озабоченное проникновением китайцев в пограничные районы,
в 1910 году приняло специальный закон, согласно которому в преде-
лах Иркутского и Приамурского генерал-губернаторств были запре-
щены сдача казённых земель в аренду и для поселения лицам, состо-
ящим в иностранном подданстве, отдача им подрядов и поставок,
а также наём иностранных подданных на работы, производимые
для надобностей казённых управлений. Однако на практике закон
имел низкую эффективность, а то и попросту не исполнялся (хотя
во Владивостоке, например, его следствием было удаление китай-
ских рабочих от строительства крепостных укреплений). Проявил
себя на поприще борьбы с китайским засильем и П. Ф. Унтербергер,
бывший «начальником края» с 1905-го по 1910-й год. Но наиболее
активно противостоял превращению Приамурья в «Желтороссию»
Н.П. Гондатти, что отметил и В.К. Арсеньев:

«Разрешение «желтого вопроса» в Приамурском крае много за-
висит от того, насколько вообще наша политика на Дальнем Восто—
ке будет устойчивой. К сожалению, до сего времени она была очень
неустойчива... То слышишь. что Приамурье бесполезная для нас
колония, что она даже вредна государству, что ее следует уступить
кому-нибудь из соседей и чем скорее, тем лучше... то вдруг начинаем
отстаивать интересы свои в Корее и Маньчжурии и дело доходит до
кРовопролитной войны… То же самое и с вопросом относительно
труда «желтых». То китайцы нужны нам. то вдруг оказывается, что
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их гнать следует... Только с 1911 года борьба с китайским засильем
принимает более планомерный характер» («Китайцы в Уссурий-
ском крае», 1914).

Николай Львович Гондатти. с именем которого связаны экспе-
диции В. К. Арсеньева 1911—1912 годов. — личность во многом уни-
кальная. особенно в череде российских генерал-губернаторов. Он
окончил естественно-историческоеотделение Московского универ-
ситета. ещё студентом вступил в члены Московского общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии, после оконча-
ния курса обучения был оставлен для преподавания в университете.

В последующие годы Н. Л. Гондатти побывал в составе экспеди-
ций в Северо-Западной Сибири и на Северном Урале; в 1889 году
участвовал в Международном географическом конгрессе в Париже.
Путешествовал по странам Европы, Средней и Малой Азии, побы-
вал в Китае и Японии. на Цейлоне и в Новой Зеландии, в Север-
ной и Южной Америке. В начале 1890-х годов Н.Л. Гондат'ги стал
довольно известным этнографом. автором многих научных работ
и популярных статей. Но в возрасте Христа его жизнь неожиданно
переменилась.

Случайно встретившись в Москве с С. М. Духовским. недавно
назначенным генерал-губернатором Приамурского края. Н. Л. Гон-
датти принял его предложение: на два года стать начальником
Анадырского округа. Надо полагать. успешного учёного к этому
решению в большей степени подтолкнули научные интересы. чем
административные: на Чукотке в то время обитал малоизвестный
для российской науки аборигенный народ.

Н.Л. Гондатги прибыл во Владивосток морским путём в октя-
бре 1893 года; в это время он мог попасть в «свой» округ только
в навигацию следующего года. Новоиспечённый «начальник Чу-
котки» не стал терять времени даром: во Владивостоке. в том числе
в Обществе изучения Амурского края, он собрал всю возможную
информацию об Анадырском округе; в Хабаровске выполнял от-
дельные поручения С.М. Духовского и его заместителя Н.И. Гро-
декова — в частности, связанные с созданием Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества.

До нового места службы он добрался только в июне 1894 года
и сразу же начал изучать чукотский язык и проявлять активное
участие в устройстве жизни аборигенов (в частности. практиче-
ски самостоятельно произвел перепись всего оседлого населения
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округа). После двух лет нелёгкого начальствования Н.Л. Гондат-
ти ради окончания научных работ решил остаться на Чукотке ещё
на год. Летом 1897 года он вернулся в Хабаровск, где выступил
с отчётом о результатах своих исследований; кроме того, передал
нескольким музеям огромное количество разнообразных экспо-
натов, собранных им во время поездок по Чукотке. За научные
труды по антропологии, статистике и этнографии Академия наук
присудила Н.Л. Гондатти Большую золотую медаль имени акаде-
мика К. М. Бэра; Императорское Русское географическое общество
также удостоило его золотой медали.

Пробыв недолгое время в Москве, Н.Л. Гондатти опять отпра-
вился в Хабаровск, поступив в распоряжение нового Приамурского
генерал—губернатора — Н. И. Гродекова. 38—летний учёный продол-
жил свою административную карьеру: сначала стал старшим чи-
новником особых поручений при генерал-губернаторе; затем был
назначен заведующим переселением в Южно-Уссурийский край
и по совместительству — вице-губернатором Приморской области
с правом исполнять обязанности военного губернатора во время его
отсутствия во Владивостоке.

Весной 1902 года Н. Л. Гондатти стал правителем дел Иркутско-
го генерал-губернаторства; в декабре 1905 года вступил в управ-
ление Иркутской губернией; затем был назначен начальником То-
больской губернии, а в сентябре 1908 года — Томским губернатором.
Возрос его авторитет и в научной среде, где Н.Л. Гондатги ценили
как серьёзного исследователя жизни аборигенов Сибири и Дальнего
Востока.

В 1909 году в столице был создан Комитет по заселению Даль—
него Востока под личным руководством П.А. Столыпина. Пред-
полагая заниматься столь широкомасштабным делом на научной
основе, члены комитета выдвинули идею предварительного ком-
плексного исследования восточной окраины России. По предло-
жению П.А. Столыпина руководство экспедицией было поручено
Н.Л. Гондатти. поскольку он не только имел управленческий опыт
НарЯду с научными знаниями. но и был хорошо знаком с природ—
ными богатствами, социально-экономическими и политическими
особенностями Дальнего Востока. в том числе и с проблемой «жёл—
той опасности».

Грандиозное предприятие получило официальное название
«Амурская экспедиция, командированная по Высочайшему повеле-
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нию»; она должна была обследовать обширный район прохождения
будущей Амурской железной дороги (от Сретенска до Хабаровска)
с прилегающими местностями. Министерствофинансов оперативно
выделило 200 тысяч рублей, что позволило приступить к формиро-
ванию состава экспедиции и разработке планов будущих изысканий.
Сразу заметим, что В.К. Арсеньев. в эти же годы осуществлявший
изучение края, в состав Амурской экспедиции никогда и никаким,
даже косвенным, образом не входил (у некоторых современных ав-
торов встречается такое утверждение). Разумеется, Н.Л. Гондат'ги
знал об арсеньевских походах (как предыдущих, так и осуществ-
лявшихся в период работы экспедиции). читал его отчёты, но для
участия в «своих» исследованиях не пригласил. Между тем В. К. Ар-
сеньев был уже достаточно известен и в военно-административных
кругах Приамурья. и в «музейном» сообществе Европейской Рос-
сии, где множились его коллекции; кроме того, в январе 1909 года
его избрали действительным членом ИРГО. Мотивы такого игно-
рирования многолетнего арсеньевского опыта в общем-то неясны.

Возможно, дело в том, что состав «Амурско-гондаттиевской»
экспедиции в основном формировался в столице, и при этом, несом—ненно, присутствовал некий мотив пренебрежения периферийными
«самодеятельными» исследователями, к которым Н.Л. Гондатги как
ученыи—этнограф вполне мог относить штабе-капитана из Хабаров-ска. не имевшего высшего образования. Кроме того, именно в этот
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колонизации территории в районе прохождения Амурской желез-
ной дороги и развитию здесь промышленно—экономическойжизни.

Однако почти сразу же стало ясно, что район работ необходи-
мо распространить до масштабов чуть ли не всего юга Дальнего
Востока, а не ограничиваться «местностью, прилегающей к линии
постройки Амурской железной дороги». Исходя из этого, на сове-
щании участников экспедиции была выработана особая программа
по изучению различных отраслей колонизационного дела в Забай—
кальской, Амурской и Приморской областях и даже части Манчжу-
рии. В итоге штатный состав Амурской экспедиции разросся до при-
мерно сотни учёных, специалистов и практиков; основные работы
начались в 1910 году.

В результате проведённых масштабных исследований был со-
бран богатейший статистический материал по всем отраслям эко-
номики и сельского хозяйства, транспортной структуре, народо-
населению, наличию и использованию природных богатств края,
во многом ценный даже сейчас, спустя век. В газетах сообщалось.
что общий вес отправленных в столицу документов, экспонатов
и образцов составил 300 пудов (около пяти тонн). Труды Амурской
экспедиции, позже изданные более чем в 30 томах с картами, схе-
мами. таблицами и диаграммами, содержали также предложения
о мерах борьбы с наплывом населения соседних стран, 0 совершен-
ствовании административного устройства и о требуемом измене-
нии переселенческой политики. Буквально по всем направлениям
колонизации края Амурская экспедиция сделала далеко идущие
выводы, основанные на собранных данных, и дала практические
рекомендации.

Руководство этой экспедицией, обобщение её первых резуль-
татов позволило самому Н.Л. Гондатти глубже понять проблемы
Приамурья, выявить низкую эффективность усилий по освоению
Восточных окраин России и в итоге выступить с конкретным проек—
том. Суть его состояла в предложении разработать имеющий обще-
ГОСударственное значение «колонизационный план» Дальнего Вос-
тока, включающий обеспечение всесторонней безопасности края” придание правового статуса местным аборигенам. Н.Л. Гондатти
Обратил внимание и на необходимость налаживания стабильных
отношений с пограничными странами: «Жизнь и развитие Приа-
Мурья находятся под все тормозящим кошмаром ожидаемой вой-
ны прежде с Японией, теперь — с Китаем, в то время как задачи
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прочной и успешной колонизации края требуют твердых мирных
соглашений с нашими обоими соседями и вполне определенного
окончательного разграничения взаимных отношений» (цитируется
по: Дубинина Н. И. Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондат-
ти. 1997). К сожалению. до разработки этого плана. не говоря о его

реализации. дело не дошло...
В январе 1911 года начальнику Амурской экспедиции предста-

вилась возможность доложить об основных результатах работы
самому императору Николаю 11. Итог этого доклада был доста-
точно неожиданным. даже беспрецедентным: 29 января 1911 года
Н.Л. Гондатти получил новое назначение — на должность генерал-
губернатора Приамурского края. Одновременно ему был присвоен
придворный чин … класса - Шталмейстер Двора Его Император-
ского Величества. Итак. впервые генерал-губернатором Приамур-
ского края стал не военный, а штатский человек, к тому же учёный.
Имел значение и возраст нового генерал-губернатора — 51 год: его
предшественнику на этом посту П. Ф. Унтербергеру в это время
было 69 лет: разница впечатляющая...

Любопытно. что при этом Н.Л. Гондатти смог убедить высшую
администрацию в необходимости продолжения работ экспедиции -
комплексное изучение края проводились и в 1911 году. 25 сентября
этого года газета «Дальний Восток» под заголовком «Амурская
экспедиция» сообщала следующее: «Главным начальником края...
получено телеграфное уведомление, что междуведомственным
совещанием внесены нижеуказанные кредиты в сметы ведомств
1912 г. Для удовлетворения представлений Амурской экспедиции:
всего внесено свыше 3 миллионов рублей, в том числе по ведом-
ству землеустройства 1.503300 руб., а именно: на переселенческое
дело 1.172300 р.. оброчное — 35.000 р.. лесное — 220.000 р.. гидро-
технику — 136.000 р.. животноводство и рыборазведение — 40.000:
по министерству путей сообщения — 559.150 руб.. в том числе на

улучшение судоходства по Амуру 437.150 р.. на телеграф на остров
Лангр 18.000 р. и изыскания якутского тракта 104.000 р.: по мини-
стерству торговли и промышленности 482.400 р.. в том числе на
приобретение землечерпательного каравана для Амурского бара —

300.000 р. и на горное дело — 182.400 р; по морскому министерству:
на лоцманскую часть обстановку Амурского лимана — 247.449 р.: по
министерству внутренних дел: на телеграфные линии Путятино —

Зея-Пристань и Путятино — Софийский — 195.000 р.: по ведомству
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святейшего синода — 117.000 руб. Общий кредит управления водных
путей Амурского бассейна составит на 1912 год 2 миллиона руб..
кроме личного состава».

Правда. в 1912 году Комитет Дальнего Востока фактически на-
чал сворачивать работы Амурской экспедиции под предлогом того,
что необходимо приостановить накопление новых сведений и под—
вести итог сделанному. При этом было подтверждено, что изучение
края будет продолжаться в широких масштабах согласно вырабо—
танной ранее программе под общим руководством Н.Л. Гондатти.
Разумеется. начало Первой мировой войны заставило прекратить
все исследования...

Но вернёмся к назначению Н.Л. Гондат'ги, которое практически
совпало с разгаром эпидемии лёгочной чумы на соседних с Россией
территориях. В Хабаровск, в свою резиденцию, новоиспечённый ге-
нерал-губернатор прибыл только через месяц. 23 февраля 1911 года
он издал приказ№ 29, гласивший: «Сегодня я вступил в управление
Высочайше доверенным мне Приамурским краем, приняв таковое
от генерала-лейтенанта Мартоса» (газета «Приамурские ведомо-
сти» от 24 февраля 1911 г.).

Дело в том, что по дороге из столицы Н. Л. Гондатги задержался
в Иркутске, где выполнил личное поручение Николая 11. от которо-
го получил «особые полномочия по противочумным мероприяти-
ям» — принял самые решительные меры против заноса этой смер-
тельной болезни в Забайкалье и Приамурье из Манчжурии и Китая.
Там эпидемия чумы началась ещё в октябре 1910 года и, несмотря
на все усилия. продолжала распространяться.

Российские власти отреагировали практически немедленно:
«Высочайше учреждённая» комиссия о мерах предупреждения
и борьбы с чумной заразой в середине октября 1910 года объявила
Забайкальскую область неблагополучной по чуме, а Приморскую.
АМУРСКУЮ и Иркутскую — угрожаемыми по этому заболеванию.
Проблемой в конце концов озаботились на самом высшем уровне:
19 января 1911 года, за 10 дней до назначения Н.Л. Гондатти, вопрос
0 чуме в Манчжурии рассматривался в Государственной Думе. Для
усиления местной медицины из Санкт—Петербурга были команди-
рованы 12 врачей, в том числе два в Приамурскую область, шесть
в Забайкальскую и четыре в Амурскую. Временно, до прекращения
чумы в Манчжурии, был запрещён въезд оттуда в Приамурскую
Область рабочих-китайцев; генерал—губернатору Приамурья было
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разрешено установить оцепление берега Амура на 50 вёрст вверх
и вниз от Благовещенска. Так что в целом был принят широкий ком-
плекс мер по недопущению чумных больных в пределы Восточной
Сибири.

Правда. порой для этого использовались весьма оригиналь-
ные способы. Иркутский противочумной съезд. работавший с 7 по
14 февраля 1911 года и собравший 120 делегатов от всех областей
Восточной Сибири, предложил даже такую меру, как обязательное
ношение всеми прошедшими карантин китайцами специальных
браслетов - чтобы отличить их от прибывающих из зачумлённых
районов. На местах это нововведение было по-своему «модифици-
ровано»: по сообщениям газет. Забайкальская санитарно-испол-
нительная комиссия решила заменить браслеты шёлковыми пет-
лями—ожерельями. надеваемыми на шею. а на приисках китайских
рабочих попросту метили сургучными печатями...

Как бы там ни было. заноса чумы в восточный регион России
удалось избежать. Эпидемия в Китае утихла в апреле 1911 года,
а в июне Н.Л. Гондатти был освобождён от медико—санитарных
«особых полномочий». Настало время для трудной. кропотливой,
ежедневной работы по преобразованию Приамурского края — вме-
сте с соратниками. конечно. в числе которых были и участники
Амурской экспедиции. Вскоре Н.Л. Гондатти приблизил к себе
и В. К. Арсеньева. но об этом чуть позже...

Прибытие нового генерал-губернатора в Хабаровск было связа-
но с ожиданиями лучшего будущего. Так, издававшийся в Петербур-
ге журнал «Сибирские вопросы» (№ 17 за 1911 год) писал:

«Назначение приамурским генерал-губернатором Н. Л. Гондат-
ти встречено было на дальневосточной окраине весьма сочувствен-
но. В этом факте местная печать склонна была видеть даже переме-
ну курса в нашей дальневосточной политике. Предполагалось. что
наступает пора мирной. культурной работы в этом заброшенном
крае.

До настоящего времени туда назначались люди случайные.
совершенно незнакомые с нуждами и потребностями края; им не-
легко было разобраться в своих административных мероприятиях
(по отношению. например, к П.Ф. Унтербергеру это явно неспра-
ведливо — И.Е.). Да не особенно и заботились они об этом. Для них
на первом плане стоял престиж власти. хотя и показной. В резуль-
тате получался сумбур, путаница, всевозможные злоупотребления
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власти и хищничество. Вообще можно сказать, что местная власть
являлась не движущим фактором. а скорее тяжелым тормозом для
нормального развития культурных и производительных сил края.

Вот почему местное общество и возлагало некоторые надежды
на г. Гондатти. Как-никак, а не говоря уже о прежнем его знакомстве
с краем. он находился во главе экспедиции, которой поручено было
разностороннее исследование нужд края. Таким образом, Н.Л. Гон-
датти является первым представителем высшей власти в крае, кото-
рый имел возможность в большей или меньшей степени изучить его
многообразные нужды или, по крайней мере, ознакомиться с ними.

Местная печать приветствовала назначение г. Гондатти на вы-
сокий пост главного начальника края даже в слишком радужных
красках. Так, сообщая об этом, «Океанский Вестник» писал, что
в г. Гондатти «общество видит администратора, прекрасно озна-
комленного с Приамурьем и желающего поработать над его процве-
танием». Читинская газета «Забайкальская Новь», в свою очередь,
утверждала, что «назначение Н. Л. Гондатти, несомненно, принесет
громадную пользу краю». За это, по мнению газеты, «говорит то
обстоятельство, что новый приамурский генерал-губернатор хоро-
шо ознакомился с краем еще раньше, когда был только окружным
начальником, а затем. стоя во главе амурской экспедиции. завершил
свое ознакомление с ним».

Таковы отзывы местной печати при первом известии о назна—
чении Н.Л. Гондатти приамурским генерал-губернатором» (конец
цитаты).

Надо заметить, что Н.Л. Гондатти был принципиальным и дея-
тельным последователем тех,кто считал «жёлтую опасность» реаль-
ной угрозой для восточных районов России. Уже на следующий день
после вступления в должность он устроил в Хабаровске приём, на
который пригласил «представителей учреждений гражданского ве-
домства, городского самоуправления, различных обществ, торгово-
промышленного класса и населения». Хабаровская печать сообщала
такие подробности: «Войдя в зал и поздоровавшись с присутство-
вавшими. главный начальник края обратился к ним с речью, в коей
указал на главнейшие мероприятия, намеченные им для проведения
в жизнь. Сейчас на первом плане его Высокопревосходительство
ставит борьбу с чумой и защиту Приамурья от вторжения ее, почему
призывает всех на помощь ему в этом серьезном и спешном деле.
Потом предстоят неустанные заботы и труды в созидательном деле
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в целях оживления края. развития и использования богатств его.

Шталмейстер Гондатги в своей речи неоднократно отметил, чтоовсе,
что будет клониться к пользе русского дела в Приамурье, наидет

скорую и твердую поддержку со стороны его Высокопревосходи-
тельства. Приамурье - край русский и должен таковым остатьсЯ,

заявил его Высокопревосходительство...» (газета «Приамурские
ведомости» от 26 февраля 1911 г.).

Однако в стремлении русифицировать Приамурье Н. Л. Гондат-
ти доходил до открыто выраженных националистических позиций,
что тут же подметила печать того времени (в основном. конечно,
столичная). Процитируем характерную статью из газеты «Речь» —

центрального органа партии кадетов: «Что касается деятельности
г. Гондатти как администратора. то она уже довольно ярко обозна-
чилась на первых же порах. Как это ни странно, по приезде на место
своего назначения Н.Л. Гондатти прежде всего поспешил заявить
свои симпатии местной союзнической организации. Как сообщает
корреспондент «Речи», будучи во Владивостоке. г. Гондатти обра-
тился к представителям местного союза архангела Михаила с та-
кими словами: «Из сказанного мною сейчас представителям горо-
да и ведомств вы видите. что я — русский человек по убеждениям.
Когда еще не было никаких монархических организаций-союзов.
в Томске. Красноярске и др. местах моего служения и делом. и сло-
вом я был

монархистом-«союзником»_ Для русских людей должнобыть величайшим счастьем стоять под знаменами вашего союза.
Всем известно, ЭТО ЗНаеТ И Царь. что здесь слишком много желтых
и очень мало РУССКИХ. МОЯ задача — сделать так, чтобы здесь было
СЛИШКОМ

МЁЮГО РУССКИХ И очень мало желтых. В ЭТОМ направленииЯ И буду ДеИСТВОВЗТЬ вместе С р сскими лю ьми. ни-
ками» (

у д моими помощ

С бгазета
«Речь», 9 апреля 1911 года).

он
о ственно говоря. П.Ф. Унтербергер, также убеждённый сто-р ник силового решения «жёлтого воп

му поводу не менее жёстко. Именно ем
выражение «Лучше русская пустыня, чцами»„

__ относился х же чем к ки-таи а . “ у ‘

С №1; ЁЗКНПОРЁ:

все же действовал не столь активно по сравнению. ялся за «русификацию» П
Справедливости ради н риамурья Н'Л. ГОНДЗПИ.

адо отметить, ЧТО В крае было и встречноеДвижение идущее «С. низу» _ впрочем ВП. олне 0и не СТОЛЬ одиозное. как от имени <<

рганизованное, хотя
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В июне 1911 года газета «Дальний Восток» сообщала, напри-
мер. о такой инициативе: «В день торжественного открытия де-
ятельности первого дальневосточного экономического рабочего
союза... помолившись о драгоценном здравии Государя Императора
и всех сочувствующих задачам союза, поднимаем бокалы за здоро-
вье вашего высокопревосходительства, главного вдохновителя нас
и мощного заступника русского дела на далекой окраине и просим
осчастливить союз принятием звания почетного члена его. Почет—
ный председатель протодиакон Островидов».

Н. Л. Гондатти ответил такой телеграммой: «Охотно принимаю
на себя звание почетного члена союза. Искренне желаю, чтобы
с Божиею помощью и при содействии добрых людей, понимаю—
щих. в чем заключаются истинные интересы на Дальнем Востоке —

деятельность союза росла и крепла. Со своей стороны буду этому
помогать всем, чем смогу». Для прояснения обстановки добавим,
что протодиакон Островидов «по совместительству» возглавлял
и местное отделение «Союза русского народа»...

Далее опять обратимся к уже цитировавшемуся журналу «Си-
бирские вопросы».№ 17 за 1911 год. В статье под названием «Новые
приемы борьбы с китайцами в Приамурье» автор, подписавшийся
инициалами А. К., довольно резко критиковал действия только что
назначенного генерал-губернатора по отношению к китайцам.

«В соответствии со своими якобы «русскими убеждениями»
г. Гондатти немедленно же принялся и за практическое осуществле-
ние своей задачи самым решительным образом. «Желтый» вопрос
в Приамурье он стал разрешать упрощенным способом, с «истинно
русской» отвагой и смелостью, не оглядываясь по сторонам, не раз—
бираясь в средствах...

Первым делом его было издание трех обязательных постанов—
лений относительно проживающих в крае китайцев. Одним из них
запрещалось держать китайскую прислугу без «личных наемных
книжек». Вторым предписывалось немедленное выселение в порт
ЧИфу на зафрахтованных специально с этой целью пароходах всех
китайцев. которые окажутся без паспортов... Наконец, третьим по-
становлением на местные власти возлагалась обязанность «пере-
писать всех проживающих в области китайцев и надеть им на одну
”3 Рук металлический браслет (если из веревки, то с пропущенной
Через нее проволокой) с наложением пломбы (здесь и далее выделе-
ние курсивом в статье — редакции газеты — И.Е.). Всех китайцев, ка-
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кие окажутся к 1-му мая текущего года
без этих браслетов и пломб,

немедленно выслать из края».
Последнее постановление. по всей вероятности. станет истори-

ческим. и китайцы вряд ли забудут его. Только над ними возможио

такое издевательство... Но это пломбирование людей кладет осо-

бый отпечаток и на самого г. Гондатти. Правда, честь изобретения

пломбирования китайцев принадлежит не ему. а иркутскому про-
тивочумному съезду...

Выселение китайцев из Приамурья началось еще до приезда
г. Гондатги. Так, еще в конце января или начале февраля текущего
года (1911—го - И.Е.) было выселено из окрестностей Хабаровска
и Никольска-Уссурийского свыше 4000 китайцев. Выселялись они
по железной дороге через Харбин. Часть из этих китайцев разбе-
жалась еще в пути и возвратилась на прежние места, часть осталась
в Харбине. а остальные... под влиянием голода пополняли шайки
хунхузов...

С приездом г. Гондатти китайцев стали выселять на специаль-
но зафрахтованных для этого пароходах. Началась ловля китайцев
для отправки на пароход. Владивостокская полиция проявила при
этом все свое усердие. Так как правильной регистрации китайцев не
велось. то хватали кого попало. без разбора. Корреспондент «Речи»
описывает возмутительные сцены охоты на китайцев во Владивос-
токе.

«Не в меру ретивая полиция стала на улицах хватать всех попа-
давшихся поц РУКУ Ктайцев или окружать при помощи войск целые
кварталы и сотнями гнать на пароходы. В первые два-три горячих

$3122 ёЁЗЁЗЁаЁЁЁдЁтЁЁЁЁ гвидетьубеэобразнейшие
сцены ловли,

связки по лят-
. олицеиские с руганью тащили за косы

шести человек».

' ди“ ”3 ПНРОХОДОВ («Ермак») был пере-полнен
оказал

до того. что крышка одного из трюмов провалилаСЬ. причем

цу
ось ранено шесть китайцев. из коих
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забранных на пароход, имели паспорта, выданные русскими же вла-
стями, причем за паспорта взята была плата по 12 руб. в год. Эта ма-
ленькая «ошибка» потом была исправлена: китайцев, оказавшихся
с паспортами, выпустили.

Выселение китайцев из Владивостока продолжалось в течение
всего марта. В конце марта было зафрахтовано еще несколько па-
роходов. В одном случае несколько китайцев, пытавшихся бежать,
было избито и ранено.

Как и можно было ожидать, в Китае массовое выселение ки-
тайцев из Приамурья встречено было с чувством возмущения.
30 марта телеграфировали из Лондона: «Китайская печать весь-
ма резко обсуждает высылку русскими властями 3000 китайцев из
Владивостока. Официальный мотив высылки — противочумные
меры - китайские газеты считают только предлогом, находя, что
Владивостоку чума не угрожает». Пекинский официоз, обсуждая
действия русских властей в Приамурье, особенно во Владивостоке,
выселяющих безработных китайцев, говорит: «Подобные дейст-
вия противоречат дружественным заверениям России и нарушают
трактаты. Такие притеснения, ввиду отсутствия чумы в Приамурье,
мало понятны и недостойны цивилизованной нации» (конец ци-
таты).

Действительно, в 1911 году борьба с китайцами, нелегально
проживающими в крае, стала вестись более масштабно и жёстко —

возможно, и с непомерным усердием на местах. Представление об
этом даёт приведённая ниже небольшая подборка хроники соответ—
ствующих сообщений из газеты «Дальний Восток».

«В 9 час. вечера 31 января в доме Ван-и-сю. по Корейской улице
№ 48, имел место следующий печальный случай: в доме собралось
много китайцев. где они устроили банковку. Приставом 3 части
сделана облава с целью проверить паспорта собравшихся. Завидев
полИцию, китайцы толпой бросились с третьего этажа вниз по уз-
кои лестнице. Произошла страшная давка: в суматохе несколько
китайцев упало. на них навалилась куча и в результате — 6 человек
задавлено насмерть, около десятка, в том числе один городовой, по-
Лучили ушибы. Тогда же к месту происшествия прибыли судебные
и полицейские власти. Производится расследование. Трупы отправ-
лены в анатомический покой» (2 февраля 1911 года).
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«Облава. “ „ „
Ночью на вчерашнее число полициеи. при содеиствии воинскои

команды, произведена проверка китайских кварталов. Задержано
263 безбилетных китайца, найдено много опиекурилен, конфиско-
вано много трубок. ламп. подносов и др. принадлежностей опиеку-
рения. а также и принадлежности для банковок. В однои из фанз,
в яме. найдены 5 китайцев-хунхузов, у которых отобрано оружие.
Все задержанные подлежат высылке как вредный элемент» (ЗОмар—

та 1911 года).

«Во время проверки безбилетных китайцев (ночью на
29“мар-

та) в одном из домов по Семеновской улице был такой случаи: два
китайца хотели убежать в слуховое окно. На требование солдата
«стой» один вернулся, а другой. схватив кирпич. бросил им в солдата
и попал в плечо. На вторичное предупреждение. что будет стрелять,
китаец пустил в солдата второй кирпич и попал ему в ногу. После
этого последовал выстрел в китайца. который тяжело ранен; по до-
ставлении в больницу китаец вскоре умер» (31 марта 1911 года).

«Проверка китайцев.
Ночью на 1 апреля полицией произведена проверка китайЦев

в 1 полицейской части. Накрыто свыше 15 опиекурилок‚ отобра-
но много трубок и др. принадлежностей опиекурения. задержан072 безбилетных китайца» (2 апреля 1911 года).

«Распоряжение о каботаже.
По полученным сведениям. несмотря на настоятельные требО'вания главного начальника края (имеется в виду Н.П. ГондаТ’Ги ’И.Е.) и принимаемые меры к недопущению иностранного каботажабереговои китайский каботаж (шаланды) все-таки имеет место В 33"

ливе Петра Великого, в районе р. Сучана. Уссурийского и Амурскогозаливов. Посьета и островов Русского. Аскольда. Рикорда И др. Нашаландах этих, номинальн
ПрИнадлеж

° числящихся русскими, а фактическиащих китайцам пе евозятся " .“ „ ' Р пасса _ китаискии груз. жиры китаицы и



ботажа и вообще тщательно обсудить вопрос о том, какие вообше
меры Следовало бы принять для упорядочения этого дела. По зто-
му вопросу сделаны также сношения с начальником Приамурского
округа и начальником владивостокского порта. К северу от залива
Св. Ольги китайского берегового каботажа, по имеющимся сведе-
ниям. почти нет» (6 сентября 1911 года).

«Высылка китайцев.
Ночью на 18 ноября в районе второй и третьей полицейских

частей полицией произведены обыски в занятых китайцами квар-
тирах. причем задержано около 300 безбилетных китайцев. Вче-
ра произведена поверка их и те, которые имеют занятия и билеты
(на руках у хозяев). отпущены. а остальные подлежат высылке па-
роходом на родину (в Чифу). Повальные обыски китайских квартир
предприняты с целью как искоренения между китайцами азартных
игр (банковки) и опиекурения, так и для очистки города от темного
китайского элемента, проживающего здесь без определенных заня-
тий» (19 ноября 1911 года).

«Проверка китайцев.
Главный начальник края предложил губернаторам Амурской

и Приморской областей сделать распоряжение и строго следить за
точным его исполнением, чтобы полицейские и другие подведомст—
венные им чины использовали зимнее время, когда китайское насе-
ление края сосредотачивается преимущественно в городах и вообще
в населенных пунктах. для возможно частой и тщательной проверки
этого населения с тем, чтобы к весне будущего года беспаспортный
и вообще вредный и преступный элемент был совершенно удален
из края» (17 декабря 1911 года).

Начало управления Н.Л. Гондатти Приамурьем совпало ещё
С Одним событием. поначалу недооцененным в Европе. — так назы-
ваемой Синьхайской революцией в Китае. Она вспыхнула всё в том
же 1911 году. начавшись с восстания войск в городе Учане; 12 февра-
ля 1912 года маньчжурский император отрёкся от престола и была
провозглашена Китайская республика. Эти во многом непредсказу-
емые события могли выплеснуть на территорию Приамурья массу
китайского населения, и не только хунхузов — вполне возможной
считалась угроза нападения со стороны китайских войск.
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Тревожные настроения по этому поводу поддерживала прес-

са. Ссылаясь на статью в парижском ежемесячнике «]Эгоігз ‹іе

1‘Ьотте», владивостокская газета «Дальний Восток» в январе
1912 года пугала: «К ужасу и несчастью Европы. — говорит автор
статьи. — китайская революция готова породить странное чудови-
ще в 300 миллионов голов: китайскую республику. Это страшное
событие, несомненно. является вторым актом трагедии, начатой
японцами. благодаря их победе над Россией, первой белой наци-
ей, которую победили желтые. Отсюда можно сделать заключение
о том третьем акте. который должен разыграться через несколь-
ко сот лет. Движение на Запад громаднейшего дракона, который
примет крылья аэропланов... и потребует от Европы реванша за все
несправедливости, совершенные европейцами в Китае. Вот почему
мы полагаем, — говорит автор в конце статьи. — европейцы теперь
уже должны приготовляться к совместной защите от страшного на-
шествия желтых масс. и потому всякая война между европейскими
народами. из-за какой бы причины она ни возникла. будет престу-
плением против нашей расы, которую мы должны спасти несмотря
ни на что».

Поддерживали такие настроения и в Европейской России:
«НИЖНИЙ НОВГОРОД. Вчера, 3 июня, состоялась лекция члена
Г- думы ПУР_ИШКЕЗВИЧ8 под заглавием «Гроза с Востока и проснув-
шиися Китаи». Лекция собрала массу слушателей. Присутствовали
епископы Иоахим и Геннадий. Лекция закончилась овацией до-
кладЧИКУ- После лекции Пуришкевичу был поднесен адрес. Накану-не Пуришкевич читал ту же лекцию в с. Лыскове» (газета «Россия»от 6 июня 1911 года).

Приведем мнение местного автора. бывшего морского офицера
иоьёноголетнего

редактора газеты «Дальний Восток», наблюдавшего

новых переселенчЁЁ
Усилен…)

«желтеетвч
ОТ надВИНувшихся на нее

Ничной Усс и
ких волн-1_1УСТЫНныи ранее левый берег погра-

УЧ Теперь заполняется РаСТУЩей на глазах китайской

ся в наши … „
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Контрабанда спирта со стороны Маньчжурии заливает нашу гра—

ницу; пограничное русское население вдоль всей Уссури и вверх по
Амуру спаивается с китайского берега; наша таможенная стража из-
немогает в борьбе с пагубною контрабандою...» (Панов В.А. Даль-
невосточное положение (Очерк Приамурья). 1912 г.).

Впрочем, подобные тенденции отмечались местной прессой за
несколько лет до появления работы В.А. Панова. Так, его газета
«Дальний Восток» в июле 1909 года сообщала: «Лица, прибыв-
шие из нашей пограничной полосы с Китаем.... сообщают, что на
китайской стороне замечается оживленная деятельность по засе—

лению почти всей пограничной полосы китайцами, по устройству
укреплений; появляется также много китайцев, хорошо обученных
военному искусству и хорошо вооруженных; в отношениях к наше-
му местному пограничному населению китайцы якобы проявляют
необычную для них самостоятельность, переходящую порою грани
добрососедских отношений».

Не видя иной возможности обезопасить население Приамурья
от враждебных действий со стороны Китая, Н.Л. Гондатти, будучи
сугубо штатским человеком, тем не менее (а может быть, именно
поэтому) решил сделать ставку на силовые действия. Правовые
основания для этого были. Его предшественник, генерал-инженер
П. Ф. Унтербергер, в последний год своего губернаторства направил
в столицу докладную записку, недвусмысленно озаглавленную «Об
укреплении в крае русской государственности и ограждении его от
захвата иностранцами». Далеко не первое обращение П.Ф. Унтер—
бергера к столичным властям вызвало обсуждение этих сложных
вопросов на закрытом заседании Ш Государственной Думы в декаб-
ре 1909 года. Через полгода, а именно 21 июня 1910 года, Госдумой
был принят закон под названием: «О предоставлении Приамурско-
му генерал-губернатору особых полномочий по изданию обяза-
тельных постановлений, ограничивающих вверенный ему край от
иноземных шпионов». То есть фактически «начальнику края» было
разрешено своей властью ужесточить существующие в Российской
империи законы.

Суть таких «особых полномочий» состояла в праве издавать
обязательные постановления о запрещении доступа иностранцев
в районы. в которых располагались сооружения военного и морско-
го ведомств; о запрещении съёмок, снимков. измерений и описаний
местности; устанавливать за нарушения этих постановлений ответ-
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ственность; закрывать печатные издания; высылать заподозренных
в шпионстве из пределов Приамурья и так далее.

В апреле 1912 года Н. Л. Гондатги издал обязательное постанов-
ление «на основании правил о местностях. объявляемых состоя-
щими на военном положении» — тем самым фактически объявив
в Приамурье военное положение (забегая вперёд. заметим, что оно
просуществовало весь срок его губернаторства — до Февральской
революции 1917 года).

Согласно этому постановлению нельзя было селить в качест—

ве жильцов и постояльцев иностранных подданных. не имеющих
видов на жительство или просрочивших их. Дворники и ночные
сторожа, обязанность которых состояла в надзоре за порядком
и общественной безопасностью. переводились в полное подчинение
местной полиции, приказания которой «должны ими исполняться
беспрекословно». Вводились дополнительные меры по охране гра-
ницы. по предотвращению незаконного пересечения её китайскими
гражданами и спиртоношества (распространённая в то время неле-
гальная доставка спирта из Маньчжурии).

Запрещалось пение революционных песен и подстрекательство
к любым волнениям. «всякого рода сходбища и собрания для сове-
щаний и действий. противных государственному порядку и общест-
венному спокойствию. а также всякого рода уличных демонстраций
и манифестаций». Были предусмотрены меры наказания для печа-
ти за публичное распространение статей. возбуждающих враждеб-
ное отношение к правительству; вводился (вернее. подтверждал-
ся) запрет на содержание тайных домов терпимости, опиекурилен
и игорных домов, на незаконную торговлю крепкими напитками.
За нарушение обязательного постановления были предусмотрены
денежный штраф в размере до 3000 рублей или тюремное заклю—
чение до трёх месяцев.

Разумеется. после перевода края на «военное положение без
войны» Н.Л. Гондатги подвергся критике со стороны либеральной
и демократической печати. Так. А. Н. Русанов. депутатШ Государ-
ственной Думы от Приморской области. в 1913 году писал в пе-

тербургской газете «День» о положении дел в Приамурье: «Закон
отсутствует уже много лет и заменён военным положением, при-
знанным. по-видимому. более удобным и шталмейстером Гондатгш
на которого вначале в этом отношении по недоразумению населе-
ние возлагало некоторые надежцы». Упомянутый выше В. А. Панов
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также неоднократно выражал в своих статьях неприятие такого по-
ложения в крае, по его мнению, мешающего как экономическому,
так и социальному развитию.

Надо отметить, что мнения о «гондаттиевском» периоде гене-
рал-губернаторства были порой диаметрально противоположными.
Так, ещё в 1911 году в столичной газете «Русское знамя» появилась
статья под недвусмысленным заголовком «Вредная для России
деятельность Н.Л. Гондатти», в которой были подробно (и, раз—
умеется, критически) перечислены все его якобы непродуманные
или поспешные инициативы. Зато много хвалебных статей в адрес
генерал-губернатора появилось летом 1912 года, когда отмечалось
25-летие его пребывания на государственной службе. А, например,
в июне 1914 года в хабаровской газете «Приамурские ведомости»
было опубликовано адресованное Н. Л. Гондатти послание от пред-
ставителей приамурского духовенства, выдержанное в самых во-
сторженных тонах. Приводим его с сокращениями.

«Настоящее обращение является плодом той горечи, которую
внесли в наши сердца несправедливейшие суждения, допущенные
некоторыми органами печати и некоторыми деятелями в оценке
трудов ваших.

Мы — представители духовенства всего обширного Приамур-
ского края, где вы начали службу еще в малом чине, на краю све-
та…, и где как тогда, так и теперь, на глазах наших ведете честно
Государево дело с великою пользою, невзирая на многотрудность
и сложность службы главного начальника края — смеем думать, что
осязательнее многих других видим вашу работу и правильнее опре-
деляем ее ценность, так как мы сами не кабинетные работники: мы
живем во всех углах края, соприкасаемся со всеми слоями населения
и наблюдаем действительную жизнь народа. Полагаем, что наше
пастырское правдивое слово. наша нетенденциозная оценка тру—
дов ваших будет иметь для вас некоторое значение, а может быть
И Ободрение в дальнейшей вашей плодотворной деятельности. Мы
рады случаю высказать ту признательность, которую питаем к вам
за вашу стойкость, честность, простоту и то сердечное, теплое отно-
шение, которое вы всегда неизменно проявляете ко всем и наипаче
К труженикам на ниве Господней.

До вашего назначения край был наводнен китайцами-языч-
никами. За чечевичную похлебку временных удобств и барышей
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русские люди бессознательно отдавали сами себя и страну в посто-
янную зависимость, не предвидя грядущих бедствий...

Вы принесли с собою завет, которым вдохновили всех: «Край
должен быть русским». Вы неустанно повторяли эту заповедь и,

несмотря на тысячу препятствий. проводили закон Государев с ог-
ромным напряжением сил и с чрезвычайным. присущим вам, ад-
министративным тактом. Вы замкнули великую дальневосточную
плотину. сдерживающую напор желтого моря, и неусыпно, как вер-
ный часовой. несете на ней великую стражу.

Своими мерами вы дали возможность прийти в край и удер-
жаться против натиска китайцев ста тысячам русских рабочих.
Народонаселение увеличилось. Поселки превратились в селения,
селения — в города. Это события последних дней. Но вы не толь-
ко укрепили государственное дело, а. сотрудничая с нами, вливали
в него дух жизни — религиозно-нравственные начала... Мощь стра-
ны — не в одной только ратной силе. Благодаря вам уже не руки
врагов и соглядатаев укрепляют твердыни края.

Горе тому, кто все упование возлагает на помощь иноземца и не
может жить без поддержки его. Силу свою он выковывает из дыма
и основывает здание на песке. Придет первая буря, и созидаемое
им уничтожится.

Вся рабочая рать. все население. привязанное к земле, все, кто
считает приютивший их край не временной квартирой, а родиной,
кто боится потерять его — на вашей стороне.

Среди стотысячной рабочей армии. собранной здесь вами, сре-
ди сельского населения ваше имя повторяется неустанно и будет
передаваться из поколения в поколение. как имя защитника малых
сих и верного слуги Царя и родины…

Мы видим. как непрерывно растет народное благосостояние.
увеличиваются запашки. улучшаются постройки. растет скотовод-
ство. пчеловодство. огородничество, садоводство, ремесла. как раз-
рослось рыбное дело и лесное... Край уже не пустыня с населением
наполовину из «манз». а действительно русский край, на который
в трудную минуту может твердо опереться рать Батюшки-Царя.

Да не смущается же сердце ваше. Ведите дело Государево столь
же непоколебимо. как до сего дня, невзирая на все тормозы, мы
же — ваши молитвенники и соработники в бескорыстном служении
вашем родине и Царю-Батюшке.

Божие благословение да пребудет на вас и делах ваших» (конец
цитаты).
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Вполне понятно, что славословие в таких выражениях — тоже
крайность. Но следует заметить, что Н.Л. Гондатти действительно
очень много сделал для «русификации» Приамурья. Сам он впол-
не искренно писал в одном из своих посланий в Совет министров:
«...С первых же шагов своих в должности главного начальника
края стремился ко всякому поощрению на нашей далёкой окраине
русского труда и русскои предприимчивости... всеми имеющимися
в моём распоряжении средствами, всегда боролся с явным чужезем—
ным насильем краевых богатств и охранял их, насколько возмож-
но, от беззастенчивой эксплуатации в ущерб русским интересам»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 938. Л. 87).

Именно этим целям были посвящены экспедиции, которые
совершил В. К. Арсеньев по личному поручению Н.Л. Гондатти
в 1911—1913 годах.



ПРИЛОЖЕНИЯ

«В непродолжительном времени в местном окружном суде пред-
стоит рассмотрению крайне любопытное дело в отношении манзов-
ско-китайского вопроса. В обществе и в литературе есть убеждение
о существовании в крае организации правильного самоуправления
среди оседлого и пришлого китайского населения. Организация эта
настолько сильна, что не стесняется творить суд и расправу, имею-
щую часто кровавый конец. На последнее обстоятельство указывает
следствие. произведенное по поводу смерти одного таза в Ольгин-
ском участке, который, как есть основание думать. был по приго-
вору выборных судей приговорен к зарытию живым в землю, что
и было исполнено. О подробностях дела будет сообщено по рассмо-
трении на суде».

Газета «Владивосток», июнь 1887 года.

«Никольские цифры.
Город-то у нас. пожалуй, и город, но только не русский, а ки-

тайский. Вот цифры. взятые с натуры. Я обошел и пересчитал все

торговые заведения. как русские. так и китайские.
Местных русских торговых заведений не имеется; приехавших —

З; немецких приезжих — 2. Мелочных приезжих балаганчиков — 5;
купцов местных кабатчиков — 4, приезжий 1; у них кабаков — 36;
приезжий купец-комиссионер — 1. Вот и вся наша торговля.

Надо однако прибавить сюда промышленные заведения: кузниц
русских — 4, слесарен — 1. бань — 3. колбасных — 1, сапожных — 1.

столярных — 3. Постоялых дворов — 1; домов купцов, чиновников.
офицеров и других разночинцев — 38. в них душ обитает — 87. Кре-
стьян сюда не вводим как элемент не городской...

Теперь посчитаем торговлю и людей китайских. Торговых лавок
на старом манзовском базаре — 51, в том числе опийных и харче-
вен — 12. Торговых китайских лавок на новом базаре — 20; посто-
ялых дворов — 16. кузниц — 4, слесарен — 3, бань — 2, кожевен — 3,
домов терпимости — 8.

Построек на старом китайском базаре главных — 120, в этом
числе каменных — 8. Сплошной лабиринт пристроек к главным
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постройкам и во дворах с отдельными хозяевами — 113, жилых
китайских помещений по квартирам, фанзам и лавкам на новом
базаре — 52. Итого — 285. По официальной статистике состоит ки-
тайцев обоего пола — 1173. Но эти цифры душ неверны. Мы считаем
обитателей китайских в постоянном приливе и отливе от 3—х до 5-ти
тысяч...

Из этих цифр явствует, насколько ничтожна наша торгово-про`
мышленность здесь и что если только город у нас, то город китай-
ский, в котором организовано уже свое самоуправление, в действия
и сметы коего не вмешивается никто, по незнанию языка китай-
ского русскими писарями. Самоуправление это отлично отстаивает
своих граждан вообще и в частности...»

Газета «Владивосток», май 1893 года.

«Нам передавали следующий курьезный факт.
Ходило нынешней осенью одно судно на север. Зашло оно по до-

роге в залив св. Ольги, на берегу которого расположено небольшое
селение, стоит военный пост, живет лесничий.

Один из пассажиров парохода, крайне интересующийся нашей
далекой окраиной, начал подробно расспрашивать встречавших-
ся ему лиц о их житье-бытье, промыслах, инородцах и т.д. Между
прочим, из рассказов лесничего он узнал, что на предстоящем их
кораблю пути они встретят вездесущих здесь китайцев последний
раз в заливе Пластун, а что дальше сыны небесной империи еще не
пробрались и что там никаких поселков больше нет.

Каково же было удивление нашего путешественника, когда,
Пр0йдя с лишком 200 миль от Ольги и, конечно, оставив уже далеко
за собой Пластун, он вдруг увидал с борта своего парохода большое
стадо рогатого скота и лошадей, а около них китайца!

— Что такое? Мы с дороги сбились? — затревожился наш спут—
ник.

Нет. а что? — спрашивают его.
Как что? Видите селение?
Ну так что же — селение?‘ Да ведь вы сами же слышали, как в Ольге лесничий говорил,

ЧТО дальше Пластуна ни китайцев. ни селений нет?
— Соврал, значит.“ да позвольте. как соврал. Не мог соврать, раз это в его округе.
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— Ну. значит, округа своего не знает. А вот вы поезжайте-ка на

берег. посмотрите. да потом и расскажите ему, что, мол. вот, на мысу
Первенец. в бухте Бычьей вы сами, собственными глазами видели
неизвестных для него и поселок. и китаицев.

Съехали на берег, расспросили кое-как встречного китайца —

откуда ты. мол. дядюшка, сюда попал? Что же оказывается? Верстах
в 60 вверх по Бычьей реке есть китайская деревня и в ней 50 фана.
Жители-китайцы занимаются промывкой золотого песку. который
продают на японские шхуны».

Газета «Владивосток», ноябрь 1899 года.

«Эксплуатация тайги китайцами настолько основательная, уве-
ренная, настолько все складки гор у них на откупу, что они положи-
тельно чувствуют себя хозяевами положения и не только орочу, тазу
или гольду не позволяют промышлять в этих местах соболей, но
даже и русскому человеку крайне опасно заходить сюда для охоты.

Все лесники и объездчики поселены и живут исключительно
в русских поселениях или вблизи их специально лишь как бы для
того, чтобы контролировать русских крестьян. составлять на них
протоколы, привлекать к штрафам по судебной ответственности
или арестам за порубки и т.д. Между тем китайские поселения
и фанзы бесконтрольно и безнаказанно вне наблюдений рубят лес
и грабят тайгу. никем никогда не контролируемые. Мало того, они
сумели себя так поставить, что лесники и объездчики не смеют
и показываться в места их обитания».

В. К, Арсеньев, из дневника экспедиции 1906 года.
Записки ОИАК, 2002.

«В виду скорого прибытия в область переселенцев, которым от-
ведены участки в долине реки Улахэ, сделано распоряжение 0 вы-
селении с этих мест китайцев. занимавшихся там хлебопашеством
и др. промыслами. По донесению с мест, часть китайцев доброволь-
но исполняют требования администрации и уходят в другие места.
большинство же на Улахэ не желают подчиниться требованию 0 вы-
селении, почему, как мы слышали, предположено принять более
энергичные меры к их выселению».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток),март 1908 года.
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«Волнения в Китае.
По словам «Тетрз», солдаты в Син—Кианге взбунтовались про-

тив мандаринов и начали грабить. Во время серьезных беспорядков
в этом году в Лаи-янге 3066 человек бросились в воду и погибли,
1762 были убиты артиллерийскими снарядами, 13 селений с 13560
домами и 1834 семействами были уничтожены. В Пекин прибыла
первая гильотина, приобретенная во Франции. Она будет приме-
няться к делу в образцовой тюрьме».

Газета «Далекая окраина» (Владивосток). сентябрь 1910 года.

«Выселение китайцев.
Вчера на пароходе «Си-шан» отправлена в Китай партия ки-

тайцев. около 700 человек, высылаемая из города и области как
безбилетные и вредный элемент (банковщики. опиекурильщики
и проч.)»

Газета «Дальний Восток» (Владивосток). апрель 1911 года.

«Китайский контрабандный спирт.
ХАРБИН. Открыта целая организация, сбывавшая на миллионы

рублей манджурского спирта в русское Приамурье, имеющая скла-
ды на китайском берегу Амура. К сбыту контрабанды причастны
солидные фирмы Забайкалья, а также российские, в том числе и мо-
сковские. Дело передано прокурорскому надзору. По официальным
отчетам, китайскими рабочими, наводняющими русское Приаму-
рье. ежегодно переводится в Китай восемьсот тысяч рублей».

Газета «Русское Слово» (Санкт-Петербург). июнь 1911 года.

«В китайском народе чувство озлобления против России растет.
В Манчжурии китайцы держатся вызывающе по отношению к рус—
ским. В последних числах марта из Владивостока сообщали, что
нападения хунхузов на русские концессии в Манчжурии участились.
Появляются воззвания о бойкоте русских товаров. В телеграмме
из Владивостока от 22 апреля враждебное настроение китайцев по
отношению к России иллюстрируется следующим фаКТОМ— На СТЗН'
ЦИИ Манчжурия состоялся китайский религиозный карнавал. Среди
замаскированныхфигурировал наряженный медведем, изображав—
шии Россию и подвергавшийся издевательствам толпы.
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В ответ же на выселение китайцев из Приамурья китайцы, со
своей стороны. стали высылать из пограничной полосы Манчжу-
рии русских. Это обстоятельство может повести к новым осложне-
ниям и еще большему обострению русско—китайских отношений,
и без того крайне запутанных и напряженных. А при таких усло-
виях задача, которую поставил себе Н.Л. Гондатти, — «сделать так,
чтобы в Приамурье было слишком много русских и очень мало
желтых». — становится неразрешимой. по крайней мере, наполо-
вину. Число желтых, путем высылки их и регистрации с плом-
бированием, без сомнения. уменьшится в Приамурье. Но каким
образом при настоящих условиях. когда. вследствие обостренных
отношений с Китаем. край вот уже в течение нескольких лет не
выходит из состояния неустойчивого равновесия и живет в посто-
янной тревоге, туда возможно привлечь русское население? Теперь
там место всевозможным авантюристам. а не мирному трудовому
населению».

Журнал «Сибирские вопросы» (Санкт—Петербург), №9 17 за 1911 год.

«Принимаемые местной краевой властью энергичные меры по

борьбе с желтым засильем. а одна из них — ограничение китайского
труда. дают уже благие результаты: китайцы не вливают, как пре-
жде. густой волной в Приморскую обл.. а напротив уходят. И уход
этот выражается в довольно значительных цифрах и притом в срав-
нительно короткое время. Так. с 16 по 22 января из Владивостокско-
го торгового порта выбыло китайцев в Чантафу мужчин 915, жен-
шин 7 и детей 3 и в Нагасаки мужчин 6, итого за 6 дней 931 челов.,
а за это время прибыло только 72 китайца: из Цинтао 66 муж. и 2
детей и из Шанхая 4 мужч».

Газета «Приамурские Ведомости» (Хабаровск). январь 1912 года.

«Русское дело на Дальнем Востоке в настоящее время пред-
ставляет из себя военный лагерь. удаленный. оторванный от сер-
дца России, подкрепляемый лишь жалким по количеству русским
населением, окруженный, как извне. так и внутри. со всех сторон
китайцами, необеспеченный сколько-нибудь удовлетворительно
ни в каком отношении. кроме как военными снарядами и крепо-
стями. Допускаю, что в этом отношении все обстоит благополучно
и удовлетворительно.
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Русское дело на Дальнем Востоке с экономической и колони-
зационной точек зрения, при господстве настоящих условий, при-
ближается к неизбежной катастрофе.

Тем временем край все более и более окитаивается... Выраже—
ние «окитаивание края»... не пустой звук. По количеству китайцев
в крае. по той роли, которую они ныне играют там, край уже окита-
ен… Если не вмешается Господь Бог, катастрофа неизбежна.

Такова действительная, печальная картина русского дела на
Дальнем Востоке».

Меркулов С.Д. Русское дело на Дальнем Востоке, 1912 год.

«Вся жизнь края за предшествующее полустолетие слагалась на
желтом. китайском, труде. Во всем, что создалось до сих пор в куль-
туре окраины, желтый труд, как элементарный созидатель, играл
главенствующую роль. Распространяться на этот счет излишне...

Но с самого же первого момента чувствовалось и сознавалось,
что национализации края (слово «национализация» автор употре-
бляет в смысле «русификация» — И.Е.) на этой почве произойти не
может. Чем выше росла потребность края в рабочих руках, тем 06-
ширнее являлось предложение желтого труда и тем больше начи-
нала «желтеть» самая колонизация.

Люди экспансивные стали утверждать, что «китайцы уносят из
края деньги. ничего в нем не оставляя»... Если китайцы уносили из
края наше золото, то они, на равную сумму по стоимости своего
труда. оставляли здесь плоды последнего в виде сооружений, дорог,
возделанной почвы, продуктов промысла и пр.. за что им и выпла-
чивалась заработная плата… С этой стороны плоды китайского тру—
да безусловно стоили дороже уносимых им «денег» и с этой точки
зрения, очевидно, называть китайский труд невыгодным. вредным
дЛЯ Края — нельзя...

Желтый (китайский) труд необходимо признать нежелатель-
ным только с точки зрения возможной национализации Приамурья” ВВИду того. что китайцы, вынося свои заработки за границу, тем
самым играли по отношению к краю роль помпы, при посредстве
КОТОРОЙ местные средства из года В ГОД ВЫКЗЧИВЗЛИСЬ ИЗ пределов
Края в Китай...»

Панов В.А. Дальневосточное положение
(Очерк Приамурья), 1912 год.
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«По выселении китайцев с земельных наделов Маргаритовской,
Пермской и Ключевской волостей. крестьяне сами начинают при-
ниматься за обработку всей принадлежащей им земли, заводить
жатки. молотилки и веялки и открывают потребительские лавки.

В настоящее время, благодаря энергичным распоряжениям
уездного начальника г-на Краснорепова, Ольгинский уезд весь
очищен от хищнического и бродячего иностранного элемента, за
исключением немногих рабочих-китайцев. оставшихся у некоторых
крестьян на полной ответственности последних за плохие послед-
ствия рабочих-китайцев. Шкотовское сельское общество, несмотря
на большие доходы, поступающие от иностранных подданных, по-
становило выдворить их.

Хорошо было бы. если бы сельские общества, в селах и деревнях
коих имеются китайские лавки. последовали доброму примеру мар-
гаритовского, ново-нежинского и др. сельских обществ, открывших
свои потребительские лавочки. куда и несут свою трудовую копейку,
приобретая по минимальным ценам доброкачественные товары.
Доход этих обществ, в сравнении с ранее получаемыми арендными
платами. увеличился в шесть раз».

Газета «Приамурские Ведомости» (Хабаровск). июнь 1914 года.

«Особенности в торговле и промышленности Владивостока.
Была проведена торгово—промышленная перепись, охватившая

все предприятия, снабженные вывесками, для выяснения числа
предприятий. принадлежащих представителям желтой расы, и роли
их в местной торговой жизни.

В нее не вошли разносные торговцы — исключительно китайцы.
прачки. водовозы, водоносы. грузовые возчики, рабочие в частном
строительстве. А это все в огромной массе желтолицые.

Из 2.182 предприятий Владивостока европейцам принадле-
жит только 940. или 40%. китайцам — 1.023. корейцам — 27, япон-
цам — 192. Из общего количества 11.146 приказчиков европейцев
3.487 чел. Фабрично-заводская отрасль насчитывает только 16%
желтых владельцев. Из 248 мелочных лавок только 40 принадлежат
европейцам, из 122 портняжных — только 18».

Газета «Далекая окраина» (Владивосток), июль 1914 года.



ЧАСТЬ 2.

«ПРИ ВСЕМЖЕЛАНИИ СОХРАНИТЬ В ГЛУБОКОЙ
ТАЙНЕ СВОИ НАМЕРЕНИЯ И СВОИ БЛИЭКАЙШИЕ
МАРШРУТЫ — ЭТО МНЕ НЕ ВСЕГДА УДАЕТСЯ

СДЕЛАТЬ»

Экспедиция 1911 года началась с... тайфуна. Пароход «Трувор»,
вышедший из Владивостока 5 июля, попал в жестокий шторм, так
что даже не смог сразу войти в залив Святой Ольги — первый пункт
захода. 8 июля В.К. Арсеньев отправил из Ольги свой первый
экспедиционный рапорт, доложив генерал-губернатору о влади—
востокских переговорах с графом Г.Г. Кейзерлингом (об этом мы
уже писали). Там же, в Ольге, за время короткой стоянки Влади—
мир Клавдиевич успел проделать довольно результативную работу
по сбору первичных разведданных — условно назовём её так. Об
этом он доложил генерал—губернатору уже с реки Самарги (совре-
менный Тернейский район Приморья), куда наконец-то добрался,
в секретном рапорте№ 45 от 13 июля 1911 года. Приводим его текст
полностью:

«доношу Вашему Высокопревосходительству, что из Владивос—
тока я с городовыми выехал на пароходе Трувор. На пути попали
в тайфун и вследствие дождя и тумана ночью не могли войти в Зал.
Св. Ольги. На другой день там я принял лесников, воспользовался
Временем и ознакомился с литературой, касающегося китайского
засилья у пристава Кривошея и у лесничего Грязнова. Оказалось,
что пРистав Михайлов живет на Тютихэ (иначе Тетюхэ, Тетихе —

теперь рудная Пристань Дальнегорского района Приморского
края — И.Е.) и ведает Заольгинским станом, район которого про-
стиРается к северу от р. Тадушу (иначе Тадуши, теперь Зеркальная
В Кавалеровском районе Приморского края — И.Е.). Мой выезд из
Владивостока был очень неудачен в том смысле, что мы попали как
раз в тайфун и штормы, которые все время следовали друг за другом
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безостановочно. На пути к Нахтоху (иначе Нахтохе. Нахтахз, теперь
Кабанья в Тернейском районе Приморья _ И.Е.) новый шторм при
большом падении барометра застал нас ночью. На рассвете Трувор
был как раз против мыса «Гиляк». Командир судна подошел к бе-

регу. но высадить нас не мог вследствие сильного прибоя у берега
и сильного волнения в море при резком порывистом ветре. Тогда
решено было. что на обратном пути из Императорской Гавани он
высадит нас там. где это будет нужно. На берегу мы видели наши
палатки флаг и людей, среди которых много было инородцев. При-
став Михайлов присоединился ко мне в Тютихэ. Он тотчас же со-

брался в дорогу и поехал со мною. У него много накопилось своих
дел в прибрежном районе и потому такая командировка его. види-
мо. устраивает. Нам волей не волей пришлось проехать до Импера-
торской Гавани (ныне Советская Гавань Хабаровского края — И.Е.)
и обратно до места высадки. После штормов в море и в атмосфе-
ре настало затишье. Ветры упали. море успокоилось совершенно.
Можно рассчитывать. что такая погода продержится теперь долго
и потому на работах мы наверстаем потерянное с успехом. В пути.
беседуя с инородцами. старообрядцами, переселенцами я узнал
много нового интересного. Вероятно, на р. Тютихз мне придется
маршрут немного изменить и пойти на Иман (теперь Большая Ус-

сурка — И.Е.) в самые его истоки. Доношу, что относительно Плахо-
тина и Сухова я собираю сведения и, чем дальше, тем больше нахо-
жу в деятельности обоих (в особенности в деятельности первого)
много преступного. Напрм. Плахотин замешан в убийстве торговца
Грузинова в бухте Ванина. что около Императорской Гавани. Пла-
хотин — это «промышленник», поставивший себе целью нажиться
каким бы то ни было способом. Это «промышленник», который не
имеет определенной цели — он хватается за всякое дело и за горное.
и за торговлю. и за пушное. Лозунгом его служит выражение: «Цель
оправдывает средства». Для достижения «средств» он часто идет
самыми нелегальными путями: эксплоатация инородцев. продажа
населению лежалого и гнилого товара, сбыт краденого военного
оружия даже китайцам и т.д. красноречиво характеризуют личность
Плахотина. Сухов — это оружие в руках Плахотина. По несчастной
случайности он попал в хищные лапы этого эксплоататора и, так как
имя его теперь связано с разными темными делами на побережье
моря, он не может уйти от Плахотина и работает у него как наемный
рабочий. Я думаю. что много раскроет следствие. Я уже слышал,что
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следователь (Мировой судья Кривошапкин) имеет много интерес-
ных документов, характеризующих личность Плахотина, как «про-
мышленника». Я постараюсь в пути еще собрать побольше о нем

сведений и тогда снова доложу Вашему Высокопревосходительству.
Относительно перевозки китайцев на пароходах от Влади-

востока до Императорской Гавани могу донести нижеследующее:
Первоначально Командиры судов очень беспокоились и волнова-
лись но в настоящее время контроль у них налажен и, как всякое

организованное дело, оно идет успешно, в порядке и вовсе
не так

невозможно, как говорит это Граф Кейзерлинг. Во всяком случае
на этой линии. такой контроль не только желателен, а прямо таки
необходим. Было бы очень желательно совершить поездку кому
либо из чиновников Областного правления от Владивостока к По-

сьету и в бухту Находка к Сучану, чтобы выяснить на месте порядок
перевозки китайцев, контроля билетов, посадки и высадки их на
местах стоянок.

Штабс Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 13—14 об.).

На рапорте имеется резолюция Н.Л. Гондатти: «Предложить
Военн. Губернатору командировать кого-либо из своих чинов

с указанной целью относительно Плахотина в докладе.
22 авг. 1911 ».

Что касается Плахотина (или Плохотина) и Сухова, тут требу-
ются пояснения. Эти две фамилии связаны с делом. которое тяну-
лось ещё с 1908—1909 годов. Тогда русские переселенцы, офици-
ально прибывшие на Велико-Кемский участок (устье реки Кемы
современного Тернейского района), встретили сопротивление жив-
ших там китайцев и тазов (часть последних, видимо, фактически
тоже были китайцами). Новопоселенцам весми силами и способами
Не давали обустраиваться на новом месте, и они начали подавать
жалобы по начальству.

В сентябре 1909 года пароходом «Эльдорадо» на Велико—Кем-
СКИЙ участок был послан отряд охотников 11-го Восточно-Сибир—
СКОго стрелкового полка под командой поручика Витоль в сопро—
воЖдении пристава стана Савельева. Этой воинской силой часть
к"тайцев была выселена (хотя и с нарушением закона). Однако
поток жалоб русских переселенцев, в том числе и коллективных, не
иссякал. а с весны 1910 года резко возрос.
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Для прояснения реального положения на месте в Великую Кему
(Такему) был отправлен агент переселенческой организации, ка-
питан дальнего плавания Ставраков. который 26 мая 1910 года до-
кладывал заведующему водворением переселенцев в Ольгинском
подрайоне Приморской области:

«Офицер Сухов... по рассказам переселенцев, доверенный или
компанион известного торговца и предпринимателя Плохотина,
приезжал в Кему с целью проверить агента Плохотина по скупке
пушнины и торговле в Кеме — Новоселова — и выяснить задолжен-
ность ему местных тазов и орочей. Переселенцы рассказывают буд-
то Сухов говорил тазам. что они могут сеять и не беспокоиться за
свою судьбу так как они останутся в Кеме, а переселенцев с этого
участка переведут и присылка переселенцев на Кему — недоразуме-
ние. которое скоро выяснится»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. П. 83—83 об.).

Тот же Ставраков 9 июня 1910 года уточнял:
«В дополнение к донесению моему о положении новоселов на

участке Великая Кема считаю нужным сообщить следующее...
Из прилагаемого при сем заявления Новоселова видно, что быв-

ший на В. Кеме офицер Сухов привез и сдал тазовскому старшине...
10 шт. ружей (несколько казенных) и много патронов и что фирма
Плохотина и раньше занималась продажей оружия китайцам. Факт
привоза Суховым ящика ружей подтверждает и Г. Маринич, которо-
му Г. Сухов предлагал принять от него на сохранение или для про-
дажи ящик ружей в устье р. Найна, но Г. Маринич от предложения
этого отказался и Сухов повез свой товар в Кему»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 85—85 об.).

Вот почему эти две личности — Плохотин и Сухов — интере-
совали В.К. Арсеньева. Перед выездом в экспедицию он был, не-
сомненно, ознакомлен с ситуацией в Заольгинском стане, которая
к 1910 году в лучшую сторону не изменилась. Кроме того, Арсеньев,
судя по всему, имел прямое поручение Н.Л. Гондатги разобраться
в «русско-китайском» Велико-Кемском конфликте, который бла-
гополучно просуществовал до времён нового генерал-губернатора.
Об этом свидетельствует представление военного губернатора При-
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морской области Приамурскому генерал-губернатору от 25
июня

1911 года. В нём, в частности, говорилось:

«Попутно с расследованием по жалобе крестьян с Велико-Кем-

ского участка. выяснено, что в Заольгинском стане, в районе се-

лений: Ключи, Терней, Кема, Амгу, Самарга, Кузнецово и бухты
Гроссевича в тайге проживает около 500 китайцев, занимающихся

разбоями, хищническим истреблением зверя, уничтожением лесов

и разработкой ископаемых богатств. Принимая во внимание все

вышеизложенное. я полагал бы необходимым прежде всего, в целях

ограждения жизни наших русских новоселов в этом районе и наших
богатств от хищнического их уничтожения щайками китайцев, ор-
ганизовать экспедицию. которая взяла бы на себя задачу розыскать
и выслать этих китайцев во Владивосток, а оттуда морем в Чифу»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 50).

На первом листе этого документа рукой Н.П. Гондатти наложе-
на следующая резолюция: «КомандированШт.-Капитан Арсеньев,
которому и даны соотв. указания. По его возвращению передать ему

эту переписку. 1 Июля 1911 г.».

Теперь мы ещё немного отвлечёмся от хода экспедиции 1911 года
и расскажем малоизвестную историю, касающуюся её начала. Дело
в том, что. не сумев высадиться с парохода «Трувор» у мыса Гиляк‚
В.К. Арсеньев попытался связаться с берегом с помощью... буты—
лочной почты. По тем временам в этом не было ничего необычного.

поскольку радиосвязи на гражданских пароходах не существовало
&, к примеру, морской флажной семафор на берегу вряд ли кто—ни-
бУдЬ смог бы разобрать. Бутылка с запиской до адресатов — членов

отряда. находившихся на берегу — не дошла, но спустя несколько
Месяцев была подобрана в Японии, в провинции Аомори. Чудом со-

ХРанившуюся арсеньевскую записку через японского генконсула пе-
реслали полицмейстеру Владивостока, а тот передал её М. Е. Ждан-
КО- Начальнику Гидрографической экспедиции Восточного океана,

КОТорый занимался изучением течений с помощью бутылочной
ПОчты. Так «бутылочное» послание В.К. Арсеньева попало в архив
ГосУдарственного океанографического института (ГОИН) в Москве
И сохранилось там. Край записки немного повреждён, но в целом
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текст. написанный чётким арсеньевским почерком, читается хоро-
шо (в квадратные скобки взяты неразборчивые места):

Береговой прибой не позволяет высадиться
[на] бере [г]. Пароход уходит в Императорскую
[Гавань]. На обратном пути в Пятницу или в

[Субботу] зайдем за вами. Никуда не отлу-
[чайтесь]. Будьте готовы к посадке. Если
[мо] жно соберите у орочей для нашей экспе-
[диции] коллекции по этнографии.
[С] таршина Монгули меня хорошо знает.
[Н] апомните ему. что я зимой был на Са-
[м] арги и стоял в доме Дендибу около
[ ] Кичета. и ушел на Хор.
Можно вместо денег дать расписки —

орочи мне поверят.
Пошлите непременно на р. Самарги одного
ороча к Николаю Владимировичу Степано-
ву записку с просьбой отпустить молодого
[г] ольда Оненко ко мне переводчиком
[ 1 на 3—4.
Работа есть на три года
[О] ненко пусть придет на Нахтоху.
[Б] удьте здоровы.

| 11911. В.Арсеньев.
М.Е. Жданко сообщил В.К. Арсеньеву. с которым был хорошо

знаком (в годы Русско-японской войны Жданко заведовал наблю-
дательными постами крепости Владивосток), 0 столь неожиданной
находке. и тот в письме от 6 марта 1912 года пояснил обстоятельст-
ва. при которых бутылка с запиской была брошена за борт.

«Ваше Превосходительство!

Глубокоуважаемый Михаил Ефимьевич
Давно собирался я написать Вам. да все как-то не удавалось,

несмотря на то. что мысль эту я все время в себе лелеял. Наконец.
переписка при сем прилагаемая. убедила меня отбросить дела в сто-
рону. взять бумагу и перо и написать это письмо. Я помню. что Вы
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бросали в различных местах в море бутылки с документами, в ко—

торых обозначали широту и долготу. Этим способом Вы хотели вы-
яснить направления движений морских течений. Удалось ли это,
т.е. получили ли Вы известия о том, где бутылки были найдены?
Одна из таких бутылок, брошенная мною, совершила путешествие
в Японию. Зная, что Вас этот вопрос может заинтересовать, я решил
сообщить Вам подробности.

Дело в том, что 9 июля 1911 года я поехал на пароходе «Георгий»
в надежде высадиться около мыса «Гиляк» при устье р. Нахтоху.
Там были члены моей экспедиции: Г-н Десулави (ботаник) и агро-
ном Г. Бутлеров. Сильное волнение в море и резкий ветер со сто-
роны 5 не позволили мне этого сделать. Так как ветер дул к берегу
и волнение шло в том же направлении, я решил написать записку,
закупорить ее в бутылку и бросить в море. Так мы и поступили, а за-
тем ушли в Императорскую Гавань и только 14 Июля на обратном
пути командир парохода «Георгий» высадил меня на р. Нахтоху
к моим товарищам. Бутылку к берегу не прибило и я забыл об ней.
От р. Нахтоху я походным порядком пошел к югу и дошел до р. Тю-
тихэ, два раза вновь побывал на Сихотэ Алине, в верховьях Бикина
и Имана. Дня три тому назад я получил переписку через Японско-
го Консула и Военного Губернатора. Оказалось, что моя бутылка
сплавала в Японию и там была найдена около деревни Хигаситори.
Таким образом путь ея известен. Представляю переписку как доку—
менты в Ваше полное распоряжение...

В. АРСЕНЬЕВ».

Почему в письме упоминается пароход «Георгий» вместо реаль-
НОГО «Трувора» — станет понятно позже. Некоторые современные
авторы полагают, что таким образом В. К. Арсеньев соблюдал ре-
жим секретности, но, логически рассуждая, особой необходимости
в этом (учитывая личность адресата) не было. Да и кто в крае не
знал. какие именно пароходы ходили в каботажные рейсы вдоль
ГЮбеРежья Японского моря?

Итак, в середине июля 1911 года все члены экспедиции собра-
лись в устье реки Нахтоху (Кабанья). откуда предстояло обследо-
вать побережьеЯпонского моря, двигаясь на юг до залива Св. Ольги
И Тщательно проверяя ВСЕ реки от устьев до верховий. Достаточно
Взглянуть на карту Приморья, чтобы понять, какой это масштаб
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деятельности! А если учесть бездорожье. отсутствие переправ че-

рез реки. вспомнить. что в июле-августе стоит жара, духота, идут
дожди. донимает гнус — условия продвижения были весьма слож-
ными. Тем не менее все реки до Кусуна включительно были обсле—

дованы в срок до 4 августа.
Что касается именно Кусуна — крупной реки, называемой позже

Кхуцин, а теперь Максимовка. то имеется секретный машинопис-
ный доклад В. К. Арсеньева военному губернатору Приморской об-
ласти генерал-майоруМ.М. Манакину№ 59 от 4 августа 1911 года,

отправленный с реки Соён (название сохранилось, современный
Тернейский район Приморского края). в котором кусунские при-
ключения описаны достаточно подробно. Приводим его полно-
стью.

«Представляю схематическую отчетную карту своих маршрутов
на обороте сего. Вместе с тем доношу Вашему Превосходительству,
что 15 Июня (очевидная ошибка — следует читать «июля» — И.Е.)
вместе с приставом Михайловым я высадился на р. Нахтоху. От-
сюда мы двинулись к югу. попутно осматривая все большие и ма-
лые реки. подымаясь вверх к истокам до тех пор. пока попадались
следы жилья. Таким образом мы осмотрели р.р. Нахтоху, Холонку‚
Сунерх, Каньчжу, Кумуху. Тахобэ. Кусун и Соен. Здесь мы сожгли
четыре фанзы, пятую отдали на хранение старообрядцам, отобра-
ли две лодки. арестовали 25 китайцев и 13 корейцев, уничтожили
около 3-х тысяч снастей на соболя и разрушили значительное число
ловушек и загородей.

Я нарочно начал работы от мыса Гиляк (крайний пункт куда
проникли китайцы соболевщики) с намерением идти к югу чтобы
осенью около залива Св. Ольги можно было. не опасаясь холодов,
идти в горы к Сихотэ-Алиню. Поэтому чем южнее, тем больше бу-
дет китайцев.

По прибытии на место я столкнулся с массовым хищничеством
корейцев. Корейские охотники и звероловы не уступят и китайцам.
В настоящее время их особенно много к северу от мыса Гиляк на

р, Самарги (Самарга — И.Е.) и на р. Адами (вернее Адими, теперь
Жёлтая — И.Е.). Я думаю съездить туда неожиданно после осмо-
тра реки Такэмы (Кема — И.Е.) и вернуться обратно на р. Сяо—Каму
(Малая Кема — И.Е.). В северном районе по долинам рек указанных
выше. мы выбрали всех китайцев, оставили только пять человек
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глубоких стариков и одного больного. На реке Кусуне пришлось
подыматься далеко в горы, без дорог, целиною. Китайцы бежали.

Преследование их длилось четверо суток. Беглецов удалось настиг-

нуть и розыскать, благодаря исключительно помощи со стороны
орочей. Китайцы пробирались по воде, шли по гальке, по лежащим
на земле буреломным деревьям, прыгали с круч в низины и вообще

употребляли все усилия, чтобы скрыть свои следы. Орочи с реки
Кусуна (Сунцай. Чонси и Логада), как ищейки выискивали их следы
и наконец поймали около реки в болоте. Арестованные китайцы
поклялись рассчитаться с орочами, как только их выпустят на сво-
боду. Они глубоко убеждены, что вернутся назад на р. Кусун. Орочи
начинают верить им и отказываются помогать в дальнейшей рабо-
те. Страх орочей вполне понятен и угроза китайцев не есть пустой
звук. Если арестованные мною и приставом Михайловым китайцы
будут снабжены билетами и выпущены на свободу — все три ороча,
которых я назвал выше, погибли. На р. Кусуне среди инородцев еще
живо воспоминание о том, как два китайца перебили семь человек
и ушли через Сихот-Алинь на Бикин. Если арестованные нами не

будут отправлены в Китай, а будут выпущены на свободу, то такие
аресты только устроят хищников: 1) потому что они на казенный
счет съездят во Владивосток, 2) потому что во Владивостоке они по-
лучат билеты и. следовательно будут хищничать далее уже открыто
и безо всякой опаски, и 3) потому что во Владивостоке они сделают
новые запасы продовольствия и необходимые покупки и уже с пол-
ными запасами явятся на те же самые места.

Для того, чтобы экспедиция достигла цели, для того, чтобы
Она не была палиативом, необходимы следующие меры: 1) непре-
менно всех арестованных китайцев отправить на родину в Чифу
и т.д. и ни единому не давать билета. 11) воспретить командирам
пароходов «Трувор» и «Чифу» перевозить китайцев, корейцев и их
ГРУЗЫ, Ш) Приказать старостам русских деревень, на побережье
МОРЯ. не допускать высадки китайцев и выгрузки для них запасов
ПРодовольствия, и Ш) разрешить перевозку китайцев только в одну
сторону т.е. только к Владивостоку.
(Против этого абзаца на полях имеются резолюции: «Правильно

—

написать губернатору», «Безбилетных» (видимо. относится
к китайцам)_ «Можно и безбилетных, но с тем, чтобы во

Владивостоке сдавали полиции»).
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Вчерашнего числа я получил телеграмму от Генерала Губерна-
тора следующего содержания: «Данное Вам поручение распростра-
няется и на корейцев. Шталмейстер Гондатти».

Кстати хочу доложить Вашему Превосходительству о корейском
засилье на р. Кузнецовой. Мы вместе с приставом Михайловым
были на месте и выяснили обстановку. Дело обстоит так: бывший
лесной объездчик Калачин, которому положено от казны пятьдесят
десятин земли в местности, находящейся в ведении Ольгинского
лесничества, облюбовал себе участок на р. Кузнецовой в 10 вер-
стах от моря. Этот Калачин пригласил себе на землю корейцев 5 се-
мейств (46 человек). Вслед затем Калачин был уволен со службы
и корейцы таким образом очутились на казенной земле. Крестьяне
старообрядцы всячески их притесняют и выживают с р. Кузнецо-
вой.

(Резолюция на полях: «Обращаю на подобные дела особое
внимание Упр. Госуд. Имущ,»).

В настоящее время корейцы построили пять фанз и кроме того
один дом для Калачина. Сам Калачин куда то скрылся, взяв с ко-
рейцев вперед арендную плату за землю. 1) Так как большая часть
корейцев семейные (у многих есть малолетние дети), 2) так как
они были введены в заблуждение Калачиным — лицом, состоящим
на службе в лесничестве и 3) так как они засеяли поля и устроили
огороды, то мы с приставом Михайловым решили дать им срок до
15 Октября сего 1911 г. т.е. до окончательной уборки полей и оста-
вили их на месте до особого распоряжения. С разрешения Калачина
корейцы срубили около 850 деревьев и распахали около 16 десятин
земли. Точный подсчет порубок и обмер полей и огородов сделан
специально командированным для сего объездчиком.

(Резолюция на полях: «Что за безобразие. Упр. Госуд. Имущ. »).
Прошу Ваше Превосходительство запросить Управление Госу-

дарственных Имуществ, будет ли выдан корейцам билет на право
аренды земли на р. Кузнецовой или они должны быть выселены
силою.

С одной стороны корейцы, якобы, живут на казенной земле не
имея билетов на ее аренду, с другой же стороны — они невинов-
ны, ибо введены в заблуждение бывшим объездчиком Калачиным.
Было бы желательно. чтобы или Управление ГосударственныхИму-
ществ или Ольгинский Лесничий высказались бы по этому вопросу
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и поставили бы меня в известность для принятия мер по выселению

корейцев с р. Кузнецовой.
(Резолюция на полях: «Надо выселить».

Выше я говорил о том, чтобы китайцам было позволено ездить
на пароходах только в одну сторону, именно к Владивостоку, но
так как в Императорской Гавани, на р. Тютихэ и в заливе Св. Оль-

ги есть промышленные предприятия, которые пользуются трудом
китайцев, то следует приказать, чтобы на пароходы принимались
только те китайцы, которые снабжены особыми удостоверениями
от этих промышленных предприятий. При расчете же не позволять
китайцам расходиться в горы на все четыре стороны. Администра—
ция может и должна сдавать их полицейской власти для посадки
на пароход. Тогда можно быть уверенным, что редкий из китайцев
и корейцев уйдет в тайгу для хищничества и соболевания.

Обо всем изложенном доношу Вашему Превосходительству на

благоусмотрение»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. П.Л. 22-23 об.).

Наверное, какие-либо комментарии к этому обстоятельному
докладу излишни — можно лишь добавить, что местные россий-
ские чиновники были, мягко говоря, не на высоте и порой больше

думали о личном обогащении, чем о контроле за китайцами и ко-
реицами.

2 сентября 1911 года из Ольги (там был ближайший телеграф-
ный пункт) в Хабаровск на имя генерал-губернатора Приамурья
была отправлена краткая депеша: «Доношу, отправился вверх по
реке Такеме вслед уходящим китайцам, подробное донесение по-
сылаю почтой. Штабс-капитан Арсеньев» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1.
Д. 716. Л. 16). Судя по дальнейшим рапортам, В. К. Арсеньев послал
в залив Св. Ольги нарочного с этим текстом не позже 23 августа, но

телеграфное сообщение сильно запоздало.
Это понятно из содержания двух следующих документов. В один

день, 8 сентября 1911 года, В. К. Арсеньев отправляет сразу два ру-

Кіписных рапорта об одних и тех же экспедиционных
событиях:

“‘ 70 —
Приамурскому генерал-губернатору и № 73 — военному

гУб'ЗРНаТОру Приморской области. Кому были отправлены рапор-
ТЫ № 71 и 72 — остаётся неясным... Любопытно, что рапорт в адрес
ГОНдатти написан, как значится в документе, на реке Такзма; ана-
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логичный документ для военного губернатора — на реке Великая
Кама. Река. разумеется, одна и та же, просто слово «Та» (или «Да»)
переведено с китайского на русский. Тексты во многом идентичные,
поэтому полностью приведём бОльший по объёму. а именно гене-
рал-губернаторский. к слову, во Владивосток арсеньевский рапорт
поступил 20 сентября. в Хабаровск — на три дня позже.

Итак, полный текст:

«Его ВысокопревосходительствуПриамурскому Генерал Губер-
натору Н.Л. Гондатти Шталмейстеру Двора Его Императорского
Величества.

Доклад.

Доношу Вашему Высокопревосходительству, что 23-го Авгу-
ста я выступил вверх по реке Великой Кэме на поиски китайцев,
бежавших от моего преследования. При всем желании сохранить
в глубокой тайне свои намерения и свои ближайшие маршруты —

это мне не всегда удается сделать. Необходимо бывает поставить
в известность то того, то другого Командира судна и указать ему
пункты. куда надо зайти в следующий рейс. Должности матросов на
судах исполняют китайцы. Выяснилось, что во время плавания они
очень часто видятся с арестованными мною китайцами и корей-
цами, беседуют с ними и перевозят китайскую корреспонденцию.
Эти же китайские матросы перевозят пассажиров на берег и таким
образом заблаговременно сообщают своим друзьям, когда можно
ожидать меня с отрядом и где последний раз они приняли аресто-
ванных. Оповещенные китайцы и корейцы бегут в горы, унося с со-
бою посильные запасы продовольствия. Поэтому мне приходится
вместе с чинами лесной и полицейской стражи идти в глубь страны
за хребет Сихотэ-Алинь и там ловить безбилетных хищников. Так
было и на реке Великой Кэме (теперь — Кема в Тернейском районе
Приморского края - И.Е.).

23-го числа я выступил от моря. Палатки, топоры, оружие
и двухнедельный запас продовольствия мы несли на себе в ко-
томках. Поднявшись вверх по реке верст шестьдесят, мы свернули
на р. Такунчи (возможно, Порожистая или Западная Кема — И.Е.)
влево (по течению правый приток) и прошли её до самых истоков
у хребта Сихотэ-Алиня. перевалили водораздел и вышли на реку
Арму в бассейн Имана (ныне Большая Уссурка — И.Е.). В общем от
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моря мы углубились внутрь страны на сто пятьдесят верст. При-
шлось руководствоваться тропками людей, то зверовыми дорогами.
то идти целиною. Опорными пунктами и указателями путей мне
служили следы оставленные беглецами китайцами. Иногда эти сле-
ды мы теряли, тогда стояли на месте и искали их во все стороны
в разных направлениях. По ту сторону Сихотэ-Алиня река Арму
представляет из себя в истоках весьма сложную систему. Она сла-
гается из множества мелких речек, сливающихся вместе. Перевал.
склоны гор и вся огромная низина долины покрыты густым хвой-
ным замшистым лесом. Арму — это царство соболя. Вот почему сюда
стекаются манзы хищники не только с Имана но и с реки Великой
Камы, от бухты Тернэй и от Зал. Св. Ольги. Труды наши не пропали
даром: здесь мы настигли беглецов и арестовали их. Они разбились
на маленькие группы по два и по три человека и занялись приго-
товлением ловушек и снастей для ловли соболя, кабарги и белки.
Китайцы были убеждены. что мы никак не пойдем так далеко и без

дорог никак их не розыщем. Надо было видеть их удивление. Здесь
в самой глухой тайге. вдали от какого бы то ни было жилья, в сто-
роне от дорог и троп у них всюду построены фанзочки (зверовые)
и завезены большие запасы продовольствия. Продукты (главным
образом — мука, чумиза и бобовое масло) они завозят туда зимою
по льду рек и ручьев на нартах. По их словам пуд муки обходится
около шестнадцати рублей (16 руб.), а пуд чумизы рублей десять.
В прошлом году одна только фанзочка добыла 32 соболя, 102 го-
ловы кабарги и 422 белки. На реке Такэме, в бассейне Такунчи и на

Арму мною сожжено двадцать шесть (26) зверовых фанз. Девять
из них были с запасами продовольствия, уничтожено 4824 собо-
линых ловушки (Их надо считать десятками тысяч). За неимением
времени ломать их. все встречающиеся нам на пути и находящиеся
в стороне — было невозможно. Сожжено 6552 снасти для ловли со-
боля и 489 веревочных петель для ловли кабарги. Что же касает—
ся до деревянных заготовок для всякого рода хищнической ловли
зверей: башмаки для ловли лосей. приколыши, крючья, плашки,
тагуны для ловли соболей и белок, то эти последние вследствие их
огромного количества сжигались нами вместе с фанзами без сче—

та. Продовольствие какое могли взяли сами китайцы. остальное за
дальностью расстояния было сожжено тоже. В каждой фанзе было
приблизительно 2—3 пуда муки и 3—4 пуда чумизы. Задержанные
в горах китайцы все мною были арестованы как хищники и собо-
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левщики. Всех арестованных мною ? человек в том числе ? корейц.
(пропуски в тексте оставлены Арсеньевым, вопросительные знаки
проставлены рукой Гондатти — И.Е.).

В этих же зверовых фанзах найдено было при обыске двенад-
цать железных капканов для ловли выдр. Эти капканы Донесены
до моря и сданы старосте деревни Великая Кэма на хранение под
росписку. На прилагаемой при сем схэматической карточке указа-
ны реки, осмотренные мною, хребет Сихотэ-Алинь и красною кра-
ской — мои маршруты. К морю обратно мы возвратились 8 Сентя-

бря с.г., пробыв в горах таким образом 17 суток. Если-бы я не имел
бы задачей обследование побережья и если-бы у моря не было бы
моего имущества и людей. окарауливающих арестованных ранее,
я пошел бы вниз по течению Арму к Иману, уничтожая на пути ки-
тайские и корейские зверовые фанзы. С тем количеством людей, ко-
торые были со мною на р. Арму арестовывать и собирать много ки-
тайцев хотя бы и безоружных — довольно рискованно. На их глазах
горят фанзы, топятся топоры, ножи, отбирается оружие, ломаются
ловушки и сжигается продовольствие и снасти для ловли соболя,
белки и выдры. Китайцы были сильно возбуждены.

Мы усилили за ними надзор и не расставались с оружием. Из
13 человек лесной и полицейской стражи четверо были на пароходе
Трувор для конвоирования арестованных ранее, трое были посланы
мною вверх по р. Такэме для арестов беглецов буде если они напра—
вятся на р. Сицу (Серебрянка в среднем течении — И.Е.). Там у нас
должна была произойти встреча. (Встреча эта не состоялась — мы
прошли мимо друг друга). Со мной оставалось только шесть чело-
век. Ночами мы (в том числе и я сам) стояли по двое — караулили
арестованных и оберегали спящих. При таком малом количестве
людей ходить по тайге, таскать за собой толпу арестованных китай-
цев и набирать их еще более — стало рискованным и потому я вер-
нулся к морю. Однажды мы заметили что китайцы всё время о чем
то сговариваются, шепчутся между собою. Оказалось что они сго-
варивались совершить побег и действительно бросились бежать, но
стрельба по беглецам остановила их. Стреляли нарочно мимо. Тем
не менее пятерым удалось скрыться (три китайца и два корейца).
Никто ранен не был. После осмотра р.р. Такэмы и Арму я решил на

пароходе ехать на р. Самарги к мысу Золотому, где по собранным
мною сведениям хищничает очень много корейцев. На прилагае-
мой при сем карточке (№ 2) красной краской показаны пройденные
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мною маршруты а зеленой — предпологаемые. После осмотра реки
Самарги я снова вернусь к югу на р. Санхобэ (нижнее течение реки
Серебрянка — И.Е.) к бухте Терней. В отряде все люди здоровы и,
вообще. всё обстоит благополучно.

Начальник Экспедиции Штабс Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. п.л. 18—20 об.).

На докладе имеется резолюция Н.Л. Гондатти: «Полезная экс-
педиция. Дать прочесть Упр. Госуд. Им.» (имеется в виду Управ-
ление Государственных Имуществ). В тексте доклада имеются две
схемы. выполненные цветными карандашами и чёрной тушью.
Схема на л. 18 об. изображает местность от побережья Японско-
го моря до бассейна верховьев реки Арму с нанесёнными мар-
шрутами (пройденными) в масштабе в 1 дюйме 20 вёрст. Вторая
схема на л. 19 об. включает район от побережья Японского моря
до хребта Сихотэ-Алинь и от реки Билембэе (Белембе, Билимбэ —

теперь Таёжная — И.Е.) до мыса Туманного. устья реки Адими (те-
перь Жёлтая — И.Е.). На ней нанесены пройденные отрядом мар-
шруты: по рекам Нахтоху (Кабанья). Холонку (Светлая). Кумуху
(Кузнецова). Тахобз (Соболевка), Кусун (Максимовка). Кулумбэ,
Такэме, Арму (и более мелким) и по побережью от реки Нахтоху
до Такэмы. а также предполагаемые маршруты по рекам Адими
(Жёлтая), Самарги (Самарга), Един (Единка); масштаб: 50 вёрст
в дюйме.

Второй арсеньевский доклад от 8 сентября 1911 года (РГИА ДВ.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.л. 28—29). адресованный военному губерна-
тору Приморской области. сообщает те же сведения; имеются та-
кие же пропуски в числе арестованных; при этом В. К. Арсеньев не
упоминает о попытке их побега. В нижней части листа 29 имеется
вычерченная от руки схема масштаба в 1 дюйме 30 вёрст, охватыва-
ющая местность от реки Такэмы до реки Адими (Жёлтой).

Следует отметить, что в Хабаровске достаточно оперативно
реагировали на рапорта и доклады В.К. Арсеньева. учитывая его
практические предложения. Об этом свидетельствуетдокумент под
грифом «Секретно», отправленный 17 сентября 1911 года из канце-
лярии Приамурского генерал-губернатора военному губернатору
Приморской области:
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«При докладе представления от 1-го текущего сентября за
№ 69/3 Шталмейстер Гондатти изволил приказать:

1) чтобы ни одному из китайцев. арестованных шт.-капитаном
Арсеньевым и отправленных во Владивосток не было дано паспорта
на жительство в пределах Приамурского Генерал-Губернаторства,
а все они поголовно высылались на родину.

2) запретить командирам пароходов «Трувор» и «Чифу» пере-
возить китайцев и корейцев, не имеющих русских паспортов из Вла-
дивостока на пункты морского побережья Приморской Области.

3) приказать старостам русских деревень по тому же побережью,
чтобы они не допускали высадки в подведомственных им районах
безбилетных китайцев и выгрузки для них запасов продовольствия.

4) разрешить командирам пароходов перевозку с пунктов по-
бережья в Владивосток и безбилетных китайцев, но только с тем,
чтобы таковых они сдавали Владивостокской полиции.

Об этом по приказанию Генерал-Губернатора канцелярия со-

общает Вашему Превосходительству... для соответствующих рас-
поряжений»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 24—24 об.).

То есть практически генерал-губернатор приказал военному
губернатору выполнять ВСЕ те меры. которые месяцем ранее пред-
ложил ввести штабе-капитан Арсеньев. Комментарии к этому из-
лишни...

Между тем экспедиция продолжалась, и Владимир Клавдиевич
по возможности регулярно информировал генерал—губернатора
о своей работе. Порой его доклады принимали форму обширных
многостраничных отчётов, в которых не только сообщались со-
бранные сведения, но и высказывались обобщения, формулиро-
вались теоретические выводы и практические предложения на

будущее. Впоследствии многие фрагменты этих докладов вошли
в печатные работы В. К. Арсеньева — «Краткий военно-географиче-
ский и военно-статистический очерк Уссурийского края» (1912 год).
«Вымирание инородцев Амурского края» (1914 год) и «Китайцы
в Уссурийском крае» (1914 год).

Очередной рукописный доклад В. К. Арсеньева датирован 18 ок-
тября 1911 года и отослан с устья реки Санхобэ (Серебрянка), из
бухты Терней. Приводим его текст полностью.
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«Доношу Вашему Высокопревосходительству, что сего числа
я покончил с обследованием реки Санхобэ со всеми ея притоками.
Прилогаемая в конце сего доклада схематическая отчетная карточка
указывает пройденные мною маршруты и число и расположение
охотничьих зверовых фанз, сожженных мною в промежуток време-
ни с 10 по 18 Октября с.г. В глухой тайге, в стороне от дорог, вдали
от моря и далеко от селений нами найдено 14 фанз, построенных
в одиночку в 10 и 15 верстах друг от друга. Арестовано 23 китайцев
хищников соболевщиков и один кореец. Некоторые из них имели
и виды на жительство, но я, застав их в тайге на ловушках, аресто-
вал и при особом рапорте препроводил во Владивосток.

На обратном пути около Сихотэ-Алиня от занозы у меня стала
нарывать ступня ноги. С большим трудом я добрался до моря на
третий день болезни. Пишу об этом для того, чтобы доложить, что
вследствие кратковременной болезни я вынужден буду просидеть
на одном месте до выздоровления. Дальше я намерен идти к югу
к Заливу Пластун и по р. Сице (приток р. Санхобэ). Преследование
китайцев в тайге, сожжение зверовых фанз, уничтожение ловушек.
арест хищников и т.п. — все это имеет значение с той точки зрения,
что китайцы поймут, что так хозяйничать на русской земле, как они
хозяйничали ранее — нельзя и в будущем многие из них, пожалуй,
совсем откажутся от соболеванья. Но кроме этой меры т.е. кроме
карательной экспедиции необходимы и другие. Последней фразой
я хочу сказать, что борьбу с китайским засильем в тайге надо начи-
нать с самых крупных китайских фирм во Владивостоке, Никольск
Уссурийском, Хабаровске и Имане. Эти фирмы и являются главны-
ми организаторами пушного дела в Уссурийском Крае.

(Пометка Гондатти: «Прави/ито»).
Они то главным образом и заботятся, чтобы в том или другом

месте было определенное число китайских охотников. Обыкновен-
но, главные их агенты. заручившись всевозможными свидетельст-
вами, билетами и удостоверениями, садятся в таких пунктах, как
устья рек Имана, Бикина, в Ното (теперь река Журавлёвка в Чугу-
евском районе Приморья — И.Е.), на Сучане (Партизанский район —

И.Е.), в Зал. Св. Ольги, в Императорской Гавани, на Амуре около
р.р. Анюя (Дондон) и Хунгари. По виду — это зажиточные купцы, но
торговля у них является только побочным делом — так «меЖДу про-
чим». Эти агенты выделяют от себя приказчиков, снабжают их за-
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пасами продовольствия и отправляют вверх по рекам, впадающим
в Уссури (Сянь-Ши-Хеза — на Имане) (Картун и Хозенгоу — там же)
(Табандо и Байселаза — на Бикине) (Табандо и Сурпай — на Хоре)
и т.д. Наконец. приказчики (последняя инстанция) сами уже сна-

ряжают китайцев соболевщиков и отправляют их в тайгу на охоту
и звероловство. Соболиные меха. белка. хорьки, шкурки бурунду-
ков. горностаи, куницы. выдры, барсуки. рыси, оленьи рога и жилы,
панты. кожи. оленьи хвосты — всё это опять тем же порядком по
восходящим степеням идет к китайским купцам во Владивосток или
Хабаровск и оттуда в Китай или еще далее за границу. Не всё ли

равно какому нибудь китайскому купцу, живущему в поселке Има-
на. кто ловит ему соболей «Ли-чан-Ти». какой нибудь, или «Чин-
Ца-фу». Как только до него дошли слухи. что пятнадцать человек
соболевщиков, высланных им арестовано. он тотчас же снаряжает
новых пятнадцать охотников и вновь немедленно высылает их на
то же место. Только путем конфискации пушнины на пути вывоза
из тайги можно искоренить это зло. Но для этого нужно воспретить
выдачу китайцам свидетельств на право скупки пушнины и пантов
в пределах Приморской Области.

(Пометка Гондатти: «Вопрос очень серьезный —

надо его обсудить»).
Такие свидетельства [выдает] им Владивостокская Городская

Управа. Предоставить китайцам скупкой этой заниматься только
в городах и отнюдь не по деревням и в особенности не в тайге вда-
ли от населенных пунктов. Вот один случай ярко иллюстрирую-
щий. как под покровом свидетельства «на право скупки пушнины
и пантов» из долины р. Санхобз была вывезена огромная партия
мехов и как два чиновника при задержании ея вступили между со-
бой в пререкание. В прошлом 1910 году крестьяне деревни в бухте
Терней задержали китайцев. которые вывезли из гор для погрузки
на пароход 30000 белок и 63 соболя. (Приблизительно такая же
партия была вывезена отсюда и в 1909 году осенью и зимою). По
наведенным мною обстоятельным справкам на месте через зна-
комых мне инородцев вся эта пушнина фактически была поймана
в одну осень в бассейне р. Санхобэ и за водоразделом в бассейне
истоков Имана (р.р. Кулумбэ и Арму). Крестьяне потребовали с ки-
тайцев выкупа в 500 руб., в противном случае грозились дать знать
лесничему в Зал. Св. Ольги. Китайцы. имея свидетельства на скупку
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пушнины, отказались платить требуемую сумму. Тогда крестьяне
сели вместе с ними на пароход и заявили Лесничему Грязнову о про-
исшедшем, не упоминая однако 0 том, что они требовали с китайцев
500 рублей. Лесничий тотчас же обратился к приставу Михайлову
(он был в то время в Зал. Св. Ольги) за содействием в задержании
пушнины. Михайлов отказал в своей помощи. Тогда лесничий за-
держал пушнину на свой страх и риск единолично и на другой день
пригласил пристава Михайлова вместе с экспертами в комиссию
для установления факта, что все эти меха пойманы на р. Санхобэ
и на р. Имане китайскими ловушками т.е. не законным способом.
Михайлов отказался и от этого и в комиссию не явился. Тогда воз-
никла полемика между лесничим и приставом. Та и другая сторона
начала телеграфным путем сноситься с своими непосредственными
начальниками и высшими инстанциями и в результате — пушнина
была возвращена китайцам. По этому поводу я лично беседовал
и с Лесничим Грязновым и с Приставом Михайловым. Каждый из
них высказал свои взгляды и объяснил свои действия. В отпуске
пушнины китайцам Пристав Михайлов руководствовался следу-
ющими основаниями: 1) Китайцы имели право на скупку пушни-
ны в пределах Приморской Области — у них было разрешительное
на это свидетельство из Владивостока. Поэтому китайцев никто
не вправе задерживать с пушниной на дорогах и тропах, хотя бы
и в тайге. в горах, вдали от селений. 2) В доносе крестьяне с р. Сан-
хобэ руководствовались не желанием действительно задержать
пушнину, а корыстной целью с вымогательством 500 руб. Что, если
бы китайцы уплатили бы им эти деньги, то и Лесничий Грязнов
ничего не знал бы о вывозе 30000 белок и 63 соболей.

(Примечание Гондатти: «Это не основание»).
Ольгинский Лесничий руководствовался следующими сообра-

жениями: 1) Городская Управа во Владивостоке не имеет права вы—

давать свидетельств на право скупки пантов и пушнины в Ольгин-
ском Лесничестве.

(Пометка Гондатти: «Выяснить»).
2) Его, Лесничего, мало интересует корыстная цель крестьян

с р. Санхобэ (Это дело Пристава).
(Пометка Гондатти: «Правильно»).

В данном случае совершенно безразлично каким путем получе-
но известие о вывозе пушнины. Для Лесничего важен самый факт
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и он должен принять меры к задержанию и конфискации ея. 3) Дей-
ствия Пристава Михайлова ему кажутся очень странными, а отказ
участвовать в комиссии — совершенно непонятен. 4) Вся пушнина
поймана незаконными способами — она давлена китайскими ло-

вушками и потому подлежала задержанию.
Как в канцелярии Лесничего. так и у пристава накопилась боль-

шая переписка по этому поводу. В переписке есть и телеграммы
Военного Губернатора и Г-на Управляющего Государственными
Имуществами. бумаги от Начальника Уезда и т.д. Я лично ознако-
мился с этою перепиской и прочитал все бумаги. С юридической
точки зрения Пристав Михайлов. пожалуй. прав, но если разобрать
этот вопрос по существу. то у Лесничего Грязнова больше основа-
ний к задержанию этой пушнины. Видно из переписки. что оба они
перешли «на личности» и вся переписка приняла характер личных
пререканий. Каждый из них задался целью отстоять свой взгляд
на дело «во что бы то ни стало» — и в результате пушнина ушла за

границу. Если бы я был на месте Пристава Михайлова. я принял
бы сторону лесничего Грязнова и оказал бы ему полное содействие.

(Пометка Гондатти: «И сделал бы правильно»).
Я вынес глубокое убеждение, что в своих действиях и распо-

ряжениях Лесничий Грязнов был прав и что всю партию пушнины
можно было бы конфисковать.

(Пометка Гондатти: «Следовало»).
Это послужило бы хорошим уроком для китайцев соболевщиков

и. быть может, многие из них и навсегда отказались бы от соболева-
нья. Вот. собственно. о такой то конфискации пушнины я и говорил
в начале третьей страницы настоящего доклада.

Условия, при которых приходится розыскивать китайцев собо-
левщиков в глубине тайги очень тяжелые. Дело в том, что к своим
фанзам раньше манзы ходили без опаски. прямо по тропкам, но
с тех пор. как русские начали их кое где понемногу теснить. с тех
пор. как у китайцев из фанз начала пропадать пушнина и продо-
вольствие. они стали осторожнее. Теперь к фанзам дорог нет. Чтобы
не протоптать тропы, китайцы каждый раз идут к фанзе кружным
путем, целиною, по новому месту. Если их много, то они расходят-
ся в одиночку. идут так одну. две версты и затем вновь сходятся на

условленном месте варить обед. опять расходятся в разные стороны
и вновь собираются для ночлега. Найти фанзу это не значит еще
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найти всё. Оружие, например. никогда не держится в фанзе — его
хранят далеко. где нибудь в стороне, в дупле дерева. Запасов продо-
вольствия в фанзах на р. Санхобэ тоже нет — его прячут тоже в лесу
в дуплах в нескольких стах шагах от жилья. Было бы ошибочно ду-
мать, что пушнина лежит на виду. По крайней мере в полуверсте от
жилья, где нибудь на склоне горы, в разщелине между камней, или
высоко на дереве устроен склад пушнины белки и хорька. Шкурки
соболей. опять — в другой стороне и т.д. Тем не менее нам удалось
розыскать три шкурки соболей восемьдесят шкурок белки, шест-
надцать хорьков, четырнадцать бурундучков, две куницы и одного
барсука. 15-го Октября начинается настоящий лов. а с 1-го по 15-е
число можно рассчитывать только на случайную добычу. Эта слу-
чайная добыча нам и попалась. Кроме того некоторые (ближние
к морю) фанзы оказывались пустыми. потому что владельцы их. из-
вещенные китайскими купцами, живущими у моря и русскими кре-
стьянами. которые сдают им свои земли в аренду — бежали в горы,
на Иман заблаговременно, едва только отряд прибывал в низовья
долины. Кроме того нами найдено четыре ружья и в одной фанзе
склад пороху двенадцать фунтов — всё это конфисковано.

Розыскивать фанзы с вьючными лошадьми почти невозмож-
но 1) Движение крайне замедляется 2) Кони нуждаются в корме 3)
Прорубка дороги среди валежника подымает в тайге большой шум
4) Тропы часто идут по карнизам скал по таким местам, где и пеший
то человек едва проходит 5) Обход утесов с конями отнимет иногда
полдня. а то и больше. Поэтому кони идут с нами, пока можно —

один. два дня. а затем мы разбираем продовольствие и имущество
в котомки и несем на себе. Соболиные и беличьи ловушки ломаем
только те, которые встречаются нам на пути и то. если приходится
возвращаться обратно тою же дорогой. Ломка их на пути к фан—
зам подымает большой шум — приходится подкрадываться. иногда
даже пробираться ползком. Все ловушки ломать немыслимо — их
несколько миллионов. С удалением китайцев из тайги они сами по-
гниют и развалятся.

Доношу, что работу я намерен продолжать до выпадения сне-
гов и до тех пор. пока реки еще не мерзнут и их можно переходить
вброд.

Начальник Экспедиции Штабс Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 30—32 об.).
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К докладу приложена карта-схема. выполненная В. К. Арсенье-
вым цветными карандашами. Помимо отдельных пометок по текс-
ту, имеется общая резолюция: «Читал. Н. Гондат'ги 25 окт. 1911 г.».

Как и обещал В. К. Арсеньев, работа экспедиции продолжалась
вплоть до выпадения снега. хотя уже и не по заранее намеченному
плану — его приходилось корректировать по ходу дела, в зависи-
мости от меняющихся обстоятельств. Например, 20 августа, попав
в густой туман, на камнях около Ольги разбился пароход «Трувор»,
и некоторые грузы не дошли до экспедиции: сам Владимир Клав-
диевич не мог совершать продолжительные походы по тайге из-за
больной ноги и потому сосредоточился на районе Терней — Пла-

стун — Джигит. Именно в бухте Джигит (нынешний Тернейский
район Приморского края) написан очередной доклад генерал-гу-
бернатору, отправленный в Хабаровск 27 октября и прочитанный
Н.Л. Гондатти 6 ноября 1911 года. Вот его содержание.

«Доношу Вашему Высокопревосходительству, что на р. Сице
мною сожжено еще 6 фанз и арестовано девять китайцев охотников
и звероловов. Далее я намерен идти походным порядком к Заливу
Пластуну и там закончить свои работы в текущем году. Я мог бы
продолжать экспедицию и дальше, но наступившие холода прину-
ждают меня отказаться от этого. Ошущается недостаток в теплой
одежде — Люди начинают зябнуть. На пароходе «Трувор» шло ко
мне имущество в том числе и одежда. укупоренная в ящики. Всё
это имущество погибло вместе с судном. Благодаря этому, я остался
в летней рубашке. Хорошо. что я не платил еще денег за этот заказ -
пострадает один Чурин. Розыски этого груза, как со стороны Чури-
на. так и со стороны пароходства Графа Кейзерлинга не привели
ни к чему. К тому же сильная опухоль левой ноги и нестерпимая
боль не позволяют мне уходить в горы — я могу держаться только
тропы проложенной охотниками вдоль берега. Для передвижения
я пользуюсь лошадьми. нанимая их то у русских переселенцев. то
у китайцев. Всё свое имущество (лодку, седла, топоры, пилы. апте-
ку) в том числе и часть продовольствия, не израсходованного мною
в текущем году я оставляю в Тютихэ на тот случай. если бы в буду-
Щем году пришлось бы работать в прибрежном районе, подвигаясь
дальше к югу.

Должен доложить Вашему Высокопревосходительству, что на-
чиная работать от мыса «Гиляк» я руководствовался тем. что это са-
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мый северный пункт, куда проникли китайцы (Исключение состав-
ляют р. Тумнин и Императорская Гавань). Отсюда к югу китайцев
становится всё больше и больше. В будущем году необходимо еще
раз ночью осмотреть фанзы около моря на р.р. Такэме и Санхобэ
и затем переехать в Залив Пластун и продолжать уничтожение их
гнезд в тайге и в горах Сихотэ-Алиня. Впечатление произведенное
на китайцев карательною экпедициею под моим начальством тако-
во: Некоторые из домохозяев при мне оставили побережье и уехали
на родину. другие просили дать им срок для ликвидации своих дел.
Многие вывесили объявления о продаже лошадей и рогатого ско-
та. Часть живности уже скупили крестьяне переселенцы. Китайцы
просили меня дать им удостоверения на право беспрепятственного
перегона коней и быков в другие русские деревни, если местные
крестьяне будут делать стачки и обесценивать живность. Они хотят
продавать скот в других деревнях. Много китайцев просили меня
отправить их на родину не как арестованных, а как простых пасса-
жиров. По возможности просьбы я их удовлетворял. если они не
шли в разрез с данной мне инструкцией. Наиболее устойчивыми
оказались китайские купцы. Я думаю. что они станут хлопотать,
через своих китайских «патронов» в лице больших фирм Г. Влади-
востока и Хабаровска. У этих последних в городах, в канцеляриях.
управлениях, штабах — всюду есть знакомые русские чиновники,
которые возможно. возьмутся помочь китайцам в деле скупки пуш-
нины на прежних основаниях. За эти дни много еще отобрано у со-
болевщиков китайцев в тайге еще два соболя и пятьдесят одна белка
три мускусных мешочка кабарги и два соболиных выпоротка — всё
это опечатано и опломбировано.

Во время своих исследований я сплошь и рядом натыкался на
удостоверения, щедро раздаваемые приставом Савельевым китай-
цам налево и направо. (Одно из них, как образчик. при сем прила-
гаю). Нечего и говорить,что многие китайцы имели удостоверения
в том [что] они суть «тазы». На основании инструкции, данной мне
Вашим Высокопревосходительством, удостоверения эти я отбирал
и уничтожал, оставляя только те, которые соответствовали истине.
Всё побережье полно рассказов о преступной деятельности Савель-
ева. Так как он находится уже под следствием и числится за судом.
то я и не буду распространяться по его адресу. Скажу теперь отно-
сительно взгляда наших крестьян на дело выселения китайцев из
тайги, где они соболевали. Это не в видах наших переселенцев, по-
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тому что они все почти живут за счет китайцев, или отдавая им свою ‘

землю в аренду, или облагая их данью за право охоты и соболева-
ния, или просто тихонько обирая китайцев на местах звероловства
или на дорогах в то время, когда эти последние выносят пушнину
из гор в свои фанзы. Теперь китайцы перестали ходить в одиночку,
начали совершать переходы ночью, чтобы только избежать встре-
чи с крестьянами. Правда. это в конце концов принудит китайцев
бросить свои дела и уйти в бассейн Уссури и ее притоков. В этом

есть своя доля пользы, но скверно то, что эти грабежи «донельзя»

развращают крестьян и приучают их к преступлениям. Китайцы
тоже не дают спуску и при первом же случае стараются отомстить
своим обидчикам. Обыкновенно наиболее дерзкие переселенцы
кончают тем. что в один прекрасный день пропадают они без вес-
ти. Все те крестьяне. которых в прибрежном районе я знал именно
с этой худой стороны — пропали. Дня за два до моего прихода бес-

следно исчез крестьянин Григоров. за которым китайцы давно уже
имели недочеты. Троекратные поиски пропавшего не привели ни
к чему. В течении четырех лет в одном бассейне р. Санхобэ исчезло
таким образом пять человек (Григоров, Коротков. Дьяков и др.).
Некоторые крестьяне совершенно сжились с китайцами. Есть такие,
которые. получив пособие 200 руб. кола еще не вбили в землю, чет-
вертый год собираются ставить сруб и четвертый год живут вместе
с китайцами в их фанзе. Нечего и говорить. что земли они не об-

рабатывают никогда и всецело живут на китайских хлебах и в счет

уплаты за землю берут от последних муку. водку, кур, свиней, овес
и проч. Прилагаемые при сем две записки найденные при обыске
фанз очень характерны по своему содержанию. В каждой деревне
я собирал сходы и вел с крестьянами беседы по этому поводу. Мно—
гие обещали прекратить такую жизнь и начать хозяйничать лично.
как следует. Везде крестьяне обращаются с просьбами о пособии.
об уменьшении в их наделах числа долей или о прирезке земли
и всюду на их участках встречаешь площади до 4—5 десятин, засе-
янные маком для сбора опия. На р. Санхобэ я только в одном месте
видел русскую пашню вся же остальная площадь длиною в 5 верст
и шириною в 1—2 версты покрыта грядковой китайской распаш-
кой. Фактически землей заняты китайцы, а наши крестьяне живут
за счет китайцев, довольствуясь десятью и пятнадцатью рублями
с десятины. Изложенное было бы не так страшно, если бы хозя-
ином положения являлся наш русский крестьянин, а китаец или
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кореец — простым работником, но наблюдения показывают иное.
Китаец — хозяин на земле. а русский, так сказать, живет около него.

(Пометка Гондатти на полях: «Безобразие1», «Картина печальная,
но правдивая»).

Всё это становится понятным. если принять во внимание резкие
контрасты между манзами и переселенцами: солидарность и вза-
имная поддержка среди первых и ссоры. кражи и обманы. царящие
между вторыми: грамотнбсть и трезвость у китайцев и пьянство
параллельно с абсолютным невежеством — у последних; работо-
способность, настойчивость и отсутствие праздников среди жел-
того населения и лень и ни на чем не основанное право на пособие
со стороны казны среди русских, у которых почему то сложилось
убеждение. что казна и Переселенческое Управление должны их
содержать всё время. пока они живут в Уссурийском Крае. Быть
может. в будущем, потомство современных переселенцев стряхнет
с себя наследие отцов, обезличенных пособиями и само возьмется
за пилу. соху. топор и лопату. Хороший пример у нас перед глазами:
Австралия была колонией. куда ссылались преступники, а ныне это
одна из цветущих стран в мире»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 36—39 об.).

К рапорту приложены две записки (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1.
Д. 716. Л.л. 38. 39). На одной из них в левом верхнем углу имеется
штамп «Пристав Ольгинского участкаЮжно-Уссурийского округа».
а текст гласит: «Удостоверение. Выдано сие в том,что предъявитель
сего Удостоверения Китайский Подданный Сын вен-Тан, везет в го-
род Владивосток, тысяча пятьсотштук (1500 ш.) хорьков, сто девять
(109) соболей, пятьдесят одну (51) белок шесть штук (6) оленьих
кож две штуки (2) лисиц, для продажи. Все это добыто [окрестной
охотой]. Пристав С [авельев] (подпись)». Другая ещё более красно-
речива: «Прошу отпустить подателю 5 бутылок сули за мой счет. Де.
кабря 14 дня 1907 года. [Кири…] (подпись). Кит. под. Тау дин цза».

Прежде чем привести следующий рапорт. последний из напи-
санных непосредственно в экспедиции, хотелось бы сказать о нём
вот что. В этом документе не только подведены общие итоги сделан-
ного. но и высказаны меры, которые следует. на взгляд Арсеньева,
принять в дальнейшем для успешного противодействия «жёлтой
опасности». Их практически полностью одобрил Н.Л. Гондатти,
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и все они в кратчайшее время были осуществлены в масштабах
края, что говорит о пользе мнения даже и штабс-капитана (конеч-
но. столь опытного. как В.К. Арсеньев). И относительно парохода
«Георгий». появившегося на линии после гибели «Трувора»: раз-
умеется. он не мог сделать за указанное время 7 рейсов — часть
их совершил «Трувор». Зато стало понятным появление названия
«Георгий» в письме М.Е. Жданко. цитировавшемся ранее. Итак.
рукописный рапорт на имя генерал-губернатора. отправленный из
залива Джигит 1 ноября 1911 года.

«Доношу Вашему Высокопревосходительству, что в текущем
году я дошел до Зал. Джигит и здесь закончил свою работу.

На прилогаемой при сем схематической карте (карта в деле

отсутствует — И.Е.) красною краскою показаны места, где живут
и охотничают китайцы, причем наиболее густой цвет положен там,
где будет наиболее густое манзовское население. Красные линии
означают мои маршруты. Таким образом за время с 15 Июля по 1

Ноября с.г. мною обследован прибрежный северный район т.е. тот
район, куда проникли китайцы за последнее десятилетие. Отсюда
к югу китайцев становится всё больше и больше. К северу от мыса
Максимова околонизировались корейцы — они показаны на карте
желтою краской.

За эти три с половиною месяца пароход «Георгий» совершил
семь рейсов (один рейс в две недели).

Во вверенном мне отряде было 13 человек лесной и полицейской
стражи. Из числа их пять человек были в постоянном расходе: двое
отправлялись конвоирами при арестованных. двое были — в дороге
на возвратном пути из Владивостока по сдаче арестованных и один
человек охранял имущество экспедиции на берегу моря. Таким
образом наличных работников всегда было не более 6—8 человек.

За эти три месяца с половиной мною в глубине страны, вдали от

моря. в стороне от дорог. сожжено 58 фанз с запасами продовольст-
вия. Арестовывались только те китайцы и корейцы, которые были
задержаны в этих фанзах и те. которые бежали в горы, скрываясь
от преследования отряда. Таких беглецов арестовано 136 человек.

Очень многие китайцы обращались ко мне с просьбами дать
им разрешение на выезд из прибрежного района добровольно, на
личные средства. без ареста (Они очень боятся арестного дома
в Г. Владивостоке). Такие просьбы их я по возможности удовлет-
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ворял и выдавал им удостоверения на право переезда на пароходах.
Мною выдано этих удостоверений 48, по ним выехало 314 чело-
век. Шестнадцать китайцев домохозяев пошли походным порядком
и погнали быков и коней к югу, чтобы продать их по дороге, так
как русские крестьяне устроили стачки и начали обесценивать жив-
ность. От остальных домохозяев в числе 18 человек мною отобраны
подписки в том, что к весне с первыми же пароходами они уедут на
родину. Глубоких стариков в числе 63 человек я оставил на месте
доживать свой век.

(Резолюция Гондатти: «Правильно»).
Вольных и слабосильных — четверо. В общем я полагаю, что

всё—же мне удалось удалить из прибрежного района не более 40%
китайского и корейского населения.

В одной фанзе найден был склад оружия (4 винтовки) и 12 фун-
тов пороху, 18 патронов бердановских и 90 шт. боевых трехлиней-
ных патронов.

Китайцы начали ловить соболя 1-го Октября. Экспедиция же
закончила свою работу 1-го Ноября. В этот месячный промежуток
времени конфисковано: пять соболей, сто двадцать белок, четыр-
надцать хорьков, две куницы, два барсука, четырнадцать бурунду-
ков, три соболиных выпоротка, одна желчь медвежья, три мускус-
ных кабарожьих мешочка и один корень жень—шень. Все эти вещи
(меха) опломбированы, опечатаны и представлены при рапорте
Военному Губернатору Приморской Области.

Китайцы за которыми были тяжкие преступления сданы При-
ставу Заольгинского Стана для производства разследования по их
делу. На р. Такэме задержано двое русских бродяг, занимавшихся
в тайге систематическими грабежами. Они также сданы Приставу
Михайлову и содержатся в арестном доме при его канцелярии.

В заключение хочу доложить Вашему Высокопревосходитель-
ству о допуске китайцев и корейцев на работы только в пределах
промышленных предприятий и отнюдь не в деревни и не в тайгу
для охоты и соболеванья.

(Резолюция Гондатти: «Прави/шт)»).
Существует черта еврейской оседлости, за которую этих послед-

них и не допускают и, как только они перешагнут эту границу, их
тотчас же выселяют. Отчего бы и для «желтых» не установить та-
кие же рамки. Пусть они работают в городах, на фабриках, заводах,
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рудниках и т.д. Быть может, можно разрешить им поденную работу
и в других местах — напрм. на конских заводах, на мукомольнях,
угольных копях и т.д. В этих случаях можно использовать их ра-
ботоспособность и получить деньги за билеты на жительство. Но
положительно их не следует допускать в деревни, а тем более втай-
гу. Ни в одном государстве иностранцы не допускаются в деревни,
только в Уссурийском Крае двери для них широко раскрыты. Отсут-
ствие китайцев в деревнях принудит и русских крестьян сбросить
с себя лень и апатию и взяться за работу...

(Резолюция Гондатти: «Очень серьезный вопрос»).
Как же практически подойти к этому вопросу? Сразу этого сде-

лать нельзя. придется бороться, выселять китайцев и привлекать
к ответственности тех русских. которые не будут исполнять «Обя-
зательных постановлений». Два три случая наложений наказаний
будут хорошим примером для других и достигнут цели. Главными
виновными. главными ответчиками должны явиться сельские влас-
ти. От самих крестьян зависит допустить китайцев на свои земли
и в тайгу или нет.

Множество китайцев и корейцев едут на рудники: Сучанский.
Ольгинский, Бринера на р. Тютихэ и в Императорскую Гавань. Про-
работав там, они обыкновенно расходятся по тайге на все четыре
стороны. С этим тоже можно бороться. Для искоренения этого зла

можно указать на следующие меры:
1) Принимать на пароходы только тех китайцев, которые будут

иметь кроме вида на жительство ещё и удостоверение в том, что они
действительно приняты на работу на тот или иной рудник, в то или
другое торгово-промышленное предприятие.

(Резолюция Гондатти: «В доклад»).
Только с такими документами позволять им и высадку на бе-

рег. Никаких других китайцев и корейцев и никаких их грузов не

принимать на пароходы, не перевозить, не выгружать и не выса-
живать на берег. 2) Всякий работодатель, разсчитывая китайцев.
должен по списку сдать их местной полиции для посадки на пароход
для отправки во Владивосток или на родину. Быть может, часть их
и убежит. но всё-же большинство будет вывезено. 3) Вместе с тем

необходимы поездки Пристава по стану. Лесничего — по лесниче-
ству с небольшими отрядами (в 5—6 члв.) лесной и полицейской
стражи. И китайцы, а главное крестьяне будут знать. что беззаконий
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делать НЕЛЬЗЯ. ЧТО ННЧЗЛЬСТВО не ограничивается ОДНОЙ разсылкой
предписаний, НО и проверяет на МЕСТЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ли ЭТИ предпи-
сания. а если КТО и не исполняет их, ТОТ наказывается.

Начальник Экспедиции Капитан Арсеньев»
(РГИА дв. Ф. 702. Оп. 1. д. 716. л.д. 34-35 об.).

На докладе имеется резолюция: «Читал. Н. Гондатти.
16 ноября 1911 г.».

Как может убедиться читатель, В.К. Арсеньев, обобщая нако-
пленный опыт, развивает свои предыдущие предложения по мерам
борьбы с неконтролируемым перемещением китайцев по краю.

Из залива Джигит экспедиция на пароходе добралась до Вла-
дивостока. а оттуда поездом прибыла в Хабаровск в 20-х числах
ноября.

25 ноября 1911 года. уже находясь в Хабаровске, В. К. Арсеньев
пишет генерал-губернатору один из последних рапортов, касаю-
щихся только что закончившейся походной эпопеи:

«Доношу Вашему Высокопревосходительству, что на экспеди-
цию 1911 г. было ассигновано 3630 руб. Из числа этих денег мною
израсходовано 3300 руб.. остальные остались в кредите. Представ-
ляя при сем счет Графа Кейзерлинга на 1270 руб. 83 коп. доношу‚
что 511 р. 14 к. мною уже уплочены. Остается доплатить 759 р. 59 к.
за провозку китайцев арестованных мною в Прибрежном районе
и высланных во Владивосток при рапорте Военному Губернатору
для дальнейшего следования в Чифу.

Вся денежная отчетность в израсходовании 3300 руб. будет
мною особо представлена по получении всех счетов от Г. Бутлерова
и из Владивостока от Чурина.

Приложение: отношение за № 530 и счет за № 196»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 101—10106.).

Резолюция Н.Л. Гондатги гласит: «Должен уплатить все деньги
Губернатор из кредита Гл. Тюр. Упр., и только в том случае,если Гл.
Тюр. Упр. за израсходованием кредита откажет, можно уплатить из
хунхузских денег заимообразно. 26 ноября 1911 г.».

8 декабря из канцелярии Приамурского генерал-губернатора
военному губернатору Приморской области уходит указание:
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«Препровождая при этом копию донесения Штабс-Капитана
Арсеньева от 25 [сего] Ноября № 141 с подлинным счетом Паро-
ходства Графа Кейзерлинга о расходах, произведенных Ш.-Кап.
Арсеньевым и необходимости уплатить 759 р. 59 коп., [к] прика-
занию Г. Генерал Губ-ра, сообщаю В. Превству. что Его Высоко-
превосходительство изволил признать, что все деньги за перевозку
арестованных китайцев и корейцев должны быть уплачены Вами
из кредита Главного Тюремного Управления и, только если Главн.
Тюр. Управ, за израсходованием кредита, откажет в нем, можно
уплатить заимообразно из денег. ассигнованных на борьбу с хун-
хузами.

Вся денежная отчетность в израсходовании 3300 рубл. будет
препровождена Вам. по получении чеков от Штабс Кап. Арсень-
ева»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 103).

Попробуем подвести некоторые итоги экспедиции 1911 года.
Во-первых, до залива Св. Ольги, как планировалось. В.К. Арсе-
ньев не смог спуститься. поскольку он вынужденно возвращался
обратно. в уже пройденные местности. С обследованиями рек он
прошёл по побережью Японского моря от мыса Золотого на севере
до района Пластун — Джигит на юге, совершая походы до хребта
Сихотэ-Алинь. а порой и за него. Во-вторых. собранные факты
и наблюдения позволили начальнику экспедиции сделать важные
выводы, касающиеся борьбы с хунхузами и лесными браконьера-
ми, которые вошли в его печатные работы, а также наметить пла-
ны последующих «карательных походов» с учётом приобретённого
опыта. В-третьих. В. К. Арсеньев вскрыл немало случаев нарушений
и злоупотреблений со стороны местных российских властей, а так-
же преступлений, совершаемых русскими. В-четвёртых, с июля по
октябрь 1911 года В.К. Арсеньев совместно с приставом К.И. Ми-
хайловым произвёл перепись ВСЕГО аборигенного населения.
проживавшего на побережье Японского моря от мыса Золотого до
бухты Терней. На основе этой переписи В. К. Арсеньев предлагал
начальству наделить земельными участками всех аборигенов края,
о чём будет подробнее рассказано ниже.

И, наконец, весьма важными являются научные итоги экспеди-
ции 1911 года. Трудно себе представить, как при такой занятости
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непосредственным преследованием нарушителей можно было най-
ти время для каких-либо изысканий, но Владимир Клавдиевич су-
мел сделать это. За 3,5 месяца работы он лично собрал гербарий из
768 растений охотской флоры. который затем выслал в Петербург,
профессору-ботанику И. В. Палибину. Н.А. Десулави собрал более
800 растений и совместно с В. К. Арсеньевым установил в этой экс-
педиции границу маньчжурской и охотской флоры — на 25 вёрст
севернее мыса Олимпиады. Было собрано много фольклорных ма-
териалов, продолжено составление орочского словаря, произведены
раскопки старых могил, откуда извлечено 6 скелетов, привезена
коллекция религиозных предметов и минералогических образцов.
В. К. Арсеньев составил описания всех укреплений, колодцев, дорог
и других памятников старины Уссурийского края, снял их планы,
нанёс на карту более 20 таких пунктов; раскопал две стоянки вре—
мён неолита и собрал коллекцию каменных топоров, наконечников
стрел, орудий труда, костей, зубов и раковин.

Как ему это удавалось — Владимир Клавдиевич пояснил в преди-
словии к работе «Материалы по изучению древнейшей истории
Уссурийского края». изданной в Хабаровске в 1913 году: «При той
ограниченности средств, коими я располагал во время своих экспе-
диций, я не мог производить таких раскопок, какие следовало бы
делать. Обыкновенно приходилось ограничиваться только летучи-
ми разведками: внутри укрепления копались небольшие ямы в двух
или в трех местах, где, по моим соображениям, должна была быть
кухня; около рва, где. вероятно, происходили сражения; наконец,
в средине, где были люди в часы сна или отдыха».

В конце 1911 года сообщения о В. К. Арсеньеве достаточно часто
попадались в местной печати. Например, 29 ноября газета «Даль-
ний Восток», выходившая во Владивостоке, писала: «В.К. Арсеньев,
служивший ранее в одном из владивостокских крепостных полков,
во внимание к его ценным путешествиям среди инородцев Уссу-
рийского края, собиранию материалов среди них и в благодарность
за несколько научных сообщений, сделанных на заседаниях Им-
ператорского общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии при Московском университете, удостоился избрания
в действительные члены этого ученого общества» (того самого,
в которое Н. Л. Гондат'ги вступил тридцатью годами раньше). Прав-
да, избрание это состоялось ещё 13 октября 1911 года.
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3 декабря 1911 года та же газета под заголовком «Представление

к награде» писала: «Директор гродековского музея приамурского
отдела И.Р.Г.0., капитан Арсеньев, представил к денежным награ-

дам и медалям «За усердие» бывших с ним в научной экспедиции
летом этого года шестерых (из семи) городовых владивостокской

городской полиции: Петра Абросимова, Ивана Шкляра, Клима Зо-

рина, Григория Кологривенко, Акима Попика и Михаила Назарца.
В своем отзыве капитан Арсеньев аттестует этих скромных работ-
ников за энергичных, исполнительных и честных людей, на кото-

рых МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ В трудную минуту. как ЭЛЕМЕНТ, желатель-

НЫЙ В ОТВЕТСТВЁННЫХ СЛУЖЕбНЫХ КОМЗНДИРОВКЗХ».
Официальных документов на эту тему не найдено, но сообще-

ние газеты явно основано на реальных фактах; также пока остаётся

неясным, по какой причине был обойдён наградой седЬМОй поли-

цеискии.
Следующая новость позволяет узнать имена ещё двух человек "3

числа тех аборигенов. которые помогали В.К. Арсеньеву: «Прика-
зом Приамурского генерал-губернатора старосты орочей по рекам
Тумнин и Самарга Анток Сагды и Адзани Каза, за оказание полез-
ных услуг экспедиции по обследованию китайских поселений Оль-
гинского уезда, награждены серебряными нагрудными медалями
на Станиславской ленте с надписью: «За усердие» (газета «даЛЬНИЙ
Восток» от 17 декабря 1911 года).

И, наконец. последнее в 1911 году сообщение той же газеты, ка-
сающееся В.К. Арсеньева:

«Новое почетное избрание.
В. .К Арсеньев после избрания его в члены Императорского 06“

ест

іуцнивгасаднтропологии
и этнографии, состоящего при МосковСком

р тете, ныне избран в число действительных членов обще-
ства антропологии и этнографии и при Императорском Петербург-ском ни
зета «уда

верситете. на каковые звания ему выданы дИПЛОМЫ» (га-
льнии Восток» от 18 декабря 1911 года).

После в
данные тольокзёзащения

в
Хабаровск В.К. Арсеньев, ИСПОЛЬЗУЯто окончившеися экспедиции, оперативно Закан'

е основно
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до сведения членов Приамурского отдела ИРГО в докладах 9, 14
и 24 декабря 1911 года под общим названием «Физико-геогра-
фический очерк Уссурийского края», а в 1912 году она была из-
дана штабом Приамурского военного округа в двух томах с при-
ложением в виде многочисленных карт. Это была первая столь
подробная сводка энциклопедического характера, включающая
практически все известные к тому времени общегеографические
сведения о крае (в том числе о его китайском населении). Однов-
ременно В. К. Арсеньев продолжил написание другого столь же
обширного труда — «Китайцы в Уссурийском крае», в котором так-
же использовал данные, собранные в своих экспедициях, включая
последнюю.

Наконец, ещё документ, касающийся похода 1911 года, но по
дате относящийся уже к году следующему. Приводим его полно-
стью:

«Состоящий при Приамурском Генерал—Губернаторе
производитвль РАБОТ УССУРИЙСКОЙ мвжввой
ПАРТИИ
КАПИТАН АРСЕНЬЕВ
№ 8

25 Января 1912 г.
Г. Хабаровск
Правителю Канцелярии Приамурского Генерал Губернатора

РАПОРТ

После летней экспедиции 1911 года у меня на руках остались
конфискованные у китайцев и найденные в тайге патроны берда-
новские (шестнадцать штук) и десять фунтов пороху, подлежащие
к уничтожению. Прошу ходатайствовать перед Его Высокопревос-
ходительством Приамурским Генерал Губернатором о разрешении
использовать этот порох и патроны в будущей экспедиции 1912 года.

Штабс Капитан Арсеньев (подпись)»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 110).
Далее — резолюция Н.Л. Гондатти: «Разрешаю 1 февр. 1912».

И ещё ниже: « Читал. Кант Арсеньев (подпись). 6 февраля 1912».
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Судя по этому рапорту и резолюции генерал-губернатора При-
амурья. дело об организации новой подобной экспедиции в январе
1912 года было уже решённым. Впрочем. напомню, что о планах

будущих действий против хунхузов В. К. Арсеньев писал ещё в ра-

порте от 27 октября 1911 года...
И последнее. Должность В. К. Арсеньева звучит уже иначе —

в ней появилось небольшое, но значимое дополнение: «состоящий
при Приамурском генерал-губернаторе».



В. К. Арсеньев в зимней одежде- ИЗ архива ОИАК'



Фото В. К. Арсеньева. Из архива ОИАК-
й.ига ЗИМОТа



Река Арму, зима 1912—1913 гг. Фото В.К. Арсеньева.
Из архива ОИАК.

Нарты для перевозки грузов. Фото В. К. Арсеньева.
Из архива ОИАК.



По льду с нартами. Зима 1912—1913 гг. Фото В.К. Арсеньева.
Из архива ОИАК.

ЛЮДИ пробуют ходить на лыжах. 25 декабря 1912 г.Фото В.К. Арсеньева. Из архива ОИАК.
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Рождественская ёлка около палаток. 25 декабря 1912 г.
Фото В.К. Арсеньева. Из архива ОИАК.

Отряд экспедиции в походе ‹: нартами. 28 декабря 1912 г.
Фото В. К. Арсеньева. Из архива ОИАК.



Н.Л. Гондатти, 1912 год.
Пересъёмка И. Н. Егорчева.

‘
Из архива ОИАК.

З

Н.Л` Гвидатти. Приамурский 1

генерал-губернатор (1911—1917).

(]:/3155112;$:;ным. пристав К.И., Шильников А.А., Арсеньев В-К'

В к А
. . в экспедиции 1911 г. Подпись сделана почерком

. . рсеньева на обороте снимка. Из архива ОИАК.



Из архива ОИАК.

В. К. Арсеньев
около 1915 года.

Кораблекрушеиіе.
' ‹ ..

По полученнышь онъдъшщ ‚,

Пароходъ графа, Кейворпишз ‚,
ВОР’Ь“ ‚ совершающій № …; ‚

Владивостокошъ и Татарокшь про:
ливомъ, вгъ субботу, 20 №№‚№ ?

ло Ольги, вгь густой тунишь шоко—

чпшгь на камни и разбшюя. Р"";
да, пассажиры и почта* пища:
грузы погибли. Въ наагоящео№-
торчтить на, камняхъ; ешь-зщ на..—..

дежда на. опшоеніепарохода.—‘по“.
неизвіэстюо. . -. *

Сообщение из газеты «Дальний Восток»
от 24 августа 1911 года.
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в Восточнои Сибири»), Берлин. 1926.
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Сжигание фанз лесных браконьеров летом... и зимой.

десь и далее — иллюстрации из немецкого издания работы
В. К. Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае».
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Лодочник-китаец.
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Китайские джонки.
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Хижина ловца морской капусты на берегу Японского моря.



ЗоЬсЦаПг Ьсг ЕЬіпсісп іп Ьсг ’Заіва (6. 199)

Китайская соболиная ловушка.

Шалаш искателя
женьшеня в тайге.
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Трепанг, корень женьшеня и панты пятнистого оленя —

Прецметы нелегальной добычи китайских браконьеров.
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Завод по производству ханшина.

ЭЬгп-іфстбпфп или вот Ьпп ?! Е!
'

{… :…… ті! ФгЬсі вот ‘Пнічпё Ь!:-[523$шин… (5. 121)

Искатель женьшеня
с молитвой пьёт настойку
корня перед отправлением
в дорогу.
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Опиумные поля.
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Китайский купец. Кумирня на перевале.
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Зверовая фанза.
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Арестованные хунхузы.
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Китайское поселение на берегу Японского моря.
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Бухта Святой Ольги.
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Китайское хозяйство в бухте Святой Ольги.
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Временное пристанище в тайге.
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Слева: символ власти главного исполнителя закона китайских

н
организации — красная деревянная дощечка с надписью

‹— и ветер. ни дождь не задержат». тыльная и лицевая ст0Р°на'
Справа: документ об изгнании преступника из долины.
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Некоторые предметы, характеризующие обстановку
зверовой китайской фанзы:

1 — сухая нога кабарги и лапа выдры, употребляемые как дверные
РУЧКИ: 2 — ложка для котла, сделанная из раковины Ресгеп шахішиз;

3 - Трубка для курения опиума; 4 — костяные палочки для
Выкапывания женьшеня и складной садовый нож (Панцуй Ченза);

5 — охотничий календарь; 6 — чернильница для туши.
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Китаец с добытой нерпой.



Зимняя тайга. Фото В. К. Арсеньева. Из архива ОИАК.
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Фото В. К. Арсеньева.В дебрях Уссурийского края.
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Историческоеотступление 2.

АРСЕНЬЕВ — РАЗВЕДЧИК: ДОМЫСЛЫ И ФАКТЫ
‘_

.

Почему многие авторы книг и статей о В.К. Арсеньеве неред-
ко причисляют его деятельность к сфере военной разведки, а то
и контрразведки? Во-первых, потому, что многие задания, вы—
полняемые Арсеньевым-офицером, были очень близки к работе
разведчика. Определённая логика тут присутствует, и на этом мы
остановимся чуть позже. А во-вторых, свою первую экспедицию по
борьбе с хунхузами и лесными браконьерами он возглавил именно
в год создания военной контрразведки в России, что как минимум
не кажется случайным. Но факты говорят о том, что это — лишь
совпадение по времени. Или, вернее, требование времени...

Контрразведка (борьба со шпионством, как тогда говорили) —

в первую очередь вербовка агентов, получение от них необходимых
сведений, похищение шифров, пересъёмка секретных документов,
слежка за подозрительными лицами, выявление и арест иностран-
ных разведчиков со всеми атрибутами «шпионской романтики»:
явки, пароли, конспиративные квартиры, тайные встречи с агенту-
рой... Нет никаких документов, свидетельствуютих, что В. К. Ар-
сеньев этим занимался. И уж конечно, совершенно не дело контр-
разведки - устраивать походы в тайгу для охоты за браконьерами
и разгона бандитских шаек. Скорее такие задачи входили в сфе-
ру обязанностей лесной службы и полиции. Напомним, что сам
В. К. Арсеньев называл такие экспедиции «карательными» (следует
только учесть, что век назад значение этого слова не имело столь
негативного оттенка, как сейчас).

Кроме того, надо принять во внимание и такой чисто психоло-
гический фактор, как высокомерное отношение армейского офи—
церства к разведке и контрразведке вообше (аналогичным образом
«военная косточка» оценивала и жандармскую службу). А.А. Иг-
натьев, дипломат и военный разведчик, царский генерал-майор
и генерал-лейтенантСоветской армии, сам окончивший Академию
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Генерального штаба в 1902 году, приводил такое общее мнение, бы—
товавшее в дореволюционной офицерской среде: «Разведка счита-
лась делом «грязным», недостойным дворянина и предназначен-
ным только для сыщиков, переодетых жандармов и подобных им
тёмных личностей».

Итак, был ли В. К. Арсеньев контрразведчиком?
Однозначно - нет.
Работал ли он на военную разведку?
Косвенно — да. Несомненно. Причём задолго до 1911 года.
Если учитывать всю совокупность факторов, то причастность

В. К. Арсеньева к военно-разведывательной деятельности можно
усматривать чуть ли не с первых лет его службы на Дальнем Вос-
токе. Напомню: в октябре 1902 года Арсеньева назначают испол-
няющим должность заведующего охотничьей командой, в январе
1903-го он становится начальником Владивостокской крепостной
конно-охотничьей команды.

Некоторые современные авторы вполне искренно считают, что
охотничьи команды занимались отстрелом диких животных для
снабжения мясом своих товарищей по службе. Разумеется, они ре-
гулярно охотились, так как охота официально была одной из мето-
дик тренировки служивых на выносливость и меткость в стрельбе,
а также развивала храбрость, находчивость и умение маскиро-
ваться.

Но на самом деле так называемые «охотничьи команды» в рос-
сийской армии того времени представляли собой штатные подраз-
деления военной разведки. Они были образованы в составе отдель-
ных воинских частей ещё в 1886 году, а название получили от слова
«охотник» в значении «доброволец» (хотя занимались и обычной
охотой). Такие отряды, как правило, выполняли «отдельные по-
ручения» командования, в современной военной терминологии —

спецзадания. Примерный (и, конечно. далеко не полный) перечень
их задач был таким: «Им поручается разведывание сил неприятеля,
отыскание удобных мест для нападения на лагерь или укрепление;
они обязаны тревожить неприятеля, уничтожать его мелкие коман-
ды, отбивать транспорты. узнавать движение неприятеля и мешать
ему неожиданно напасть на наши главные силы».

Порой охотничьи команды получали неординарные задания:
противодействие хунхузам, отстрел хищников (волков, нападав-
ших на лошадей, или тигров, иногда «снимавших» часовых), поиск
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заблудившихся людей. Так, в январе—феврале 1891 года охотничья
команда 9-го Восточно-Сибирского стрелкового батальона, дисло-
цировавшегося в урочище Новокиевское (теперь с. Краскино Хасан—
ского района Приморья). была послана «для разыскания нижних
чинов 2-й Уссурийской конной сотни, отлучившихся за границу
и оттуда не возвратившихся». Благодаря умелым действиям пору-
чика Петрова. стоявшего во главе разведчиков, команда «напала
на след без вести пропавших и обнаружила. что разыскиваемые
нижние чины убиты в фанзе. которая затем, для сокрытия следов
преступления, была сожжена» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 147. Ч. 1.
Л. 39-39 06. Цитируется по: Авилов Р. С. «Для охранения границ
Южно-Уссурийского края...». 2011).
0 ещё более необычном занятии военных разведчиков сооб-

щала газета «Владивосток» в августе 1899 года: «Военный министр
признал полезным... ознакомить охотничьи команды с приемами
тушения пожара, а поэтому ныне представлено городским властям
обращаться к подлежащему войсковому начальству с вызовом для
тушения пожаров охотничьих команд, помимо прочих нарядов от
ВОЙСК»

Первая жена В. К. Арсеньева, А.К. Кадашевич, так вспоминала
о периоде. когда её муж возглавлял «команду охотников» Владиво—
стокской крепости: «Это были самые сильные и выносливые воины,
не охотники за живностью, а охотники в смысле «добровольцы».
Они мастерски владели кавалерийским искусством. Арсеньев хоро-
шо ездил верхом. джигитом не был. но хорошо вел коней. В команде
охотников было около 400 человек при двух офицерах. Вооружены
были трехлинейками, которыми хорошо владели... Военные развед-
чики должны были уметь прожить в лесу летом без казенной еды
неделю. Для этого их обучали, что можно и как можно есть в тайге.
Это называлось «быть на подножном корму»...

Так что с родом занятий военных «охотников» всё понятно. Что
касается обязанностей начальника охотничьей команды. то при-
ведём отрывки из статьи, опубликованной в 1897 году в журнале
«Военный сборник». В ней говорилось: «Непосредственным дея—
телем в выработке из строевого солдата выносливого. энергичного.
сообразительного. смелого и ловкого охотника—разведчика являет-
ся начальник охотничьей команды. Задача его делится на две части:
первая состоит в соответственной выработке физической стороны
охотника. а вторая — в соответственном развитии нравственных
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его качеств». Собственно, этим непростым делом — обучением раз-
ведчиков. которых называли «глазами и ушами войск и удалыми
исполнителями всяких рискованных предприятий» — и занимался
В. К. Арсеньев в течение четырёх лет. включая период Русско-япон—
ской войны. Разумеется. и руководством их оперативными действи-
ями — тоже. Забегая вперёд. отметим, что в марте 1907 года. служа
уже в Хабаровске. в 23-м Восточно-Сибирском стрелковом полку,
В. К. Арсеньев во главе охотничьей команды этого полка проводил
рекогносцировочные работы на хребте Хехцир.

В 1912 году в «Записках Приамурского отдела Императорско-
го Русского географического общества» (г. Хабаровск) в статье
о В.К. Арсеньеве сообщалось: «В 1902 и 1903 гг. Арсеньев, со—

стоя начальником охотничьей команды. имел уже возможность
предпринимать и более отдаленные экскурсии с целью изучения
окрестностей и сбора статистических данных о населении. Попут-
но с ведением разведок чисто военного характера (выделено
мной — И.Е.) велись дневники. в которых записывались наблюде-
ния, имеющие научный интерес». К сожалению, именно эти днев-
ники не сохранились. хотя надеяться. что в них нашлись бы записи
о «ведении разведок военного характера», конечно, не стоит...

Что касается слова «экскурсии», то пусть оно не смущает сов-
ременного читателя — речь идёт не о лёгких прогулках с осмотром
достопримечательностей. а о многодневных тяжёлых походах. В те

годы даже вылазки хунхузов порой называли этим иностранным
словом. Писали. например. так: «Часть хунхузов ушла в окружаю—
щие многочисленные сопки и оттуда совершают ночью свои экскур-
сии» (газета «Дальний Восток». 1906 год).

О деятельности В. К. Арсеньева в годы Русско-японской вой-
ны известно довольно мало; в его послужном списке указано, что
с 22 февраля 1904-го по 26 сентября 1905 года он «находился в кре-
пости Владивосток, объявленной в осадном положении». Сам Вла-

димир Клавдиевич упоминал об этом периоде весьма скупо: «Сосюя
начальником всех охотничьих команд Владивостокского гарнизона,
я все же не был в стенах крепости, а производил рекогносцировки
около станции Надеждинская». Конечно, вряд ли масштаб разве-
дывательной (и иной — согласно вышеприведённому списку задач
«охотников») активности Арсеньева и его подчинённых ограничи-
вался столь небольшим районом. но... документов на этот счёт пока
не найдено. Поэтому фантазировать — подобно некоторым «арсе-
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ньеведам», приписывающим Владимиру Клавдиевичу некие походы
за границу и даже «взятие языков» — не будем.

Зато впечатляет его карьерный рост в период военных действий
России против Японии: в марте 1905 года Арсеньев получает звание
штабс-капитана и становится командиром двух конно-охотничьих
команд, с июля того же года он «на правах батальонного коман-
дира» возглавляет уже все четыре охотничьи команды крепости
Владивосток, объединённые в «летучий» разведотряд. Список на-
град тоже свидетельствует, что пока не известная нам оперативная
деятельность В. К. Арсеньева. видимо, была результативной: август
1904 года — орден Св. Анны 4-й степени, июль 1905-го — сразу два
ордена 3-й степени: Св. Станислава и Св. Анны. Плюс нагрудный
знак «За отличную стрельбу». Да ещё орден Св. Станислава 2-й
степени, полученный. правда. в мае 1906 года, уже на новом месте
службы. в штабе Приамурского военного округа. но явно за преж-
ние воинские заслуги, ибо новых у него пока не появилось...

5 декабря 1905 года. покидая Владивосток, В. К. Арсеньев по-
лучил такой документ: «Настоящее удостоверение выдано от Шта-
ба 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии Штабс-Капитану
20-го Восточно-Сибирского стрелкового полка АРСЕНЬЕВУ в том,
что названный офицер. состоя во время войны Начальником разве-
дочного конного отряда в крепости Владивосток, лично производил
рекогносцировки крепостного района, при чем все представлен-
ные им работы отличались полнотой и аккуратностью и вообще не
оставляли желать ничего лучшего.

Отличным выполнением этих работ Штабе-Капитан АРСЕНЬ-
ЕВ доказал. что он вполне подготовлен к самостоятельным работам
по исследованиям и экспедициям.

Начальник Штаба, Полковник Май-Маевский.
И.д. Старшего Адъютанта, Капитан Кучковский»

(МПК 11240—7. Ф. 61. Оп. 1. Д. 6).

Надо полагать, что не каждому из числа офицеров Владивосток-
ской крепости выдавалось такое удостоверение. более похожее на
служебную характеристику, и вовсе не случайно в этом документе
появилось упоминание о готовности Арсеньева «к самостоятель—
ным работам по исследованиям и экспедициям». Судя по всему,
именно к такого рода деятельности его и собирались привлечь на
новом месте службы.
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Итак, 22 декабря 1905 г0да штабс-капитан Арсеньев был пере-
ведён в Хабаровск, в штаб Приамурского военного округа. и прико-
мандирован к генерал-квартирмейстерскойчасти для производства
«рекогносцировочных работ». Согласно словарям того времени,
понятие «рекогносцировка» означало обследование местности
с целью изучения районов возможного расположения и развёрты-
вания войск. маршрутов их выдвижения, исправления и дополне-
ния топографических карт и так далее. Обратим внимание также на
« генерал-квартирмейстерскую часть» — именно это подразделение
организовывало тогда оперативную и разведывательную работу
штаба.

О том периоде биографии В.К. Арсеньева также вспоминает
А. К. Кадашевич, приводя любопытные детали: «Японцы после

поражения России в Русско-японской войне лезли к нам во все

дыры. Требовалось противодействие. И вот Володю пригласили
в штаб Приамурского военного округа на совершенно секретную
работу. Уже тогда с ним очень считались, Володя... был погружен
в мысли, был страшно озабочен, видимо, давали ему самые серь-
езные задания».

Действительно. только что окончившаяся (и проигранная) вой-
на с Японией показала, что слабое знание русскими Уссурийского
края далее недопустимо. Настало время для комплексных и более
масштабных исследований, и вовсе не случайно вышестоящее на-
чальство остановило свой выбор на В.К. Арсеньеве. 33-летний
офицер к тому времени уже зарекомендовал себя в качестве неуто-
мимого и результативного полевого разведчика. к тому же активно
интересующегося наукой. Ещё в 1903 году он вступил в Общество
изучения Амурского края и постоянно пополнял коллекции его му-
зея новыми экспонатами, изучал специальную литературу по разде-
лам истории, географии, геологии, этнографии, археологии.

обосновавшись в Хабаровске, В. К. Арсеньев тут же начал под-
готовку к походу для обследования «прибрежного района Зауссу-
рийского края к северу от залива Святой Ольги и к западу от водо-
раздела в системе истоков реки Уссури и ея притоков». Основные
расходы взял на себя Приамурский отдел ИмператорскогоРусского
географического общества (ПО ИРГО): генерал-губернатор При-
амурья П.Ф. Унтербергер также выделил из «экстраординарных»
средств 3000 рублей. Хотя экспедиция 1906 года, как и последую-
щие, проводилась «под крышей» ПО ИРГО, приказ о её организа-
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ции издал именно Унтербергер в качестве командующего войсками
Приамурского военного округа.

«ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ПРИАМУРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.

г. Хабаровск. 22 мая 1906 г. №9 404.
В течении всего лета и осени для исследования хребта Сихоте-

Алиня и береговой полосы от залива Св. Ольги на север, насколько
позволит время, а также верховьев реки Уссури и бассейна р. Имана
назначаю экспедицию.

Начальником и руководителем экспедиции назначаю прико-
мандированного к Штабу Приамурского военного округа 29-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка штабс-капитана Арсень-
ева и в помощь ему: того же полка подпоручика Гранатман, Уссу-
рийского казачьего дивизиона хорунжего Анофриева, прикоман-
дированного к Штабу округа Инженерных войск подпрапорщика
Мерзлякова. Кроме того, в состав экспедиции назначить, от 24-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка пять нижних чинов, от
29-го Восточно-Сибирского стрелкового полка семь нижних чи-
нов и от Уссурийского казачьего дивизиона четырех казаков. В силу
исключительных условий дисциплинарная власть начальника экс-
педиции увеличивается до прав батальонного командира.

Всех означенных офицеров и нижних чинов полагать в означен—
ной командировке с 15 мая сего года.

/По Управлению генерал-квартирмейстера/.
Подлинный подписал:

б
КОМдНдующий войсками, Сенатор, генерал—лейтенант Унтер-

ергер»,

(АОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 39. Л. 1).

Видимо, примерно в то же время произошло личное знаком-
ство Арсеньева и Унтербергера, который все последующие годы
своего генерал—губернаторства поддерживал исследования Влади-
Мира кПавлиевича и организационно, и материально. Более того.
генерал-Губернатора и офицера невысокого чина связывала личная
дРУЖба: Павел Фёдорович бывал у Владимира Клавдиевича В ГО“
СТЯХ' а их переписка после отъезда П. Ф. Унтербергера ”3 края дли-
лась много лет.
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В своей известной книге «Приамурский край. 1906—1910гг.»,
изданной в 1912 году, П. Ф. Унтербергер посчитал нужным отме-
тить именно исследования В. К. Арсеньева, упомянув его фамилию
в одном ряду с А. И. Черским и Н.Л. Гондатти (будущим генерал-
губернатором Приамурья):

«На долю существующих в Приамурском крае местного Отдела

Императорского Русского Географического Общества и Общества

Изучения Амурского края падает серьезная задача постепенного
обследования отдаленнейших районов нашей окраины, остаю-
щихся до сих пор малоизвестными. Ввиду скудной материальной
обеспеченности местных ученых обществ Главным Начальником
края оказывалась посильная денежная поддержка из сумм. в его
распоряжении находящихся, преимущественно на снаряжение и по-
сылку экспедиций. Между ними следует отметить ряд последова-
тельных экспедиций штабс-капитана Арсеньева, обследовавшего
как прибрежье Татарского пролива. так и перевалившего по семи

различным направлениям Сихота-Алиньский хребет. Им доставлен
ценный материал как по этнографии. бытовым условиям живущих
в этих районах инородцев. так и по рекогносцировкам пригодных
для колонизации мест…».

В.К. Арсеньев, в свою очередь. выразил благодарность Унтер-
бергеру 15 лет спустя. написав в предисловии к своей первой кни-
ге «По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную
область Сихотэ-Алинь». вышедшей во Владивостоке в 1921 году.
такие тёплые слова: «Более всего я обязан бывшему в то время
Приамурскому генерал-губернатору П. Ф. Унтербергеру. Этот госу-
дарственный деятель был моим истинным покровителем. Три мои
экспедиции в Сихотэ-Алинь снаряжаются на средства, отпущенные
им отчасти из сумм военного ведомства, отчасти из экстраординар-
ного кредита, бывшего в его распоряжении».

Но вернёмся к экспедиции 1906 года — первой крупной из числа
организованных и проведённых В.К. Арсеньевым. Её цель была

официально обозначена как «колонизационная. военно-геогра-
фическая и попутно естественно-историческая»; в ней принимало
участие около двух десятков человек (численность во время похода
менялась). Об особой значимости экспедиции говорит тот факт.
что в первой её части — 400-вёрстном пешем переходе от станции
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Шмаковка до поста Св. Ольги — принял личное участие начальник
штаба Приамурского военного округа генерал-лейтенантП.К. Рут-
ковский. При этом общее руководство, как и было оговорено в при-
казе, осуществлял В. К. Арсеньев в звании штабс-капитана.

Судя по дневниковым записям В.К. Арсеньева, одной из глав-
ных задач было определение наличия перевалов через Сихотэ—
Алинь. возможности прохода по ним частей противника, могущих
высадить десант на побережье Японского моря, и организации 060-
роны на этих направлениях. Кроме того, начальник экспедиции уде-
лял особое внимание переправам через реки и путям сообщения —

как вдоль побережья края, так и вглубь материка. То есть занимался
самой что ни на есть военной разведкой. Вот только одна выдержка
из полевого дневника 1906 года:

«Эта часть горной цепи, находящаяся как раз на пути, может
представлять из себя позицию, имеющую следующие данные. Фронт
обращен перпендикулярно пути наступления неприятеля, полагая,
что он двигается от зал. Св. Ольги... Впереди обстрел открывается
шагов на 800. У гребня и ниже шагов на 200 совершенно чистое ме-
сто. ниже растут кусты и деревья, первые могут быть уничтожены,
вторые повалены и использованы под засеки. Хотя впереди и име-
ются два овражка, образующих в падении своего тальвега мертвое
пространство, но это неудобство может быть уничтожено устрой-
ством небольших окопчиков, анфилирующих эти овраги. Расчет
позиции может быть произведен на батальон пехоты и взвод гор-
ной артиллерии, которой открывается обширное поле действия…
Вследствие крутизны переднего ската, да еще укрепленного местной
засекой и завалами, оборона этой позиции может быть довольно
упорной, противник должен понести значительные потери... Есть
еще один путь отступления — это в долину р. Вай—Фудина и далее
на Ли-Фудин. Пехота везде пройдет. До фанзы Иолайза, где может
быть на этот случай обязательно доставлено продовольствие — су-
хари. чай, сахар и консервы — будет 120 верст. Пехота, имея при себе
запас сухарей на 3 суток, может пройти с ним в 4 дня».

И, конечно, вовсе не случайно в дневниках В. К. Арсеньева
1906 года появляются такие разделы: «Сведения о хунхузах. 1) Чи-
сло их увеличивается или уменьшается. 2) В чем проявляют они
свою деятельность. 3) Не обирают ли жителей. 4) Их отношения
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к русским и к японцам»: «Сведения о настроении жителей в связи
с прошедшею войною. Настроения их по отношению к русскимипо
отношению к японцам: враждебное или дружелюбное, гостеприим-
ство. доверие, скрытность, угнетенное состояние или возбужден-
ное»; «Сведения о японских шпионах. Не заходили ли в данные
местности. что здесь делали, о чем выспрашивали, чем интересо-
вались. не производили ли съемок. откуда пришли. куда направи-
лись. способы выполнения ими своих задач»; «Сведения о дорогах
и тропах в военном отношении».

В дневниках имеются соответствующие записи как о хунхузах,
так и о настроениях среди местного китайского населения. Выше
уже приводилось мнение Арсеньева о последних: «Китайцы ярые

сторонники и помощники японцев и враги русских. Здесь японцы
найдут идеальных проводников, отличнейших шпионов и развед-
чиков. тогда как сами русские будут блуждать по своей земле. тер-
петь голод. нужду и лишения без карт, без проводников, без знания
местности».

Наряду с этим в дневниках можно найти довольно неожидан-
ное и ценное замечание В. К. Арсеньева касательно аборигенного
населения края: «Несмотря на внутренние раздоры внутри России.
на результаты и неудачи прошедшей несчастной войны, все гольды
уссурийские очень охотно сделались бы казаками. На это они со-

гласны. согласие свое выражают с увлечением, но, вероятно, первое
время придется им помогать (по крайней мере бедным), зато пра-
вительство приобретет прекрасный элемент для казачества, предан-
ных, верных, надежных — они проводники, природные охотники
и весьма расположены к русским».

Приведём и сведения о японском шпионаже из того же дневни-
ка: «21 июня 1906 года четыре вооруженных крестьянина-старове-
ра, отправляясь с пантами от 6. Терней к заливу Св. Ольги, встрети-
ли двух японцев, которые, по их показаниям, производили съемки
на побережье близ р. Тадушу. Оба хорошо говорят по-русски. На
задаваемые вопросы они отвечали, что приехали ловить рыбу.
но. не имея билета, идут за таковым в Ольгу. Между тем, дойдя до
р. Тадуши, они не пошли к Ольге. а двинулись по этой реке вверх
по тропе. Японцев сопровождали два китайца из местных жителей
в качестве проводников...

22-го июня 1906 г. Прибывшая из Императорской гавани шху-
на «Тайга» сообщила, что по пути она видела несколько японских
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шхун, занимающихся рыболовством хищнически на русском по-
бережье, причем эти шхуны высаживали на берег японцев, между
которыми есть. без сомненья, и шпионы...

На реке Сан-Хо-Бэ есть китаец по фамилии Суй Хуинь, кото-
рый отлично говорит по-японски, ездит часто в Японию, живет там
в течении нескольких месяцев, при появлении японцев в течении 10
лет постоянно является на их суда проводником и переводчиком.
на паях ловит с ними рыбу в самых реках, уходя от устья вверх 1—2
версты. К тому же он отлично знает побережье и умеет делать съем-
ки рек. Записная книжка со съемками и записями у него отобрана
и сам он арестован».

Разумеется, все эти наблюдения по сути относятся к области
контрразведки, но повторюсь: таким вопросам В.К. Арсеньев уде-
лял внимание лишь побочно, занимаясь в качестве основных про-
блемами военной географии. Что же касается расспросных сведе-
ний, которые он собирал от местного населения — независимо от
национальности — на всём протяжении пути, то остаётся невыяс-
ненным, поручалось ли это ему начальством или Арсеньев действо-
вал по собственной инициативе. В конце концов, все исследователи
и путешественники пользовались в то время таким способом добы-
вания оперативной информации.

Не будем столь подробно останавливаться на экспедициях
В. К. Арсеньева 1907—1910 годов, но и в них — помимо главных, на-
учно-исследовательских - ставились и выполнялись задачи, входя-
щие в компетенцию разведывательнойдеятельности. Так, в путевом
дневнике 1907 года находим такие записи: «Военная статистика.
Сведения о числе лошадей, мулов, рогатого скота, свиней и другой
живности; число дворов, фанз, запасы фуража, продовольствия,
зернового хлеба и огородных овощей. Сведения о перевозочных
средствах: телеги, арбы, седла. Способы передвижения и способы
перевозки тяжести зимой и летом. Лодки. шлюпки, шаланды, кто
может их строить». а ниже — сводная таблица этих сведений по се-
лениям и отдельные заметки.

Далее — после записей о возможных путях и способах оборо-
ны — В. К. Арсеньев вписывает в дневник такие рассуждения: «Хо—
роши все эти расчеты в том случае, если можно будет положиться на
старообрядцев и на орочей. Первые едва ли найдут нужным драться
с японцами — вернее можно рассчитывать, что они «по хорошему»
поладят с противником, продадут ему хлеба. молока, масла. мяса,
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муки... и в конце концов сошлются на то. что их было мало и всту-
пать в бой с превосходящим противником они не рисковали. Что же
касается до орочей. то сперва надо сильно и наверняка заручиться
их расположением. потому что при современном положении эти

дикари совершенно индифферентно относятся к русским и безраз-
лично отнесутся к тому. что японцы могут завладеть краем».

Всё это время, совершая одну за другой экспедиции в ранее не

известные русским места. Владимир Клавдиевич продолжал оста-

ваться армейским офицером в чине штабс-капитана, в 1907 году

получив ещё две награды: ордена Св. Станислава 2-й степени
и Св. Владимира 4-й степени. Но 26 марта 1911 года «по Высочай-

шему повелению» и «в изъятие из закона» он вдруг был переведён
на гражданскую службу с сохранением военного чинопроизводст-
ва — случай довольно редкий. Причины такого перевода в общем-то
непонятны. что также является для некоторых современных иссле-
дователей поводом заявлять о некоей причастности В. К. Арсеньева
к создаваемой контрразведке.

Существует версия. что такова была просьба самого Арсеньева,
высказанная им лично Николаю Н. В частности. её придерживает-
ся А.К. Кадашевич в своих воспоминаниях: «В 1910 году у Володи
была командировка на два месяца на запад. Арсеньев устроил вы-

ставку в Петрограде. Звери, камни, костюмы. дальневосточные ди-
ковины. женьшень и прочее. Государь посетил выставку и спросил
через адъютанта: «Чем наградить АрсеньеваР». Володя попросил.
чтобы ему оставили чины, а работал бы он на штатском поприще.
И Володя стал носить, как раньше. военную форму, а работал ди-

ректором хабаровского музея с 1910 года, лет 8—9». Действительно.
с июля 1910 года по май 1919-го В.К. Арсеньев занимал эту долж-
ность (хотя и непонятно. как при такой крайней занятости он на-

ходил время ещё и для столь хлопотного дела).
Заметим, что в 1912 году. адресуясь к М. Е. Жданко, начальнику

Гидрографической экспедиции Тихого океана (об этом письме уже
упоминалось), В. К. Арсеньев сообщает примерно то же самое: «ГО-
сударь Император 26 марта 1911 г. приказали в изъятие из закона
за прежние заслуги при переходе моем с военной на гражданскую
службу сохранить мне военное чинопроизводство. В Петербурге
я представился Государю и получил Царский подарок»... Что это за

«подарок», сам Владимир Клавдиевич никогда не уточнял, а вер-
сии других людей весьма разнятся: от дорогого перстня с импера-
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торской руки до того самого разрешения трудиться «на штатском
поприще» при сохранении воинских чинов.

Видимо. у В. К. Арсеньева были свои планы на 1911 год, причём
вовсе не связанные с борьбой против хунхузов. В марте этого года,
находясь в Петербурге. он пишет письмо орнитологу С.А. Бутур-
лину, в котором сообщает: «В начале апреля я уезжаю снова в Уссу-
рийский Край на работу... Я перехожу на службу в Переселенческую
организацию. В настоящем году выступаю в две небольших экс—

педиции в Уссурийский край с мая по октябрь..» Но уже в апреле
многое изменилось. Вместо «двух небольших» образовалась одна
большая и притом «карательная», а не исследовательская, как это
виделось самому Владимиру Клавдиевичу. Как читатель уже знает,
6 июня 1911 года он написал первый доклад на имя Н.Л. Гондат'ти
с разработкой планов противодействия китайцам-нелегалам. а че-
рез месяц лично отправился на борьбу с ними.

Архив Общества изучения Амурского края сохранил такие до-
кументы: телеграмму от Главного Переселенческого Управления
с сообщением: «Арсеньев 28 апреля назначен производителем ра-
бот старшего оклада»: резолюцию на ней от заведывающего пере—
селенческим делом в Приморском районе, датированную 27 мая
1911 года — «Для объявления Арсеньеву»; и, наконец, документ от
4 июня 1911 года, подписанный заведывающим водворением пере-
селенцев в Хабаровском подрайоне Приморской области — «ВШтаб
Приамурского Военного Округа. Препровождаю настоящую пере-
писку с приложением телеграммы. прошу распоряжения об объяв-
лении таковой шт. Капитану Арсеньеву» (АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2.
Д. 40. Л.Л. 1—1 об.).

Итак. формально через месяц, а фактически более чем через
два после официального перевода на гражданскую службу В.К. Ар-
сеньев был назначен производителем работ Уссурийской межевой
партии (с зачислением по армейской пехоте) в ведомстве Пере-
селенческого управления Главного управления землеустройства
и земледелия и именно в этом качестве руководил экспедицией
1911 года. Чем она на самом деле занималась — мы уже знаем. По-
этому вариант, что назначение на такую непрестижную должность
было лишь «прикрытием» для совсем иной деятельности В. К. Ар-
сеньева. не исключается. Но и ничем не подтверждается...

Трудно в это поверить, однако до 1911 года отдельной военной
контрразведки в России не существовало. Этими вопросами за-
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нимался Генеральный штаб и штабы военных округов, в которых
такая работа была возложена, повторюсь, на генерал-квартирмей-
стерскую часть. Однако прошедшая Русско-японская война выявила
многие недостатки в организации контрразведывательной работы.
Так. ещё накануне войны в Порт-Артуре были похищены планы

укреплений и шифры. использовавшиеся российским военным ко-

мандованием. Эта операция была осуществлена под руководством
известного английского разведчика Сиднея Рейли, жившего вто
время в Корее в качестве представителя фирмы, торгующей лесом.

Сразу после кражи он продал добытые документы японцам; счита-
ется, что эта утрата сыграла свою негативную роль в быстром па-

дении Порт-Артура.
В качестве противоположного примера можно взять нашумев-

шее «дело Акаси». японского военного атташе в России, служивше-
го в Санкт-Петербурге с 1902 года и весьма успешно занимавшегося
разведывательной работой. Как позже выяснилось. среди завербо-
ванных им агентов был, например. ротмистр Ивков, штаб-офицер
по особым поручениям при Главном интендантстве Военного ми-

нистерства. который среди прочих документов передал японскому
резиденту даже мобилизационный план российского Генеральною
штаба. Находясь в камере-одиночке в ожидании суда, Ивков покон-
чил с собой, а полковник Мотодзиро Акаси после официального
объявления состояния войны покинул Петербург и обосновался
в Стокгольме.

Известно. что японский генштаб серьёзно опасался за исход

Русско-японской войны в целом — ведь Россия того времени распо-
лагала несравненно большей экономической мощью, природными
и человеческими ресурсами. Тогда именно Акаси предложил ма-

териально поддержать внутреннюю оппозицию царскому режиму.
ОРГЗНИЗОВаВ на японские деньги вооружённые ВЫСТУПЛЕНИЯ В 85'

ропейской части страны и тем самым не дав российской армии
сосредоточить возможный максимум сил на Дальнем Востоке.
В Стокгольме он нашёл контакты с финскими революционерами
и предложил им финансирование; позже аналогичные предложе-
НИЯ ПОСТУПИЛИ ОТ Акаси ПОЛЬСКИМ. прибалтийским и КЗВКНЗСКИМ ‘

националистам. а также представителям СОЦИЗЛ'ДЭМОКРЭТОВ И ЭСС'

ров. находящимся в эмиграции в странах Европы. Теперь историкам
известно. что по крайней мере три судна с оружием и боеприпа-
сами, закупленными на японские деньги, благополучно прибыли
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в Россию и, видимо. сыграли свою роль в событиях первой русской
революции.

Именно Акаси организовал поездкуЮзефа Пилсудского в Япо-
нию. где будущий глава независимой Польши получил заверения
в поддержке своих планов отделения от России, а также 20 тысяч
фунтов стерлингов для подрывной деятельности в тылу русской
армии. По некоторым сведениям, в июле 1904 года японский раз-
ведчик встречался в Женеве с В. И. Лениным и Г.В. Плехановым.
Подсчитано. что всего через Мотодзиро Акаси прошло около мил-
лиона иен. выделенных генштабом японской армии на создание
«революционной обстановки» в России. Разумеется, задачей япон-
ской разведки было вовсе не распространение социалистических
идей. а вполне прагматичная цель — максимально ослабить Рос-
сию и побыстрее закончить войну победой Страны Восходящего
солнца. Любопытно. что все японские поступления в партийные
кассы российских революционеров прекратились сразу же после
начала русско-японских мирных переговоров‚ ещё до заключения
Портсмутского договора.

После подписания мирного договора полковника Акаси ото-
звали в Токио. На родине удачливый резидент заслужил признание
как выдающийся разведчик, внёсший значительный вклад в исход
Русско-японской войны. Ему был присвоено звание генерал-май-
ора. он получил самые высокие награды. В России, к сожалению,
награждать за подобные подвиги было некого. По крайней мере
в то время...

Недостатки в сфере разведывательной деятельности, кото-
рые привели к поражению российской армии в войне с Японией
в 1905 году, подробно проанализировал. например. полковник Ге-
нерального штаба П. И. Изместьев. В 1910 году он издал неболь—

шую работу под названием «О нашей тайной разведке в минувшую
кампанию», в которой указал. что слабая активность российской
стороны объяснялась такими факторами:

«1) Отсутствием работы мирного времени как в создании сети
агентов-резидентов. так и в подготовке лиц, могущих выполнять
функции лазутчиков-ходоков;

2) Отсутствием твердой руководящей идеи в работе разведыва-
тельных органов во время самой войны;

3) Полной зависимостью лиц. ведавших разведкой, от китай-
цев-переводчиков, не подготовленных к такой работе;
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4) Отсутствием образованных военных драгоманов (перевод-
чиков — И.Е.):

5) Пренебрежением к военной скрытости и секрету.».
Только после окончания войны с Японией в штабе Приамурско-

го военного округа было создано самостоятельное разведыватель-
ное отделение. которое занималось и контршпионажем. Однаковю
время борьба с иностранными агентами входила в сферу деятель-
ности жандармских органов: жандармско-полицейского управления
(ЖПУ) Уссурийской железной дороги. Владивостокской жандарм-
ской крепостной команды и Владивостокского охранного отделе-
ния (ВОО). Разумеется. основной задачей этих «силовых структур»
было противодействие революционному движению. охватившему
страну (как теперь стало ясно, не без японской финансовой помо-
щи). Поэтому контрразведывательная работа военного ведомства
порой самым тесным образом была связана с борьбой против «вну-
треннего врага».

Свидетельством тому служит хотя бы такое предписание коман-
дующего сухопутными войсками на Дальнем Востоке генерала от
инфантерии Н. И. Гродекова начальнику войск Владивостокского
укрепленного района и временному генерал-губернатору Владивос-
тока генерал-лейтенанту Андрееву от 14 мая 1906 года:

«По имеющимся у меня сведениям, агитаторы разных рево-
люционных и противоправительственных партий, несмотря на

кажущееся спокойствие. не прекратили своей преступной дея-
тельности. а лишь приостановили ее временно, как бы собираясь
с силами.

Это подтверждается также сообщением ген.-лейтенанта Да-
нилова. который по возвращении из Японии доложил мне, что
по собранным им сведениям собравшиеся в Японии члены раз-
ных революционных кружков снова приступили к самой дея-
тельной пропаганде в пределах России своих идей, собирают
средства для перехода к активным действиям и, наученные опы-
том прежних забастовок. готовятся возбудить новые забастовки
и беспорядки. еще более серьезные и смелые. нежели бывшие до
сего времени.

Хотя у вас во Владивостоке имеется достаточно вполне предан-
ных войск для подавления всяких беспорядков, тем не менее мною
дано командиру 1-го Сибирского корпуса. штаб коего переходит
в Никольск-Уссурийский. предписание. чтобы в случае Вашего
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требования он немедленно выслал во Владивосток необходимые
для подавления беспорядков войска...» (ЦГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 8.
Л.Л. 5—5 об.).

Придём ещё донесение военного губернатора Приморской об—

ласти В. Е. Флуга от 29 июня 1907 года:
«Правителю канцелярии Приамурского генерал-губернатора.

Секретно.
При сем имею честь препроводить некоторые сведения за

№ № 003, 004. 007 и 008. полученные из Нагасаки...
№ 008. Нагасаки. 16-го июня 1907 г.
5-6 дней тому назад во Владивостоке приобрели катер мотор—

ный, вооружились. маузеры достали от Кунст-Альберса, хотят при-
обрести 19 водолазных аппаратов от японцев (тех что для ловли
трепангов). Еще во Владивостоке Соколов. вольноопределяющийся
писарь, ожидает из-за границы несколько тысяч винтовок.

Во Владивостоке готовятся беспорядки. Все войска на сторо-
не народа, кроме 12-го полка...» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 894.
Л.Л. 10—11).

Архивы сохранили нам и другие документы, свидетельствую-
щие о заграничной активности охранного отделения в период по-
сле Русско-японской войны и о явной связи полученных из Японии
сведений с революционными волнениями во Владивостоке. Вот.
к примеру. один из докладов начальника Владивостокского охран-
ного отделения:

«... Приехавшими в Японию из России уполномоченными из
Центрального Комитета с-р. (партии социалистов-революционеров,
сокращённо эсеров — И.Е.), совместно с группой Нагасакской рево-
люционной партии. предполагается в скором времени совершить
ряд террористических актов. как в кр. Владивостоке, так и в дру-
гих местностях. 1-го Августа с.г. состоялось секретное собрание
как прибывших из России. так и некоторых членов Нагасакского
революционного комитета. На этом собрании решено: произвести
род покушений над рядом лиц кр. Владивостока (офицеров и на-
чальников) и одновременно с этим попытаться уничтожить наши
военные суда, стоящие на рейде в Владивостоке и портах Дальнего
Востока. Для сего путем печатной и устной пропаганды среди су-
довых экипажей сначала возбудить их неудовольствие, а затем при
помощи единомышленников из лиц экипажа поднять возмущение
на крейсере «Аскольд» и других судах, захватив судовые кассы. по-
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топить крупные суда и на отряде миноносцев и транспорте поста-

раться уйти в Японию или к берегам Кореи и, взорвав их, скрыться
в Японии. С этой целью уже приступлено к печатанию прокламаций
в редакции «Воля», причем печатание ведется двумя лицами в стро-
жайшей тайне...

Подполковник Завадский. 1-го сентября 1907 г.» (РГИА ДВ. Ф.
702. Оп. 4. Д. 894. Л.Л. 48—50).

Из доклада начальника ВОО от 16 сентября 1907 года:
«Агентурой установлено. что Областной комитет партии со-

циалистов-революционеров находится в настоящее время в гор.
Владивостоке и имеет в своем распоряжении склад всевозможного
оружия. скупленного чрез одного японского посредника из Мань-
чжурии, в складе имеется до 250 штук браунингов, а также большое
количество оболочек для выделки бомб» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4.
Д. 894. Л.Л. 59—59 об.).

Учитывая сложившуюся оперативную обстановку, после Русско-
японской войны силовые структуры стали уделять особое внимание
противодействию японскому шпионажу на Дальнем Востоке, осо-
бенно в Хабаровске и Владивостоке. Выводы при этом были сдела-
ны неутешительные:

«Деятельность японской разведки происходит совершенно сво-
бодно и направлена преимущественно к собранию военно-стати-
стического материала о состоянии войск, настроении нижних чинов
и отношении их к офицерам, образе жизни последних, особенно
высшего начальства. Сведения этого рода собираются преимуще-
ственно в японских публичных заведениях и из непосредственного
знакомства гг. офицеров с японцами. а также через японскую при-
слугу в офицерских семьях. Интересуются они также обучением
войск...» (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 2. Д. 6. Л. 43. Здесь и далее цити-
руется по: Буяков А. М. Становление и развитие русской контрраз-
ведки. 1998).

Конечно. определённые достижения на этом «тихом фронте»
с российской стороны были. Так. в сентябре 1908 года Владиво-
стокское охранное отделение приобрело секретного сотрудника под
псевдонимом «Японец». который поставлял информацию о япон-
ских подданных, заподозренных в проведении разведывательных
действий (Там же. Л.Л. 16, 19—21 об.).

Начальнику ЖПУ Уссурийской железной дороги полковнику
Р. П. Щербакову удалось завербовать нескольких секретных со-
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трудников, освещавших жизнь японской диаспоры. в том числе
пять агентов во Владивостоке и по одному в Никольск-Уссурийске,
Посьете и Новокиевском. Его агентура также раздобыла секретный
шифр японского консула во Владивостоке для переписки с развед-
чиками и обнаружила существование среди корейцев прояпонско-
го общества «Иль-тин-хой»: кроме того, удалось достать список
должностных лиц японского общества «Урадзиво—Киоренмикай-
Кисоку», часть из которых занимались шпионажем (Там же. Л. 35—

36 об.).
Но в целом успехи на контрразведывательном поприще и Вла-

дивостокского охранного отделения, и штаба Приамурского воен-
ного округа. и жандармско-полицейского управления Уссурийской
железной дороги были весьма скромными — впрочем, и театр их
деятельности был огромным по масштабам, и силы им противо-
стояли немалые (учитывая также возросшую активность китайской
разведки). НачальникЖПУ Уссурийской железной дороги полков-
ник Р.П. Щербаков, ссылаясь на донесение своего «очень важно—
го» агента. в октябре 1910 года докладывал в Департамент поли-
ции в том, что 80% живущих в Приморье японцев «принадлежат
к бывшим военным и почти все они ведут разведку. смотря по своим
способностям и роду занятий». В том же 1910 году он признавал:
«… Необходим особый орган, схожий по своему устройству с охран-
ным отделением, т.е. с агентами внутреннего и наружного наблюде-
ния и правильной систематической сводкой получаемых наблюде-
ний» (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 2. Д. 6. Л. 45). Кроме того, полковник
Щербаков подчёркивал, что для этого также необходимы немалые
финансовые средства и принятие соответствующих законодатель-
ных актов.

Следует заметить, что необходимость создания отдельных ор-
ганов контрразведки осознавалась и в военных, и в администра-
тивных кругах, особенно в Приамурском генерал—губернаторстве.
Ещё в 1908 году П. Ф. Унтербергер писал в Петербург: «Одним из
наиболее серьезных вопросов в деле обороны наших дальневосточ-
ных рубежей является борьба со шпионажем японцев и их военной
разведкой...» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 561. Л. 54).

Он лично обращался к председателю Совета министров Рос-
сии П.А. Столыпину с ходатайством об организации на Дальнем
Востоке собственного контрразведывательного органа для борьбы
с иностранным шпионажем и ставил вопрос о подготовке для «сво-
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ей» контрразведки кадров преимущественно из числа лиц, окончив-
ших Восточный институт (Там же. Л. 104).

В апреле 1909 года в МВД России состоялось Особое совещание,
рассмотревшее это предложение П. Ф. Унтербергера. В итоге обсу-
ждения — учитывая особое положение дальневосточной окраины —

было принято решение о возможности предоставления генерал-гу-
бернатору права законодательной инициативы в вопросах борьбы
с японской разведкой. Напомним, что в июне 1910 года Госдумой
был принят закон под названием: «О предоставлении Приамур-
скому генерал-губернатору особых полномочий по изданию обя-
зательных постановлений. ограничивающих вверенный ему край
от иноземных шпионов».

В том же 1910 году в штабе Приамурского военного округа был
разработан проект межведомственного документа под названием

«Инструкция чинам корпуса жандармов. полиции, таможенного,
лесного, промыслового, акцизного и судоходного надзора Приа-
мурского генерал-губернаторства по отношению к лицам, заподоз-
ренным в иностранной разведке (в шпионстве)». Вполне возможно.
что в подготовке этого обстоятельного документа принимал участие
и В. К. Арсеньев. служивший в то время при штабе. Суть проекта
выражалась такой фразой: «В виду большого вреда, причиняемого
шпионством обороне государства. с нашей стороны должны прини-
маться меры. направленные против иностранной разведки». Однако
явно нужный и своевременный документ так и не был утверждён,
поскольку в столице к тому времени был уже практически решён
вопрос о создании контрразведывательных отделений при штабах
военных округов, включая и Приамурский.

В уже упоминавшемся обстоятельном очерке «Приамурский
край. 1906—1910 гг.» П. Ф. Унтербергер писал об этой деятельности
так:

«Борьба с иностранной разведкой в пределах нашего Приа-
мурского края составляет весьма важную и в то же время трудную
и сложную задачу администрации…

Против военного шпионства главным начальником края на ос-
новании прав, предоставляемых ему военным положением, издава-
лись обязательные постановления, сводившиеся главным образом
к следующему: 1) воспрещалось посторонним лицам, без особо-
го на то разрешения, приближаться в крепостных районах на из-
вестное расстояние как к оборонительным. так и другим военным
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н морским сооружениям. 2) Не допускалось в Приамурском крае,
без особого разрешения. производить какие—либо съемки. снимки
и измерения или описания местностей. казенных сооружений. рек
и прибрежья и сухопутных путей сообщения всякого типа...

Так как подобные обязательные постановления главный на-
чальник края имел право издавать лишь до тех пор. пока край нахо—

дился на военном положении. то был возбужден вопрос об издании
особого закона. уполномочивающего его принимать меры против
шпионства. какие он признает по обстоятельствам нужными и тог-
да. когда военное положение в крае будет снято» (конец цитаты).

Любопытно, что о необходимости «особых законов» для погра-
ничного края вполне самостоятельно рассуждал и В.К. Арсеньев
ещё за два года до обращения по этому вопросу П. Ф. Унтербергера
к П.А. Столыпину.

Вот рабочая запись из его полевого дневника 1906 года: «Для
благосостояния края необходимо ввести здесь свои колониальные
законы ввиду совершенно исключительныхжизненных условий. Не
соответствуют: 1) Законы об охоте на пятнистого оленя и соболя; П)
Плантации опия; Ш) Наказания пойманных хунхузов...».

И далее там же он предлагал организовывать «карательные
экспедиции лесников, сжигая фанзы со всем имуществом и раз—

рушая ловушки — отнюдь не ограничиваясь одними штрафами по
Российским законам», а также дать «большие права и преимуще-
ства инородцам гольдам и орочам. принимая все меры, чтобы их
привлечь на сторону русских» и «лесников держать из числа тех
же инородцев — орочей и гольдов». Очень разумные меры. надо
заметить...

Но вернёмся к организации контрразведки. 6 июня 1911 года
начальник Генерального штаба Я. Г. Жилинский. а через два
дня — военный министр В.А. Сухомлинов утвердили «Положение
о контрразведывательныхотделениях». «Инструкцию начальникам
контрразведывательных отделений», ведомость расходов и другие
необходимые документы. Согласно им «контрразведывательные
отделения учреждаются для борьбы с военным шпионством и во—

обще для воспрепятствования тем мерам иностранных государств.
которые могут вредить интересам обороны империи».

«Положение о контрразведывательных отделениях» (КРО)
предусматривало их подчинение штабам военных округов, при этом
возглавлять КРО должны были жандармские офицеры. Они непо-
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средственно подчинялись генерал-квартирмейстерам тех штабов,
при которых были созданы отделения. в то же время оставаясь в ря-
дах Корпуса жандармов и числясь в командировке. Помощниками
начальников отделений могли стать строевые офицеры по назначе-
нию окружных штабов или жандармы. Всех прочих сотрудников:
чиновников, переводчиков, наблюдательных агентов — принимали
на службу и увольняли сами начальники отделений.

Координирующим центром всей российской контрразведки
становилось Особое (5-е) делопроизводство отдела генерал—квар-
тирмейстера Главного управления Генерального штаба (ГУГШ),
при котором был создан «Центральный регистрационный орган»
с задачей учёта выявленных иностранных разведчиков. Там соби-

ралась переписка с отделениями по вопросам борьбы со шпионажем
и все полученные сведения. При этом на практике начальники КРО
получили почти полную независимость от ГУГШ, действуя самосто-
ятельно с учётом оперативной обстановки в округе.

«Инструкция начальникам КРО» была разделена на две ча-
сти: часть «А» — «Борьба с военным шпионством». «Б» — «Борьба :

с прочими видами деятельности иностранных государств в России,
угрожающих военной безопасности империи». Общие положе-
ния предписывали контрразведчикам применение активных форм
борьбы с иностранными шпионами. Так, параграф З рекомендовал
выявлять заграничные разведцентры. создавать там постоянную
внутреннюю агентуру. внедрять своих сотрудников. Следующие
параграфы касались организации агентурного наблюдения за ино-
странными консульствами. личным составом штабов и других во—

енных учреждений непосредственно в России.
«Консульская» агентура собирала сведения о «внутренней жиз-

ни» этих учреждений: «кто посещает консульство вообще и в не—

урочное время, о чем говорят, где именно собираются для более
или менее конспиративной беседы. как в таких случаях проникают
в квартиру консула (атташе. секретаря). имеют ли место конспира-
тивные выезды… где хранятся дела консульства». «Штабная» аген-
тура имела задачей «освещение личного состава военных и морских
учреждений». Секретным сотрудникам вменялось в обязанность
наблюдать за всеми служащими, обращая особое внимание на
склонных к карточной игре. пьянству. увлекающихся женщинами
и так далее — всё как в «шпионских романах». Агенты должны были
также информировать контрразведку об условиях хранения секрет—
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ных документов и о лицах, пытающихся ознакомиться с ними под
различными предлогами.

Контрразведывательнаяинструкция во многом была аналогич—
на соответствующим полицейским документам. Так, в параграфе 13
при подготовке агентов наружного наблюдения прямо рекомендо-
валось руководствоваться «имеющимися на сей предмет указания-
ми Департамента полиции». Составители «Инструкции...» заимст-
вовали из опыта охранного отделения и методы вербовки агентов.
Например, давались такие рекомендации: «Лучший способ завязки
сношений с лицами. могущими оказать услуги — поставить намечен-
ное лицо в ту или иную зависимость от себя (сделать обязанным
себе). приняв предварительно во внимание отрицательные качест-
ва намеченного лица. образ его мыслей, политические убеждения,
материальное благосостояние..»

В «Инструкции...» были подробно регламентированы отно-
шения контрразведки с жандармскими органами. Дело в том, что
КРО имели право лишь выявлять подозреваемых в шпионаже и на-
блюдать за ними; «ликвидацию» их (так в инструкции именовался
арест) могли осуществлять только жандармские управления. По-
этому сама процедура ареста была довольно сложной: начальник
КРО должен был передать в жандармское управление собранные
материалы о подозреваемых, и лишь в том случае, если жандарм—
ские власти находили это целесообразным, уточнялось место и вре-
мя «ликвидации». При этом авторы «Инструкции» предупреждали
начальников отделений о том, что успех их деятельности «будет на-
ходиться в прямой зависимости от тех личных отношений. которые
будут установлены с подлежащими жандармскими и полицейскими
властями».

Второй раздел «Инструкции...» определял, что, помимо борьбы
с военным шпионажем, в обязанности КРО входила нейтрализа-
ция попыток иностранных государств создать в России «внутренние
осложнения, способные нарушить успешное течение мобилизации
и сосредоточения наших войск для борьбы с упомянутыми госу-
дарствами». В частности, контрразведке вменялось в обязанность
мешать формированию иностранными государствами разведыва-
тельно-диверсионных отрядов «за счет инородческого населения
империи». В документе был дан перечень «видов деятельности
иностранных государств в России», могущих нанести ущерб её
безопасности. Их было выделено семь: подготовка вооружённого
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восстания. подготовка за счет нерусского населения пограничных
областей вооружённых отрядов. подготовка к «порче» искусствен-
ных сооружений (мостов. тоннелей. плотин и т.д.), сбор среди «ино-
родческого и неблагонадежного» населения империи денег на нуж-
ды противника, подготовка забастовок и стачек на военных заводах.
порча станков на этих заводах. содержание без соответствующего
разрешения властей радиотелеграфных, телефонных и голубиных
станций.

При этом борьбу с такими видами преступлений начальники
контрразведки должны были вести только по распоряжению шта-
бов военных округов или ГУГШ, что было главным отличием от

действий контрразведки в борьбе со шпионажем, описанных в ча-
сти «А». Видимо. предполагалось таким способом отделить сферу
действия контрразведки от области политического сыска, которым
по-прежнему занимались охранные отделения.

`

На территории России учреждались 11 контрразведывательных
отделений (КРО): 10 при штабах военных округов и отдельно — го-

родское Санкт-Петербургское. В азиатской части страны распола-
галось всего три КРО: Ташкентское — при штабе Туркестанского
военного округа, Иркутское — при штабе Иркутского округа и Ха—

баровское — при штабе Приамурского военного округа (образова-
но в августе 1911 года). К слову. первоначально его планировалось
создать во Владивостоке — учитывая его стратегическое положение.
Первым начальником КРО штаба Приамурского военного окру-
га был жандармский ротмистр Евгений Белоручев, а с сентября
1912 года до начала Первой мировой войны — ротмистр Владимир
Фиошин.

На вопрос, который ставят некоторые исследователи: «Почему
Арсеньев не попал в штаты КРО?» — можно ответить очень просто.
С июня по ноябрь 1911 года В. К. Арсеньев находился в экспедиции.
то есть в период создания контрразведывательного отделения при
штабе Приамурского военного округа его попросту не было в Ха-

баровске. Это одно. Второе — и. на наш взгляд. более важное — на

какую должность он мог быть взят туда? Как мы помним из «Поло-
жения...». начальником КРО должен был быть жандармский офи-
цер: его помощником мог стать строевой офицер «по назначению
окружного штаба». Но штаб Приамурского военного округа в тот

период формально не имел отношения к В. К. Арсеньеву, который.
напомню, числился производителем работ Уссурийской межевой
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партии в Переселенческом управлении. Да и в любом случае ар—
мейский штаб. разумеется. не захотел бы лишаться такого офицера,
обладавшего огромным опытом полевой разведки, к тому времени
уже известного путешественника и исследователя. А сыскная ра—
бота, которой в основном должно было заниматься КРО. никак не
подходила В. К. Арсеньеву ни по направлению предыдущейдеятель-
ности. ни по своей специфике.

Позже были созданы контрразведывательные пункты во Вла-
дивостоке, Никольск-Уссурийске,Новокиевке (Краскино), Благове—
щенске и Николаевске-на-Амуре. Их возглавляли офицеры отдель—
ного корпуса жандармов и сотрудники охранного отделения — как
более опытные в розыскном деле; штаты помощников и делопро-
изводителей комплектовались армейскими офицерами. в том числе
и окончившими Восточный институт во Владивостоке.

В задачи окружного КРО и пунктов входили: наблюдение за
иностранными консульствами; наведение справок и переписка по
делам военнопленных и о лицах, пересекающих границу; наблю—
дение за иностранными предприятиями и обществами; за приез-
жающими, выезжающими и проживающими на территории округа
иностранцами: контроль отдельных личностей из числа населе—

ния. подозреваемых в шпионаже; перлюстрация корреспонденции
и иная подобная деятельность.

По утверждённым в Петербурге нормам штаты КРО штаба При-
амурского военного округа и его пунктов насчитывали начальни—
ка. 2-х его помощников, 3 чиновников для поручений, 3 писарей,
2 штатных и одного временного переводчика. 4 старших наблюда-
тельных и 12 младших наблюдательных агентов, а также секретных
сотрудников («сексотов»). То есть общая численность контрразвед-
чиков была невелика — особенно если учитывать лежащее перед
ними огромное поле деятельности и непростые задачи противосто-
яния опытной японской разведке и начинающей развивать опера—
тивную деятельность китайской.

А о том, что надвигаются грозные и кровавые события Первой
мировой войны. ещё никто и не подозревал... Но это уже совсем
другая история. с другими действующими лицами.



ПРИЛОЖЕНИЯ

«Охота способствует выработке самых желательных и необхо-
димых качеств в солдате, именно: храбрости и находчивости, осо-
бенно это можно сказать про опасные охоты, каковыми являются
охоты на крупных хищных зверей и кабанов... Но, кроме случаев
опасности. сколько нужно выносливости, ловкости и находчиво-
сти. чтобы подойти на выстрел к зверю. Ум человека здесь должен
одолеть хитрость и осторожность зверя. С этой точки зрения не—

опасные охоты на мелких хищников. коз и птицу стоят нисколько
не ниже охоты на тигра или медведя, а, пожалуй, и выше, ввиду
большей осторожности упомянутой дичи.

Кто сам охотился, тот непременно придет к выводу, что она дает
массу случаев для испытания храбрости и находчивости человека.
Для охотничьих же команд она особенно важна тем, что дает им

отсутствующего в мирное время противника, который является не

условным. а самым настоящим... Способности охотника здесь тоже
работают не шуточно, потому что результатом небрежности, тру-
сости или неумелости может быть не условное, а самое настоящее
поражение. приносящее с собой не только позор неудачи, но часто
и смерть. Не менее важным противником на охоте является при-
рода. Какие горы, болота и леса приходится одолевать охотнику,
чтобы добраться до прячущейся дичи! С какими реками приходится
иметь дело, при отсутствии почти всяких средств для переправы че-

рез них! Не нужно думать, что преодоление подобных препятствий
влияет только на мускулы человека. Нет, характер человека зака-
ляется и приобретается привычка к настойчивому преследованию
намеченной цели...

Затем. часто приходится на охоте и голодать, и зябнуть, и мок—

нуть, и все нужды солдатские, которые другой солдат только и уви-
дит во время военного похода, охотнику приходится испытать
в мирное время. Так что. если взглянуть на охоту с военной точки
зрения, то окажется, что солдат в мирное время воюет и обстановка
до некоторой степени походит на условия настоящей войны… Из
того. что я уже сказал, достаточно выясняется значение охоты и,
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ввиду её пользы. на охоту команд нельзя смотреть, как на случайное
занятие или как на потерю времени и развлечение...

Из всего этого следует, что охоте желательно отвести видное
место в ряду занятий охотничьей команды... Умелый начальник
охотничьей команды всегда найдет возможность, параллельно
с охотой, произвести занятия и по другим отраслям охотничьего
образования… Стрельба, сторожевая и разведывательная служба,
знакомство с топографией гораздо лучше изучаются именно парал-
лельно с охотой».

Поручик Веселовский. Охотничьи команды//
Военный сборник. 1897.

«В конце 90-х годов Х1Х в. по—прежнему значительную часть
населения Южно-Уссурийского края и Владивостока продолжали
составлять китайцы и корейцы. Именно их труд... использовался
на строительстве укреплений... Неудивительно, что к заинтересо—
ванным разведкам других государств утекала информация. и по-
ставить этому заслон не могли ни довольно слабая жандармская
команда, ни несколько офицеров Генерального штаба, служивших
в крепости. помимо прочего выполнявших контрразведыватель-
ные функции. Удавалось пресечь лишь прямые враждебные по-
ползновения либо то, что казалось таковым. Например. в январе
1896 г. после доклада жандармов военные инженеры и офицер Ге-
нерального штаба осмотрели частные китайские и японские каме-
ноломни… в непосредственной близости от Назимовской и Петро-
павловской пушечных батарей. обнаружилось, что ранее отвесная
скала изобилует террасами и выемками, образующими удобный
Подъем от уреза воды прямо к орудиям. Скалу взорвали. владель-
цев каменоломни арестовали, но в течение этого и следующих
ГОДОВ аналогичные подкопы появились у Ларионовской-на—Пике
и Новосильцевской батарей и возобновились на Петропавловском
ПОЛУОСТрове. а на мысе Басаргина устроил карьер японский под-
данный некто Квацка. спокойно ходивший в город вместе С Ра"
бочими прямо через расположение 4-го батальона крепостного
ПЕХО'ГНОГО полка».

Аюшин Н. Б.. Калинин В. И.. Воробьев С.А.,
Гаврилкин Н. В. Владивостокская крепость. 2006 г.
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«Начальник Штаба Обороны Приморской Области. 18 мая
1905 г.

Его ВысокопревосходительствуКомандующему войсками При-
амурского военного округа. Секретно.

Ввиду того. что гор. Хабаровск является ныне пунктом сосре-
доточения главного управления входящими в состав обороны При-
морской области военными силами. пункт этот является все-таки
настолько важным. что японцы могут стремиться создать в нем свое

наблюдение путем подсылаемых шпионов. с целью добыть полез-
ные и необходимые для них в военном отношении разные сведения.
С другой стороны город Хабаровск являющийся сосредоточением
разного рода складов требует усиленного в нем надзора за подо-
зрительными лицами, тем более. что, как это уже и наблюдалось.
здесь проживало много хунхузов. под видом частных рабочих, до-
ходивших до дерзости совершать насилия и убийства — даже над

русскими подданными близ самого Хабаровска.
Эти обстоятельства указывают на необходимость усилить над-

зор за проживающими здесь инородцами и создать в их же среде
правительственных шпионов, которые бы. скрывая себя, могли на-
водить на след полицию при розыске подозрительных лиц. а так
как для этого необходимо денежные средства... то полагал бы необ—

ходимым выдать на первое время хотя бы триста рублей из креди-
та на тайные разведки, чтобы сделать пробу в организации такого
надзора...

НачальникШтаба Генерал -Майор Рутковский».
(РГИА ДВ. Ф. 702. Он. 1. Д. 494. Л. 1).

«Полевой штаб командующего войсками Приамурского военно-
го округа. Управление генерал-квартирмейстера. Разведыв. отделе-
ние. 29 Июня 1905 г. г. Хабаровск.

Военному Губернатору Приморской Области.
По рассмотрению переписки об арестованных в Никольск-Ус-

сурийском японцах и корейцах является возможным подразделить
их на следующие категории. а именно:

1) Японцы. в числе 4-х человек, а равно и проживающие
в г. Никольске, под видом китаянок, японки. кои будут арестованы,
по подозрению подлежат отправлению в Европейскую Россию

2) Корейские подданные, в особенности жители местностей.
занятых японцами и 2-х уездных начальников Киньчжунского
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и Чанчиенского уездов. подлежат отправлению в Европейскую Рос—

сию наравне с японцами.
З) Кореец Ни-унь—те. как обвиняемый в ограблении раненого

офицера Корейского отряда, поручика Радаца, должен быть передан
судебному следователю

— не может быть освобожден.
4) Остальные арестованные, русские подданные, жители При-

морской области, включая корейца Ян-гу-мина, против которых
особо веских улик в шпионстве не имеется, подлежат освобожде-
нию на поруки, с напоминанием. что в случае вторичного зааре-
стования их, они понесут тяжелое наказание. Перед отправлением
следует всех сфотографировать о чем, по приказанию Командую-
щего войсками. сообщаю для исполнения и о последующем прошу
не отказать меня уведомить.

НачальникШтаба Генерал-Майор Рутковский».
(РГИА ДВ. Ф. 702. Он. 1. Д. 494. Л. 14).

«Японские шпионы во Владивостокском порту.
Рассказ очевидца:
— Это было в 2 часа дня. Я находился на берегу — возле купа-

лен, как вдруг заметил на Безымянной батарее. около Семеновско—
го базара. ясно обрисовавшиеся фигуры. по—видимому, японцев,
а вместе с ними и нескольких китайцев-хунхузов. с ружьями, пере—
кинутыми через плечо. Я подбежал к солдатской будке и сообщил
о том. что видел. Не прошло и четверти часа. как появились по-
мощник полициймейстера г. Петров, пристав 3—й части г. Кузнецов
и с ними несколько человек солдат и городовых.

Таинственные азиаты тем временем. как мне показалось, снима-
ли планы крепости. По прибытии полиции был спущен катер в по-
гоню за подозрительными незнакомцами. Началась перестрелка.
Лодка с японцами и хунхузами летела с быстротою молнии, катер
же полз, как черепаха... Вскоре раздались выстрелы с Безымянной
батареи, направленные на два ялика с японцами. Благодаря пере—

крестному огню находившимся в яликах ничего не оставалось, как
идти к берегу, а полиции, чтобы не возвращаться в участок с пусты-
ми руками, захватить японцев. Один из них был ранен.

Появление японских шпионов в Амурском заливе произвело
сенсацию... Вчера мы посетили императорского японского коммер-
ческого агента г. Каваками. чтобы осведомиться у него, насколь-
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ко может быть вероятно предположение полиции, что пойманные

японцы-рыболовы — шпионы.
— Это не может быть. Тут просто недоразумение. Я уверен, что

это были просто рыболовы; тем более это вероятно, что теперь
японцам разрешено заниматься рыбной ловлей в Амурском заливе.

— Да, но с ними были хунхузы...
— Очень может быть. Японцы могли и не знать, что это хунху-

зы...»

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), август 1906 года.

«По улицам города расклеены объявления, воспрещающие за—

ниматься фотографированием вблизи фортов и вообще укреплений
крепости. под страхом строгого наказания виновных, замеченных
в производстве таковых работ. Текст объявлений воспроизведен:
на китайском, корейском, французском, английском и немецком
языках, но почему-то нет текста на японском...»

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), июнь 1908 года.

«Некто А.Р. высказывает в «Петербургск. Вед.» тревожные
опасения за наш Дальний Восток и требует немедленного увели-
чения там числительности войск. а также организации шпионства
в обширных размерах как в Китае. так и в Японии. Организовать
шпионство, конечно необходимо. но только плохо нам дается это

искусство...»
Газета «Дальний Восток (Владивосток) », июль 1909 года.

«В случае возникновения конфликта на Дальнем Востоке с Ки.
таем русское население приисков во власти китайцев. Китайские
артельшики-переводчики, являющиеся комиссионерами и тор-
говцами. организовали с 1909 года в некоторых местах, с ведома
и разрешения военного губернатора, китайскую полицейскую воо-

руженную стражу, содержащуюся на особый налог со всех китайцев.
живущих в округах, около 4 рублей с человека. Чью сторону возь-
мет эта вооруженная китайская стража. отлично изучающая тайгу,
в случае конфликта русских с китайцами, не требует объяснений».

А. Н. Митинский. участник Амурской экспедиции, уполномоченный
Министерства торговли и промышленности, 1910 год.
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«Загадочные общества.
Много толков и разговоров продолжает вызывать в Петербурге

дело председателя обществ «Лига эсперантистов» и «Универсаль-
ная лига» капитана Постникова, арестованного по обвинению в го-
сударственной измене — в организации в интересах иностранных
государств шпионства в военных и морских кругах. Заинтересовав
многих морских офицеров изучением языка эсперанто. Постников
очень искусно добывал от них нужные ему документы и сведения.

Достойно примечания, что обществу эсперантистов Постников
сумел придать настолько солидную внешность, что в нем приня-
ли участие очень влиятельные люди: товарищ председателя был
А.А. Иваницкий. тайный советник, член совета министра путей
сообщения, в числе членов правления были две дочери полного ге-
нерала (по адмиралтейству) Новикова, почетного члена морского
технического комитета и один офицер морского генерального шта-
ба. Большинство этих же лиц входило и в состав правления «Уни—

версальной лиги», преследовавшей цели популяризации и антими-
литаризма и стремившейся к пацифистским целям».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), июль 1911 года.

«Капитан Постников за государственную измену приговорен
к каторжным работам на 8 лет».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), декабрь 1911 года.

«Переполненность края желтым элементом. занимающимся
у нас самыми различными профессиями, дает этому населению
возможность в подробностях изучать не только все наши бытовые
условия. но и знакомиться, или прямо, или косвенно с характери-
стикой целого ряда должностных лиц как по гражданской, так и об-
щественной и военной службе.

Деятельность всей этой массы иностранцев. разбросанных по
краю. легко может конспиративно регулироваться специальными
агентами, и собираемые таким путем систематически и непрерывно
сведения могут доставляться затем теми же агентами куда следует.
Обличить их в их вредной для нас работе весьма трудно. Сведения,
сами по себе хотя и не секретного характера. тем не менее изобра—
жают в совокупности более или менее полную картину наших сла-
бых и сильных сторон... С прямым военным шпионством бороться

125



ОТНОСИТ8ЛЬНО легче, ТЗК КЗК ПРОТИВ НЕГО МОГУТ бЫТЬ ПРИНИМЗСМЫ
более определенные меры. НО все-таки следует ОТМЕТИТЬ И ИМСТЬ

В виду. ЧТО НЗШИ соседи НЗ разведки не ЖЗЛЕЮТ средства».

Унтербергер П. Ф.. очерк «Приамурский край. 1906-1910 гг.», 1912 г.

«О том. что японские рыбаки — шпионы, свидетельствует следу—
ющий факт. переданный старообрядцами: за 7 лет до войны с Япо—

нией около русских берегов Уссурийского края, в районе р. Амагу,
систематично из года в год ловил рыбу один японец. православный.
фамилии которого они не помнят, но называли его Григорий Анд-
реевич. Его хорошо знали староверы. Он часто с ними беседовал на
разные темы. расспрашивал и многое с их слов записывал.

Когда война была объявлена. летом японец этот не приехал ло-
вить рыбу. Староверы. увидев впоследствии кое-кого из бывших
его товарищей, стали расспрашивать, отчего их общий знакомый не
приехал в текущем году. Японцы отвечали, что он вовсе не рыбак,
а майор японской службы. что теперь он находится на войне, очень
занят и потому приехать на Амагу не может...»

Арсеньев В. К. Краткий военно -географический и военно-
статистический очерк Уссурийского края. 1901—1911 гг., 1912 г.



ЧАСТЬ 3.

«ТО, ЧТО НАКОПЛЯЛОСЬ ДЕСЯТКАМИ ЛЕТ,
В ОДИН ДЕНЬ ИЗМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО»

С самого начала 1912 года служебное положение В.К. Арсе-
ньева заметно меняется. 9 января Переселенческим управлением
Главного управления землеустройства и земледелия он был отко-
мандирован в распоряжение Приамурского генерал-губернатора
в качестве чиновника особых поручений «для исполнения поруче-
ний по рабочему вопросу». А ещё через две недели получил иное
назначение — штаб-офицером для поручений при Переселенческом
управлении, что для нас сейчас звучит в общем—то весьма сходно
с предыдущей должностью. Вроде как даже и пониже рангом — те-
перь трудно разобраться в военно-бюрократических хитросплете-
ниях того времени.

Формальности были завершены 26 января 1912 года. когда
в канцелярию Приамурского генерал—губернатора поступил следу-
ющий документ:

«… Переселенческое Управление имеет честь уведомить, что
производитель работ старшего оклада Уссурийской переселенче-
ской партии штабс-капитан Арсеньев назначен исправляющим
должность штаб-офицера для поручений при Переселенческом
Управлении ВЫСОЧАЙШИМ приказом по военному ведомству от
21 января 1912 года. почему до этого срока он должен быть удов-
летворен содержанием по предыдущей должности производителя
работ. Об этом одновременно сообщено Заведывающему пересе-
ленческим районом»

(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. 40. Л.Л. 3—3 об.).

Надо полагать. ЧТО подобные перемещения были связаны С ПО“

ИСКОМ Наиболее приемлемого положения ДЛЯ человека, которому
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поручались отдельные спецзадания и который должен был быть по

возможности равноудалён от различных ведомств, порой соперни-
чавших друг с другом.

К этому времени Н.Л. Гондатти, судя по всему, меняет своё
отношение к «местным» кадрам. Примером тому может быть. на-
пример. биография офицера-восточника В.Д. Песоцкого. детали
которой имеют немало сходства с особенностями службы В.К. Ар-
сеньева. Поручик Песоцкий с 1907 года был сверхштатным слуша-
телем Восточного института во Владивостоке, в 1911 году с отлич-
ными успехами окончил его корейско-китайское отделение. В том
же году он побывал на севере Кореи, в Восточной Маньчжурии
и Южно-Уссурийском крае с целью сбора материала по корейцам.
причём субсидировал эти поездки именно генерал-губернатор.
А в 1913 году в Хабаровске под грифом «Секретно» была издана ра-
бота В.Д. Песоцкого «Корейский вопрос в Приамурье», в которой
автор (по-прежнему имевший чин поручика) касался не только про-
блем колонизации. но и предлагал меры по ограничению наплыва
в пределы российского Дальнего Востока корейцев и китайцев. На-
помним. что в эти же годы (1912—1914) выходят работы В.К. Арсе-
ньева «Краткий военно-географический и военно—статистический
очерк Уссурийского края». «Материалы по изучению древнейшей
истории Уссурийского края», «Китайцы в Уссурийском крае» и пе-
чатается его доклад «Вымирание инородцев Амурского края». Так
что у Н.Л. Гондатти в нештатных экспертах примерно с 1911 года
стали числиться местные специалисты-практики (преимуществен-
но военные) по различным вопросам деятельности.

10 января 1912 года В. К. Арсеньев подаёт генерал-губернатору
доклад, в котором опять подводит итоги экспедиции 1911 года, но
уже в несколько ином ключе. Теперь предмет его забот — местное,
аборигенное население края. Приводим этот документ целиком,
включая многочисленные письменные пометки. сделанные на нём
лично Н.Л. Гондатти.

«Летом 1911 года, находясь в командировке в прибрежном рай-
оне докладом Вашему Высокопревосходительству от 24—го августа
1911 г. за № 163 я подробно изложил в каком положении находятся
наши инородцы с тех пор. как Край начал заселяться русскими пе-

реселенцами; в особенно тяжелом положении очутилисьЮжно-Ус-
сурийские тазы. которые на несчастье свое стали оседлыми и кото-
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рые без клочка земли, годной для хлебопашества, уже существовать
более не могут.

(Резолюция Гондатти: «Необходимо на это обратить самое
серьезное внимание Заведывающего Пересел. Райаном»).

Наши крестьяне не ХОТЯТ признавать 33 НИМИ право на землю
И ГОНЯТ ИХ ОТОВСЮДу. Среди ТЗЗОВ есть СЕМЬИ, которые меняют седь-
мое МЕСТО.

(Резолюция Гондатти: «Какое безобразие!»).
На этой почве между переселенцами и инородцами постоянно

происходят недоразумения и эти недоразумения не кончатся до тех
пор. пока инородцы не будут приобщены к русскому населению и не
наделены землею наравне с нашими крестьянами (по уменьшенным
долям).

(Резолюция Гондатти: «Необходимо»).
Вследствие того, что их гонят отовсюду, они разоряются, нища-

ют, не делают новых фанз. не поправляют старых построек, живут
кое как в шалашах и юртах, а некоторые (я знаю три семьи: Вао-
Чун. Бау-сан и Окса Людига) бросили свои фанзы и огороды, ушли
в горы и решили по прежнему заняться охотой по примеру своих
отцов и дедов.

Все старания должны быть направлены к тому, чтобы инород-
цев прикрепить к земле, сделать их оседлыми, но тут мы видим
обратное явление: те, которые было осели, начинают вновь воз-
вращаться к бродячему образу жизни.

(Резолюция Гондатти: «Конечно»).
ЕСЛИ ИНОРОДЦЫ будут наделены землею. сразу ОТПЗДУ'Г ВСЕ недо-

разумения С крестьянами.
(Резолюция Гондатти: «Правильно»).

Быть может. некоторое время отведенные участки будут пусто-
вать, инородцы займут их не сразу, но во всяком случае, земля им
будет отведена и, если они в других местах будут еще терпеть гоне-
ния со стороны переселенцев. то в этом будут уже сами виноваты.
потому что живут на чужом месте. а это в свою очередь принудит
их переселиться на отведенные им земли.

Около инородцев всегда ютятся китайцы. Заставить орочей
и тазов сразу отрешиться от китайцев нельзя: То. что накоплялось
десятками лет в один день изменить невозможно.

129



Первое время придется с этим бороться: аресты и выселения
китайцев и денежные штрафы, налагаемые на тех гольдов. орочей
и тазов, которые дают приют китайцам (в особенности безбилет—

ным) достигнут своей цели. в особенности если русские не будут

притеснять инородцев, наоборот постараются с ними сдружиться
и совместно заняться охотой и соболеванием.

(Резолюция Гондатти: «Необходимо»).
Вместе с приставом Михайловым я составил подробный, пого-

ловный список орочей и тазов, живущих на побережьи моря в рай-
оне от мыса Золотого до р. Санхобз включительно. Этим списком

будет положено начало правильной систематической статистике

инородцев. В списке указаны число семейств, имена и фамилии жи-
телей. роды, к которым они принадлежат, откуда они происходят,
где родились и сколько лет каждому в отдельности.

Не угодно ли будет Вашему Высокопревосходительству при-
знать необходимым теперь же наделить всех указанных в этом спи-
ске инородцев землею наравне в крестьянами включив их в число
долей или-же отдельно образовав для сего особый инородческий
участок.

(Резолюция Гондатти: «Необходимо. Поручить заведыв.
Переселенч. Райаном»).

а также не угодно ли признать нужным отпечатать этот список
в нескольких экземплярах и разослать его для руководства: 1) Во-
енному Губернатору, 2) Начальнику Ольгинского уезда, 3) При-
ставу Заольгинского стана. 4) Заведывающему переселенческим
делом в Приморской области. 5) Заведывающему Ольгинским под—

районом, 6) В Областное Правление, 7) Ольгинскому Лесничему
и 8) В Управление Государственных Имуществ и подлинный хра—
нить в Канцелярии Вашего Высокопревосходительства.
(Резолюция Гондатти: «Пока только дать заведыв. Переселенч.

Районам»).
Штабс-Капитан Арсеньев (подпись)» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5.

Д. 289. Л.Л. 1—2).

Общая резолюция Н.Л. Гондатти на докладе гласит: «Надо этих
тазов и орочей устроить в полевой сезон 1912 г., о [чем] сообщить

заведыв. Перес. Райаном».
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Упомянутый список, выполненный в виде сводной рукописной
таблицы, сохранился в архиве Общества изучения Амурского края
(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 42. п.л. 1—11). На первом листе почер-
ком В.К. Арсеньева исполнено следующее заглавие: «Список ино-
родцев русских подданных тазов и (орочей — зачёркнуто — И.Е.)
удэхейцев проживающих в Зауссурийском Крае на побережьи моря
по р.р. Самарги, Едину, Нахтоху, Тахобэ, Кусуну. Такэме и Санхо-
бэ, в Заольгинском стане, Ольгинского Уезда Приморской области,
составленный Начальником Экспедиции Владим. Клавдиевичем
Арсеньевым (далее стёрто 1.5 строки текста — И.Е.) (15 июля —

18 октября 1911 г.)». Изначальная подпись под этим документом —

«Штабе-Кап. В. Арсеньев»; звание впоследствии также было стёрто,
но может быть прочитано. В графах таблицы по отдельным мест-
ностям разнесены данные на 414 человек, причём зафиксированы
фамилия, имя, возраст и место рождения каждого жителя, число
семейств. наименования родов и откуда они происходят или пере-
селились. Разумеется, эти материалы имеют научную ценность до
сих пор. На первом листе имеется входящий штамп Приамурского
генерал-губернатора, помеченный датой 11 января 1912 года, и ре-
золюция Н.Л. Гондатти: «Надо отделить тазов от орочей и указать
в списке — кто тазы. кто орочи. Этот список с небольшим предисло-
вием которое должен составить Шт. Кап. Арсеньев, войдет в одну из
следующих книжек «Материалы по изучению Приамурского Края».
11 янв. 1912 г.».

Любопытно. что практически тут же (через два дня!) в офици-
озной хабаровской газете «Приамурские Ведомости» появилась
небольшая заметка, почти дословно излагающая генерал—губерна-
торское решение: «Главный начальник края. обратив внимание на
то,что наши инородцы тазы и орочи. в особенности те из них. ко-
торые сделались оседлыми, нуждаются в наделении землей в точно
определенной местности и размере, где они могли бы заняться хле—

бопашеством и вести действительно оседлый образ жизни, поручает
заведующему приморским переселенческим районом принять меры
к наделению сказанных инородцев землей и, как более нуждающих-
ся в этом, тех из них, которые проживают в Зауссурийском крае на

побережье моря, по рекам Самарга, Едину, Нахтоху. Тахобэ, Кусуну.
Такеме и Санхобэ в Заольгинском стане Ольгинского уезда. Под-
робный список этим инородцам по родам и проч. составлен нашим
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ИССЛЭДОВЗТЕ’ЛЁМ ШТЗбС—КНПИТЗНОМ АРСЭНЬЕВЫМ И ПРСДСТЗВЛЕН ЕГО

ВЫСОКОПреВОСХОДИТСЛЬСТВУ»

(газета «Приамурские Ведомости» от 14 января 1912 года).

Заметим. что фактически такое поручение ещё не было дано, но
вопрос. судя по предварительной публикации. уже считался решён-
ным. О том. когда этому делу был придан «административный ход»,
свидетельствует следующий документ. вышедший из канцелярии
генерал-губернатора 30 января 1912 года: «Заведывающему пере-
селенческим делом в Приморском районе. Препровождая при сем

3 копии доклад Производителя работ Уссурийской межевой партии
Капитана Арсеньева от 10 января т/г. за № 5 со списком инородцев
русских подданных тазов и орочей удэхе. Канц., по приказанию Ген.

Губ.. уведомляет Ваше Высокородие. для зависящих распоряжений,
что Его Пр-ство признал необходимым. чтобы упомянутые в списке
инородцы были наделены землею в полевой сезон текущего года»
(РГИА ДВ‹ Ф. 702. Оп. 5. Д. 289. Л. 3). Было ли исполнено данное
распоряжение Н.Л. Гондатти — мы узнаем чуть позже...

С самого начала 1912 года в Приморской области предпринима—
ются новые меры по борьбе с «порочным китайским элементом».
Те же «Приамурские Ведомости» распубликовывают такой текст:

«Обращение губернатора к китайскому населению.
Военный губернатор Приморской области обратился к китай-

скому населению с следующим извещением:
«Ежегодно прибывают на заработки из Китая в города и сель-

ские местности Приморской области много трудолюбивых и зако-
нопослушных китайцев. которые честной работой не только нахо-
дят себе пропитание. но и заработанными деньгами поддерживают
свои оставшиеся на родине семьи.

Однако ежегодно в область приезжают и много темных китай-
ских дельцов. которые не желают работать. а нарушают закон и, за-
нимаясь содержанием опиекурилен, банковок и грабежом, лишают
честных. трудолюбивых и законопослушных китайцев и их семьи
последнего заработка.

Такое положение не может быть терпимо. а потому предлагаю
всем честным китайцам помогать русским властям и заявлять в по-
лицейские управления. а в городе также в китайские общества вза-
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имного вспомоществования о местожительстве хунхузов, содержа-
телей опиекурилен и банковок.

Мною чинам полиции строго приказано немедленно аресто-
вывать и высылать таковых лиц в Китай в распоряжение дипло-
матических бюро. для поступления с ними там по всей строгости
закона.

Ввиду того, что, если бы квартирохозяева и арендаторы домов
не укрывали бы порочных китайцев. то последние не могли суще—
ствовать, мною также приказано всех квартирохозяев и арендато-
ров домов. в которых будут обнаружены хунхузы, тайные прито-
ны разврата, банковки и опиекурильни, арестовывать и высылать
в Китай.

Призывая всех законопослушных китайцев оказать в данном
деле помощь русским властям, предупреждаю всех китайцев, нару-
шающих закон и лишающих работников их честного заработка, что
с ними будет поступлено строго, не делая разницы между богатыми
и бедными»

(газета «Приамурские Ведомости» от 10 января 1912 года).

В ТОМ же номере В разделе «Хроника» бЫЛО напечатано разъ-
ЯСНЕНИС К ЭТОМУ постановлению. касающееся В ТОМ ЧИСЛЕ И РУССКИХ
ДОМОВЛЗДЭЛЬЦСВ:

«Выше помещено объявление военного губернатора Примор-
ской области. обращенное к китайскому населению; губернатором
вместе с тем предложено полициймейстеру содержание этого обра-
щения объявить всем домовладельцам, арендаторов домов. а так-
же квартирохозяевам. у которых им замечены китайские притоны
азартной игры. курения опия или тайного разврата, с подтверждени-
ем, что отныне ответственными являются сказанные лица. и в слу—
чае обнаружения притонов они незамедлительно будут высланы
в Китай, в административном порядке, как порочные иностранцы.
Русские домовладельцы предупреждаются, что к ним губернатором
будет применен п. 1 обязательного постановления Приамурского
генерал-губернатора от 1 декабря 1910 года за № 28.

Затем. чтобы не откладывать борьбы с порочным китайским
элементом. полициймейстеру предложено ныне же собрать све—

дения о всех порочных китайцах. главным образом арендаторах
домов. и войти с ходатайством о выселении их в Китай, а так как

133



большинство из тех арендаторов домов, в которых находятся при-
тоны, обеспечивают себя фиктивными подарендаторами, то выдво-

рению принадлежат обе категории. особенно же фактические, а не

фиктивные арендаторы».
Так что меры. как видим. планировались довольно жёсткие.

Продолжает заниматься темой борьбы с нелегальными китайцами,
развивая её. и В.К. Арсеньев — в качестве, скажем так, компетент-
ного эксперта в этом вопросе. 13 января 1912 года он представляет
«Его Высокопревосходительству господину Приамурскому Генерал-
Губернатору» доклад № 5 (а). в котором разрабатывает маршруты
сразу нескольких экспедиций, направленных на продолжение борь-
бы с хунхузами. Ниже приводится его полный текст.

«Согласно приказанию Вашего Высокопревосходительства при
сем представляю на благоусмотрение четыре проекта экспедиции:
1) В Южно-Уссурийский Край и на р. Иман, 2) К Императорской
Гавани, 3) на р. Бикин и 4) в истоки р. Лефу к Анучину.

К китайскому поселку Сидатун, на схеме синий (? — И.Е.) цвет.
и в истоки реки Имана можно проникнуть двумя путями или со сто-

роны моря летом — или от р. Уссури вверх по р. Иману. Принимая во

внимание. что с собой придется вести арестованных китайцев, этот
маршрут возможно выполнить только зимою походным порядком
по льду реки, на что потребуется времени не менее 60 суток и при-
том только в ноябре, декабре и январе месяцах.

Сейчас идти на Иман поздно. Там в конце февраля станут таять
снега и река начнет трогаться.

Одному с двумя. тремя стражниками до поселка Сидатун с ездо-
выми собаками можно пройти очень скоро. С малым числом людей
можно обратно проскочить и в распутицу. но с отрядом, а тем более
с арестованными китайцами двигаться во время вскрытия реки не-
возможно.

Лучше будет Иманскую экспедицию связать с летней. План
такой: В апреле месяце я с отрядом лесной и полицейской стражи
отправляюсь вверх по р. Уссури до ее истоков по р. Фудзину и Ли-
фудзину. Попутно я уничтожаю все китайские гнезда, зверовые
фанзы соболевщиков китайцев. изгороди для ловли оленей и со-
болиные ловушки и, перейдя Сихотэ-Алинь, я спускаюсь к морю
по р. Вай-Фудину и выхожу к Заливу Св. Ольги. Отсюда. отправив
арестованных китайцев на пароходе во Владивосток, работаю все
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лето в том районе, который на прилагаемой при сем схеме отме-
чен красною краской. От Залива Св. Ольги я совершаю два ночных
рейса опять к р. Такэме и к Санхобэ туда, где я был в прошлом году.
чего китайцы совершенно не ожидают, произвожу там новые аре—
сты. возвращаюсь назад в Ольгинский район и работаю здесь снова
до глубокой осени. Затем когда по моим соображениям р. Имана
станет замерзать. я перейду Сихотэ-Алин и совершенно неожидан-
но выйду к Сидатуну. где китайцы хищнически промывают золото
и занимаются охотой. Забрав всех безбилетных, подозрительных
и разогнав хищников. я вместе с арестованными спущусь походным
порядком по р. Иману до Уссурийской железной дороги.

Срок этой экспедиции продлится апрель—ноябрь (7 месяцев), на
что потребуется около 4.500 руб.

Резолюция Гондатти: «Одобряю этот план».
На эту большую экспедицию я просил бы разрешения основа-

тельно подготовиться. на что потребуется времени не менее 1—1 1/2
месяцев.

Резолюция Гондатти: «Дано».
Текущие два месяца я хотел бы использоваться 1/ для литера-

турной работы и 2/ для музейной работы. Угодно ли будет Вашему
Высокопревосходительству утвердить этот проект. В таком случае
я разработаю его детально и представлю особый о нем доклад, де-
нежную смету и список членов экспедиции.

Резолюция Гондатти: «Даны указания».
Если же Ваше Высокопревосходительство найдете необходи-

мым чтобы я выступил теперь же весною, то представляю следую-
щие три проекта.

Первый проект маршрут вверх по р. Сунгари (так в тексте -
И.Е.) через Сихотэ-Алинь в бассейн Тумнина на приток его Мули.
где есть около 150 китайцев и около сотни корейцев. обследованию
подлежит р. Тумнин и окрестности Императорской Гавани. В этом
случае весной назад вернуться не удастся, а придется оставаться
в Императорской Гавани до конца апреля месяца, т.е. до первых
пароходов. Два месяца придется содержать арестованных и кормить
их. что вызовет большой денежный расход и что за отсутствием
арестного дома очень затруднительно (на схеме красный пунктир
и фиолетовая краска).

Резолюция Гондатти: «Пока отложить».
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Второй проект более выполним. Это обследование низовьев

р. Бикина до стойбищей инородцев Табандо, Олон и Сигоу. При
этом далеко в горы проникнуть не удастся. Здесь на р. Алчане всегда
есть хунхузы. но они появляются на Бикине наездом из Маньчжу-
рии из за Уссури. (На схеме место указано коричневой краской).

Третий проект. Маршрут по р. Лефу до истоков и затем через пе-

ревал к Анучину. обследованию подлежат истоки р. Лефу со всеми
ее притоками, рекогносцировка в горах. отделяющих бассейн Лефу
от Даубихэ и окрестности Анучина. Обратный маршрут по р. Дау-
бихэ к селу Бельцову. (На схеме зеленый маршрут и желтая краска).

Штабе-Капитан Арсеньев».
Резолюция Гондатти: «Предложено переговорить с Управл.

Государственн. Имущ. также и о районе
Угольная * Шкотово — Сучан»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 135—13606.).

К рапорту приложена соответствующая карта (там же, л. 137).
На 1-м листе рапорта имеется ещё одна резолюция Н.Л. Гондатги:
«Лично даны Арсеньеву соответствующие указания. В начале весны
состоится его отправка по первому маршруту вплоть до начала лета:
относительно других районов поручено выработать общий план
действий с Управл. Государственн. Имущ. 27 янв. 1912».

Интересно. что 20 января 1912 года В.К. Арсеньев пишет оче-
редной доклад генерал-губернатору. в котором критически анали-

зирует итоги своей экспедиционной деятельности 1911 года и выра-
жает сомнение в действенности тех мер по выдворению порочных
китайцев. которые потребовали столько финансов, времени и уси-
лий (хотя практически такие же запланированы и на текущий год).

«В своих докладах Вашему Высокопревосходительству летом
во время экспедиции 1911 года я подробно изложил о деятельности
китайцев и корейцев в прибрежном районе Заольгинского стана.

В настоящее время китайцев погнали с земли и они бросились
в торговлю оседлую. на торговлю в разнос. на соболеванье и на

скупку пушнины среди инородцев.
Надо поражаться с какою быстротой они сумели организовать

эти дела.
Тут наблюдается правильная организация, целая система мало

заметная со стороны для простого глаза.
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В настоящее время нет ни одной деревни, в которой не было бы
китайской лавки. В больших селах в короткий промежуток времени
выросло их от 10—15.

(Пометка Гондатти: «Громадный вред»).
Главными организаторами торгового и пушного дела в Приа-

мурье являются большие китайские фирмы во Владивостоке. пред-
ставители которых среди русских имеют много знакомых. Это по-
следнее обстоятельство донельзя затрудняет борьбу с китайцами
хищниками.

Обыкновенно дело обстоит так: Большая фирма снаряжает от
себя доверенных, которые селятся около устьев больших рек (Хун-
гари. Анюй. Иман. Хор, Бикин), в Императорской гавани. в Зал.
Св. Ольги, в Анучине и т.д. Они в свою очередь выделяют от себя
более мелкие единицы. которые уходят вверх по рекам и устраива-
ются в таких местах куда трудно проникнуть русским. Наконец эти
последние собирают толпы манз охотников снаряжают их и отправ-
ляют на промысел в тайгу.

Получая от своих хозяев дешевые товары и всякую заваль ки-
тайские купцы сбывают их русским переселенцам и главным обра-
зом инородцам в кредит и непременно в обмен на предметы охоты
и соболеванья.

Вследствие этого поголовно все инородцы сделались неоплат-
ными их должниками.

В прибрежном районе китайцы запасшись всеми установлен-
ными законом билетами свободно разъезжают по глухим таежным
местам и живя там целые годы хищничают бесконтрольно.

В прошлом году я выдворил китайцев из прибрежного района,
а от тех что живут оседло отобрал подписки о выезде их с крестьян-
ских наделов.

Летом 18—21 Октября (так в тексте — И.Е.) Пристав Заольгин-
ского стана Михайлов руководствуясь моими указаниями выдворил
из Императорской Гавани 8 китайцев организаторов и 3-х таких же
корейцев. Но они по приезде во Владивосток подали через пред-
ставителей своих фирм жалобы и Приставу Михайлову пришлось
отписываться, оправдываться и давать объяснения.

Вся эта тяжелая работа с большими денежными затратами гро-
зит стать слабым паллиативом. Как видно из прилогаемых при сем
копий телеграмм китайские организаторы опять безпрепятственно
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едут в таежные инородческие районы и Областное Правление пред-
писывает еще оказывать им содействие.

Угодно ли будет Вашему Высокопревосходительству признать
необходимым:

1) Воспретить китайцам проживать в деревнях и селах, предо—
ставив им право жить только в городах и в таких пунктах где есть
Становые Пристава и лесничие и где за ними может быть установ-
лен фактический постоянный надзор.

2) Не выдавать китайцам свидетельств на разносную торговлю
и на право скупки пушнины в таежных районах. Пусть они покупа-
ют ее только в тех местах где есть пристава и лесничие. Опасение
в том что инородцам негде будет сбывать добытую ими пушнину
не должны иметь место. В настоящее время в Приамурье есть уже
много русских скупщиков мехов. По этому вопросу я могу предста-
вить особый доклад.

3) Приказать Приставам и лесничим всю пушнину скупленную
китайцами у инородцев вне тех пунктов которые им будут указа-
ны — конфисковывать. Об этом придется сделать объявление по
всей стране.

4) Воспретить перевозить на пароходах всех китайцев (хотя-бы
на руках у них и были все установленные законами билеты) в при-
брежный район Заольгинского и Ольгинского станов по направле-
нию к Императорской Гавани. разрешив им переезды только в одну
сторону к Владивостоку. На самом деле под личиной торговца в раз-
нос или скупщика пушнины всегда скрывается хищник. Раз только
он едет с товарами с продовольствием и с инструментами он будет
или организатор или сам охотник соболевщик.

5) Не допускать высадку китайцев на берег в местах запретных
это всегда могут исполнить командиры судов и сельская полиция -
старосты.

Изложенное представляю Вашему Высокопревосходительству
на благоусмотрение.

Штабс-Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. ОП. 1. Д. 716. Л.Л. 104—105 Об.).

На тексте документа имеется общая резолюция Н.Л. Гондатги:
«Все здесь указанное крайне желательно. но трудно осуществимо.
В доклад». Надо заметить. что постоянно повторяющиеся такие
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гондаттиевские резолюции свидетельствуют о том, что во второй
половине января 1912 года в администрации Приамурского гене-
рал-губернатора готовился некий обобщающий документ по «ки-
тайскому» вопросу.

Кроме того, уже в январе 1912 года началась хлопотливая (пока
ещё бумажная) деятельность по подготовке новой экспедиции, на-
правленной на удаление из края нелегалов. В частности, по этому
вопросу велась переписка между Приамурским генерал—губернато—
ром и военным губернатором Приморской области, часть которой
мы приводим.

24 января 1912 года М.М. Манакин направляет из Владивостока
в Хабаровск срочное представление, на первой странице которого
имеются две пометки Н.Л. Гондатти: «Арсеньеву на заключение.
27 янв. 1912» и «В доклад в связи с запиской Арсеньева за № 11»
(видимо, имеется в виду приведённый выше документ от 20 янва—

ря). Заметим между делом. что отправка документа. подписанного
генерал-майором, «на заключение» штабс-капитану свидетельст-
вует о достаточно высоком экспертном статусе, который приобрёл
В.К. Арсеньев в глазах генерал-губернатора. Приводим (с неболь-
шими сокращениями) текст этого документа, в котором предла—
гаются уже исключительно силовые методы борьбы с хунхузами.
включая вооружение населения и создание боевых дружин на ме-
стах.

«Вследствие предложения Вашего Высокопревосходительства
от 9 Января с.г. за № 553, доношу нижеследующее:

хунхузские банды. оперирующие в пределах Приморской об-
ласти, по характеру и их местонахождению могут быть распреде-
лены на три категории: пограничных, местных и наконец таежных.
Хунхузы 1—й категории имеют свое пребывание вне пределов об-
ласти. в пограничной полосе... Эти пограничные хунхузы време-
нами переносят свою деятельность в нашу территорию, благода-
ря совершенно открытой пограничной полосы с Китаем. Против
такой категории хунхузов, установлено известное наблюдение со

стороны пограничных казачьих поселков и в случае появления
этих хунхузов на нашей территории, против них должна вестись
борьба при помощи воинских отрядов и того же казачьего насе-
ления.
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(Пометка Гондатти: «Правильно. Предложить Губернатору
установить особое наблюдение за хунхузами этой категории,

пользуясь теми средствами борьбы, которые он здесь указывает»).

Хунхузы 2-й категории. так называемые местные, образуются
из разнообразных элементов. живущих отчасти в городах, обык-
новенных мелких мошенников. затем живущих целыми шайками
в малонаселенных местностях, располагая свое место пребывания
ближе к берегам моря... Против такой категории хунхузов долж-
на быть установлена. постоянного характера борьба, необходимо
иметь вблизи мест жительства этих хунхузов хорошо соорганизо-
ванную стражу, которая в любой момент могла бы прекращать их

грабежи и преследовать до истребления.
(Пометка Гондатти: «Лучше их сразу выдворить,

сжегши их логовище»).
Наконец. хунхузы третьей категории — таежники. являются са-

мыми опасными для наших населенных мест. Эти хунхузы соорга-
низованы также в особые шайки. всегда хорошо вооружены, имеют
самостоятельных начальников...

Выходя обыкновенно из тайги в населенную местность, они
производят нападения и затем по мало известным и трудно-до-
ступным тропам удаляются в глубь тайги. где у них имеются свои
тайные пристанища. со складами провианта и оружия. Против этих

хунхузов борьба является в настоящее время неотложной и самой

серьезной. она может быть поддерживаема в местах расположения
гарнизона. при помощи войск, а в тех местах. где нет последних —

лишь при помощи хорошо соорганизованной конно-полицейской
стражи. Возложение же борьбы с хунхузами, оперирующими в уез-
дах. исключительно на уездную полицию приходится считать не-
посильным и не осушествимым.

Имея в виду принципиальную меру против хунхузничества -
применение особо строгой регистрации китайского населения по
всей Области вообще и освобождение от обнаруженных таким
образом недоброжелательных китайских элементов посредством
высылки их в Китай. после понесенного ими по суду наказания.
в данный момент могут быть намечены следующие меры к борь-
бе с хунхузами: 1) организация дружин из сельских обывателей
и 2) частичные облавы с помощью войск в местах расположения
гарнизона...
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Дружина может оправдать возлагаемые надежды на нее только
тогда, когда в состав ее войдут дружинники из опытных запасных
солдат. процент которых в составе населения области слишком
небольшой. только привыкшие к дисциплине, опытные нижние
чины могут быть подходящим элементом для дружины самообо—

роньь
В отношении образования дружин выяснено необходимое ко-

личество винтовок и патронов, потребных на каждый уезд Области,
именно: на Хабаровский уезд необходимо 200 винтовок и 10000
патронов, на Удский уезд 100 винтовок и 5000 патронов, на Оль-
гинский уезд 1 218 винтовок и 240000 патронов, на Никольск-Уссу-
рийский уезд 500 бердан и 6000 патронов. на Иманский уезд 2 560
винтовок и 132000 патронов...

Подходя к вопросу организации дружины, я представляю при
сем разработанный проэкт правил самообороны населения Ольгин-
ского уезда, где более всего оперируют шайки хунхузов. Со своей
стороны одобряю этот проект и полагал бы при организации дру-
жины принять к исполнению следующее: не устанавливать числен-
ности дружин, полагая, что каждый поселок, деревня или заимка
должна иметь своих дружинников.

Несколько поселков сводят своих дружинников в сотни, под
командой особого лица, осведомленного с военною службою из
уволенных в запас, приурочивая его к ротному командиру. затем
две-три сотни (волость) объединяются в лице Особого Командира
на правах батальонного... Отряд в районе целого стана подчиняется
Становому приставу. и целого уезда — Уездному начальнику.

Изложив предварительно общую мысль об организации дру-
жины. деятельности. и имея в виду развить таковую в будущем,
в настоящее время представляется необходимым предпринять лишь
нижеследующие против хунхузов действия...

(Резолюция Гондатти: «Пусть разовьет»).
Я полагаю предложить Уездным Начальникам. через посредство

местных жителей — русских преимущественно охотников и отчасти
надежных китайцев. собрать подробные сведения: во 1-х. выяснить
путем разведки состав хунхузнических шаек и их возможное по-
явление. во 2-х, исследовать тропы и дороги в тайге. по которым
могут хунхузы скрываться.

(Пометка Гондатти: «Это во всяком случае полезно»).
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В случае обнаружения места нахождения хунхузов 3) органи-
`

зовать против них частные экспедиции, привлекая для сего долж-
ностных лиц и желающих охотников, коим установить по сему не—

большое денежное вознаграждение (суточные), или если возможно
привлекая для сего наши войска... и 4-ое, выселить за границув Ки-
тай всех более или менее подозрительных китайцев как то: без-
билетных. неимеющих определенных занятий, разных сборщиков
корней в тайге и т.д.

Для исполнения сего необходимо предложить теперь же Уезд-
ным Начальникам: Во 1-х. выяснить где именно в местах распо-
ложения гарнизонов, можно будет воспользоваться войсками для

облав. и во 2-х просить Командира Порта во Владивостоке отрядить
хотя бы один миноносец для обследования берегов, на тот предмет,
что хунхузы. теснимые облавами, могут появиться на берегах.

(Резолюция Гондатти: «Пусть предложит»).
В заключение считаю необходимым добавить, что проектируя

изложенные меры. я исключительно исхожу из положения, что
не может быть выполнена общая программа экспедицией, наме-
ченная еще в минувшем году для всей Области, посредством еди-

новременного командирования для сего воинских частей. Таковая
экспедиция наиболее серьезным образом могла бы повлиять на

уменьшение деятельности хунхузов, разрушить их притоны, рав-
ным образом уничтожить шайки.

Если бы явилось предположение образовать и в настоящем году
экспедицию по образцу произведенной в прошлом году капитаном
Арсеньевым, то высказываюсь за ведение таковой одновременно
двумя направлениями от Имана (теперь город Дальнереченск -

И.Е.) и от Владимира-Александровска (село Владимиро-Александ-
ровское Партизанского района — И.Е.) на Ольгу, при составе каждой
экспедиции не менее 50 вооруженных человек.

Военный Губернатор Генерал-Майор (подпись) [Манакин]».
(Резолюция Гондатти: «В доклад»).

(ети/\ дв. Ф. 702. Оп. 4. д. 747. л.д. 4-7 об.).

Соображения В. К. Арсеньева по поводу борьбы с хунхузами.
как читатель уже знает. были им давно продуманы и выработа-
ны. поэтому его обстоятельный доклад был готов через 10 дней.
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6 февраля, а на следующий день на его первой странице появи-
лась письменная резолюция Н. Л. Гондат'ги: «Совершенно согласен
с высказанными здесь взглядами». Практически арсеньевский до—

кумент имеет форму и все иные признаки боевой инструкции — как
действовать против хунхузов; при этом в нём затронуты не только
тактические. но и стратегические аспекты такой борьбы. Вот его
полный текст.

«Согласно приказания ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА вместе с докладом Военного Губернатора от 24 Января
1912 года за № 4365, представляю на благоусмотрение соображения
об организации отрядов. высылаемых для борьбы с китайскими
хищниками и хунхузами.

Было-бы ошибочно думать, что хунхузы живут в глухих таеж-
ных местах. где никакого нет населения, какими например являются
центральная часть горной области Сихотэ-Алиня и северная часть
Уссурийского края. Хунхузы держатся обыкновенно около людей
и главным образом там, где живут китайцы. В тайгу они далеко не
углубляются. чтобы всегда оттуда можно было выйти к поселкам
и пополнить запасы продовольствия. Везде. где есть рабочие ки-
тайцы (каменно-угольные копи. рудники, лесные концессии и т.д.)
всюду есть и хунхузы. Эти хунхузы не живут в лесах, а живут вместе
с китайцами в их фанзах. Вот почему в городах хунхузов много;
больше. чем предположить это можно.

Вот почему зимою и раннею весною деятельность хунхузов
проявляется главным образом в южной части Южно-Уссурийско-
го края, в местах наиболее заселенных. Так как хунхузы ютятся по
фанзам. то это самое лучшее время. когда местная администрация
своими силами. при помощи местных жителей охотников из кре-
стьян. хорошо знающих ближайшие окрестности, с успехом может
бороться с хунхузами.

В конце лета и осенью китайцы. корейцы и инородцы завозят
в тайгу в свои соболиные фанзы довольно большие запасы продо-
вольствия. обеспечивающие их на все время соболеванья (Август-
Декабрь). Тогда разбойничьи шайки китайцев действительно ухо-
дят в тайгу. Совершая переходы от одного поселка к другому, они не
идут прямыми дорогами. а пробираются кружными горными тро-
пами. зная наперед. что найдут для себя достаточно продовольст-
вия. Поэтому зимою и весною хунхузов в тайге нет. а летом теплая
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погода и густые заросли позволяют им ютиться ближе к китайским
и русским поселениям.

Сами китайцы никогда хунхузов не выдадут, хотя тяготятся
ими. Они боятся их — боятся мщения. Значит прямые допросы ни-

когда не достигнут цели. Умело организованная тайная разведка.
неожиданные ночные обыски и частые осмотры фанз — вот главные
средства борьбы с разбойниками.

Обыкновенно при появлении хунхузов крестьяне собираются
неохотно. а требуют войска. а войска всегда опаздывают, кроме того
деятельность войск всецело зависит от офицера, очень часто отно-
сящегося к поручению апатично. И в самом деле, стоит-ли искать

разбойников. когда после появления их в данной местности прош-
ло уже несколько суток и хунхузы ушли отсюда по крайней мере

верст за двести. Нельзя не заметить отсутствия взаимной поддер-
жки у крестьян, живущих в разных селениях. В то время, как один
староста собирает охотников и идет на обыск фанз, другая деревня.
через которую бегут китайцы, смотрит на работу своих соседей без-
участно или даже иронически.

Сторожилы китайцы говорят, что раньше местных хунхузов т.е.
постоянно живущих в Южно-Уссурийском крае не было вовсе, что
их наплодили сами русские. У крестьян не наблюдается солидар-
ности в деле сыска. нет общего плана. нет согласия, нет взаимной
поддержки. Китайцы отлично это поняли и постарались воспользо-
ваться зтой отрицательной стороной наших засельщиков.

Как бы ни было велика воинская команда, высланная в ту или
другую местность. она никогда не достигнет таких результатов, ка-
КИХ МОГУТ ДОСТИГНУТЬ сами крестьяне, СООРГЗНИЗОВЗВШИСЬ В ДРУЖИ'
НЫ. ДВС. три СОЁДИНИВШИЕСЯ деревни В ОДНУ ЗИМУ сделают больше,
чем отряд из трех родов оружия в течение целого года. Вот почему
устав. предлагаемый для введения в поселках и организация дру-
жин среди русских крестьян. являются первым важным актом их

объединения.
Но тут нужно сделать маленькую оговорку: оружием снабжать

следует не всех крестьян поголовно. а только тех, на которых можно
положиться. В каждой деревне найдется два-три человека, которые
далеки от того, что бы защищать свои поселки от нападения хунху-
зов, и которые всегда впереди себе ставят целью грабежи и кражи.
Вот таких то людей не только не следует вооружать, но наоборот.
следует отобрать от них то оружие. которое имеется у них на руках
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в настоящее время. От таких вооруженных людей будет один только
вред.

Вполне соглашаясь с мнением Военного Губернатора о разделе-
нии хунхузов на три категории, следует сказать, что в Уссурийском
крае главным образом оперируют местные хунхузы; пришлые боль-
шие шайки нападают на поселки только в районе железной дороги
и на шаландах по бережью моря в заливе Петра Великого. Далеко
в глубь Уссурийского края они не заходят, а после нападения спешат
поскорее вернуться в Маньчжурию и тем избежать преследования.
Тайная разведка и умело поставленный сыск. являются единствен-
ным средством, которым можно перехватить китайцев-разбойни-
ков на русской территории.

Не следует доверять рассказам китайцев, ибо они нарочно часто
распускают слухи, чтобы ими сбить столку администрацию и за-
путать следы движения хунхузов. Такие показания следует прове-
рять перекрестным путем. Я из опыта знаю, что самыми ценными
разведчиками являются инородцы; следует только заручиться их
расположением и привлечь их на свою сторону.

Тем не менее без специальных отрядов. посылаемых на розыски
хунхузов и, главным образом, для борьбы с китайскими хищника-
ми в тайге. обойтись никак нельзя. Китайские охотники и соболь-
щики, вооруженные, отлично знающие тайгу и все переходы через
горы. являются лучшими проводниками для хунхузов. Половину
года охотник-китаец соболюет в тайге, другое время он ничего не
делает: бродит из одного поселка в другой. курит опиум и предается
азартным играм в карты и банковку. Переход от китайца-охотника
и собольщика к китайцу-хунхузу не заметен. границы нет между
ними. В силу этого обстоятельства уничтожение гнезд китайских
хищников в тайге непременно приведет к значительному ослабле-
нию деятельности хунхузов, кроме того. уничтожение китайских
зверовых фанз, с запасами продовольствия, на которые всегда опи-
раются разбойники во время своих движений по тайге в осеннее
время года, заставит их уйти из тайги и выйти на дороги к деревням
и селам. а это в свою очередь даст возможность успешнее с ними
бороться.

Такие карательные отряды. посылаемые для борьбы с хунху-
зами и китайскими хищниками-звероловами не следует делать
большими: 15—20 человек вполне достаточно. Большие отряды
подымают большой шум в тайге, тогда как маленькие легче скры-
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ваются и лучше заметают следы свои. Маленькие отряды везде

пройдут — большие требуют больших запасов продовольствия.
Большие отряды мало-подвижны, тогда как маленькие могут со-

вершать быстрее переходы. За большим числом людей труднее
уследить. Отряды большой численности слишком большая и за-

метная величина для того, чтобы совершать скрытые передвиже-
ния.

Конных совсем не нужно. Конные подымают слишком большой

шум в лесу; между тем к фанзам приходится иногда ползти и пря-
таться в кустах. С конными много возни в особенности тогда,когда
подножного корма нет. Ковка лошадей в тайге осложняет самую
организацию экспедиции. В горах, лесу, в камнях, и среди бурелома,
(а это встречается в тайге на каждом шагу) кони двигаются медлен-
но. Сплошь и рядом приходится проходить в таких местах, где кони
никак пройти не могут (например: корнизы. топи, буреломный лес,

нанесенный водою, бревно переброшенное через протоку с вязким
дном, осыпи в горах, утесы, скалистые гребни гор и т.д.) — пешие

везде пройдут, а с конями приходится делать длинные кружные об-

ходы. Сами хунхузы пешие, а не конные. Они понимают, что втайге
конь их связывает и это справедливо: поэтому пешие в тайге скорее
пройдут и легче достигнут цели, чем конные.

В отряде полезно иметь несколько вьючных коней или мулов
—

как 0603 второго разряда. идущий сзади, сам же отряд с легкими
котомками быстро идет вперед, не будучи связан медленным шагом

лошадей. В крайности можно иметь двух-трех всадников в тех ме-

стах, где есть дороги. Переходы лучше совершать ночные, потому
что иногда из фанз китайцы видят передвижение людей на боль-
ших расстояниях и заблаговременно дают знать соседям условны-
ми знаками и сигналами. Ночью китайцы собираются в фанзы и не

ожидают нападений. но для ночных переходов нужно всегда иметь
надежных хороших проводников и потайные фонари.

Такова в общих чертах должна быть организация отрядов. вы—

сылаемых для борьбы с китайскими разбойниками. Весь залог

успеха все-же заключается в самом начальнике. Если он апатичен.
ленив, не способен мириться с лишениями и если в дело не вложит
своей души. то при лучшем выборе людей в составе отряда и при
самой идеальной его организации, он никогда не достигнет цели.
Если он будет работать «не за страх, а за совесть», отбросит всякий
комфорт в сторону, если будет наравне с нижними чинами нести
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всю тяготу походной жизни и, главное, если он энергичен, то и при
самой слабой и даже случайной организации — экспедиция его даст
плоды и будет весьма полезной.

(Пометка Гондатти на полях: «Верно!»).
Хунхузы отлично понимают с кем они имеют дело и, в таких

случаях. достаточно одного имени энергичного начальника или
пристава, что бы хищники сами добровольно оставили таежные
районы и ушли-бы в такие места, которые находятся в ведении без—

деятельного. слабого духом и апатичного человека.

Штабе-Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л.Л. 10—13).

Данный доклад (многие положения которого были высказаны
автором ранее) был настолько продуман В. К. Арсеньевым, что пра-
ктически прямые цитаты из него вошли в текст работы «Китайцы
в Уссурийском крае». изданной через два года.

Не теряя ни одного дня, 7 февраля 1912 года В.К. Арсеньев по-
даёт очередной доклад, в котором расписывает всё необходимое
для очередной экспедиции. На первом листе этого документа также
есть две письменные резолюции: «Согласен. Н. Гондат'ги. 8 февраля
1912 г.» и «По отметкам» (видимо, имеются в виду его собственные
рукописные пометки на следующих листах).

«В развитие и дополнение доклада моего от 1 февраля за№ 6-м
представляю Вашему Высокопревосходительствуна благоусмотре-
ние нижеследующее:

В начале Апреля на станц. Ипполитовку (наименование сохра—
нилось, Михайловский район Приморского края - И.Е.) Уссурий-
ской железной дороги (сборный пункт) должны прибыть два отря-
да. 1) Я с лесной и полицейской стражей и 2) Отряд. снаряжаемый
Управлением Государственных имуществ. Отсюда вверх по реке
Лефу (теперь Илистая — И.Е.) оба отряда под моим начальством
идут походным порядком через горные хребты к урочищу Анучину
(село Анучино — И.Е.). По пути я произвожу обследование таежных
районов. Арестованных китайцев и корейцев сдаю Анучинскому
приставу для отправки их этапным порядком по деревням. располо-
женным по почтовому тракту в долине реки Даубихз (теперь Арсе-
ньевка — И.Е.) к селу Бельцову (село Бельцово Яковлевского района
Приморского края — И.Е.).
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Вопрос относительно содержания арестованных и конвоя для

сопровождения их будет решен на месте по соглашению с местным

Приставом и лесничим.
В Анучине к отряду непременно должен присоединиться при-

став со своими стражниками и помощник лесничего с объездчиком
и лесниками. Отсюда опять походным порядком отряд двигается
на восток через горные хребты в бассейн истоков реки Улахз (р.р`

Эмахогоу и Синанца). По пути мы производим широкие обследо`
вания и вместе с арестованными выходим на р. Улахз (верхнее те-

чение реки Уссури от впадения в неё Даубихэ-Арсеньевки — И.Е.)`
Здесь отряд делится на две части: меньший — отряд, снаряженный
Управлением Государственных Имуществ, двигается через Сохотэ—

Алинь на юг и работает в бассейнах рек Судзухэ и Сучана (Лазов-
ский и Партизанский районы Приморского края — И.Е.) постольку.
поскольку позволит время и поскольку он будет обладать денеж—

ными средствами.
Главный отряд (в том числе Анучинский Пристав со своими

людьми и помощник Анучинского лесничего со своей стражей)
вместе со мною двигается вниз по реке Улахз — на север. Около ус—

тья Фудзина (Павловка — И.Е.). мы разделяемся снова: я со своими
людьми иду на восток по Фудзину и работаю в горах Сихотэ-Алиня,
перехожу этот водораздел и спускаюсь по реке Вайфудину (Авва—

кумовка) к заливу Св. Ольги, откуда и отправляю арестованных во

Владивосток на пароходе.
Анучинские пристав и помощник лесничего спускаются даль-

ше по р.р. Улахз и Уссури к селу Бельцову. Для конвоирования со-

бранных ими арестованных. они будут пользоваться крестьянами.
от одной деревни до другой. Для сопровождения арестованных по

Уссурийской железной дороге от станции «Шмаковки» к Владивос-
току придется просить со станции «Евгеньевки» военный конвой,

который должен быть выслан по телеграмме пристава о чем при—

дется заблаговременно списаться со Штабом округа.
Со своей стороны я приму все меры к тому. чтобы телеграмма-

ми заблаговременно уведомить Военного Губернатора Приморской
области о времени. когда конвой этот потребуется. дабы не вышло

недоразумения и не было задержек с той и другой стороны.
Из залива Св. Ольги я совместно с Приставом Заольгинского

Стана совершаю неожиданный ночной рейс на реку Такэму (Кема -
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И.Е.) и на р. Санхобэ (Серебрянка — И.Е.). произвожу там новые
аресты китайцев и отправляю их во Владивосток.

Затем, от бухты Тернзй походным порядком я спускаюсь к югу
по побережью моря. Все китайцы в это время будут на полях око-
ло своих фанз. Вероятно, много придется работать по р. Тютихе
(Рудная — И.Е.) около рудника; отсюда я намерен, перейти Сихо-
тз-Алинь, и спуститься по реке Ното (теперь Журавлёвка — И.Е.),
повернуть от ее устья к югу, идти горами на р. Лифудзин (Павлов—
ка — И.Е.) через Сихотэ-Алинь и к морю спуститься по реке Тадушу
(Зеркальная в Кавалеровском районе Приморья — И.Е.).

Затем, по примеру прошлого года пойду к югу до тех пор, пока
позволит время. Указывая свои маршруты по рекам. я подразуме-
ваю под этим не дороги и не самые реки а окрестные — таежные
районы.

Поздней осенью. когда по моим соображениям реки западно-
го бассейна станут замерзать, я снова совершу два ночных рейса
в такие пункты побережья, где больше всего проживают китайцы,
произведу новые аресты и затем перееду в бухту Терней. Здесь сна-
рядившись в зимнюю дорогу. я двинусь вверх по реке Санхобэ. пе-
рейду Сихотэ-Алинь, и совершенно неожиданно появлюсь в исто-
ках Имана (теперь Большая Уссурка — И.Е.). обследовав таежные
окрестности Сидатуна (село Мельничное Красноармейского райо-
на — И.Е.), я буду спускаться по реке Иману от одного китайского
поселения до другого и вместе с арестованными выйду к Уссурий—
ской железной дороге.

Таков в общих чертах мой план. В зависимости от тех сведе-
ний. которые я получу на месте, он может быть несколько изменен
в деталях.

Состав отряда.

1) Начальник и руководитель экспедиции — Штабс-Капитан
Арсеньев.

2) Помощники: пристава и помощники лесничих в Анучине.
Зал. Св. Ольги, Тютихэ и на реке Иман — по своим станам и лесни-
чествам.

3) Переводчик и письмоводитель — Г. Шильников.
4) Нижние чины отряда: городовые — в числе 9—ти человек.

лесники и объездчики в числе 6-ти человек. Городовые из города
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Владивостока: 1-й части Михаил Назарец и Аким Попик, 2-й части
Клим Зорин и Петр Абросимов и З-ей части Григорий Кологривен-
ко и Иван Шкляр. Лесники из залива Св. Ольги: Иван Миронов.
Григорий Пищулин, и Степан Бобров. Означенных лесников и по-
лицейских (городовых) прошу непременно назначить в отряд, как
людей уже испытанных. знакомых с таежной работой, знакомых
с моими требованиями и как людей. на которых я вполне могу поло-
житься. Остальных 3—х городовых и 3-х лесников прошу добавить
по выбору их ближайших начальников и за их ответственность.

5) Мулов вьюченых ................................................................4.
6) Собак полицейских ..................

Смета расходов.

Покупка мулов 6 голов ..................480 Руб-
Наем лодок на берегу моря .........................................220 №2-Летняя одежда и обувь ................................... ..100 РУ -

Зимняя одежда и обувь . .............................250
РУЁ'

Перевозка арестованных китайцев ............................850 РУб'
Перевозка чинов отряда ...................... №250 РУ '

Перевозка экспедиционных грузов .............................75 руб-
Содержание инородца — тайная разведка .................210 руб-
Организация экспедиции .................................400 руб.
Канцелярские расходы ..................................................60 руб.
Аванс на непредвиденные путевые расходы .............400 руб.
Довольствие чинов отряда ..........................................800 руб.
Довольствие арестованных .........................................400 руб.

ИТОГО .................................. 4695 руб. 00 к.
(Резолюция Гондатти на полях: «Утверждаю» и надпись другим

почерком: «Выписки сообщены Капт. Арсеньеву
2 марта 1912. №9 52 с. »).

Подготовительные работы.
1). Надо написать Начальникам уездов. приставам и лесничим

о миссии. которая на меня возлагается. предписав им оказывать мне
самое широкое содействие.

(Резолюция Гондатти на полях: «Исполнить чрез Губернатора
и Упр. Госуд. Имуществ за моей подписыо»).
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2). Тем приставам и помощникам лесничих, которые пойдут со
мной сообщить. что я иду начальником и руководителем, а они яв-
ляются исполнителями моих приказаний.

(Резолюция Гондатти на полях: «Тоже»).
Такое серьезное дело ТОЛЬКО ТОГДЗ будет успешным. КОГДЗ ВО

главе его СТОИТ одно ЛИЦО. ОДИН руководитель, единая ВОЛЯ. ЕСЛИ

будет несколько начальников. непременно ЯВИТСЯ разлад И ДЕЛО ру—
ШИТСЯ С самого начала.

(Пометка Гондатти на полях: «Совершенно согласен»).
3) Написать Приставам и лесничим чтобы они объяснили лю-

дям. что полицейская и лесная стража. поступая в мое распоряже-
ние. смотрела бы на меня как на своего прямого и непосредствен-
ного начальника во все время. пока длится экспедиция.

(Пометка Гондатти на полях: «Это само собой разумеется —

писать нечего»).
4). Уведомить об этой экспедиции Начальников уездов. приста—

вов и лесничих секретным предписанием с непременной оговоркой.
не оповещать об этом крестьянам по деревням и селам. иначе все
хищники разбегутся. За разглашение тайны будут ответственны
лица. получившие такое секретное предписание.

(Пометка Гондатти на полях: «Конечно»).
5). Написать в Пароходство Графа Кейзерлинга. чтобы по при-

меру прошлого года пароходы принимали-бы меня, чинов отряда.
проводников-инородцев. арестованных мною китайцев и корейцев
и экспедиционные грузы там. где это будет нужно.

(Резолюция Гондатти на полях: «Написать, но чтобы это не

нарушало общего расписания пароходства»).
Где и в какие пункты заходить пароходам. мною будет указа-

но управляющему пароходством графа Кейзерлинга при личном
свидании во Владивостоке. Кроме того по этому поводу я войду
в соглашение с командирами судов. Важно, чтобы им непременно
было предписано исполнять мои просьбы и оказывать мне самое
широкое содействие.

6). Все люди должны быть вооружены 3-х линейными винтов-
ками (без штыков).

(Резолюция Гондатти на полях: «Сколько есть сколько еще
понадобится»).
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7). Прошу выписать 3-х линейн. боевых патронов по 200 шт. на
человека — всего 3000 патронов.

(Резолюция Гондатти на полях: «Выписать»).
8). Просить Переселенческое Управление выдать мне две поход-

ные палатки для чинов отряда.
(Резолюция Гондатти на полях: «Написать»).

9). Выдать мне открытый лист такой же. как и в прошлом году,

упомянуть в нем 0 беспрепятственной выдачи мне лошадей на по-
чтовых станциях.

(Резолюция Гондатти на полях: «Выдать»).
10). Инструкция. данная мне в экспедицию 1911 года, была тогда

же просмотрена Г. Управляющим Государственными Имуществами
совместно с Юрист-Консультом. Прошу эту инструкцию выдать мне
и теперь. а равно ею же снабдить и начальника отряда, снаряженно-
го Управлением Государственными Имуществами.

(Резолюция Гондатти на полях: «Выдать»).
11). Выдать мне предписание на командировку.

(Резолюция Гондатти на полях: «Выдать»).
12). Сообщить Приставам, которые будут меня сопровождать,

чтобы они имели с собой свои печати.

(Резолюция Гондатти на полях: «Сообщить»).
13). Выслать теперь же в мое распоряжение в город Хабаровск

городового 2-й части г. Владивостока Петра Абросимова для под—

готовительных работ по снаряжению в экспедицию.
(Резолюция Гондатти на полях: «Написать Губернатору»).
14). Выдать для этих подготовительных работ теперь же аванс

в 300 руб.
(Резолюция Гондатти на полях: «Выдать из имеющихся

в Кател,»).
15). О времени прибытия чинов отряда на сборный пункт будет

за две недели вперед сообщено телеграммами.
Угодно ли будет Вашему Высокопревосходительствуутвердить

этот проэкт. состав отряда и смету расходов на семь месяцев.
Штабс-Капитан Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.Л. 115-118 об.).
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Несложно заметить, что утверждённый план является несколь-
ко модернизированным первым вариантом маршрута, разработан-
ного В. К. Арсеньевым в рапорте от 13 января 1912 года и тогда же
одобренного Н. Л. Гондатги.

Итак, в начале февраля 1912 года уже был утверждён состав экс—
педиции, её маршрут и смета расходов. Масштабы работ не уступали
предыдущему году; район действия экспедиции в целом находился
южнее; основные обязанности по борьбе с китайцами-нелегалами
её руководитель брал на себя. требуя при этом безусловного едино-
началия. Отметим, что Н. П. Гондатги согласился буквально со все-
ми требованиями В. К. Арсеньева (экспедиции даже была выделена
полицейская собака — впрочем, только одна).

Небольшое отступление в качестве иллюстрации возрастающей
известности В. К. Арсеньева в научных кругах: 1 февраля 1912 года
он был награждён Малой серебряной медалью отделения этногра-
фии ИРГО за прочитанные в 1911 году в Петербурге доклады «Ки-
тайцы в Уссурийском крае» и «Орочи-удэхе».

Успешно решив все бумажно-канцелярские проблемы предстоя-
щей экспедиции, В.К. Арсеньев в конце февраля 1912 года по пору-
чению генерал-губернатора совершает небольшую поездку с целью
инспекции состояния рабочего вопроса на Бирских угольных ко-
пях. Эта мини-экспедиция. пролегавшая в основном по руслам за-
мёрзших рек, длилась всего 10 дней. Тем не менее В. К. Арсеньев не
только собрал большое количество сведений и фактов, в том числе
статистических, географических, этнографических, археологиче-
ских, но и оперативно выступил в Хабаровске с докладом о поездке.

Газета «Приамурские Ведомости» в номере от 10 марта 1912 года
писала: «8 марта на общественном собрании В.К. Арсеньев сделал
очень интересное и содержательное сообщение о реке Бире (физи-
ко—географический очерк), об угольных копях и части строящейся
в этом районе Амурской жел. дороги. Сообщение сопровождалось
демонстрированием массы диапозитивов и дополнялось подробны-
ми картинами; здесь были выставлены и образцы каменного угля
в виде больших и малых глыб. Тема сообщения вызвала большой
интерес, собрания был полон и собравшаяся публика с большим
вниманием слушала сообщаемое. В виду того, что данные в этом
сообщении сведения могут иметь общественный интерес, мы, поль-
зуясь любезно доставленным нам г. Арсеньевым материалом, по-
стараемся привести его полностью».
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В марте 1911 г0да «Приамурские Ведомости» в двух номерах
опубликовали доклад В. К. Арсеньева под общим заголовком «Река

Бира, угольные копи бирского каменноугольного т-ва и строящаяся
Амурская жел. дор.». В общем обзоре учёный отметил особенности
системы рек Амур, Биджан и Бира; уделил внимание состоянию до-

рог, вопросам местной топонимики, описал растительность: лично
осмотрел одно из древних укреплений, которое находилось на пра—

вом берегу Биры. в 14 верстах от казачьего хутора Надеждинского.
и собрал расспросные сведения о нескольких других.

Весьма показательно ещё одно его наблюдение: «Во все время
поездки по р. Бире нам совершенно не попадалось никаких следов
животных. Не было даже и птиц… Являлось впечатление полнейшей
пустыни: точно все вымерло. По словам казаков, еще лет 5 тому
назад здесь было много всякой дичи, много изюбрей и диких коз».

В. К. Арсеньев заметил, что русские деревни 5-летней давно-
сти «производят впечатление старых деревушек, развалившихся от
времени». а тунгусы, обитающие выше по Бире, «живут в деревян-
ных домиках, одеваются как русские и хорошо говорят по-русски,
среди них есть грамотные». Услышав от казаков о некоем племени
«ламаков», В. К. Арсеньев отыскал их и выяснил, что это были пе-
рекочевавшие с реки Хор уссурийские удэгейцы из рода Ламунка.
с которыми исследователь смог поговорить на их родном языке.

В. К. Арсеньев в общих чертах описал геологическое строение
всего района своей поездки и более подробно — месторождение ка-
менного угля, находящееся в 160 верстах от Амура. на левом берегу
Биры, на горе Турук (около современной железнодорожной стан-
ции Бира Еврейской автономной области). По мнению докладчи-
ка, «в виду отсутствия угля между Хабаровском и Благовещенском.
значение бирского угля огромное — стратегическое». Привели его
к такому выводу следующие соображения: уголь найден «в тылу
армии», бирское месторождение является единственной каменно-
угольной базой для военного флота и вообще для нужд судоходства
на Амуре, уголь нужен также Амурской железной дороге и городу
Хабаровску. Обстановка на Бирских угольных копях была исследо-
вана В. К. Арсеньевым во всех аспектах — техническом, организаци-
онном, экономическом и социальном; рассказал он в своём докладе
и об идущем в то время строительстве Амурской железной дороги.
Таким образом. благодаря скрупулёзности и любознательности
Владимира Клавдиевича, 1О-дневная поездка на Биру дала очень
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много материала. Хотя он в это время был озабочен совсем другими
проблемами — предстоящей экспедицией в Уссурийский край, до
начала которой оставался всего месяц.

Во второй половине марта В. К. Арсеньев оперативно решает
последние проблемы:

«19 марта 1912 г. Хабаровск. Его Высокопревосходительству
Приамурскому Генерал-Губернатору.

Рапорт.
Ходатайствую перед Вашим Высокопревосходительством о на-

ложении. по примеру прошлого года, резолюции на смете расходов
на экспедицию сего 1912 года с разрешением расходовать деньги не
придерживаясь строго статей сметы во избежание в будущем наре-
каний со стороны контроля. Капитан Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 123).
Резолюция генерал-губернатора &ласит: «Разрешаю. Н. Гондатти.

21 Марта 1912».

Очередной документ:
«30 марта 1912 г. г. Хабаровск.
Рапорт.
Доношу. что в экспедицию я полагаю выступить 3—5Ш апреля:

Шильникова отправляю теперь же в г. Владивосток с поручениями,
а потому прошу разрешения о выдаче мне денег ассигнованных на
экспедицию, за исключением суммы 850 рублей предназначенных
по ст. сметы: «Перевозка арестованных китайцев», так как за пе-
ревозку их с пароходством гр. Кейзерлинга, по примеру прошлого
года. буду рассчитываться по предъявлении моих квитанций в кон-
це экспедиции.

Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 124).

Резолюция: «Выдать. Н. Гондатти. 31 марта 1912».
Выписываются последние казённые бумаги:

«Канцелярия Приамурского Генерал—Губернатора. 2 апреля
1912 г. № 5204. г. Хабаровск.

Состоящему в штате Канцелярия Приамурского Генерал-Губер-
натора. канцелярскому служителю 2-го разряда Шильникову.

По приказанию Главного Начальника Края Канцелярия предла-
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гает Вам отправиться с капитаном Арсеньевым в предписанную ему
Генерал-Губернатором служебную командировку в Никольск-Ус-
сурийский и Иманский уезды и Ольгинский и Заольгинский станы
и исполнять все поручения капитана Арсеньева по выполнению им
возложенного на него поручения.

Правитель канцелярии (подпись)»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 121).

УТОЧНЯЮТСЯ ВСЕ. даже самые мелкие, детали:

«Справка: Штабс-Капитан Арсеньев в предписании о коман-
дировке б. назван Капитаном на основании его личного заявления
о том. что о производстве его в этот чин состоялся приказ, который
находится в пути и на днях должен получиться в г. Хабаровске. Де-
лопроизводитель (подпись). ЗПУ-912»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 126).
Пометка Н.Л. Гондатти: «Читал. 3 апр. 1912 г.».

Наконец. Арсеньевым получен завершающий все предпоход-
ные хлопоты документ: «Предписание... Предлагаю Вам немедлен-
но отправиться в экспедицию 4 апреля 1912 г. Гондатти» (РГИА
ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 125). Того же 4 апреля 1912 года, бук-
вально накануне отъезда. В. К. Арсеньев получил бумаги 0 произ-
водстве его в капитаны. пробыв в предыдущем звании штабс—капи-
тана 7 лет. Забежим немного вперёд: уже на следующий год, 5 мая
1913 года, он получил чин подполковника. что несомненно явилось
признанием заслуг офицера — не боевых. но весьма важных для
освоения края...

6 апреля 1912 года В.К. Арсеньев отбыл из Хабаровска во Вла-
дивосток, где уладил оставшиеся дела. в том числе с пароходными
компаниями и в канцелярии военного губернатора Приморской
области; затем прибыл к месту сбора экспедиции. в село Кремово
(название сохранилось. Михайловский район Приморского края).
С 16 по 21 апреля 1912 года личный состав находился в Кремово,
завершая приготовления к походу. а сам В.К. Арсеньев исследо-
вал ближние окрестности. в том числе и в археологическом отно-
шении (подробнее об этом — ниже). В его основной отряд вошли:
переводчик А.А. Шильников. Н.М. Ощепков, а в качестве препа-
раторов — некий Усов и младший брат Владимира Клавдиевича.
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Александр. А. К. Арсеньев в 1911 году окончил Межевой институт
в Москве и в марте 1912 года вместе с В. К. Арсеньевым приехал на
Дальний Восток. где потом работал топографом. В его мемуарах,
написанных в 1962 году. указан иной состав экспедиции 1912 года.
что может быть. конечно. объяснено полувековой давностью вос-
поминаний...

Судя по имеющимся архивным документам. в отряд входил так—
же горный инженер С. К. Петров; городовых из Владивостока было
девять человек. лесников из Ольгинского уезда — трое: И. Миронов,
Г. Пищулин и С. Бобров. Кроме того, в экспедиции на разных её
этапах участвовали проводники М. Самусенко и удэгеец С. Геонка,
приставы и помощники лесничих из Анучино. Ольги. Имана — всего
около 20 человек. Заметим. что А. К. Арсеньев вполне определённо
указывал на участие в экспедиции 1912 года (по крайней мере на
одном из её этапов) отряда самообороны под руководством Чжан—

Бао. состоящего из тазов и китайцев (АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. 61.
Л.Л. 2—5). Сам В. К. Арсеньев об этом нигде не упоминает. Но. судя
по другим сведениям. приводимым А. К. Арсеньевым, к его запи—
скам следует относиться не то чтобы с недоверием. а как минимум
с большой осторожностью. Например, в числе участников похода
он называет «археологаШевелева». Если имеется в виду известный
купец и синолог Михаил Григорьевич Шевелёв, то его биография
не сохранила нам сведений о таёжных походах, к тому же он умер
в 1903 году… Что же касается так называемого «Чжан-Бао», кото-
рого на самом деле звали Чан—ги-чин, и действиях его отряда, то об
этом будет рассказано ниже.

Перед началом экспедиции 1912 года В. К. Арсеньев договорил-
ся с хабаровской газетой «Приамурье» о том. что регулярно будет
присылать путевые заметки для публикации на её страницах. Мож-
но предположить. что это было частью своеобразной операции при-
крытия: после начала похода его уже не удалось бы держать в тайне.
а газетные сообщения должны были убедить всех в том, что главная
задача — «выяснение колонизационного фонда обследуемых райо-
нов» и попутно «обследование памятников старины в Уссурийском
крае».

Первые три сообщения В. К. Арсеньева были напечатаны
в «Приамурье» в июне—июле 1912 года. Приводим их по тексту кни-
ги «Жизнь и приключения в тайге» 1957 года издания, где их собрал
М.К. Азадовский.
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Газета «Приамурье» (Хабаровск).№ 1710 от 29 июня 1912 года.
«Из путевого дневника.
Село Кремово находится в одной версте от станции Ипполитов-

ки Уссурийской железной дороги. Раньше эта станция называлась
Невельская.

Имя Невельского славное. оно записано на страницах истории
Приамурья. Зачем понадобилось заменить его фамилией неизвест-
ного Ипполитова? Грубый анахронизм! Образование села относится
к 1885 г. В настоящее время в нем насчитывается 106 дворов. В селе

есть церковь. церковноприходская школа. две китайские лавки и ка-
бак. дающий доходу ежегодно около 5000 р. Крестьяне — выходцы
из Черниговской. Полтавской и Харьковской губерний.

Окрестности села Кремова представляют совершенную пусты-
ню. Представьте себе местность слабо всхолмленную. Холмы по-
логие. пространные. Нигде не видно ни одного дерева, ни одного
кустарника... Дальше к востоку в горах растет какая-то заросль
дубняка и березы — редкая. корявая. низкорослая, которую никак
нельзя признать за лес. Можно подумать, что здесь никогда лесов
и не бывало. а между тем старожилы рассказывают, что когда они
пришли сюда первые. кругом их деревни была сплошная тайга. За-
тем лес этот беспощадно начали рубить во время постройки Уссу-
рийской железной дороги. Кремовцы просили не рубить лес вбли-
зи их деревни, но так как земля им не была тогда отмежевана, то
жалобы их остались гласом вопиющего в пустыне, и просьбы их не
были уважены.

В истории исчезновения кремовских лесов надо отвести боль-
шое место и лесным пожарам. которые в долине Уссури да и вообще
во всем Уссурийском крае за последнее десятилетие стали обычны-
ми явлениями не только осенью, но даже и летом.

Весна настоящего года была сырая. дождливая. но тем не менее
палы были повсеместные. Днем место пала обозначалось густыми
клубами дыма. Этот дым наполнял весь воздух; всюду ощущался за-
пах гари. Не только отдаленные. но и ближайшие горы тонули в си-
невато-белой мгле. Солнце на безоблачном небе казалось желтым
кругом с резко очерченными краями. так что на него можно было
свободно смотреть простым глазом. Тени, бросаемые предметами.
имели тоже красноватый оттенок. Днем пал не имел такого вида,
как ночью. Как только солнце скроется за горизонтом и сумереч-
ные тени начинают покрывать землю — разом все горы украшаются
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огнями. Грандиозная иллюминация! Красивая и жуткая картина!
Куда ни глянешь — всюду огонь. Пламя длинными языками. точно
живое взбегает на горы и все уничтожает на своем пути. Огонь за-
глядывает во все закоулки и во все распадки. Казалось, он на время
замирал. гас совсем, но вдруг вновь разгорался большим пламенем
и ярко отражался в небе кровавым заревом.

Надо отличать пал от лесного пожара. Пал, когда горит сухая
трава, — одно; горение буреломного леса, кустов и молодняка — дру-
гое, а когда горит лес — третье. В Уссурийском крае горят именно
леса; местными жителями различий не делается и всякий лесной
пожар называют «палом».

За последние десять лет пожары очень участились. Уже и теперь
старожилы начали замечать, что реки стали сильно размывать бе-
рега. начали отмывать хлебородные земли и заносить пашни пе-
ском и камнями. Они стали замечать и то, что после дождей вода
стала быстрее скатываться с гор в реки. Раньше после дождей вода
в реках подымалась на вторые, даже на третьи сутки. Теперь гораздо
скорее; если утром шел дождь, к вечеру. ночью и в крайнем случае
на следующее утро надо ждать подъема воды в реке. И не мудрено!
Верховья всех рек уже обезлесены. Уссурийский край горит! Надо
считать. что в настоящее время уже третья часть всех лесов уничто-
жена пожаром. Если так будет продолжаться дальше, Уссурийский
край очень скоро очутится без лесов. но зато с очень стремитель-
ными наводнениями.

Нигде не страшны так лесные пожары, как в гористой стране.
Тонкий растительный слой земли, на котором растут деревья, мхи
и подлесье. быстро смывается водою. Оголяется мертвая материн-
ская порода. и образуются целые безжизненные области наподобие
«карстовых» полей Италии. Стоит только посмотреть, что делается
в верховьях рек Такэмы. Сяо-Камы, Амау (видимо. Амгу — И.Е.).
Найны, Кусуна и т.д. (приведён перечень рек современного Терней-
ского района Приморья — И.Е.). Можно было бы всю страницу эту
испестрить названием рек, где в настоящее время после пожаров
происходят постоянные обвалы и осыпи. и места открытые, пло-
дородные заваливаются щебнем.

Пожары происходят главным образом от неосторожного об-
ращения с огнем. Много вреда приносят и охотники во время бел-
кованья. стреляя из ружей и употребляя вместо пробочных пыжей
паклю, вату и тряпки. Немало я наблюдал случаев умышленного
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поджога лесов. Степняки-малороссы, переселившиеся в край, не
любят леса, тяготятся им, боятся тайги и уничтожают ее всюду на
каждом шагу не столько топором, сколько огнем.

До тех пор. пока сами крестьяне не проникнутся сознанием,
что лес есть то же хозяйство. только в больших размерах, что река,
а в частности и их пашни находятся в тесной зависимости от лесов,
никакие лесоустроители. пристава, лесничие. объездчики и лесники
помочь не могут.

Тушение пожаров должно быть общее и повсеместное.
и до сих пор есть еще чудаки. которые говорят о пользе пожара.

Так ли это? С исчезновением лесов исчезают и звери, и птицы.
Только в Уссурийском крае растет женьшень, ценимый китайца-

ми выше золота. и он растет только там, где не было пожара. Зачем
же лишать край этого миллионного дохода!?

Сравните лес. где не было пожаров (теперь крайне редкое яв-
ление) с местами, где они постоянны. Разница в том и другом и для
неспециалиста бросится в глаза.

В настоящее время в Уссурийском крае начинают работать пар-
тии таксаторов по лесоустройству. Какой может быть разговор о ле-
соустройстве, когда кругом горят леса? Не с этого надо начинать.
Сперва надо остановить пожары. Какое же это устройство лесов,
когда сгорает весь молодняк. все то. что за год успеет засеяться
и дать ростки!?

Как только пожары прекратятся, даже такие пустыри. как
окрестности села Кремова, сами зарастут и без содействия человека.

(Эта часть заметки во многом предваряет текст главы «Леса»

работы В, К. Арсеньева «Краткий военно-географический и военно-
статистический очерк Уссурийского края. 1901—1911 гг.» 1912 года
издания — И.Е.).

Геология этих мест очень проста. Село Кремово находится в до-
лине реки Лефу. окаймленной с северо—запада горами, а с востока
цепью холмов, переходящих к реке в пространные пологие увалы;
к северу далеко виден горизонт, в том направлении, куда течет Лефу.
Денудационные процессы сильно изменили первоначальнуюфизи-
ономию страны.

Здесь геология выразилась в сильнейших размывах (эрозия).
Сглаженные контуры, плоские холмы и валуны, хотя и угловатые.
но с закругленными краями, говорят об этом. Невольно пытаешься
представить первоначальный вид этих гор: высокие острые гребни.
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причудливые вершины. глубокие овраги, шумящие ручьи и т.д. —

такая картина рисуется в воображении.
Северо-восточные увалы и холмы (в направлении от Кремова)

состоят из какой-то породы очень красивой, блестящей, волнистой.
мягкой и на ощупь маслянистой. наподобие талькового камня. Юж—
нее, с той же правой стороны реки обнажаются порфиры.

Если итти по дороге в д. Ляличи. то с левой стороны в одной
версте от нее и в шести верстах от Кремова есть следы древнего
поселения. Здесь дорогу пересекает извилистый сухой и мелкий
овраг. Вода в нем бывает только в дождливое время года. В этом
овраге есть две небольшие ямки. или болотники, со стоячей водой.
Это дало повод предположить. что ямки не что иное, как старинные
колодцы, занесенные песком и илом. Раскопки болотинок подтвер-
дили это предположение. В глубине ям под водой оказался дере—
вянный дубовый сруб. Дерево почернело от времени и перегнило
уже настолько. что легко раздавливается руками. Как раз против
колодцев на краю оврага видны какие-то бугры, своим белым цве—
том резко отличающиеся от окружающей их черной пашни. При
ближайшем знакомстве с ними выяснилось. что эти бугры — места
старинных покинутых жилищ: в середине бугров были слабые на-
меки на углубления. И земляные бугры и колодцы нельзя отнести
к глубокой древности. По всей вероятности раньше здесь жили ино-
родцы» (окончание публикации).

Газета «Приамурье» (Хабаровск). 1912. № 1720. 12 июля.

Через 10 номеров газета опубликовала следующее сообщение.

«Из путевого дневника.
Село Кремово был наш сборный пункт. Сюда должны были

съехаться все участники экспедиции. Надо было купить лошадей.
приучить их к седловке и приспособить вьюки. На все на это ушло
времени около семи суток. 19 апреля все было готово. выступление
было назначено на 20-е число. Однако еще с вечера 18 апреля видно
было. что в близком будущем погода должна измениться к худше-
му: все небо было затянуто паутиной высоких слоистых облаков;
около солнца появились венцы (гало) с внутренней хроматизацией.
Надо было ждать дождя. И действительно, в ночь с 19 на 20 апреля
пошел сильный дождь. который не прекращался и весь следующий
день. Мы попробовали было итти. но увидели, что будет трудно. тем
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более что все чины отряда были одеты по-летнему. в одни только

рубашки. Как это ни было неприятно. но пришлось этот день прове-
сти в Кремове. К вечеру 20 апреля дождь начал стихать, и на другой
день посветлело.

От села Кремова к реке Лефу есть две дороги. Одна кружная —

через село Осиновку — большая, широкая дорога, но грязная, силь-
но разбитая: другая прямая проселочная, проложенная самими

крестьянами через горы. Местные жители говорили. что эта доро—
га удобна только в сухое время. что на пути она пересекает ручьи
и болота. которые теперь после дождей стали непроходимыми. Наш
выбор остановился на этой последней.

21-го числа (согласно официальному рапорту — 22 апреля —

И.Е.) мы оставили сборный пункт. Дорога наша шла на север по

«ключику», медленно подымаясь в горы. Дожди промыли в ней глу—

бокие рытвины. Во многих местах лежал еще снег. Сначала люди
выбирали. где посуше. но потом, промочив ноги. шли уже без раз-
бора. где попало.

Обыкновенно в этих местах уже в конце марта появляется зе-
лень. Теперь же несмотря на то что был конец апреля, зелени нигде
не было видно. Весна запоздала. Даже почки на деревьях и те оста-
вались еще нетронутыми. И немудрено. при такой низкой темпе-

ратуре!
Около полудня на короткое время выглянуло солнце и разом

осветило соседние горы. Они более чем наполовину были покрыты
снегом. Холодный ветер и низкая температура воздуха сразу стали
понятны. Значит, в то время, когда в долинах шел дождь. в горах
падал снег. Можно было вперед сказать, что пока снег этот не ста-
ет. погода все время будет стоять холодная. Через несколько минут
солнце снова скрылось в тучах.

После перевала дорога поворачивает на восток-северо-восток
и идет по долине «Горелого Ровна». Здесь в горах растут редкие
дубняки. даурская береза. ольха и осина. Ветви деревьев ветрами
загнуты в одну сторону, к западу. Пока дорога шла горами, она была
твердая. каменистая. но на спуске в долину реки Лефу сразу стала
топкои и вязкои.

В канавах в уровень с дорогой по обе ее стороны стояла вода.

Ручьи. стекающие с гор, разлились и снесли мостики; местами
вода шла прямо по дороге. Движение по такой дороге утомительно
и для людей и для лошадей. Нога скользит, проваливается в хворост
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и вязнет в грязи. Часа через два мы дошли до почтового тракта.
идущего от Анучина через д. Осиновку к Никольску—Уссурийскому.
Здесь, у соединения обеих дорог расположились две деревни: Ле—
финка (теперь село Горбатка Михайловского района Приморья —

И.Е.) и Казакевичева (также Горбатка — И.Е.), разобщенные только
рекою.

На этом почтовом тракте грязь стояла еще более невылазная.
Навстречу нам попались «обывательские». Две тощие лошаденки,
запачканные грязью выше чем по брюхо, надсаживаясь и вытянув
шеи. тянули такой же грязный тарантас с кузовом сзади. Мужичок
славянского типа с русой бородой в рваном зипуне, перешитом из
солдатской старой шинели, сидел на козлах, усиленно дергал во-
жжами и криками, свистками и всем своим существом старался под—

бодрить лошадей. Тарантас переваливался из стороны в сторону;
колеса вязли по самую ступицу. Из глубины тарантаса выглянуло на
нас чье-то испуганное и измученное лицо. Седок держался руками
за стенки кузова, чтобы не ушибиться и не вывалиться совсем из
тарантаса. Во время распутицы по такой дороге лучше итти пешком.
чем подвергать мучениям себя самого. лошадей и возницу. Наконец,
лошади остановились. Как ни старался подбодрить их мужик, ниче-
го не помогало. Лошади стояли. раздув ноздри, и тяжело и порыви-
сто дышали. Мужичок слез с тарантаса и стал что-то поправлять на
конях. Мы пошли дальше и через четверть часа вошли в деревню.

Деревня Лефинка на левом берегу реки. а Казакевичева — на

правом. Достаточно было переехать только через мост, чтобы очу-
титься в другой деревне. Река Лефу разлилась и затопила дорогу;
вода обошла мост с обеих сторон так, что мост очутился как будто
посередине реки. Сообщение между деревнями было прервано.

Деревня Казакевичева имеет смешанное население. У самой
речки на месте бывшей почтовой станции Лоренцовой теперь по-
селился местный старожил, крестьянин Степан Кулеш со своими
сыновьями. Рядом с ним живут китайцы — пять фанз, а дальше ху—

торами вплоть до деревни Николаевки разбросались 69 корейских
фанз. Одна из китайских фанз, находящихся на земле Кулеша. была
притоном опиекурильщиков и игорным домом.

В ночь с 22 на 23 апреля к опиекурильне пытались пробраться
хунхузы. Слух о большом количестве опия. хранящегося в фанзе.
и деньги игроков были хорошей приманкой. Но, узнав о прибы-
тии нашего отряда в Лефинку. хунхузы отложили свое нападение
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и скрылись в одной из корейских фанз. На рассвете корейцы узнали
об этом и стали их искать. Хунхузы бросились бежать и начали из

револьверов отстреливаться от преследователей. Они бежали креке
Лефу, к тому месту. где накануне видели лодку. Но лодки там не ока-
залось: ее случайно перевели в другое место. Корейцы задержали
одного хунхуза и обезоружили его, а двое других бросились вплавь

через реку. Корейцы открыли по ним огонь из ружей. Судьба этих

двух хунхузов неизвестна. По всей вероятности. хунхузы были уби-
ты. только корейцы не хотели об этом говорить.

Корейцы торжествовали: пойманного хунхуза они привязали
к столбу у самой дороги. Вид разбойника был ужасный. Веревки,
опутавшие его, глубоко врезались в его руки и ноги, лицо было из-
бито, из носу шла кровь; он слабо шевелил губами, время от време-
ни выплевывал выбитые зубы и злобно глядел на окружающую его

толпу. Отобранный у него револьвер был у корейцев и переходил
из рук в руки.

Как и надо было ожидать. китайцы относились к поимке хун-
хузов весьма равнодушно. Интересно, что местные китайцы, как
об этом говорили все, еще за несколько дней вперед знали о пред-
полагавшемся на них нападении, но ничего не дали знать русским
властям и сами никаких мер не приняли. Чем это объяснить? Очень

просто. Китайца, который выдал хунхузов, который не оказал раз-
бойнику гостеприимства или своевременно не дал знать о действиях
и намерениях русских, ждет мучительная смерть от руки мстителя.
Бывали случаи, когда китайцы, выведенные из терпения тяжкими
поборами хунхузов, выдавали их русским властям. Начиналась су-
дебная волокита. А кто виноват, что эти хунхузы резали человеку
горло и отбирали у него деньги? А кто может доказать. что оружие.
найденное при них. предназначалось именно для разбоя, а не для

самообороны? В результате за недостатком прямых улик хунхузы
оправдывались судом и выпускались на свободу. И первым делом
освобожденных хунхузов была месть, если эту миссию не успели
еще выполнить их сообщники. Китайцы убеждены, что русские
покровительствуют хунхузам или в лучшем случае терпят их, что
хунхузов «наплодили» сами русские и что русские, если бы поже-
лали. давно освободились бы от них. Пожалуй, в этом есть и доля
правды!..

Вот другой случай, ярко иллюстрирующий. насколько целе-
сообразно поставлена борьба с китайскими разбойниками в крае.
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Крестьяне-охотники с Сучана. получив от китайцев сведения
о движении большой шайки хунхузов. собрались вместе в числе 12
человек и отправились за ними в погоню. Хунхузы были настигну-
ты в истоках реки Улахэ. Охотники. убедившись, что перед ними
действительно вооруженные китайцы, напали на них врасплох.
Произошла перестрелка. и хунхузы были перебиты. В результате
вот уже скоро два года, как крестьян этих таскают по судам. дер-
жат под надзором, отрывают от работы и тем дают новое оружие
в руки хунхузов. После этого вряд ли кто из крестьян-охотников
на будущее время пойдет разыскивать хунхузов» (окончание га—

зетной публикации).

И здесь можно сделать примечание о том, что рассуждения
о хунхузах, включая приведённые примеры, аналогичны напеча—
танным в более поздних работах В.К. Арсеньева «Краткий воен-
но-географический и военно-статистический очерк Уссурийского
края» и «Китайцы в Уссурийском крае».

Третья и последняя публикация — в газете «Приамурье»№ 1730
от 24 июля 1912 года.

«Путевые заметки.
Около деревни Казакевичевой левый берег реки Лефу высокий.

правый — низменная равнина. Возвышенный левый берег представ-
ляет мощную речную террасу, состоящую из серой нейтральной
лавы с включениями обсидиана величиной с малое куриное яйцо.
При остывании этой лавы сильно выделялись газы, которые и обра-
зовали в ней многочисленные пустоты, вытянутые в направлении
движения лавы. Эти-то пустоты и выполнились обсидианом и дру-
гой какой-то стекловатой лавой серовато-голубого цвета. Целые
включения найти трудно, но обломки их встречаются во множестве.

До села Ивановского (теперь селение Ивановка Михайловского
района Приморья — И.Е.) на протяжении 10 верст направление реки
широкое. отсюда река поворачивает на север. Дальние береговые
террасы переходят в пологие холмы, а еще дальше тянется равни-
на. Теперь новые террасы появляются уже с правой стороны. На их
возвышенном плато расположилось село Ивановское.

В пяти верстах от деревни Лефинки на высоком левом берегу
реки виднеется двухэтажный деревянныйдом. Это заимка Н.С. Вве-
денского. Близ этого дома от реки вверх на террасу подымается ста-
ринная дорога. Введенский воспользовался ее откосом и подновил
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ее. Дорогу эту хорошо видно издали. Тут же поблизости находится

курган — старинная могила. Вернемся опять на правый берег. Здесь
около дома крестьянина Степана Кулеша (место бывшей почтовой

станции Лоренцовой) находится большая крепость. С версту кюту
от дома Кулеша река Лефу вправо от себя отделяет небольшую про-

току. Эта протока пересекает почтовую дорогу как раз около дома

Кулеша и. пройдя в этом направлении 100 сажен, поворачивает
влево и впадает снова в реку. Таким образом, между самой рекой
и ее протокой образовался довольно обширный остров. На этом-

то острове и построено укрепление. Оно имеет закругленную фор-

му. только один северный конец его оканчивается острым углом.
Строители укрепления старались расположить его таким образом,
чтобы река с одной стороны и протока с другой служили бы естест-

венными препятствиями и имели бы значение рвов, наполненных
водою. Этому укрепление обязано своей странной формой. Прото-
ка в настоящее время мелководна. но видно. что раньше она была

значительно глубже. В том месте (северо-западный угол), где река
отклоняется немного в сторону, строители искусственным водяным

рвом соединили реку с протокой. Соединений два, и протока нахо-

дится близ угла укрепления. О том, что во рву раньше была вода,

свидетельствуют выросшие на его дне густые ивняки с тростниками
и водяные растения. Вся крепость имеет в окружности 504 сажени.
Вал сложен из камней и засыпан землею: по всему валу выросли
большие деревья. Высота вала четыре сажени. ширина у осно-
вания — пять сажен. Вероятно, раньше вал был несколько выше.
В крепость ведут пять ворот: одни ворота находятся в 43 саженях
от угла к востоку. другие — в 110 саженях от первых ворот в том же

направлении. третьи — в юго-восточной части укрепления. четвер-
тые — на юге и пятые на западном фасе. В настоящее время внутри
крепости поселились корейцы и пашут землю.

Третий памятник старины. не описанный покойным Ф.Ф. Бус-
се. — укрепление четырехугольной формы, находящееся тоже на

правом берегу реки на заимке того же крестьянина Кулеша в полу-
тора верстах от деревни Казакевичевой с левой стороны почтового
тракта. ведущего к урочищу Анучино. Внутри укрепления — китай-
ская фанза и пашни; валы распаханы так. что почти сравнялись с то-

ризонтом земли и едва заметны. Лучше всего сохранился восточный
фас, примыкающий к старице. Здесь раньше текла река, а в насто-
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ящее время — болото. Во время половодья протока эта очень мно-
говодна.

Одной стороной (северной) укрепление служит для реки водо—
отводным каналом. Очевидно, и в этом случае строители старались
расположить укрепление так, чтобы протока явилась искусствен-
ным препятствием. Вообще заметно, что маньчжурские племена,
обитавшие ранее в Уссурийском крае, часто строили укрепления
в таких местах. чтобы вода окружала если не со всех сторон, то по
крайней мере хоть частью тот или иной фас.

Это укрепление имеет следующие пределы: 1) по западному
фасу: ширина вала две сажени, высота два с половиной фута. От
рва не осталось и следа. Длина фаса 58 сажен. Самый вал и мест-
ность по обе стороны распаханы; 2) по северному фасу. ширина
вала две с половиной сажени. высота три фута. Внутренний ров
исчез. снаружи болотистая протока: длина фаса 75 сажен. По рву
и внутри крепости распашки; 3) по восточному фасу: ширина вала
три сажени. высота три с половиной фута. С внутренней стороны
вала пашни следов рва не видно. Этот фас длиною 77 сажен и со-
хранился лучше других; снаружи после вала идет горизонт пять
сажен и затем ров шириною три сажени и глубиною четыре фута;
вероятно. раньше этот ров был значительно глубже. Ров этот сооб-
щается с сухой протокой и поэтому можно заключить, что раньше,
когда в протоке была вода, ров был также наполнен водою, и, на—
конец, 4) южный фас имеет такие же разрезы и находится в таком
же состоянии. как и северный фас крепости. Вход в укрепление был
с этой стороны.

Такое расположение укреплений большого около реки Лефу
(деревни Казакевичевой). малого (только что описанного) вбли-
зи большого (в полутора верстах от него) и след старинной дороги
за рекой на террасе кажется странным. Были ли строители и того
и другого укрепления одного лагеря или одни из них были атакую-
щими. другие обороняющимися, или укрепления эти принадлежат
разным эпохам и разным народам, которые из них древнее и ко-
торые выстроены позднее. сказать трудно. Только обстоятельные
археологические раскопки могут ответить на эти вопросы. Пока же
мы находимся только в области догадок — я думаю. что оба укре-
пления построены одними и теми же людьми. в одно и то же время.
Большое укрепление — было городище. малое — застава. прикрыва-
ющая дорогу со стороны другого враждебного лагеря (реки Даубихэ
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и Улахэ). Об этом я буду говорить ниже при описании границы Чи—

китки-Мудки около деревни Орловской. Что же касается до того,
что одно укрепление сохранилось хорошо, а другое почти разру-
шено. то это вполне понятно. Вал большого городища сложен из
камней, вал малого — из рыхлой наносной земли.

Плуг земледельца нивелирует землю, разрушает валы, засыпает
рвы. Еще несколько лет и такие укрепления совсем исчезнут с лица
земли. Надо торопиться с их изучением и описаниями.

Инженеры, техники, топографы. землемеры, чиновники пересе-
ленческого управления. священники, учителя, врачи, пристава и на-
чальники уездов. словом, все те лица, которые волею судеб живут
не в городах. а по деревням, урочищам и селам, все те, кто бывает
в разъездах по краю по делам службы, всегда могут уделить время
для этой работы. Остатки древности разбросаны по всему краю.
Их надо описать; желательно и фотографирование, зарисование
и топографическая съемка. Указать места этих укреплений могут
старожилы-крестьяне, охотники и старики-китайцы.

Наши крестьяне охотно внутри этих городищ разрабатывают
землю. Они часто выпахивают там старинные мечи, топоры, метал-
лические и глиняные сосуды, монеты и т.д. В их глазах вещи эти не

имеют никакой денежной ценности. а научной ценности их они не

понимают. Найдя проржавленную монету, крестьяне интересуются
ею только одну—две минуты, а затем бросают ее в сторону, как вещь

совершенно негодную. Сбор такого материала обогатил бы архео-
логию местных музеев.

(Здесь также следует отметить значительную схожесть с текстом

будущей арсеньевской работы «Материалы по изучению древней-
шей истории Уссурийского края» — И.Е.).

Не надо задаваться большими задачами. Следует только обстоя-
тельно изучить ближайшие окрестности, свой район. Чем подробнее
будет описание памятников старины одного какого-либо, хотя бы
Иманского, района, тем лучше. Как бы ни был плохо начерчен план

укрепления. он все же лучше. чем ничего. Издание атласа памятни-
ков, оставленных в нашей стороне древнейшими маньчжурскими
племенами, всех в одном и том же масштабе вместе с их описаниями
(археография) и с описанием находок, сделанных при раскопках
(археология), нанесение этих памятников на карты 10-верстного
масштаба, определение группировки этих крепостей и городищ на
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план — вот ближайшие и неотложные задачи по изучению истории
Приамурского края.

В первую голову надо закончить изучение памятников старины
в окрестностях Никольска-Уссурийского и затем по долинам рек,
где околонизировались наши земледельцы.

Памятники эти быстро исчезают. Надо торопиться» (окончание
статьи).

Этим заканчиваются его публикации в газете «Приамурье»
1912 года, сообщающие о первых днях экспедиции. Видимо, даль-
нейшие события, связанные с поисками хунхузов, настолько расхо-
дились с якобы «исследовательской» направленностью похода. что
В. К. Арсеньев не счёл возможным далее отсылать в газету явную
дезинформацию, хотя первоначально и собирался это делать. 0 та-
ком намерении говорит его фраза из последней корреспонденции:
«Об этом я буду говорить ниже при описании…» Но приведённые
три сообщения дают понять. что, как и обычно в своих путешест-
виях, Владимир Клавдиевич нашёл время для археологических за-
нятий даже во время затянувшейся подготовки к выходу в дальний
путь.

Более того. его заинтересовали и «внутренние» дела деревни
Кремово, до которых, казалось бы, начальнику «антихунхузской»
экспедиции вовсе нет дела, о чём говорится в донесении генерал—
губернатору от 24 апреля 1912 года — первому из очень немногих
сохранившихся в архивах за весь период данной экспедиции. Его
текст полностью приведён в следующей главе.



Историческое отступление 3.

КТО ТАКИЕ ХУНХУЗЫ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Один из первых авторов. поведавших широкой публике о хун-
хузах (иногда это слово писалось как «хунгуз»). хорошо известен

—

это Н. М. Пржевальский. Он пробыл в Уссурийском крае с 1867 по
1869 год и позже написал книгу об этом путешествии, охарактери-
зовав в ней хунхузов следующим образом: «Это люди по большей
части различные преступники. бежавшие из Китая. чуждые всяких
семейных связей, живущие сегодня здесь, а завтра там». Там же он
заметил: «Слово «хунхуз» в буквальном переводе значит «красная
борода». Объяснение происхождения такого названия я не мог уз-
нать обстоятельно». К слову, Н. М. Пржевальский был активным
участником так называемой «манзовской войны» — первого в Ус-

сурийском крае столкновения неорганизованных, но хорошо воо-
ружённых китайцев (в том числе и собственно хунхузов) с россий-
скими регулярными войсками, о чём будет подробно рассказано
далее.

Буквальное значение слова «хунхуз». непонятое другими ав-

торами. объяснил в своей статье М.А. Соковнин: «В переводе на

русский язык это слово значит «краснобородый» (хун — красный,
хуцзы — борода). В старину китайские разбойники, чтобы зама-

скировать свое лицо и устрашить своим видом купцов и мирных
поселян. прицепляли к подбородкам искусственные большие, крас—
ные бороды; отсюда и получилось название «хунхуз». Эти красные
бороды в настоящее время можно видеть у разбойников лишь на

театральных подмостках. В официальной переписке слово «хунхуз»
не употребляется. взамен его пишется: «ху-фай» или «фэй—цзей».
тоже и в разговорной речи. особенно среди чиновничества» («Хун-
хузы Маньчжурии». 1903).

И. П. Надаров. с 1880 года занимавший должность правителя
канцелярии военного губернатора Приморской области. так пи-
сал о хунхузах (выделение курсивом — авторское): «Хунхузами
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в Уссурийском крае называют китайских разбойников, грабите-
лей и вообще убийц. В этом смысле слово хунхуз приобрело право
гражданства среди русских жителей амурской нашей окраины. То
же понятие подразумевается под словом хунхуз и в соседней нам
Маньчжурии. Полковник Барабаш, проживший на Амуре около 10
лет. в отчете о своем путешествии в Маньчжурию в 1882 году сле-
дующим образом определяет, что такое хунхузы:

«В числе китайцев. наводнявших Маньчжурию, были преступ-
ники. спасавшиеся от преследований закона; люди, бросившие свои
дома и семейства, вследствие разорения от кутежей и игры в карты,
вообще люди порочные. Не всегда, однако же. оправдывались рас-
четы этих людей даже на насущный кусок хлеба. И тогда они, под
влиянием безысходной нужды, обращались в разбойников и граби-
телей. известных под именем хун-ху-цза, или хунхузов».

Итак, хунхуз — это разбойник, сделавшийся таковым в силу тех
или других обстоятельств» («Хунхузы вЮжно-Уссурийском крае»,
18%).

Подобное понимание хунхузов как китайских разбойников.
бездомных бродяг, объединившихся в шайки для грабежей насе-
ления (преимущественно тоже китайского), мы находим и в рабо-
тах других авторов. Так, Ф.Ф. Буссе в статье 1880 года даёт такую
характеристику: «Хунхуз, собственно, профессиональный разбой-
ник, передающий свое ремесло своим детям, но название это дается
также всякому китайцу. занимающемуся разбоем, даже вследствие
случайных причин и временно». Упомянул об этом дальневосточ-
ном феномене и А. П. Чехов, описывая сахалинских каторжников
в 1890 году: «Мне говорили. что дольше всех могут находиться в бе-
гах китайские бродяги «хунхузы», которых присылают на Сахалин
из Приморской области. так как они будто бы могут по целым меся-
цам питаться одними только кореньями и травами». Действительно.
китайцы вообще (и хунхузы в частности) были очень неприхотливы
и обладали способностью адаптироваться к любым условиям жиз-
ни. что помогало им подолгу скрываться в тайге. Это подтверждает
другой автор. писавший так: «Они отличаются своей всеядностью:
питаются решительно всем — мясом кошек. собак, крыс; едят свежее
мясо и падаль; едят чуть ли не все породы грибов, лишаи, степные
и лесные коренья и травы... они могут довольствоваться самым ма-
лым количеством пищи, чего для европейца совершенно недоста-
точно» (Рудокопов В.Н. «Хунхузы», 1910).
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Более подробные сведения сообщал упомянутый выше полков-
ник Генштаба М.А. Соковнин, военный комиссар Гиринской про-
винции Китая в период боксёрского восстания: «Именем «хунхуз»
мы в настоящее время называем в Маньчжурии всякого китайца-
разбойника, грабителя. Слово «хунхуз» (хунхуцза, -ы) общеупо-
требительное также и в населении Китая для обозначения только
что названных его паразитов...

Контингент хунхузов пополняется, главным образом. из подон-
ков китайского общества — профессионалов по натуре, любителей
легкой наживы, из преступников, спасающихся от кары закона. из
бежавших и выгнанных со службы солдат, из хищников с много-
численных золотых приисков Маньчжурии, из людей, разоренных
алчным чиновничеством и укрывающихся от их преследования или
мстящих этому чиновничеству, из лиц, разоренных теми же хунху-
зами и вынужденных к грабежам нищетой и голодом, и, наконец.
из невольных конскриптов, которых шайки хунхузов присоединяют
к себе силой, под угрозой лишения жизни.

Весь перечисленный контингент хунхузов образует множество
отдельных шаек от 3—5 человек до 150—200, но, большей частью.
хунхузы держатся шайками в 30—50 человек...

Во главе шаек стоят старшины (по-китайски «чжангуйда», что
значит «хозяин»), имеющие нередко помощников. Эти старшины,
большей частью, выборные, но иногда они (из наиболее удалых)
являются инициаторами своего дела и сами набирают шайку. Бы-
вает, что несколько. по-видимому, отдельных шаек имеют одного
общего старшину, находящегося при какой-нибудь шайке и. в слу-
чае надобности, временно присоединяющего к ней и остальные,
а случается, что и независимые друг от друга банды соединяются
в значительные группы. Такие группы нападали на большие насе-
ленные пункты...

В шайках. особенно в значительных по числу, существует дис-
циплина и притом довольно строгая. Глава шайки имеет право над
жизнью и смертью ее членов, причем этот вопрос решает единолич-
но. или же, если найдет нужным, собирает совет из наиболее уважа-
емых в шайке хунхузов. Приговор исполняется немедленно, причем
отрублению головы (обычная китайская казнь) иногда предшеству-
ет пытка...» («Хунхузы Маньчжурии», 1903).

Многие авторы определяющим фактором считали именно объ-
единение грабителей в преступные сообщества, имеющие опре-
172



делённую структуру, руководство, подчиняющиеся дисциплине
и специфическому кодексу поведения, — только в таком случае они
могли считаться собственно хунхузами. Так, автор статьи в «Исто-
рическом вестнике» (1910 год) В. Н. Рудокопов замечал: «Хунху-
зами обыкновенно называют всякого китайского разбойника или
громилу. Но по китайскому же определению это не так: они под
хунхузами подразумевают не простых разбойников и городских
громил, а тех. которые принадлежат к довольно многочисленным
и хорошо организованным шайкам или отрядам».

Если суммировать сведения различных авторов, то подобные
отряды насчитывали от 3—5 до 200—300 человек, а в Маньчжурии
(Северном Китае) — и несколько тысяч бандитов, порой конных
и даже имеющих лёгкую артиллерию. Однако надо заметить, что
русское население Уссурийского края, не особенно разбираясь в на-
циональном составе преступных банд, их численности и степени
организованности, называло хунхузами всех, кто грабил и убивал,
даже одиночек, по принципу: преступник — значит. хунхуз. Перешло
такое понимание хунхузов и в газетные сообщения, и даже в офи-
циальные документы; нередко можно было встретить выражения
типа «шайка хунхузов, состоящая из двух китайцев, двух русских
и корейца»... Действительно, к началу ХХ века появились и сме-
шанные по национальному составу преступные сообщества, и даже
хунхузские отряды. возглавляемые русскими. Примеров в истории
тому достаточно — специально останавливаться на них не будем.
Тем не менее в работе современного автора Д.В. Ершова деятель-
ность хунхузов названа «этническим бандитизмом» (подразумева-
ется — китайским), что по факту можно отнести лишь к периоду не
позже второй половины Х1Х столетия.

П. В. Шкуркин (о котором несколько подробнее скажем ниже),
неплохо разбиравшийся в самом явлении хунхузничества, которо-
му он придавал большое значение, писал в 1919 (!) году: «Хунхуз!
У каждого из нас при этом слове возникает представление о кро-
вожадном разбойнике, жестоком грабителе, воре, вероломном об-
манщике, человеке-звере, чуждом всякого понятия о чести. ненави-
дящем иностранцев — особенно русских — и т.д., и т.д.; вот ходячее
представление большинства из нас о хунхузах.

Всякого вора-китайца, грабителя, убийцу мы называем «хун-
хузом», не подозревая того, что настоящий хунхуз оскорбился бы.
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услышав, что мы величаем «красной бородой» (перевод слова «хун—

хуз») всякого грязного бродягу или разбойника...
В нашем быту нет такого общественного явления, которое было

бы похоже на китайское «хунхузничество», поэтому нет и соответ-
ственного слова, которое выразило бы более или менее верно это
ПОНЯТИЕ...

В Китае, Маньчжурии. да и у нас в Приморье, хунхузы и ныне
играют огромную роль в жизни страны, имеющую иногда решаю-
щее значение даже в политическом отношении.

Вот почему не только интересно, но даже необходимо познако-
миться по возможности детально с тем. что же такое «хунхуз»: толь-
ко разбойник. грабитель, вор, — или нечто другое?» (конец цитаты).

Некоторые авторы, особенно не жившие на Дальнем Восто-
ке и не встречавшиеся с хунхузами, так сказать, «лицом к лицу»,
считали их некими благородными разбойниками, своеобразными
Робин Гудами с восточной экзотикой. сравнивая это явление с су-
ществовавшим в Южной Европе в средние века. Другие полагали
хунхузскую опасность преувеличенной. основанной на слухах, чуть
ли не мифической — мол, каждое случившееся преступление припи-
сывается хунхузам. Однако действительность была не только реа-
листичнее. но и намного страшнее литературного представления
о ней. Вот что писал Ф.Ф. Буссе. знавший многое 0 «настоящих»
хунхузах и их «подвигах» не понаслышке.

«Ближайшими своими врагами хунхузы по справедливости
считают РУССКИХ, ОТ КОТОРЫХ ИСХОДЯТ СТЕСНЭНИЯ ИХ ДЕЯТЗЛЬНОС'
ти. Эта ненависть распространяется на всякого европейца. и нет

ему пощады. если обстоятельства позволяют совершить убийство.
Одинокий крестьянский двор. охотник в лесу. путник с котомкой
убиваются из принципа, даже без корыстной цели. Самым луч-
шим доказательством этому служит восточный берег Уссурийского
Залива. от реки Цемухэ до бухты Находка. Селения финляндцев.
основанные удельным ведомством в этой местности, не существуют.
Переселенцы, преследуемые хунхузами, сознавая опасность своего
положения. перешли во Владивосток и его окрестности, под защи-
ту войск. На Анненском прииске Аносова. на реке Кугутуне. впа-
дающей в бухту Абрек, был оставлен сторожем Воронов с женой.
В октябре 1878 года муж и гостивший у него 17-летний крестьянин
были убиты и трупы сожжены вместе с домом, женщина же пропала
без вести: надо полагать, что она уведена убийцами и умерщвлена
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впоследствии. Прибывший на место отряд, посланный по извес-
тию о несчастье. нашел два обгорелые скелета, виновники же были
уже вне преследования. Только в глубине залива, на реке Цемухэ,
осталась колония русских крестьян, но для ее защиты приходилось
нередко высылать команды из Владивостока. за 60 верст. Таким
образом. вся эта местность совершенно оставлена русскими и…

представляет главный притон хунхузов, где они хозяйничают без
стеснения». Это, напомню. написано в 1880 году.

Любопытно, что об убийстве на Анненском прииске упоминал
также И.П. Надаров, однако выводы из того же происшествия де-
лал совершенно иные: «В октябре 1878 г. на Коготунском золотом
прииске, на восточном берегу Уссурийского залива, в бухте Ко—

готун, были убиты жившие там ссыльно—поселенец Воронов, его
жена и сын крестьянина Комарова из деревниШкотовой. Народная
молва приписала это убийство хунхузам. При первом дошедшем
об этом во Владивосток известии, командир 1-го ВС линейного
батальона, подполковник Рябиков. в тот же день выслал на Кого-
тунский прииск отряд в 25 человек для захвата хунхузов, но тако—
вых не нашли. Оказалось, что убийство было совершено соседними
манзами с целью грабежа, что никаких хунхузов не было и близко.
а так как всякий разбой народ приписывал хунхузам, то и в данном
случае народная молва указала прежде всего на них».

Всё тот же Ф. Ф. Буссе приводит более ранний случай из исто-
рии Уссурийского края, хорошо иллюстрирующий степень посто-
янного ожидания нападения со стороны хунхузов: «Злоба китайцев
на русских существует давно и сознается всеми русскими. Между
русскими уже в 1866 году укрепилось мнение. что хунхузы намере—
ваются вырезать все европейское население. Этот случай дал повод
к весьма характеристичной ложной тревоге. В ноябре 1866 года,
к полицмейстеру Владивостока прибежал манза и заявил, что банда
хунхузов вырезала русское население на реке Цемухэ и направля—
ется на Владивосток. намереваясь ворваться туда ночью, врасплох,
и покончить с жителями и постом. Перед вечером того же дня, при—
бежал другой манза и заявил, что в 15-ти верстах от города он видел
бивуак хунхузов, остановившихся в ожидании ночи. Такими извес-
тиями нельзя было пренебрегать, и пост был немедленно приведен
в оборонительное положение. На следующее утро был отправлен
на реку Цемухэ отряд из одного взвода линейного батальона при
одном горном орудий. Но каково было удивление отряда, когда вме-
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сто трупов и пепелища мы нашли селение Шкотово невредимым?
Оказалось. что общим опасением нападения воспользовались лица,
которым было выгодно ловить рыбу в мутной воде, и манзы-вест-
ники были купленные люди...»

Любопытные сведения о «морских хунхузах» (в современной
терминологии — пиратах). которые действовали в непосредствен-
ной близости от Владивостока, приводит И. П. Надаров.

«Кроме сухопутных хунхузов в пределах нашего Южно-Уссу-
рийского края появлялись хунхузы морские. По рассказам манзов,
лодки и джонки хунхузов имели какое-то резкое наружное отличие
от других судов. но какое именно, это не объясняли. Все манзовское
население Владивостока. доходившее летом до 7000—8000 душ, хо-
рошо отличало эти джонки от других. но никогда не заявляло 0 при-
сутствии хунхузов, боясь мести с их стороны. Эти морские хунху-
зы нападали только на манзовские и корейские суда, и не было ни
одного случая нападения хунхузов на европейские суда. Насколько
темный люд боялся хунхузов и насколько в действительности они
были опасны, показывает следующий случай.

Осенью 1881 г. морские хунхузы стали в особенности часто по-
шаливать в окрестностях Владивостока, в заливе Петра Великого.
По моему ходатайству военный пароход «Польза» ходил на развед-
ки, но при той системе тайных сношений. которая так была разви-
та среди китайцев, невозможно было захватить врасплох хунхузов
и поиски оказывались тщетными...

В начале ноября того же 1881 г. во Владивостоке получилось
сведение, что большая партия хунхузов прибыла на остров Русский.
прикрывающий Владивосток с моря... По распоряжению военного
губернатора Владивостока. 4 ноября. было отправлено на остров
Русский два отряда от 1-го Восточно-Сибирского линейного ба-
тальона: 30 человек нижних чинов под командой штабс-капитана
Порохина на пароходе «Амур» и 60 человек. под командой капитана
Наркевича. на шхуне «Восток». Отрядам этим поручено было про-
извести тщательную разведку острова Русского. захватить хунхузов
и уничтожить их притоны. Для общего направления действий отря-
дов и исследования многочисленных бухт острова, на шхуне «Вос-
ток» при отряде капитана Наркевича отправился командир 1—го

Восточно-Сибирского линейного батальона, полковник Рябиков.
Произведя весьма тщательное исследование острова Русского.

отряды захватили 13 человек хунхузов, из коих двое. Шян и Юн.
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были предводителями, руководившими всеми бывшими в разное
время морскими набегами и убийствами среди манз. Найденные
притоны хунхузов на острове Русском были, конечно, уничтожены.
По распоряжению владивостокского военного губернатора захва-
ченных хунхузов отправили к пограничному комиссару для выдачи
их китайским властям в Хунчуне» (конец цитаты).

Последняя фраза весьма характерна: пойманных на российской
территории бандитов высылали в Китай, откуда они, как правило,
через несколько месяцев возвращались обратно и нередко жесто-
ко мстили тем. кто их выдал. При этом в самом Китае правосудие
действовало по-иному: СВОИМ разбойникам рубили головы без
всякой пощады. Такой вот двойной подход...

Поймать бандитов было нелегко и по другой прозаической
причине: «Одежда хунхузов ничем не отличается от таковой же
обыкновенных китайцев; никаких отличительных знаков или зна-
ков, обозначающих принадлежность к известной шайке, они не но-
сят... Отсутствие у хунхузов каких-либо внешних, отличительных
признаков крайне затрудняет, особенно для нас, ловлю разбойни-
ков. При преследовании. как только последним удается вскочить
в деревню, они бросают или прячут оружие. и если жители их не
укажут, то уже нет никакой возможности разобраться. кто хунхуз.
а кто мирный поселянин. тем более. что паспортов или каких—либо
видов, удостоверяющих личность, у китайцев нет» (М.А. Соков-
нин, 1903).

Практически полная и повсеместная безнаказанность хунхузов
была немаловажным фактором. способствующим их разбою, на что
указывал ещё Ф. Ф. Буссе: «Все преступления хунхузов остаются
без взысканий, вследствие полной невозможности разыскать ви-
новных. Это обстоятельство вселяет постоянный страх жителям
края. особенно русским. которым нет пощады. Звериный промы-
сел, дающий населению мясо и хороший заработок, почти оставлен
крестьянами, частью вследствие личной опасности, частью потому.
что китайцы загородили все главные пути движения оленей и коз
изгородями и зверовыми ямами. Уничтожить эти препятствия и от-
нять монополию у чужестранцев крестьяне не решаются, боясь же-
стокого возмездия...

Страх такого опасного соседства вредно влияет и на само за-
селение края. Финляндцы оставили уже свои разработанные поля
и выбрали более безопасные места. Поселенцы предпочитают се-
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литься вблизи одни от других, оставляя незанятыми более удобные
места».

Конечно. не всё о хунхузах укладывается в рамки этих опре-
делений. Не споря о точных формулировках и не прибегая к 060-
бщениям. в общем-то понятно. кем были хунхузы и каким образом
они действовали. Следует при этом заметить, что ДО появления
русского населения в Уссурийском крае хунхузов (судя по имею-
шимся сведениям) здесь не было. хотя в соседней Манчжурии они
являлись давним и хорошо известным злом. Приведём мнение на

этот счёт генерал-майора Я. Ф. Барабаша (о котором выше упомя—

нул И.П. Надаров). служившего в чине полковника в Приморской
области в 1874—1884 годах. а в 1882 году бывшего в Манчжурии
с военно-дипломатической миссией.

Выступая в 1888 году в Императорском Русском географическом
обществе с докладом о положении в Манчжурии в начале 1880-х
годов. Я.Ф. Барабаш сообщал: «Язва края — хунгузы, китайский
пролетариат. Землей не занимаются; роют женьшень. моют золото.
охотятся, воруют и грабят села. Их считают до 300 т. человек; живут
шайками или артелями; управляются своими старшинами. У них
своя казна. суд со смертной казнью. оружие и базары. на которые
выезжают торговцы. При больших беззакониях китайские войска
делают на них нападения. тогда хунгузы удаляются в наши пределы
и мешают поселенцам в мирном труде. Был случай, что некоторые
наши селения бросили дома и не хотели возвращаться без военной
охраны. По мере цивилизации в Манчжурии хунгузы двигаются
к границе и озабочивают нашу линию».

М. И. Венюков. исследовавший Приамурье и нынешнее Примо-
рье в 1857—1858 годах. ещё до заключения Пекинского договора.
не упоминает о хунхузах; Н. М. Пржевальский также не приводит
фактов их активной деятельности до событий «манзовской вой-
ны». Отметим. что в работе В. К. Арсеньева «Китайцы в Уссурий-
ском крае» есть такая примечательнаяфраза: «Старожилы-китайцы
говорят, что в Уссурийском Крае раньше хунхузов было гораздо
меньше и что их теперь наплодили сами русские».

То есть можно констатировать. что как организованные воору-
жённые шайки хунхузов до второй половины 1860-х годов не про-
являли активности на российской дальневосточной территории.
Хотя и впоследствии они терроризировали в основном китайцев
и корейцев. сам факт существования в Уссурийском крае «незакон-
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ных бандформирований», как сказали бы сейчас, являлся вызовом
российской администрации. Даже если не иметь в виду «манзов-
скую войну», бывшую, несомненно. стихийным вооружённым вы-
ступлением против русских «пришельцев», нахождение подобной
«пятой колонны» в тылу (а вернее — повсюду в крае) было нежела-
тельным. Российские власти это прекрасно осознавали, но борьба
с хунхузами практически не давала заметных результатов, несмотря
на постоянное усиление края армейскими частями и казаками.

Об этом красноречиво свидетельствует рапорт генерала
Д.Г. Анучина. командующего войсками Восточного Сибирского
военного округа, направленный в Военное министерство в фев-
рале 1881 года. В нём говорилось: «Имеющиеся ныне в крае три
конные сотни (Уссурийская конная сотня и 2 сотни Забайкальско—
го казачьего войска) в мирное время размещены на протяжении
всей 500 верстной границы, от озера Ханка до р. Тумень-Ула, для
содержания кордона. необходимого, чтобы не пропускать хунху-
зов и вообще китайских бродяг, крайне вредных для края. Вновь
формируемая ныне вторая Уссурийская конная сотня... должна быть
употреблена в виде резерва для поддержки остальных и сообразно
сему расположена позади их.

По этому, в видах более надежного охранения нашей 500
верстной Южно-Уссурийской границы, необходимо было бы вве-
сти в линию кордона еще одну сотню. Затем следует иметь в виду.
что Южно-Уссурийский край заключает в себе еще постоянно-
то, внутреннего. так сказать, домашнего врага, представляемого
находящимися в его пределах китайцами, привлекаемыми сюда
безлюдностью края и нетронутыми еще естественными богатст-
вами. Пробираясь по тропам. идущим от границы, китайцы эти.
в весьма значительном количестве, наполняют внутренние части
края и нередко... производят грабежи и разбои. Если население это.
отличающееся крайней подвижностью, нередко и в мирное время
нарушает порядок и спокойствие в крае, то в военное время, при
известных обстоятельствах беспорядки примут размеры, которые
могут затруднить наши войска в успешном выполнении операций,
направленных против внешнего врага и потребуют принять серь-
езные меры. В виду сего. для поддержания внутри края порядка
и, в особенности. для быстрого подавления волнений среди мно-
гочисленного местного манзовского населения, представляется
необходимым иметь еще одну или две конные сотни. а всего это
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составит 6 сотен» (Цитируется по: Авилов Р.С. «Для охранения
границ Южно-Уссурийского края...»).

В декабре 1885 года уже упоминавшийся И.П. Надаров, вы-
ступая с докладом в Обществе изучения Амурского края, заверял
собравшихся: «Что же касается разбойнических шаек (хунхузов),
то никто не может отрицать, что зло это было одним из самых
больших зол, но с подчинением манзов нашему суду сами манзы

почувствовали облегчение от хунхузов и в настоящее время они
решаются уже доносить нашим властям о появлении хунхузов. Еще
год—другой. и вопрос о хунхузах отойдет в область истории».

Но полковник Генштаба ошибся — перманентная «хунхузиа-
да» в Уссурийском крае продолжалась. Отдельные успехи полиции
и воинских команд не могли переломить общей тенденции; местное
население, особенно китайское и корейское, смертельно боялось
хунхузов: панические и порой весьма преувеличенные слухи об их
страшных злодеяниях распространялись с необычайной быстротой,
парализуя саму возможность сопротивления разбойникам. Устные
рассказы (вернее. легенды) перерастали в своеобразную хунхуз-
скую мифологию, которую активно поддерживали заезжие литера-
торы и корреспонденты, а позже — и местная печать.

Банды хунхузов в основном действовали на юге края, прихо-
дя из-за слабо охранявшейся границы и предпочитая нападать на
корейские поселения, во множестве появившиеся в тот период на

российской территории, или на отдельные китайские фанзы. Од-
нако в 1879 году произошёл случай, потрясший немногочисленных
русских жителей Владивостока своей жестокостью. О нём вспо-
минали Ф. Ф. Буссе в очерке о хунхузах 1880 года, И.П. Надаров
в аналогичной работе в1896 году, В. К. Арсеньев спустя 30 лет по-
сле Буссе, а ещё позже — и Ю. М. Янковский, описывая историю
своей семьи.

В июне 1879 года на дом знаменитого шкипера Гека в бухте Си-
деми (теперь Безверхово. на противоположной от Владивостока
стороне Уссурийского залива) в его отсутствие напала шайка хун-
хузов. Жену Гека повесили прямо в доме, трёх работников убили
и трупы свалили в кучу. а шестилетнего приёмного сына, видимо,
увели с собой. Преследование шайки оказалось безрезультатным:
но после этого Ф. К. Гек и поселившийся рядом с ним М.И. Янков-
ский. отстроив усадьбы-крепости, объявили настоящую войну хун-
хузам. так что они стали обходить эти места стороной...
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Другим примером вполне успешного сопротивления бандитам
является вынужденная самооборона самих китайцев и тазов, орга-
низованная на севере края. Этот, по-видимому, беспрецедентный
случай описан В. К. Арсеньевым в работе «Китайцы в Уссурийском
крае» (1914 год) следующим образом:

«На побережье моря севернее бухты Терней хунхузы никогда не
заходили, потому что страна здесь становится пустынной и безлюд-
ной, к тому же они побаивались охотничьей дружины «Пао—тоу»,
районом деятельности которой в 1900—1907 гг. было все побережье
от залива св. Владимира до реки Кусуна и даже еще севернее. Дру-
жина эта собралась первый раз в 1880 году и с той поры она уже
более не распускалась. В 1899 году китаец Чан-ги-чин был выбран
пожизненным начальником охотников «Чжан—Бао».

В состав этой дружины входили все вооруженные китайцы
и все прибрежные тазы. По мере заселения края русскими район
деятельности дружины все более и более отодвигался на север, чи-
сло дружинников становилось все меньше и меньше, и в 1908 году
она прекратила свое существование. Большая часть охотников ушла
в Маньчжурию, а остальные рассеялись по всему краю.

В число дружинников не все могли попасть. В нее принимались
решением общего собрания только лица. известные своей честно-
стью, храбростью и непременно за поручительством своих това-
рищей. У этих людей был один только закон — «Кровь за кровь»,
и одно только правило — «Око за око» (конец цитаты).

Бывали и случаи, когда сами жители задерживали разбойников;
например, в октябре 1906 года газета «Дальний Восток» сообщала:
«29 сентября корейцами-крестьянами дер. Николаевки, на станции
«Сица» Сучанской ветки. задержаны 4 хунхуза: Кэн—чхен-ко с ре-
вольвером, Кэн-сун-лин с револьвером, Ван-зун-лан с кинжалом
и Сун-чан-хва с патронами. На хунхузов была произведена облава
жителями д. Николаевки после получения ими письма с угрозами
напасть на деревню, если им не будет представленденежный выкуп.
Во время облавы несколько человек хунхузов бежало. Задержан-
ные четверо препровождены в Никольск-Уссурийское городское
полицейское управление». Кстати, если судить по приведённым фа-
милиям пойманных вымогателей. они были отнюдь не китайцами.
а корейцами...

Но описанное выше — лишь немногие исключения из общих
местных правил, гласивших: «Невозможно сопротивляться хун-
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хузам — они жестоки. неуловимы и мстительны», Такое мнение
поддерживалось и досужими слухами, и — после появления пер-
вых газет — хроникой кровавых событий. Это было не нагнетанием
обстановки. а отражением реального положения: действительно,
хунхузы (где-то организованные в относительно крупные шайки,
а где-то и «самодеятельные») терроризировали Уссурийский край.
порой действуя в непосредственной близости от русских воинских
гарнизонов, которые по мобильности никак не могли сравниться
с бандитами. По масштабу деятельности они охватывали букваль-
но весь край, не исключая и крупные города. Поэтому регулярные
«хунхузские новости» на фоне не очень-то богатой иными событи-
ями местной жизни казались преувеличенно пугающими. Вот лишь
часть газетной хроники.

«Две недели тому назад с Чёрной речки одним из десятников
железнодорожного подрядчика была послана шлюпка с тремя ман-
зами-рабочими на полуостров близ речки Лянчихз в каменоломню.
Когда рабочие высадились, к ним явилось шесть человек хунхузов
и, забрав их в плен, увезли в лес. Шлюпочник, зная, что у рабочих-
манз денег нет и взять с них хунхузам нечего. решился подождать
их возвращения. Но вот чрез некоторое время он заметил, что часть
хунхузов возвращается к нему. Смекнув. что это за ним, он быст-
ро направился вглубь залива. Тогда хунхузы стали в него стрелять
и выпустили вдогонку 16 пуль, которые, по счастливой случайности,
в лодочника не попали. но зато все попадали в лодку и продырявили
ее верхние доски. Вскоре рабочие были отпущены хунхузами, так
как взять с них было нечего.

Самым удобным местом для укрывательства всяких проходим-
цев, бродяг и тому подобного тёмного люда представляется Русский
Остров и другие мелкие прилегающие к нему острова. В настоящее
время, как нам сообщают. полесовщик Русского Острова, поселенец
Горелов, принимает самое деятельное участие в этом укрыватель-
стве. Насколько это справедливо. выяснит следствие, к которому
названное лицо привлекается в качестве обвиняемого» (газета
«Владивосток», сентябрь 1893 года).

«Нам сообщают из с. Шкотова, Цемухинской волости, о следую-
щем случае. В одну из китайских фанз, расположенных по морско-
му побережью, в бухте Чжан-холу-вай (фанз этих, к слову сказать.
по всему побережью моря, начиная от с. Шкотова по направлению
к Сучану и далее, великое множество), пришел хунхуз с требова-
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нием денег. но так как хозяина фанзы дома не было, он находился
в это время в Владивостоке, то хунхузу пришлось дожидаться его
возвращения. От нечего делать, так сказать, хунхуз этот стал хо-
дить по соседним фанзам с требованием 30 руб. с каждого хозяина,
но требование это удовлетворено не было, а хозяева обратились
к другим хунхузам, своим знакомым, с просьбой избавить их от
непрошеного гостя. Хунхузы не заставили себя долго упрашивать,
явились и убили того: сначала отрубили ему одну руку, затем дву-
мя выстрелами из револьвера окончательно покончили с ним и,
разрубив на куски, бросили в море. За это хозяева фанз собрали
по нескольку руб. и отблагодарили покровителей своих. Очевидно.
хунхузы распределили по участкам все поселения китайцев и строго
следят, чтобы не было нарушения условия» (газета «Дальний Вос-
ток», ноябрь 1899 года).

«По слухам, в устье Суйфуна появились хунхузы; в четверг 26
сего июня туда выслана воинская команда в числе 20 нижних чинов
при одном офицере от 8-го крепостного полка.

Не так давно к манзам, работавшим в лагерях на Первой речке,
пришел вооруженный китаец и спрашивал подрядчика, которого
в то время среди рабочих не было; а затем потребовал у рабочих
денег, или муки и. не получив ни того, ни другого, объявил им, что
ночью на них будет сделано нападение хунхузами, которые в числе
20 или 40 человек находятся будто бы близ сухопутной обороны.
В ту ночь были приняты меры для защиты манз; хунхузы как в то.
так и в последующее время. пока там работали манзы, не появля-
лись» (газета «Владивосток», июнь 1903 года).

«На днях банда разбойников, состоящая, как говорят, из 2—х

русских и 4 китайцев-хунхузов, совершила нападение на дом Купе-
ра, где помещается кафе—шантан «Альгамбра». Разбойники бежали.
отстреливаясь. Нападение было безрезультатно.

Прибывшие из Никольска-Уссурийского рассказывают о сле-
дующем случае нового нападения хунхузов. 11-го июля, в 10 час.

вечера. в лавку китайских подданных Си-тинь-ян и Ван-чен-хо,
на углу Астраханской улицы, ворвались два хунхуза. В руках у них
были ножи. Одновременно они набросились на несчастных китай-
цев, и пораженный ножами Си-тинь-ян, как сноп, повалился на пол,
он был мертв. Его компаньон по лавочке. Ван-чен-хо, несмотря на
сильную боль в животе, тоже от нанесенной ножом раны, бросился
бежать в соседний магазин Шашо. Это ему удалось; он вбежал в ма-
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газин и крикнул: «Свистка. свистка!..». Затем замертво повалился
на пол. Разбойники скрылись. ничего не успев похитить» (газета
«Дальний Восток», июль 1906 года).

«Третьего дня. в 6 час. вечера, совершено дерзкое нападение на
магазин купца 2-й гильдии Чу-ви-на по Пекинской улице. В указан-
ное время в магазин. в котором находилось до 50 человек служащих
и покупателей, ворвалась шайка хунхузов из 6 человек, вооружен—
ных револьверами.

Раздалась команда:
— Перевязать всех!…
Ошеломленные окриком хунхузов, купцы и посетители, не го-

воря ни слова, принялись вязать друг друга.
Когда все были перевязаны, хунхузами был открыт стоявший

тут же несгораемый шкаф. из которого разбойники извлекли все,
что там находилось: четверо серебряных часов, два золотых кольца
и 3700 рублей наличными деньгами, в кредитных билетах; всего
похищено на сумму 3840 р. После совершения операции разбой-
ники с полным хладнокровием покинули магазин и, усевшись на

ожидавших их у магазина извозчиков, безнаказанно скрылись по
направлению к коммерческому порту.

Прибывшие на место кражи чины 3-й части выяснили при до-
просе, что из 6 хунхузов трое — недавно высланные администра-
тивным порядком в Чифу и отпущенные китайскими властями на

свободу. Вся эта компания возвратилась обратно во Владивосток
на «заработки». Имеются сведения. что полиция уже напала на след
разбойников» (газета «Дальний Восток», сентябрь 1906 года).

«НачальникЮжно-Уссурийского уезда Приморской области до-
носит в Приморское областное правление, что на китайское селение
Тадуши Ольгинского стана было сделано на днях нападение шайкой
хунхузов. Все хунхузы, а их в шайке было около 70—80 человек,
были вооружены винтовками. Первой жертвой набега хунхузов сде-
лался проходивший через селение русский переселенец, которого
хунхузы ограбили и убили. Затем хунхузы убили, также с целью
грабежа, одного китайца. Все китайские фанзы селения были ос-

мотрены хунхузами и всё ценное взято, также взяли в плен, с це-
лью получения выкупа со стороны китайского населения, 9 человек
китайцев и 3 — из племени тазов. Хунхузы скрылись безнаказанно
в горы. Производятся розыски и дознание» (газета «Дальний Вос-
ток», июль 1907 года).
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«Хунхузы в долине р. Монгугая (Барабаш) свили себе прочное
гнездо. Они засели в ущельях и сопках, идущих вдоль монгугайского
тракта. по которому из китайского Хунчуна ввозят в нашу область
разные сельскохозяйственные продукты и гонят скот для потреб-
ностей барабашевского и славянского гарнизонов, и грабят сопро-
вождающих обозы корейцев и китайцев (а при случае и русских,
конечно). Недавно тут они захватили в плен, в целях получить за
них хороший выкуп. шестерых корейцев, а одного богатого китайца
замучили пытками и убили. Труп его был взят и увезен в Хунчун.
Страшная паника царит по этому поводу между мирным населением
в этих местах» (газета «Далекая Окраина», июнь 1908 года).

«На острове Путятине на заимке наследников Старцевых пой-
ман хунхуз, вооруженный винтовкой. По его словам, там скрыва-
ются несколько хунхузов под предводительством русских. Меры
к поимке их уже приняты»: а в следующем номере: «При поимке
хунхузов на остр. Путятине, при нападении их на жителей этого
острова, задержаны два хунхуза Кин-фу-ли и Лин-гуй. оказавшие
при задержании вооруженное сопротивление. Отобраны у них вин-
товка и нож. Лин-гуй известен как предводитель хунхузов. Оба за-
ключены под стражу» (газета «Дальний Восток», июль 1908 года).

Порой столкновения с хунхузскими бандами представляли из
себя настоящие бои; об одном таком случае рассказывала заметка
в газете «Приамурье» (Хабаровск) от 20 июня 1909 года под назва—

нием «Нападение на с. Шкотово хунхузов».
«В ночь на 15 июня, около 12 ч., когда большинство жителей

легло уже спать. многие были разбужены звуками выстрелов. Ока-
зывается. на деревню напали две шайки хунхузов численностью до
100 человек. вооруженных трехлинейными винтовками. В селении
началась паника. Спросонья, в царившей кругом темноте. жители не
могли сразу понять, в чем дело. По счастью шкотовцев, в их селении
случайно находился в это время отряд драгун под командой поруч.
Карповича. посланный для розысков похищенного недавно Кима.
Драгуны быстро разобрали свои винтовки и принялись отстрели-
ваться. Началось настоящее правильное сражение, продолжавшееся
до 2 час. ночи. Со стороны хунхузов было сделано до 2000 выстре-
лов. драгуны выпустили до 800 зарядов. После перестрелки хунху-
зы скрылись. Часть из них ушла в горы, часть скрылась на шалан-
лах в море. Преследование было невозможно вследствие темноты.
да и опасно было оставить селение без защиты, так как ожидалось
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второе нападение. Хунхувами во время перестрелки был убит один
русский и ранен один китаец. Четверо китайцев уведены хунхузами
в горы. Их потери неизвестны. так как раненых и убитых они могли
унести с собой.

Среди шкотовцев царит паника. некоторые из них покидают
селение. К губернатору поступают телеграфные просьбы выслать

воинскую команду для постоянного расквартирования и миноноску
для преследования хунхузов. скрывшихся на шаландах».

Часть других сообщений о нападениях хунхузов, которым по-
истине нет числа. приведена в приложении и даёт представление
об этом явлении. ставшим одной из самых больших и нерешае—
мых проблем края. Разумеется. занимался хунхузами и В.К. Ар-
сеньев.

Много внимания он уделил им в двух своих основных научных
работах: «Краткий военно-географический и военно-статистиче-
ский очерк Уссурийского края. 1901—1911 гг.» (1912 год) и «Ки—

тайцы в Уссурийском крае» (1914 год). Фактически В.К. Арсеньев
представил исчерпывающее исследование самого явления хунхуз-
ничества, обобщив имеющиеся литературные данные и дополнив
их своими собственными наблюдениями. сделанными непосредст-
венно во время экспедиций по Уссурийской тайге.

Остаётся только выяснить: встречался ли Арсеньев с хунхузами
до экспедиции 1911 года?

Сам он в 1912 году писал так: «Я столкнулся с хунхузами только
один раз на берегу моря в заливе Пластун. Это было в 1906 году.
Совершенно неожиданно китайцы открыли огонь. Произошла пе-

рестрелка. Китайцы бросили свою палатку и ушли в горы. Раненых
и убитых не было. только у двух человек оказалась простреленной
верхняя одежда» («Краткий военно-географический и военно-ста-
тистический очерк Уссурийского края. 1901—1911 гг.»). Любопытно.
что этот эпизод в работе «Китайцы в Уссурийском крае». изданной
двумя годами позже. отсутствует.

Действительно. в экспедиции 1906 года с хунхузами встречался
и сам В. К. Арсеньев. и члены его отряда. Так. в дневниках этого года
мы находим такую записку: «Шт.-капитану Арсеньеву. В Пластуне
оказались китайцы-хунхузы. которые при нашем приближении раз-
бежались в горы. Капитан, боясь оставить солдат в таком опасном
месте, ссадил двух из них со мной в Терней. а одного у староверов
на Амагу — верст 100 от Тернея... Пишу по просьбе солдат, они бес-
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покоятся, что Вы не найдете их в Пластуне. Солдаты поместились
в фанзе версты 2 вверх по реке. С почтением Николаев».

В.К. Арсеньев, возглавлявший вооружённый отряд, тем не ме-
нее всерьёз опасался столкновений с бандитами. Позже он писал:
«1906 и 1907 гг. были очень беспокойные. Шайки хунхузов бро-
дили повсеместно. Тогда Чан-ги-чин оказал мне большие услуги.
Каждый раз. как только заходило солнце, он окружал мой бивак
часовыми и, кроме того, выставлял еще особых часовых по всем
тропкам. Его лазутчики каждый день сообщали мне, где находятся
хунхузы и что произошло в окрестностях за ночь» («Китайцы в Ус—

сурийском крае»). Напомню, что Чан-ги-чин — начальник дружины
самообороны местного населения.

По воспоминаниям первой жены В.К. Арсеньева, А.К. Када-
шевич. был в биографии её мужа и такой случай: «Арсеньев был
в походе с Дерсу. Они оказались на ночь в китайской фанзе, в лес—

ной глуши. Фанза оказалась китайских хунхузов, то есть лесных
разбойников. жестоких, безжалостных зверолюдей. У Дерсу была
старая винтовка, у Арсеньева была винтовка «маузер». Боеприпасы,
конечно. были. Солдаты были рядом, но китайцы об этом не знали.
Китайцы дали согласие, чтобы гости у них переночевали. Китай—
цы не ведали, что Дерсу понимает их язык. и при нем сказали, что
надо убить этих двух «ломоз» (русских) и забрать их оружие. После
ужина Дерсу сказал об этом Володе и посоветовал: «Капитан. наша
надо шибко быстро отсюда ходи». И они ушли, тем и спаслись».
Этот эпизод, судя по упоминанию Дерсу Узала, следует датировать
тем же периодом. то есть 1906—1907 годами.

На всём протяжении похода 1906 года В.К. Арсеньев целена-
правленно собирал сведения о хунхузах и их действиях. Приведём
несколько выписок из дневника этой экспедиции. Вот, например,
вопросник: «Сведения о хунхузах. 1) Число их увеличивается или
уменьшается. 2) В чем проявляют они свою деятельность. 3) Не
обирают ли жителей. 4) Их отношения к русским и к японцам».

Далее перечислены собранные сведения: «Вблизи Ольги хун-
хузов не появлялось и об них ничего не слышно. По сведениям
и слухам. эти разбойники держатся на севере... По сведениям даль-
ше р. Тютиха на север живут китайцы, все вооруженные отличны-
ми винтовками, их называют «Худой люди» Ичо-ян хунхузы... На
р. Ли-Фудзин выше фанзы Иолайза верст на 15 есть фанза Сянь-
Лаза. хозяин её Нын-Маза. Фанза эта служит притоном хунхузов

187



и бродяг... По собранным сведениям хунхузы оперируют южнее
Зал. Св. Ольги на р. Сяухэ. Судзухэ и Сучане. В район же севернее
Ольги они не заглядывают... На реке Иодзыхз верстах в 12—14 над
левым берегом есть фанза хозяин Синь-Ду который прославился
грабежами по всей реке. Окрестные жители считают его хунхузом
и очень его боятся... Самым главным пауком-деятелем в этом от-
ношении является русский подданный, как он себя именует, кре-
щеный китаец Ли—Чин Фу (Андрей Горшков). Это положительно
разбойник. грабящий и убивающий орочей до последней рубахи...
Самым страшным хунхузом на р. Имане является Ли-Тан Куй, сын
Ли-Чин-Фу, он издает законы. выгодные для своей личной персо-
ны. убивает людей по своему личному воззрению. наводя ужас на
всех окрестных инородцев... На реке Иодзыхэ... лицом, вокруг ко—
торого концентрируются разные слухи. лицом. которое имеет вли-
яние на окрестных китайцев, лицом которого все боятся, но никто
не любит. лицом, которое ограбило всех собратий на всем районе
от р. Ахобе до р. Сан Хобэ включительно. является китаец Ля-Цун-
Лань. который, как и водится, имеет документ на право проживания
в пределах Российской Империи с установленным сроком, подпися-
ми и печатью. Такие господа стараются приобрести два-три, иногда
даже четыре таких билета. Документы эти они добывают всякими
путями до грабежей и убийств включительно... По собранным све-

дениям китайцы. хотя и не выдают русским хунхузов. но при случае
расправляются с ними по своему — казнь их ужасна. Китайцы мстят

хунхузам за те пытки, которым они подвергают мирных жителей,
чтобы добыть от них деньги…»

Уже в ходе экспедиции 1906 года В.К. Арсеньев по мере нако-
пления сведений о хунхузах намечал и способы борьбы с ними. На
одной из дневниковых страниц он записывает такое соображение:
«Для благосостояния края необходимо ввести здесь свои колони-
альные законы ввиду совершенно исключительных жизненных ус-
ловий», выделяя в том числе необходимость наказания пойманных
хунхузов и предлагая проводить «карательные экспедиции лесни-
ков, сжигая фанзы со всем имуществом и разрушая ловушки — от-
нюдь не ограничиваясь одними штрафами по Российским законам».

Ещё одна из записей в дневнике 1906 года — черновая попьггка
классификации пришлого китайского населения: «Китайцев. про-
живающих в Уссурийском крае. можно разделить на две группы:
1) Приехавшие из Китая сюда специально. чтобы нажиться собо-
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лями, пантами. женьшенем` золотом и вообще охотой. чтобы затем

уехать обратно в Китай разбогатевши и 2) Разные беглые. ушедшие
из Китая по каким-либо исключительным личным причинам. бе-
глые хунхузы. бежавшие из тюрьмы. от наказания. от мести. скры-
вающиеся из своей родины по разным причинам. искатели приклю—
чений. беспокойные натуры и т.д. Эти последние не могут вернуться
назад и потому всячески скрываются от русских. Они чрезвычайно
боятся, чтобы их не отправили на родину».

Позже В. К. Арсеньев. осмыслив полевые записи этой и более
поздних экспедиций. сделает такие выводы в работе «Китайцы в Ус-

сурийском крае»:
«Китайских разбойников... можно разделить на две категории:

1) хунхузские шайки. приходящие из Маньчжурии и Н) местные
хунхузы. Первые оперируют в прибрежном районе в заливе Петра
Великого, в Посьетском участке, по реке Суйфуну. по всей долине
реки Уссури и около железной дороги. Далеко вглубь Уссурийского
края они не заходят и после нападения спешат поскорее вернуться
в Маньчжурию. чтобы избежать преследования со стороны русских.
Среди местных хунхузов правильных организаций не наблюдается.
Это мелкие шайки. численностью в несколько человек. состоящие
из неимушей китайской челяди, изгнанной из сельских общин. Это
обленившийся. бродячий элемент. работавший ранее за грошовую
плату у китайских торговцев и тяготеющий к скорой наживе. Такие
шайки знают вперед` у кого и чем можно поживиться. Они дейст-
вуют всегда наверняка и, сделав свое дело, быстро разбегаются по
фанзам. скрываясь среди рабочих-китайцев».

Итак. что же писал В. К. Арсеньев в главе «Хунхузы» этой
очень содержательной и объёмной работы. вышедшей, напомню.
в 1914 году (следует отметить, что в «Кратком очерке Уссурийско—
го края», изданном двумя годами раньше, содержится практически
аналогичный текст).

«Хунхузы в Уссурийском Крае — обычное явление. Неся с собою
смерть и ужас, шайки их бродят повсюду. нападая то на русские, то
на китайские поселения. Везде. где околонизовались манзы, есть
хунхузы. и — чем больше китайцев. тем больше хунхузов!..

Несмотря на то. что китайцы страдают от них сами. они всеми
мерами укрывают их от русских. Этому можно найти очень простое
объяснение. Китайца. который выдал хунхуза. не скрыл его. не ока-
зал ему внимания и гостеприимства или не сообщил своевременно
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о намерениях и действиях полиции и лесной стражи — ждет мучи-
тельная смерть от руки мстителя, и куда бы китаец этот ни ушел,
«дамоклов меч» всюду будет висеть над ним. Никогда поэтому не
следует доверяться рассказам китайцев. Они часто нарочно рас-
пускают слухи. чтобы ими с толку сбить русских и замести следы

хунхузов. Вот почему даже в таких городах, как Харбин, Никольск-
Уссурийский, Владивосток и Хабаровск, всегда есть хунхузы.

Страх перед хунхузами — панический. покорность полнейшая,
рабская! Были примеры. когда два хунхуза. придя в фанзу дрово-
рубов. где жило около 30 человек рабочих-китайцев. приказывали
им вязать друг друга. и приказание это исполнялось тотчас же без

всякого возражения. Обобрав что нужно, разбойники развязывали
только одного человека и уходили. нимало не опасаясь преследова-
ния со стороны обиженных.

Резня на острове Аскольде и кровавое нападение на село Ни-
кольское (ныне Никольск-Уссурийский) свидетельствуют о том,
что усиленная деятельность китайских разбойников в Уссурийском
Крае началась с семидесятых годов. и чем дальше. тем больше, тем
сильнее становились хунхузы, В 1906 году большая их шайка, чело-
век в 80, оперировала в окрестностях залива Св. Ольги; в 1907 году
другая такая же шайка действовала в истоках реки Фудзина и в об-
ласти Засучанья; в 1908 году хунхузы напали на село Шкотово,
а в 1909 году подверглось обстреливанию село Владимире-Алек-
сандровское на Сучане.

Русские. попавшие в руки хунхузов. подвергаются самым ужас-
ным пыткам. Тогда зверские наклонности не имеют удержу, стра-
сти — пределов! Вид кровиопьяняет разбойников. Привязав плен-
ника к дереву, они подрезывают ему ногти, ломают суставы пальцев
на руках и ногах. разрезают рот, вырезают язык. протыкают уши,
выкалывают глаза и т.д. И все это делается медленно, с промежут-
ками. нарочно с целью. чтобы испытуемый не сразу умер. а мучился
бы возможно больше. Пытка продолжается иногда в течение це-
лых суток. Такие пытки не редкость. В 1900 году такой мучительной
смертью погиб стрелок Иван Царев, а в 1905 году из знакомых мне
охотников на реке Мурени недалеко от озера Ханка был замучен
старообрядец Иван Китаев из селения Красный Яр, что около Ни-
кольска-Уссурийского. 10 июня 1908 г. замучен 9—летний сын каза-
ка Шильникова. а в январе 1910 года сожжены были на костре два
крестьянина братья Кравцовы.
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Чаще всего хунхузы нападают на китайцев; случаи грабежей
русских довольно редки; даже в тех случаях, когда китайцы напа—

дали на русские селения, они имели в виду китайских купцов и ки-
тайские лавки. Особенно они становятся жестокими, когда мстят
подрядчикам за обиды и обсчитывания рабочих. Тогда они выре-
зают целые семьи, не разбирая ни пола, ни возраста. Иногда такие
зверские убийства женщин и детей происходят и без всякой види—
мой причины. Так в семидесятых годах погибла около г. Владивос-
тока семья Купера, так была вырезана вся семья штурмана дальнего
плавания Гека в бухте Седими. В криминальных хрониках Дальнего
Востока есть много таких примеров...» (конец цитаты).

В дневниках арсеньевских экспедиций 1906—1910 годов есть
немало записей, которые потом можно проследить в его работах,
имеющих обобщающий характер. Таким образом, к 1911 году, вре-
мени первого конкретно «антихунхузского» похода, В.К. Арсеньев
имел достаточно полное и ясное представление о необходимости
борьбы с китайцами, грабящими край, — причём не только с раз-
бойниками-хунхузами, но и с лесными браконьерами. Можно даже
предположить. что он сам выступил с такой инициативой перед но-
вым генерал-губернатором, хотя в современной литературе обычно
считается, что Н. Л. Гондатги «поручил» это дело человеку, уже из-
вестному и как путешественник, и как исследователь. Несомненно
одно: жёсткие методы борьбы с китайским проникновением в При-
амурье В. К. Арсеньев самостоятельно обдумывал как минимум за 5
лет до экспедиции 1911 года. Достаточно вспомнить цитировавщие-
ся выше его дневники 1906 года с предложением проводить «кара-
тельные экспедиции», сжигая при этом фанзы со всем имуществом...

Почему эти две задачи — противодействие лесному браконьер-
ству и борьба с хунхузами — были увязаны, сам В.К. Арсеньев так
пояснял в работе «Китайцы в Уссурийском крае»:

«Тесную связь с хунхузами имеют охотники и звероловы. Воо-
руженные. отлично знающие тайгу и все горные тропы, они явля-
ются лучшими проводниками. Фанзы их всегда служат хунхузам
пристанищами.

Половину года китаец охотничает. соболюет в тайге, в другое
время он работает на пашне, если соболевание не было добычли-
вым, или ничего не делает. если ему удалось хорошо поохотиться
и добыть много пушнины. Тогда бродит он из одного поселка в дру-
гой. курит опиум и предается азартным играм. От китайца-охот-
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ника и соболевщика до хунхуза — один шаг. Сегодня он зверолов,
завтра — разбойник!

Борьба с китайскими браконьерами непременно повлечет за

собою ослабление деятельности хунхузов. Уничтожение зверовых
фанз с запасами продовольствия, на которые всегда опираются раз-
бойники во время своих движений по тайге, заставит последних
уйти из гор и выйти на дороги. к деревням и селам. а это, в свою

очередь. даст возможность успешнее с ними бороться...».



ПРИЛОЖЕНИЯ

«7-го сентября 40 пеших и 12 конных хунхузов напали на Му-
равьеву станицу. вломились в магазин Кунст-Альберса. ограбили
оружие и патроны и засели в магазине. Здесь они были окружены
служащими. жандармами, казаками Красноярской станицы и ра-
бочими под командой ротмистра Латернера. против которых от-
стреливались в продолжение трех часов, но были выбиты. причем
хунхузов убито 6, ранено 3 и арестовано 30, остальные же успели
бежать. ранив одного запасного солдата. По получении об этом
известия одновременно были высланы из Хабаровска и Николь-
ского вооруженные команды и конные казаки для водворения по-
рядка в местах происшествия и для ограждения железнодорожных
и почтовых станций. а также конвоирования почты от пароходов
до головы укладки железнодорожного пути. По полученным затем
сведениям. ночи на 8-е и 9—е сентября прошли благополучно: только
на Свиягиной. по слухам. 8-го сентября появилось 16 вооруженных
хунхузов».

Газета «Владивосток», сентябрь 1894 года.

«2 ноября из Владивостока отправился в Сучан осматривать
лесные участки китаец-лесопромышленник. Об этом узнали хун-
хузы и стали преследовать его. В уроч. Тинкан, между ст. Коготун
и Душкиной, купец этот остановился ночевать в одной из манзов—
ских фанз. там хунхузы его схватили и стали требовать 3000 руб.. но
так как таких денег у купца при себе не оказалось. то они увели его
в тайгу и держали там 14 дней до внесения выкупа в 700 руб. через
посредство знакомых этого купца. после чего он был освобожден».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток).
декабрь 1899 года.

«Зажиточная часть китайского населения Владивостока пере-
живает теперь очень тревожное время — хунхузы держат ее в осад—
ном положении. Еще никогда действия их не были так смелы, ска—
жем больше — так нахальны. как в эти дни. В продолжении одной
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недели три вооруженных нападения, совершенных ранним вечером
на торговые помещения, находящиеся в самом центре города, на
много людных улицах. Все эти нападения, произведенные как бы

по одному. заранее обдуманному плану, наводят нас на мысль о су-
ществовании в городе или его окрестностях правильно организо-
ванной шайки китайских разбойников.

По поводу этого. да и вообще о хунхузах, нам пришлось раз-

говаривать с здешними китайцами с разным социальным положе-
нием: с торговцами. подрядчиками, чернорабочими и проч. — и все

они в один голос подтвердили наше предположение о шайке, не-
которые даже прямо указывали и число членов ее — 56—62 челов.
Может быть. шайка и малочисленней: ведь у страха глаза велики.
но во всяком случае это такое общественное зло нашей жизни, что
заставляет призадуматься о борьбе с ним.

Действия хунхузов перешли границы. Паника, наведенная ими
за эту неделю. настолько сильна, что многие торговцы стали запи-

рать свои лавки, как только начинает смеркаться. Надо скорей при-
нять меры. чтобы развеять эту панику...

Сами китайцы бояться жаловаться и указывать полиции хун-
хузов: они страшатся их мести. а между тем только одни китай-
цы-обыватели. китайцы-чернорабочие и могут дать самые точные
и веские сведения о хунхузах. Нужно только уметь заслужить их

доверие и убедить их. чтобы они не боялись мести хунхузов. суметь
оградить их от такой мести.

Мы сказали. что нам пришлось беседовать с здешними обыва-
телями-китайцами о хунхузах. Представляем читателю, так сказать.
свод наших бесед.

Нужно безусловно уничтожить все имеющиеся в городе китай-
ские «банковки»... эти-то «банковки» и есть. по словам китайцев
самые главные притоны хунхузов. Все вообще китайцы, как извест-
но. большие любители всяких азартных игр. но из них хунхуз самый
страстный игрок. Большинство из них из-за страсти к игре и дела-
ются разбойниками. Для добывания средств на игру хунхуз готов
идти на все. Пусть даже ему грозит смерть. он к ней, как и все китай-
цы. относится индиферентно: она ему не представляется страшною.
В банковках он проводит за игрой целые дни и. если окончательно
проигрывается. вечером идет на разбой. При нападениях он берет
только деньги. Вещи. даже ценные, для него лишний груз — их не

особенно принимают в банковках, разве в крайнем случае.
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Уничтожьте банковки, и число китайских разбойников умень—
шится само собой, они даже совсем исчезнут.

По представлению русских, китайский разбойник-хунхуз — не—

что вроде нашего бродяги. оборванный и обтрепанный. Это заблу-
ждение. Наоборот — он всегда богато одет, не похож на простого
чернорабочего: по виду он скорее купец. конечно, до тех пор, пока
не проиграется. как говорится, в лоск.

Местные китайцы говорят. что хунхузов, их мести они боятся
только здесь; в Китае же они не внушают такого страха: он там по-
чти лишен возможности мстить выдавшему его в руки властей. Спо-
соб выдачи хунхуза там очень прост: запиской без подписи автора
указывается начальству местопребывание хунхуза с указанием его
примет и преступлений, а затем уже само начальство производит
расследование. Обвинитель при этом всегда находится в стороне
и арестованному хунхузу очень редко удается узнать, кто его выдал.
Да если бы он и узнал, он не страшен доказчику: в Китае почти все
дела хунхузов кончаются смертной казнью последних. Здесь же,
хотя и знают многие хунхузов, но боятся указать их. «Ваше началь-
ство очень слабо, оно отпустит его, а он у меня после голову обре-
жет — не указывай!». — говорил нам местный старожил-китаец.

Конечно. ни смертная казнь, ни анонимные доносы по нашим
законам у нас не применимы, да мы и не советуем их применять,
но во всяком случае нужно найти способы облегчить для мирных
китайцев возможность указания хунхузов...

Рассказывают, что когда во Владивостоке существовало особое
Китайское управление. состоявшее из самих китайцев. то появление
хунхузов считалось редкостью.

Мы не будем говорить о восстановлении этого управления —

оно, пожалуй. сейчас и лишнее. но с своей стороны можем посове-
товать следующее.

1) Учреждение в местах. населенных китайцами, особого штата
полицейских-китайцев. конечно, вооруженных. Выбор их должен
быть произведен с большей осмотрительностью по рекомендации
самих китайцев-обывателей, даже за их ручательством. За дейст-
вием их должна следить высшая полицейская власть. Такие поли-
цейские, как рекомендованные непосредственно самим китайским
населением. будут пользоваться и доверием этого населения. Им
скорее укажут хунхузов, нежели русским городовым. которых наши
китайцы не терпят. Да и сами китайцы-полицейские, польщенные
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оказанным им доверием. скорей разыщут разбойников: им извест-
ны их притоны. их укрыватели и т.д. Средства на содержание отряда
таких полицейских. нам кажется. не откажут дать местные богачи-
китайцы. В Хабаровске такие полицейские существуют и там совсем
не слышно о хунхузах и о их притонах — банковках.

2) Каждого заподозренного в принадлежности к хунхузам ки-
тайца или даже в укрывательстве их высылать за границу без всяко-
го суда. Хунхузов, отбывших наказание по приговору суда в местной

тюрьме, немедленно также отправлять за границу или даже в Хун-
чун к тамошнему китайскому начальству.

Нам кажется. что эти меры значительно ослабят действия хун-
хузов и успокоят китайское население».

Газета «Владивосток». декабрь 1900 года.

«Недавно в 8 ч. утра на даче г. Мацкевича. что на Хилкове, было
совершено злодеяние тремя хунхузами. жертвою которого сделался

случайно таможенный чиновник Серпуховский, находящийся ныне
на излечении в Морском госпитале. Хунхузы напали сначала на ста-

рушку-мать г. Мацкевича. Хунхузы напали сначала на нее в лавочке
и стали ее душить, требуя денег, но она указала на соседнюю ком-

нату. где были случайно ночевавшие два чиновника. Хунхузы сде-
лали в этой комнате выстрел и серьезно ранили г. Серпуховского.
другой же чиновник выскочил на двор и кричал о помощи. Хунхузы
скрылись бесследно. заявив. что они придут вторично и тогда уже
закончат свое кровавое дело.

Такое. в высшей степени дерзкое. нападение при дневном свете

и на русских жителей выходит из ряда вон и указывает, что китай-
ские разбойники перестали ограничиваться только своими сопле-
менниками.

Во Владивостоке весьма часто хунхузы нападают на китайцев
в их квартирах и с успехом обирают; нередки и случаи увоза состо-
ятельных купцов в плен и выпуск за солидный выкуп. То же самое

наблюдается и в крае: с той лишь разницей, что регистрация по-
добных случаев там слабее. Затем. во Владивостоке стало чуть ли
не ежедневным явлением нахождение трупов китайцев в мешках.
одеялах. ящиках и т.п.. умерших будто бы «естественной» смертью.
Бывали случаи нахождения трупов и русских, как среди улиц города
(Семеновский покос и прилегающие к нему части), так и в окрест-
ностях и тоже будто бы «без признаков насильственной смерти».
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Все это указывает. что у нас не все обстоит благополучно. Если
же в придачу к китайцам—хунхузаммы возьмем и русских-хунхузов
грабителей, то положение выйдет и совсем скверное.

На такое невозможное положение вещей мы указывали не раз.
но... Но все остается по-прежнему, «по-хорошему».

Очевидно, что смотреть на все указанные явления сквозь паль-
цы нельзя, надо что-нибудь предпринять более существенное для
искоренения зла, ибо иначе оно будет все расти и тогда придется
принимать самые крутые и жестокие меры.

У нас проживает много японцев и корейцев. но проживает срав-
нительно мирно и тихо. Совсем другое дело — китайцы, в городе
их находится до 8—10000 и среди этой массы очень много и легко
укрывается преступный элемент до хунхузов включительно.

В одной из статей мы указывали уже на слабость борьбы с на-
плывом сюда китайцев — это замена их русской народностью. хотя
бы в четвертой части, а со временем и совершенным вытеснением
с рынка труда.

То же самое мы рекомендуем и теперь как положительную меру
в борьбе с китайской преступностью, а когда еще это осуществится,
то необходимы меры полицейские и одна из существенных — по-
головный осмотр и регистрация всех китайцев, проживающих как
в городах, так в особенности, и в Южно-Уссурийском крае. Можно
с уверенностью сказать. что до половины их придется выдворить
как беспаспортных и никому неизвестных».

Газета «Владивосток», февраль 1903 года.

«Из дневника хроникера.
— Хунхузы одолели!
— Какой ужасный народ эти хунхузы!
— Какая жестокость нравов у этих хунхузов...
Хунхузы и... хунхузы. Хунхузы — герои дня.
Во Владивостоке в данную пору только и разговоров. что о хун-

хузах. Хунхузы. пожалуй. и не подозревают, что им уделяется так
много внимания. И продолжают «работать». Грабят. Убивают.
И даже забирают в полон несчастного обывателя в надежде полу-
чить выкуп. Обыватель не на шутку встревожен наплывом во Вла—

дивосток хунхузов.
Глядь: в один прекрасный туманный вечер какой-нибудь су-

пруг обнаружит хищение своей собственной прекрасной поло-
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вины. А еще того хуже. когда супруга лишится своего законного
супруга...

— Вот тещ так не хотят красть эти проклятые хунхузы. — с оз-
лоблением говорит нам один из аборигенов. Хитрый народец: хоть
и китайцы, а хорошо понимают. что с тещей далеко не уйдешь.

Другой владивостокский абориген, гласный думы, далеко не так

шутливо настроен в отношении хунхузов.
— Помилуйте, — говорит он нам. — чего только смотрит поли-

ция?… В город приезжаютшайками в несколько десятков человек са-
мые отчаянные хунхузы. а полиция и в ус себе не дует. Ведь надо же
какие-нибудь меры принимать... Я не буду слишком требователен:
всех хунхузов нелегко сразу переломить, если принять при этом во

внимание малочисленность здешней полиции, но проще всего было
бы поступить с хунхузами так. как с ними поступил в свое время
в Никольске-Уссурийском становой пристав Петров, теперешний
помощник владивостокского полицеймейстера. Всех подозритель-
ных китайцев он без дальнейших слов. без лишних фраз выселил из

города. И в Никольске после того не было ни слуху, ни духу о хунху-
зах. Точно так же необходимо поступать с подозрительным китай-
ским злементом и во Владивостоке. Иначе... мы не застрахованы от
новых случаев убийств. грабежей и похищений обывателей».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), июль 1906 года.

«Хунхузы. вытесняемые из Владивостока, бросились на проти-
воположный берег Амурского залива и начинают нападать с моря
и с суши на береговых жителей.

Получены известия, что было уже несколько попыток нападе-
ний этих китайских разбойников на наши прибрежные селения.
Так. они, приблизившись на двух шаландах к деревне Кедровой
Пади. отправили часть своих шаек к месту посадки пассажиров из

Барабаша на рейсирующий пароход меж Владивостоком и Славян-
кой (место это здесь называется «Бухтой» или «У Турки») и стали
его обстреливать... Ночью же были нападения на деревню Кедровая
Падь, перепуганные жители которой не знали. куда им спасаться
и чем отразить дерзкое нападение, так как лишь у весьма немногих
из них есть тут оружие.

Часть хунхузов ушла в окружающие многочисленные сопки.
горы и лес и оттуда совершают ночью свои экскурсии. Между про-
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В Шен Хэтщзаша кореец-подрядчик Лан хи-он. за которою
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китайские разбойншш чребоваш и получит вьшуп до трех ТЫСЯЧ
рублей, после чего только и отпустили ею на волю.

В таком-то осадном попожешш приходится ЖИТЬ№№“ без—
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м, были попытки напасть ночью на деревушку Сухоречье и уже
азведчики хунхузов приближались сюда, но были вовремя замече-
ы и пока бежали в горы. Непостижимая наглость и дерзость хун-
зов Тем поразительней, что по соседству с этими прибрежными
еревнями, населенными корейцами, в Барабаше, стоит 8-й В.-С.
стр. полк, командиру которого уже было сообщено о появлении

хузов в окрестностях бухты и горах.
Полк имеет отличную конную охотничью команду и при умелом

(едении дела мог бы искоренить хунхузские шайки.
Главными притонами и очагами последних служат кирпичный
кожевенный заводы, расположенные близ деревни Кедровая
адь. Здесь укрываются и зимой, и летом хунхузы, орудующие зи-
ою на льду бухты, сюда же бегут, благодаря близкому расстоянию,
преследуемые во Владивостоке эти разбойники. До последней
ойны недалеко отсюда была расположена спасательная станция
с составом из вооруженных воинских чинов. и тогда хунхузы не
осмеливались тут разбойничать, но потом станция была уничтоже-
а, военные посты сняты. так что местность осталась без охраны.
унхузы этим теперь и воспользовались, и подвиги их становятся

с каждым месяцем все наглее и дерзче.
Недавно в корейскую деревню Элдогоу возвратился взятый

плен хунхузами кореец-подрядчик Лан хи-он, за которого эти
тайские разбойники требовали и получили выкуп до трех тысяч
ублей, после чего только и отпустили его на волю.
В таком-то осадном положении приходится жить местному без-

. аЩитному населению, платя контрибуции и ежеминутно опасаясь
аПЗДЕНИЙ дерзких косатых злодеев...
И неУжели нет средств избавить от них русских подданных?!».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), август 1906 года.

«Начальник Южно-Уссурийского уезда Приморскои области
Обратился к военному губернатору с обстоятельным докладом от-

н0СИтельно различных мероприятий против участившихся нападе-
НИЙ Хунхузов».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), август 1907 года.

«Нам СООбЩаЮТ ИЗ ПОС. ИМЗН, ЧТО В ЗВГУСТЕ МЕСЯЦЕ ТЕКУЩеГО
года В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕреВНИ ТЭДУШИ ОЛЬГИНСКОГО СТЗНЗ НЗВОДИЛЭ
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панику на местных жителей хунхузская шайка, которая, помимо
ограбления деревень. за короткое время забрала, как заложников
‚тля гарантии выкупа. шесть китайцев. Местное население не в си-

лах было бороться с этой шайкой. руководимой опытным предво-
дителем и искусно скрывавшейся в хорошо знакомых им сошах.
Для защиты поселения была выслана конно-охотничья команда,

которая. преследуя хунхувов. убила 9 человек. Остальные хунхузы
с оставшимися в их руках пленными китайцами пошли на Иман.
В конце октября с.г. зги ху'нху'зы с пленными прошли мимо дере-
вень Озерной. Лазарево и Санлагоу'. укрываясь в сошсах. прошли до

деревни Санлагоу'. Отсюда хунху'зы в первых числах ноября. разде-
лившись на две част. направились — одна часть на Сучан, а другая
с пленными в деревню Тадуши. очевидно. с целью получить вш‹уп
за гыенных. Небольшая часть хунхузов вооружена трехшшейншш
винтовками. а остальные берланками. Принимаются энергичные
меры к поимке хунхузов».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток). ноябрь 1907 года.

«Из с. Маргаритовки Ольптнского стана нам сообщают, что во

мнопхх местах появились шайки ху'нху'зов. вооруженные трехли-
нейными винтовками. которые встревожили всех крестьян. так
как только 1 3 из них имеет кое—какое оружие, а все остальные без

оружия. Корреспондент рекомендует для пресечения зла принять
следующие меры. например: необходимо и нужно выслать хотя бы

по одной команде солдат на каждую деревню, или в крайнем спу-
чае вооружить каждого хозяина. чтобы он мог защищаться в случае
нападения».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток). июнь 1908 года.

‹Девятилегний сын вахмисграШильникова. уведенный хунху-
зами. найден ныне в восьми верстах от станшш Гродековой. в со-
пках. в разложившемся виде и с отделенной от трупа головой. Надо
полагать. что убийство это произошло из мести. так как несмотря
на то. что отцом погибшего предлагался крупный выкуп, он не был

принят. Трудно описать горе несчастных родителей».
Газета «Дальний Восток» (В.-гадивосток). таль 190810да.
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«26 ноября шайка хунхузов совершила нападение на китайских
рабочих лесного склада Скидельского (вблизи пароходных при-
станей). Нападавшие. угрожая оружием. отобрали у своих жертв
несколько рублей и скрылись».

Газета «Приамурье» (Хабаровск), декабрь 1909 года.

«В Приморской области... при 450.000 душ частного населения
приблизительно на каждую пару вольных обывателей за счет казны
содержится по одному воинскому, таможенному или администра-
тивно—полицейскому чину. Вольная колонизация опирается, таким
образом, на почти сплошной забор штыков. Два мирных обывате-
ля — и штык. Еще два мирных обывателя — второй штык.

Для дальнейшей охраны «государственной безопасности и об—

щественного порядка» край в течение 8 лет (с 1904 г.) непрерывно
содержится на военном положении. Гражданская власть вооружена
полною силою исключительной репрессии. Граждане, по обязатель-
ному постановлению, окарауливаются дворниками и ночными сто-
рожами Полиция бодрствует. По деревням и селам организованы
местные обывательские дозоры.

И…

Еще совсем недавно вооруженная шайка китайских хунхузов
безнаказанно захватила в устье Суйфуна. под боком у Владивос-
тока, несколько человек, увела их в потайное место и под угро-
зою смерти требует «выкупа за жизнь». Уже совсем недавно воо-
руженное нападение хунхузов было произведено в окрестностях
Новокиевска, причем был тяжело ранен наш стражник... Случаи
вооруженных вторжений таких же хунхузских шаек в крестьянские
деревни в течение последних двух лет... были зарегистрированы
печатью и общеизвестны. Наконец, упорно говорят, что все ки-
тайские и корейские шаланды, плавающие между Владивостоком,
устьем Суйфуна и противоположным берегом Амурского залива.
обложены хунхузами и покорно платят им установленную дань
с каждого «паруса»... Все эти хунхузские подвиги уже откликну-
лись в жизни края тем, что некоторые частные землевладельцы,
чувствуя беспомощность. покинули свои имения и переселились
в гор0д, а местное СельскохозяйственноеОбщество возбудило во-
прос о принятии каких—либо радикальных мер для борьбы с хун-
хузскими шайками.
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Становится похожим на то, что у нас как будто бы зарождается
своего рода новый Кавказ».

Панов В.А. Дальневосточное положение

(Очерк Приамурья), 1912 год.

«16 июня на Амуре около Хабаровска 5 китайцев-разбойников
явились на стоявшую у берега шаланду, принадлежащую русскому
Ивану Гача. на которой находилось 12 китайцев. Угрожая оружи-
ем, хунхузы отобрали у мирных китайцев все оказавшиеся деньги
(50 р.) и паспорта. затем скрылись.

В Никольск-Уссурийском во дворе русской мельницы Меди
и Ко полиция задержала 5 хунхузов, участвовавших в разбойном
нападении и ограблении китайских торговцев, проживающих на

Занадворовской ул.
В фанзе русского крестьянина Т. Шевеля в 5 верстах от Черни-

говки обнаружен труп китайца. убитого другим китайцем с целью
воспользоваться русским билетом.

В Хабаровске китайским сыщиком в китайском театре задержан
хунхуз. у которого найден револьвер «Наган», заряженныйшестью
боевыми патронами. кинжал и билет с китайским паспортом; при
задержании он оказал сильное сопротивление.

19 июня в с. Синельниково, Покровской вол.. сельским старо-
стой были задержаны 2 китайца. У них обнаружено 470 патронов
к трехлинейной винтовке казенного образца и револьвер системы
«Наган». Китайцы ехали в китайский пограничный город Сан-чан-
гоу. Предполагают, что револьвер и патроны они везли для переда-
чи хунхузам».

Газета «Приамурские Ведомости» (Хабаровск). июль 1914 года.
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Схема начального этапа экспедиции 1912 года.
Фрагмент рапорта В.К. Арсеньева
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тайцев.
Китайцы в Уссурийском крае)»



Рисунок В. К. Арсеньева. Возможно, автопортрет.
Из архива ОИАК.



Арсеньева
К.АИ0аВихВ.а3И

к…ВОТОФ8.ЛиУуСр8Д8Л3кС



"д…; Скипадерсу Узала (КаВал'ер'овский райбнПр ‘,
"

современный снимок. Здесь и далее—фото Йвана Ёгорчева.



Я.неЩЬН6ЖЬнерок



Река Кема.‹Тернейский р
"



ОРЯ- Ольгинский район Приморского края- ‘



...
.

)

‚\’‚11

_

сд».

_

„…и

Приморскрго дф'Вта йонираискийде. Красноарме



ёкоі'о .моря.



Приморского края.
`

и районЗима. Лазовски

‘ Ь'"





Трудные тропт.к….“





ЧАСТЬ 4.

«ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В Г. ХАБАРОВСКЯ ХОЧУ
ВЫСТУПИТЬ С ХОДАТАЙСТВОМ О ВВЕДЕНИИ

СРЕДИ ИНОРОДЦЕВ КРЕСТЬЯНСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Как уже говорилось в предыдущей главе, сохранился первый
экспедиционный доклад В. К. Арсеньева генерал—губернатору от
24 апреля 1912 года — второго дня похода. Его содержание частич-
но соответствует сведениям, отосланным для публикации в газете
«Приамурье», однако есть и расхождения: газетный текст более 06-
ширен в описании окрестностей села Кремово, а доклад подробнее
освещает владивостокские и кремовские дела и проблемы. В целом
газетные статьи и официальный документ дополняют друг друга,
позволяя полностью воссоздать картину первых дней экспедиции
1912—1913 годов.

Приводим этот доклад полностью.

«Его ВысокопревосходительствуПриамурскому Генерал—Губер-
натору.№ 63. Апреля 24 1912 г.

ДОКЛАД.
Доношу Вашему Высокопревосходительству, что 8-го апреля

я прибыл в г. Владивосток. В это время Военный Губернатор вые-
хал в г. Хабаровск, и потому я с ним не виделся. Во Владивостоке
Я пробыл 3 дня; вместе с г-номШильниковым сделал последние за—

КУПКИ: переговорил с управляющим пароходства графа Кайзерлинга
0 перевозке грузов экспедиции и арестованных и выехал на сбор-
ный пункт отряда, ст. Ипполитовка. По недоразумению, вышедшему
между Областным Правлением и полициймейстером г. Владивос-
тока, городовые оказались без ружей, о чем я в Хабаровске сво-
евременно уведомлен не был и выяснил это только по приезде во
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Владивосток. Вот почему я и телеграфировал о выдаче мне ружей
из Управления Государственных имуществ. В общем, недоразуме-
ние зто теперь исчерпано. и городовые вооружены револьверами
и винтовками. Лошадей (6) и вьючные седла купили в Никольске-
Уссурийском. С 16—го по 20 апреля были заняты пригонкой седел
к лошадям и приучением лошадей к седловке. 20 числа все было
готово. но сильный проливной дождь, продолжавшийся весь сле-

дующий день. помешал нам выступить в путь из боязни мокрыми
седлами набить спины лошадям.

22-го числа отряд выступил из дер. Кремово двумя дорогами.
Обоз пошел по дороге на дер. Осиновку. а затем — в сторону к дер.
Лефинке, расположенной на р. Пефу. Остальные пешие люди вместе
со мной пошли горами прямо из Кремово на Пефу. Экспедицион-
ный отряд состоит из меня. г. Шильникова, г-на Ощепкова и двух
препараторов (г-на Усова и г-на Арсеньева). Нижние чины отря-
да — городовые в числе девяти человек — и одна полицейская соба-
ка. взятая из г. Владивостока. Хочу попробовать, насколько с этой
собакой будут удачны поиски бежавших китайцев. Кстати, для со-

баки будет и практика. Если же она почему-либо окажется непод-
ходящей. я всегда буду иметь возможность отослать ее обратно во

Владивосток.
Вернусь опять к д. Кремово. Есть здесь церковно-приходская

школа, учителем в которой состоит Матвей Терентьевич Кетючен-
ко — из учительской семинарии. Между крестьянами и учителем
возникают постоянные недоразумения и ссоры, вылившиеся в виде
газетной полемики («Приморский Край». начиная с № 16). Поле-
мика эта не кончилась еще и по сие время. Я лично читал статью
Кетюченко и ответ крестьян и познакомился с этим вопросом на

месте и вынес такое впечатление: Выходки со стороны пьяных кре-
стьян вполне возможны. но и за учителем есть большие недочеты.
Крестьяне с удовольствием вспоминают учительницу, которая была

прежде Кетюченко. По словам крестьян, она не только учила их
детей, но устраивала собеседования с самими крестьянами. В шко-
ле у нее обучалось 70 человек. Когда же поступил Кетюченко, он
почему-то ограничился принятием только 24 человек, из которых
большая часть грамотных, говоря. что для большего количества
учащихся у него нет места. Кроме того, по словам крестьян, за кг—

кую-то особую плату он принимает и сверх имеющихся у него 24-х
человек. Ко мне лично были обращения со стороны крестьян. нель-
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зя ли как-нибудь уладить дело обучения их детей. Учить детей им
всем хочется. но при таком отношении со стороны учителя сделать
ничего нельзя. Кроме того. учитель в деревне должен быть, по мое-
му мнению. учителем не только детей, но и их родителей, иметь на
последних известное влияние. Такой учительницей была предшест-
венница Кетюченко. имевшая живую связь с взрослым населением
Кремово. По моему мнению, учитель прежде всего должен зару-
читься расположением крестьян. Только тогда между ними не будет
недоразумений. подобных кремовским. Так как Кетюченко распо-
ложением крестьян не пользуется, то. мне кажется. следовало бы
убрать его на другое место, а в Кремово назначить другого учителя.

Когда я был в Кремово. крестьяне только что еще приготовили
свой ответ для печати. Потому возможно, что помещен он в послед-
них номерах «Приморского края».

Если прочесть только одну статью Кетюченко, получается впе-
чатление, будто он действительно обижен. Но по прочтении ответа
крестьян. дело освещается с совершенно другой стороны.

06 изложенном доношу Вашему Высокопревосходительству на
благоусмотрение.

Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л.л. 130—131 об.).

На 1-м листе имеется пометка Н. Л. Гондатти: «Все доклады Ар-
сеньева отдельно собирать. Об учителе при свидании лично перего-
ворить с [нрзб.]»; на последней странице рапорта — схематический
план начала экспедиции.

Видимо. «недоразумение» с оружием было во Владивостоке
не единственным, поскольку 10 мая 1912 года военный губерна-
тор Приморской области обращается в Хабаровск с письмом: «По
встретившейся надобности, прошу Канцелярию Генерал Губернато-
ра не отказать в присылке мне копии с инструкции Г. Приамурского
Генерал Губернатора, данной экспедиции Капитана Арсеньева, так
как последний в своих рапортах все время ссылается на означенную
инструкцию.

Военный Губернатор Генерал-Майор (подпись)»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 132).
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Судя по дальнейшей переписке. требуемая инструкция была
выслана…

К сожалению. документов. отражающих ход экспедиции
1912 года. сравнительно мало — в отличие от похода предыдущего
года. Нет официальных рапортов В. К. Арсеньева, которые он без-

условно отсылал (кроме первого. уже приведённого, ещё одного из
поста Святой Ольги от 1 декабря 1912 года и нескольких итоговых
документов 1913-го года): пока не найден в архивах полный отчёт
об этой экспедиции. Но, в отличие от 1911 года, сохранились (ча-
стично) арсеньевские полевые дневники, охватывающие неболь-
шой период с 20 декабря 1912 года до 15 января 1913-го. Отдель-
ные сведения о заключительном этапе экспедиции можно извлечь
из секретного доклада военного губернатора Приморской области
Приамурскому генерал-губернатору от 21 марта 1913 года (РГИА
ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л.Л. 224—229). Есть и уже упомянутые
воспоминания Александра Клавдиевича Арсеньева, содержание
которых проанализируем ниже: в архиве ОИАК имеются схемы

двух маршрутов этого периода (с 6 по 10 июня 1912 г. и с 18 декаб-
ря 1912 г. по 6 января 1913 г.). Если суммировать все эти сведения
(что впервые сделала А. И. Тарасова в работе 1985 года издания),то
общий ход экспедиции 1912 года представляется следующим.

22 апреля 1912 года экспедиция стартовала из села Кремово.
Обоз пошёл к деревне Лефинке (теперь Горбатка, Михайловский
район Приморского края) по дороге через деревню Осиновку (на-
звание сохранилось, также Михайловский район). Остальные чле-
ны основного отряда во главе с В. К. Арсеньевым отправились пеш-
ком через сопки напрямик к реке Лефу (Илистая). затем свернули
на почтовый тракт и 30 апреля прибыли в урочище Анучино (теперь
селение Анучино. центр Анучинского района Приморского края).
Из Анучино по реке Даубихэ (Арсеньевка) дошли до села Семёнов-
ка (теперь г. Арсеньев Приморского края). Всю первую половину
мая отряд В. К. Арсеньева провёл в районе Семёновки, в том числе

базируясь в 12—14 верстах от неё на так называемой Первой Поля-
не (наЗВание не Идентифицировано), а также обследовал ближние
окрестности.

Судя по всему. именно к этому периоду относятся воспомина-
ния А.К. Арсеньева. на которых остановимся подробнее. Самим
автором они названы так: «Путевые наброски экспедиции В. К. Ар-
сеньева в 1912 году по р.р. Сучану и Даубихэ с целью наХОЖДения
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памятников по изучению древнейшей истории Уссурийского края»
(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. 61. Л. 2). Думается, что Александр Клав-
диевич понятия не имел о секретном характере миссии старшего
брата и вполне искренне определил таким образом цели похода;
к тому же его личное участие в нём ограничилось несколькими
неделями начального периода. Сразу отметим, что воспоминания
А.К. Арсеньева несколько расходятся и с общей хронологией экс-
педиции 1912 года. известной по документам, и с маршрутами её.
Но только на первый взгляд...

А.К. Арсеньевым поход по верхнему течению Сучана (теперь
река Партизанская) и Даубихз (Арсеньевка) отнесён к концу мар-
та 1912 года. Судя по деталям его собственных описаний приро-
ды («снег сошёл ещё в марте», «молодые листья тополя». «бутоны
цветущих деревьев и кустарников»). это не март и даже не апрель,
а начало мая. К тому же, как мы знаем, только в конце апреля
В.К. Арсеньев вышел из села Кремово в направление на Анучи-
но — Семёновку. имея в составе отряда А.К. Арсеньева. А вот из
района Семёновки (где В.К. Арсеньев. напомню, некоторое время
дислоцировался в первой половине мая) достаточно просто попасть
в верховья реки Сучан. как и совершить обратный путь. К слову,
эти места были хорошо известны Владимиру Клавдиевичу — он
бывал тут ещё в самом начале 1900-х годов. Так что события мая
1912 года (ошибка вполне понятная с учётом того. что воспомина-
ния А.К. Арсеньева написаны спустя полвека) можно представить
следующим образом.

В.К. Арсеньев во главе небольшой группы с реки Даубихз пе-
решёл в верховья реки Сучан. где встретился с отрядом самооборо-
ны во главе с Чжан-Бао. Вместе с младшим братом они совершили
обратный путь. а через несколько дней А. К. Арсеньев покинул экс-
педицию и через Анучино отбыл во Владивосток (АОИАК. Ф. ВКА.
Оп. 2. Д. 61. Л. 15). Воспоминания А.К. Арсеньева ценны тем. что
в них отражены впечатления очевидца от встречи с хунхузами (саму
стычку автор. очевидно. считал вполне случайной). Итак, предоста-
вим ему слово.

«Вдруг в фанзу прибежал человек, с ног до головы покрытый
липкою грязью. Одежда на нем была разорвана в клочья. Лицо
и руки пришельца были в крови. Казалось, что это был выходец
с того света, но нет. это был настоящий, еле живой орочен. Он
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упал к ногам В.К.. простирая к нему израненные руки. просил
помощи.

После того. как брат накормил и напоил [его] горячим чаем,

придя в себя. он рассказал: «Вчера вечером на наше стойбище. рас-
положенное в верховье реки. напала шайка хунхузов под предводи`
тельством проклятого «Савельки». Они разграбили наше имуще-
ство. подвергают пыткам всех мужчин. насилуют женщин, требуют
указать тайники, где спрятана пушнина». Это известие поразило
и взволновало В. К. Кто-то спросил его, а кто такой «Савелька».

А это. видите ли, с нескрываемым негодованием ответил В.К., —

«блюститель порядка и законностей. становой пристав Ольгинского
уезда Савельев». «Посудите сами». — обратился он к своим спутни-
кам, — «как можно бороться с хунхузами. когда сами начальники
полиции предводительствуютбандитами и участвуют в грабежах»`

«Действительно». — с горестью воскликнул он. — «Велика наша
земля и обильна. а порядка в ней нет!»

«Ничего не поделаешь». — обратился он к Чжану. — «Поднимай
своих ребят и отправимся в дорогу. Надо спешить на помощь к оро`
ченам. Захватить врасплох бандитов, а главное, поймать на месте

преступления Савельева».
Было час ночи, когда они отправились в путь. Непогода по`

прежнему бушевала. Шел дождь. Яркие вспышки молоньи осве`
щали дорогу. В предрассветных сумерках пройдя верст двенадцать.
сопровождающий их орочен вдруг остановился и, схватив руку В.К..
прошептал: «Слышишь. капитан? Собаки лают. Теперь совсем не-

далеко от стойбища».
Пройдя еще немного. В.К., разделив отряд на три части, бро-

сились (так в тексте — И.Е.) с трех сторон в атаку на стойбище.
Внезапно напасть на бандитов не удалось. Предусмотрительный
«Савелька» вокруг стойбища приказал привязать собак, которые`
почуяв приближение чужих людей, подняли неистовый лай. Но все

же в такую погоду хунхузы не ожидали появления в стойбище В.К.
и Чжана с отрядом. Спросонья они тащили с собой награбленное
имущество. надеясь бежать в тайгу. но, очутившись в окружении,
бросали в тайге добро. отстреливались. стремились пробиться на

большак и бежать в район поселка «Сучан». Тем временем «Савель-
ка» при первом же выстреле вскочил на коня и вихрем умчался по

дороге в поселок Анучино, и только в тайге. около дороги, нашли
сбитую ветвями его офицерскую фуражку с кокардой.
208



Во время перестрелки было убито пять хунхузов. Остальные
двенадцать человек после некоторого сопротивления сдались.
и только нескольким бандитам удалось скрыться в тайге.

Арестованных под конвоем нескольких китайцев из отряда
отправили в распоряжение Никольск-Уссурийского уездного на-
чальника. Вскоре из тайги на стойбище начали возвращаться скры-
вавшиеся от хунхузов старики. женщины и дети. Трудно передать,
с каким волнением и радостью эти беззащитные люди пожимали
руки В.К. и от всего сердца благодарили за оказанную им помощь»

(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. 61. Л.Л. 11—12).

Теперь продолжим об экспедиции в целом. В июне 1912 года
через село Чугуевка (теперь центр Чугуевского района Примор-
ского края) и деревню Антоновка (название сохранилось) по реке
Ляо-Квандагоу. притоку Ли-Фудзина (предположительно река Ан-
тоновка), экспедиция таёжными тропами двинулась через Сихотэ-
Алинь в Харченкину Падь (теперь Харченкова Падь, приток реки
Аввакумовки в Ольгинском районе Приморского края) и далее на

реку Аввакумовку. Этот переход длился с 6 по 10 июня 1912 года
и полностью нанесён на 15 листах маршрутных съёмок. подлинники
которых с указанием ориентиров. азимутов. пройденного пути, на-
правления течения рек и их притоков сохранились в архиве ОИАК
(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 24).

Таким образом экспедиция добралась до залива Святой Ольги
на побережье Японского моря (теперь посёлок Ольга. центр Оль-
гинского района Приморского края). На этом пути В.К. Арсеньев
с подчинёнными ему людьми задержал около 800 китайских брако-
ньеров. которых в июне в посту Святой Ольги сдал на пароход для
отправки во Владивосток.

Приведём здесь небольшую заметку из владивостокской газе—

ты. свидетельствующую о результатах начавшейся жёсткой борьбы
с нелегалами (включая, в частности. и действия арсеньевского отря-
да): «За первую половину текущего года выслано в административ-
ном порядке из Владивостока в пределы Китая и Кореи порочных
китайцев 2986 и корейцев 260» (газета «Дальний Восток», июль
1912 года).

Точный период пребывания экспедиции в заливе Святой Ольги
и его окрестностях неизвестен. однако из канцелярии Н. Л. Гондатги
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18 июня 1912 года посылается письмо на имя В.К. Арсеньева в пост
Св. Ольги. а 25 июня — уже в Тетюхе. т.е. гораздо севернее.

В течение июля месяца 1912 года экспедиционный отряд, следуя
вдоль побережья Японского моря, от залива Святой Ольги дошёл до
реки Кема (Тернейский район Приморья). откуда в августе, опять
же пешим ходом. снова спустился к югу — до реки Тетюхе (Рудная
в Дальнегорском районе Приморского края). Во время этого рейда
было задержано до 200 таежных браконьеров.

На реке Тетюхе экспедиция разделилась на две группы. В.К. Ар-
сеньев с частью людей пошёл по её долине вверх. до истоков, где
пробыл почти до конца октября. А. А. Шильников с оставшимися
членами экспедиции отправился на обследование долины реки
Тадуши (Зеркальная в Кавалеровском районе Приморья). В ноя-

бре оба отряда снова встретились в заливе Святой Ольги, откуда
во Владивосток были отправлены ещё 250 задержанных китайцев.
Здесь ВК. Арсеньев пробыл как минимум до 1 декабря (см. ниже
соответствующий этой дате доклад).

Пройдя по побережью края на север и обратно, В.К. Арсеньев.
видимо. убедился. что его рапорт почти годовой давности о наде-
лении аборигенов края землёй. несмотря на положительные резо-
люции Н.Л. Гондатти, практической пользы не принёс. Поэтому
1 декабря из поста Св. Ольги он пишет в адрес генерал-губернатора
очередной доклад по этой проблеме.

«Докладываю Вашему Высокопревосходительству. что инород-
ческий вопрос о наделении орочей и тазов землею в настоящее вре-
мя стоит так:

В текущем году на р. Великой Кэме инородцам отмежеван боль-
шой участок «Илимо» (около 3000 десятин), могущий вместить
в себя всех орочей и всех тазов, занимающихся земледелием и жи-
вущих на побережье моря от реки Тютихэ до реки Холонку вклю-
чительно.

На р. Ючангоу (приток р. Тадушу) тазам на 6 семейств каким
то землемером неофициально отведена земля — поставлены зна-
ки. выкопаны ямы и на дороге на столбе прибита доска с надписью
«Тазовский участок». В Ольгинском подрайоне об этом ничего не-
известно. Поэтому можно разсчитывать. что в недалеком будущем
их оттуда выгонят и поселят русских. Всех тазов на р. Тадушу 36 се-
мейств. Часть их живет на крестьянских землях, часть на р. Сибегоу
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(правый верхний приток р. Тадушу). Я слышал, что эту реку, где уже
изстари живут инородцы, в будущем году хотят прирезать к участ-
ку Междуномерному, где поселилось пока только шесть русских
семейств. Это будет вопиющая несправедливость. Зачем перево-
зить сюда русских крестьян и гнать с земли тазов русскоподданных,
о которых также надо позаботиться как и 06 русских переселенцах?
Если это случится. то здесь повторится та же история, что и на р. Да—
дунгоу (около Пхусуна) и на р. Великой Кэме в 1910—11 гг.

На р. Аввакумовке предполагается поместить всех инородцев
вдолине р. Эрлдагоу (приток Аввакумовки с правой стороны). Г—н

Ольгинский Лесничий высказался в духе, что с его стороны к посе-
лению там орочей и тазов препятствий не встречается.

На р. Дадунгоу (приток р. Пхусуна) 22 семьи тазов живут на
90 десятинах земли, ежегодно затопляемой водою. В верховьях
долины и в стороне есть казенная удобная земля в количестве 160
десятин. Предполагается отодвинуть русских на 160 десятин вверх
и в сторону и соответствующее количество земли прирезать ино-
родцам или обратно русские земли подвинуть книзу в направле-
нии к р. Пхусуну, заняв и тазовскую землю. а инородцев поселить
вверху, отведя им 160+90 : 250 десятин земли по 15 десятин на
семью.

Всех остальных орочей и тазов, не вошедших в эти участки на

р. Дадунгоу. Аввакумовке и Тадушу передвинуть на р. Великую Кзму
на участок Илимо. Хотя я официально и написал об этом Заведу-
ющему Ольгинским подрайоном и просил его устроить инородцев
и отмежевание участков на р.р. Дадунгоу, Аввакумовке и Тадушу
включить в план работ будущего лета в 1913 г.. но я не уверен, что
это будет исполнено. Поэтому я усиленно ходатайствую за инород-
цев перед Вашим Высокопревосходительством в смысле отмеже-
вания им намеченных участков в первую же очередь. По возвра-
щении в г. Хабаровск я хочу выступить с ходатайством о введении
среди инородцев крестьянского самоуправления. об устройстве
школ, о крещении их, о поголовном оспопрививании, о врачебной
помощи. об устройстве общественных хлебозапасных магазинов
и о привлечении их к отбыванию воинской повинности.

Капитан Арсеньев»
(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 45. л.д. 1—2).

211



К докладу прилагались четыре чертежа местности на реках
Великая Кэма (Кема в Тернейском районе Приморья), Тадушу
(Зеркальная в Кавалеровском районе). Пхусун (Маргаритовка)
и Аввакумовка в Ольгинском районе. выполненные цветными ка-
рандашами, с указанием участков заселения и свободных казённых
земель. масштаб в 1 дюйме 15 вёрст. Таким образом. хотя экспеди-
ция занималась в основном выявлением «порочного китайского
элемента» и выселением нелегалов из края. её руководитель по-
прежнему пытался проявлять заботу о коренном благонадёжном
населении и упорно пытался донести свои соображения до началь-
ства (обратим внимание на слова «я официально написал об этом
Заведующему Ольгинским подрайоном и просил его устроить ино-
родцев...»).

После 1 декабря. когда реки в основном уже замёрзли, & бра-
коньеры отправились в тайгу. В. К. Арсеньев поднялся в верховья
реки Аввакумовки (Ольгинский район Приморья). продвинувшись
оттуда на север. в район Тетюхе — Терней — Кема. А.А. Шильников
в это время обследовал долину реки Пхусун (она же Пфусунг, теперь
Маргаритовка в Ольгинском районе Приморья) и затем пошёл на

юг. в долину реки Сучан (Партизанская). где и завершил свой мар`
шрут уже в январе следующего. 1913 года.

О точном сроке окончания работ отрядом А.А. Шильникова
можно судить по его записке. исполненной на бланке «экспедиции
капитана Арсеньева» и адресованной командиру парохода «Эльдо-
радо», в которой он 16 января 1913 года просит взять из бухты Суд-
зухэ (теперь Киевка Лазовского района Приморского края) до Вла-
дивостока четырёх нижних чинов (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716`
Л. 205). Кроме того. имеется следующая телеграмма.

«Чита Приамурскому Генерал Губернатору. Вслед из Владими`
ро-Александровского. 18/1-1913 г.

Был в районе Киевской волости прежние приговора приведеч
ны в исполнение восемнадцати селениях окончательно. Корейцы
оставлены до весны. Крестьяне Сучанской волости постановляют
приговора не сдавать земли в аренду китайцам. Желательна ли ра—

бота в указанном направлении. впереди восемьдесят пять селений.
потребуется два месяца времени. Команду отправил во Владивос`
ток за ненадобностью. есть сведения, что капитан Арсеньев будет
в Хабаровске в конце месяца. Прошу указаний. продолжать ли. Ка—
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питаном Арсеньевым было мне поручено доложить Вам о желатель-
ности подготовительной работы, но вследствие поздней доставки
телеграммы Вашего Высокопревосходительства я бьш лишен воз-
можности получить приказания во Владивостоке.Шильников»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 170).

Владимире-Александровское (название сохранилось) — селение
в нынешнем Партизанском районе Приморья, а Киевская волость
имела центром село Киевка современного Лазовского района. На
телеграфном бланке имеется надпись, сделанная от руки почерком
А.А. Шильникова: «Даны указания, что должен заняться отчетно-
стью и выработкой плана на будущую экспедицию».

Для самого В. К. Арсеньева экспедиция в 1912 году также не за-
кончилась: он с горным инженером С.К. Петровым, восемью ниж-
ними чинами и проводником-удэгейцем по имени Сунцай Геонка
совершил зимний переход от побережья Японского моря по рекам
Кема, Арму и Иман (Большая Уссурка) до железнодорожной стан-
ции Иман (теперь Дальнереченск). Документально известно, что
20 декабря 1912 года небольшой отряд В. К. Арсеньева выступил от
реки Кема вверх по р. Такунчи (предположительно Порожистая или
Западная Кема) и перевалил Сихотэ-Алинь 24 декабря. Далее они
пошли на лыжах по реке Тунца (название не идентифицировано —

И.Е.). 26 декабря достигли реки Арму, продолжая двигаться по её

течению вниз, к реке Иман.
Именно на Арму были найдены и уничтожены первые браконь-

ерские фанзы, что позже нашло своё отражение в статье В. К. Ар-
сеньева о соболе:

«О размерах хищничества китайских зверопромышленников
можно судить из следующего перечня вещей, найденных в четы-
рех зверовых фанзах на р. Арму (приток Имана) в 1912 году после
оставления их соболевщиками. Все дорогие меха, панты и жень-
шень унесены китайцами. В дуй-фанзах было найдено только то.
что охотники, повидимому, считали малоценным: Три винтовки си-
стемы Бердана, 33 дробовых, 20 бердановских, 17 трех линейных
патронов, 174 ружейных гильзы разных систем, 53 банки из под
пороха, 121/2 фун. дроби, 11/2 коробки ружейных пистонов, 1 поро-
ховница, 2 охотничьих ножа, 4 оленьих, 43 козьих и 3 кабарожьих
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кож. 2 медвежьих и 5 барсучьих шкур, 1 енотовый, 2 куньи и 98
беличьих мехов. 6 пар оленьих, 9 пар изюбриных и 2 пары козьих
рогов. 14 пар лыж и 20 кож для них (камасы). 8 фунтов изюбриных
выпоротков, 1 медвежья желчь. 15 фунтов тигровых костей. 41 сет-
ка на соболя и 2140 снастей для соболиных ловушек. 6 пар быйдязъ
(носилки для доставки продовольствия в горы) и 4 палочки для вы-
капывания жень-шеня»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 143. Л. 60).

Если судить по дневниковым записям, 6 января 1913 года от-
ряд вышел на реку Иман и пошёл вниз по её течению к орочскому
стойбищу Лаолю (иначе Лаулю. позже посёлок Дерсу. теперь не су-
ществует). где люди отдыхали до 9 января. Отсюда В.К. Арсеньев
и С.К. Петров ездили в стойбища Сянь—ши-хеза (иначе Санчихе-
за. позже посёлок Островной, теперь не существует) и Хозенгоу
(теперь селение Дальний Кут. практически не имеет жителей) за
продуктами. 9 января отряд пошёл вверх по Иману, то есть фак-
тически в обратном направлении, к селению Сидатун (теперь село
Мельничное Красноармейского района). где также была устроена
дневка. 11 января Арсеньев и Петров. пользуясь случаем. посетили
расположенный невдалеке золотой прииск Попова. 13 января от-
ряд в поисках браконьерских фанз пошёл выше по Иману, а затем
свернул на его правый приток Кулумбе; 14 января — возвращение
в Сидатун. На этом числе ежедневные записи заканчиваются. Судя
по следующим страницам полевого дневника. в середине января
1913 года В.К. Арсеньев сделал общее описание и вычертил план

старинных укреплений на Имане близ стойбища Сяньшихеза, & не-
сколько позже (учитывая немалое расстояние. особенно если идти
по реке) — на окраине села Котельного (теперь посёлок Новопо-
кровка. центр Красноармейского района).

Несколько подробнее можно датировать этот период по тексту
уже упоминавшегося доклада военного губернатора Приморской
области от 21 марта 1913 года:

«16-го Января в Си-цзя-тун (иначе Сидатун — И.Е.) пришла экс-
педиция и.д. Штаб-офицера при Приамурском Генерал Губернаторе
капитана Арсеньева. которым было задержано там четыре имевших
русские билеты. но не имевших определенных занятий, корейца,
того же 16 Января капитаном Арсеньевым было задержано по р. Ку-
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лумбе (впадающей в Иман выше Си-цзя-туна) шесть безбилетных
китайцев (высланы в пределы Китая), а 13-го там же один китаец
идва орочена. причастные к убийству в 1908 г. на реке Такэме кр-на
Дмитрия Дьякова и в 1910 году на р. Санхобэ — ороча Салэ (китаец
умер 27 Января от воспаления легких, а орочены препровождены
в распоряжение Ольгинского Уездного Начальника)»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л.Л. 224—224 об.).

Дата 16 января — видимо. возвращение из повторного похода на
реку Кулумбе. где В. К. Арсеньев в первый раз был 13-го (что тоже
отмечено в докладе).

Продолжим цитирование данного документа:

«…19 Января им же задержано в ур. Шаншахэцза (иначе Сянь—
шихеза или Санчихеза — И.Е.) 10 безбилетных и 3 не имевших опре-
деленных занятий. но имевших русские билеты, корейца, а в ур.
Лао-лю три безбилетных корейца... 20 Января Начальник Иманско-
го уезда встретился с капитаном Арсеньевым под ур. Вагумбе (ниже
по течению реки Иман — И.Е.) и говорил ему, что по Арму, Кулумбе.
в районе Сидатуна и ороченских урочищ, таежных китайцев сейчас
нет. что скрылось от него, вероятно, человек восемь»

(Там же).

Итак. в 20-х числах января арсеньевский отряд прошёл вниз по
Иману до Уссурийской железной дороги и поездом прибыл в Хаба-
ровск в конце января 1913 года (в следующей главе приведена рас-
писка, полученная Арсеньевым от участника похода в Хабаровске
идатированная 27 января 1913 года).

29 января В.К. Арсеньев из Хабаровска отправил телеграмму
Н.Л. Гондатти. находившемуся в то время в Петербурге:

«Доношу Вашему ВысокопревосходительствуЭкспедицию за-
кончил. Общую сводку результатов буду телеграфировать особо.
Люди отлично работали. Продолжительном (так в тексте — И.Е.)
большими переходами глубокому снегу сильно утомлены. Прошу
разрешения дать городовым месячный отдых. К составлению от-
четов приступил. Капитан Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 169).
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1 февраля 1913 года из Хабаровска уходит ещё одна телеграмма:

«Владивосток Губернатору.
Канцелярия телеграфному приказанию Ген. Губ. просит Ваше

Превосходительство дать месячный отдых городовым участвовав-
шим экспедиции капитана Арсеньева прошедшим походным поряд-
ком от моря по реке Иману к железной дороге.

Прав. Канц. Закревский»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 716. Л. 158).

В это же время отправляется недатированная шифротелеграмма
на адрес «Петербург, Приамурскому Генерал-Губернатору», текст
которой гласит:

«Доношу за время экспедиции уничтожено китайских зверовых
фанз 204, конфисковано: оружия 21, козьих кож 175. кабарожьих
120. собольих 8, беличьих 150. опия 1 п. 36 ф. точка. Уничтожено
ловушек собольих до 8000. петель 900. кабарожьих 350, сетей на

соболя больших 36, малых 75, лыж 45 точка. 13463 42615 26281437
29 35419 45156 31454 73981 54294 83185 61 шестьсот пятьдесят семь
4759418548312613 двадцать семь. 98641 32637 85516 9 Владивосток
39815 42948 318501 восемьсот тридцать пять 47594 18548 312613
тридцать пять 13463 42615 26281 4 с 47622 63454 17279 63439 2340
и 92943 7855151648 [с] земель до восьми тысяч 39815 42948 318511
и тридцать девять 4759418548 31261 3. Капитан Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 159).

Видимо. это и есть та самая общая сводка результатов, которую
В. К. Арсеньев обещал «телеграфировать особо».

Читателю предлагается проверить свои возможности в расшиф-
ровке данной телеграммы. Автор с благодарностью примет все ва-
рианты и. возможно. один из них будет опубликован в дальнейшем.
Теперь — после публикации всех рапортов и отчётов В.К. Арсенье-
ва — можно с большей вероятностью понять, о чём именно он мог
сообщать генерал-губернатору. подводя итоги своих работ.

Научные результаты экспедиции 1912—1913 годов также зна-
чительны. За без малого 10 месяцев В. К. Арсеньев смог, хотя и по-
верхностно — только по ходу своих «антихунхузских» маршрутов -
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обследовать в археологическом плане Никольск-Уссурийский.
Иманский и Ольгинский уезды Приморской области; лично вы-
чертил планы встретившихся ему на побережье Японского моря от
Кемы до Тетюхе археологических памятников; около 100 ящиков
артефактов каменного века привезены им в Хабаровский музей.
Собранные сведения впоследствии были использованы в работах
«Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края»
(1913). «Китайцы в Уссурийском крае» (1914) и «Памятники стари-
ны в Уссурийском крае и в Маньчжурии» (1916).

Богатая этнографическая коллекция, собранная Арсеньевым,
относилась к быту удэгейцев, тазов, китайцев и корейцев. Часть её
он отправил в дар Этнографическому отделу Русского музея, часть —

Казанскому университету; антропологические сборы были посла-
ны Д.Н. Анучину в музей Московского университета и Б.Ф. Адле-
ру в Казань; собранные самим Арсеньевым растения (и для этого
унего нашлось время!) опять поступили в распоряжение профес-
сора И.В. Палибина.

По поводу его предыдущих ботанических сборов И. В. Палибин
писал из Петербурга 28 ноября 1912 года (когда Арсеньев, как мы
знаем. ещё не вернулся из экспедиции):

«Многоуважаемый Владимир Клавдиевич.
Ещё весной я отправил Вам телеграмму в Анучино, где ответил

на вопросы Вашего последнего письма. Очень сожалею, что с тех
пор не имел от Вас вестей и хотя бы в самых общих выражениях
изложения как распределена растительность в посещённых Вами
районах среднего и северного Сихоте-Алиня. а также самого об-
щего изложения географических особенностей местностей Вами
посещённых.

В настоящее время я закончил обработку Вашего материала,
равно как и закончили его обработку и другие специалисты. Ваши
мхи определил проф. Бротерус в Гельсингфорсе, Ваши лишайни-
ки — д-р Цальбрукнер в Вене и, наконец. Ваши водоросли — проф.
Окамура в Токио.

Весь материал будет отпечатан в начале 1913 года в «Русском
ботаническом журнале» на немецком языке, т.к. три моих сотрудни-
ка имеют разные личные языки (немецкий, шведский и японский)
и поэтому я работу публикую на языке, понятном для всех авторов.
принимавших участие в работе по обработке Вашего материала.
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В предисловие я включаю весьма интересные описания расти-
тельности Сихоте-Алиня, которые даёт Эдельштейн в своей извест-
ной работе о Сихоте-Алине.

Что касается растений. собранных на р. Сяо-Кеме и Такеме, рав-
но как всего материала, который прислан Н. А. Десулави, то он нахо-

дится сейчас в обработке и вероятно я на днях напишу ему письмо
особо.

Материал который следовал для Академии Наук. туда передан
мной.

Очень интересуюсь всем, что касается Вашего последнего пу-
тешествия и дел Хабаровского музея...»

(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 3. Д. 46. Л.Л. 6—7).

Образцы минералов, собранные в этой экспедиции, В.К. Арсе-
ньев отправил для определения в Петербург. в Геологический ко-
митет. Впоследствии в одном из дневников появилась его недати-

рованная запись под заглавием: «Сборы 1912—1913 гг. Определения
Прозорова в Геолог. Комитете». Далее следовало перечисление но-

меров образцов (по порядку, но с пропусками) и названия минера-
лов и пород с примечанием: «Определено в Геологическом Комите-
те в г. Петрограде 44 образца. остальные 88 образцов остались там

неопределенными и вероятно пропали. Определения сделаны по

наружному осмотру без исследования под микроскопом» (АОИАК.
Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 28. Л. 3 об.). Судя по тому, что Петербург назван
Петроградом. данная запись сделана не ранее 1914 года.

В заключение главы — текст полевого дневника В. К. Арсеньева,
включающий подённые записи с 20 декабря 1912 года по 15 января
1913-го. В дневнике имеются тщательно зачёркнутые автором от-

дельные слова и фразы; все такие случаи оговорены, объём вычерк-
нутого текста зафиксирован в квадратных скобках. Насколько мож-
но разобрать остатки текста. удалены выражения типа «Зверовая
фанза сожжена», «Её (фанзу) сожгли», «Имущество уничтожено».
Также из дневника вырезана половина листа, касающаяся описания
селения Сидатун, ранее известного как пристанище хунхузов. Мож-
но предположить. что данные изъятия выполнены В. К. Арсеньевым
значительно позже - скорее всего. во второй половине 1920-х годов.
когда наступивший этап «дружбы с китайским народом» вовсе не

предполагал сожжение китайских фанз — пусть даже и хунхузов.
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Устаревшее написание отдельных слов (в том числе геогра-
фических названий). стилистические и иные особенности текста
в основном сохранены; пунктуация исправлена. Дневниковые за-
писи, документально зафиксировавшие все события столь краткого
экспедиционного периода. показывают, насколько сложным был
данный зимний маршрут. особенно если учесть, что совершён он
теми же людьми. которые перед этим более семи месяцев провели
в тайге...

Итак. путевой дневник В. К. Арсеньева 1912—1913 годов.

«20 декабря 1912 2. Четверг.
Встали до света. Маршрут по реке Такунчи. Версты через три на

реке начались большие наледи и проталины. Через 4 вер. дошли до
фанзы Сифу. в которой застали трех орочей, из которых один был
больной. Дальше лошади идти не могли. Отсортировали имущество,
которое следует вернуть обратно. Больной уехал на возвращающих—
ся лошадях.

8 человек инородцев с 4 нартами пошли дальше с отрядом. День
выдался тихий, солнечный. Движение по реке Такунчи производи—
лось очень медленно, вследствие того, что вся река была завалена
буреломом. В пути сломалось несколько нарт. К вечеру прошли
только 12 верст. Вся долина покрыта густым смешанным лесом. По
дороге на льду около обрывистого берега увидели свежие следы вы—

дры. Наши посмотрели, потыкали немного палками в берег и пошли
дальше, но орочи отнеслись к этому внимательнее и в результате
поймали две выдры.

21 декабря 1912 г. Пятница.
Ночь тихая. Выступили до восхода солнца. Маршрут вверх по

речке Такунчи. Завалы буреломного леса, нанесенного водою. кон-
чились. Идти стало немного легче. Затруднения доставляют только
те места. где река разбивается на мелкие протоки. Утром нас догнал
Сукцай. Все время он с топором в руках чистил дорогу. Снег намно-
го глубже. местами до трех вершков. Река замерзла плохо — люди
часто проваливаяись, хотя и не глубоко. К полудню прошли немного
более 6 верст. После привала еще через две версты нашли зверовую
фанзу, но в ней не останавливались и прошли дальше. Речка ста`
ла значительно чище. и потому последние два часа удалось пройти
больше. чем в первую половину дня. На бивак стали рано нарочно
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для того. чтобы прорубить дорогу в обход бурелома, которым на

протяжении двух верст вновь занесло реку. Сукцай ушел вперед на
поиски за своим братом. Всего пройдено в этот день около 11 верст.

22 декабря 1912 2. Суббота.
Немного проспали. Когда встали, уже светало. Маршрут вверх

по реке Такунчи. Погода тихая — морозная. Сегодня дорогу для нарт
чистили два ороча. Буреломных завалов нет, зато деревья. повалив—
шиеся с одного берега на другой, преграждали дорогу на каждом
шагу. Все время идут густые хвойные и смешанные леса; горы также

покрыты лесом. Речка сделалась узенькой, и только большие наледи
около горных обрывов на более или менее значительном протяже-
нии. допускают свободу передвижения. У орочей сломались двое
нарт. Одни они бросили в пути, а другие кое-как оправили. Имуще-
ство к биваку орочи перенесли на себе в котомках. Сегодня немного
не дошли до горелой фанзы и за весь день прошли 11 верст. Фото-

графии: 1) Зверовая фанза на реке Такунчи. 2) Участники зимнего
похода. 3) Капитан Арсеньев и Горный Инженер Петров. 4) Ороч
на молитве около кумирни. 5) Капитан Арсеньев во время работы
перед съемкой. 6) Обнажение глинистых сланцев в верхнем течении
реки Такунчи.

23 декабря 1912 г. Воскресенье.
По обыкновению выступили еще до восхода солнца. Маршрут

вверх по реке Такунчи. Река сильно завалена буреломом, хотя ме-

стами и попадались наледи. На этих наледях было наверстано то,
что потрачено на передвижение целиною. Команда идет с нартами'
зимним походом первый раз в жизни. Завалы буреломного леса
столь обычные на всех горных речках, действуют на людей удру-'
чающим образом. Люди начинают нервничать, каждое отдельное
дерево, упавшее через реку. вызывает среди НИХ неудовольствие "
сказывается отсутствие терпения русского человека. А между тем,
в таежной работе, тем более в походе с нартами, от каждого упавшее
го дерева нечего приходить в отчаяние. Сгоревшую фанзу прошли
утром. Широкая размытая долина реки Такунчи как стеной окайн
мляется высоким хребтом Сихоталина. Далее отсюда надо идти по
КЛЮЧУ. Подъем СТЗНОВИТЬСЯ заметным на глаз. СЕГОДНЯ у людей СЛО"

мались одни нарты. починка их отняла времени больше двух часов.
К солнечному закату отряд дошел до подножия хребта Сихоталина.
В этот день прошли 8 верст.
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24 декабря 1912 г. Понедельник.

Канун Рождества. Маршрут на Сихотэ-Алинь. Погода солнеч—
ная — морозная. По льду речки пришлось идти недолго. Скоро ключ
превратился в ущелье. Подъем стал не только заметен для глаза, но
стал ощутительным и для движения. Горный ручей бросили и пошли
целиною лесом. Шли с нартами до тех пор. пока была к этому хоть
малейшая возможность. Когда же тропа свернула влево в ключик
и круто стала подыматься в гору, нарты бросили. Отсюда все иму—
щество переносили на перевал в котомках. Подъем на самый хребет
был чрезвычайно крутым (от 40 до 50 градусов). Подъем затруднял—
ся еще сыпучим снегом. Люди укатали дорогу и потому в последний
раз даже подъем пустых нарт, потребовал чрезвычайно много физи`
ческих усилий. Люди сильно утомились; целый день ничего не ели`
Перевал назван [пропуск в тексте дневника — И.Е.]. Перевал этот
представляет из себя ровную, длинную седловину. По мере прибли`
жения к хребту Сихотэ-Алина смешанные и лиственные могучие
леса все больше и больше сменяются хвойными. Разница между
лесами восточного склона хребта Сихотэ-Алиня и западного — ог-.

ромная. Как будто попадаешь в другое царство флоры. К западу от
Сихотэ-Алиня в бассейне истоков реки Арму леса исключительно
хвойные (лиственница, ель, пихта), замшистые, с засохшими вер-.
шинами, дровяного характера. Вся местность болотистая. покрыта
густым покровом мхов. в изобилии поросшая богульником. Дере-
вья растут редко. Вся местность имеет грустный вид и производит
впечатление лесной пустыни. Впрочем, кое-где деревья тесно растут
большими группами и образуют густую чащу. Насколько восточный
склон хребта Сихоталина крут. настолько западный пологий. По
пути производилась барометрическая нивелировка. Если на осно`
вании этих цифр графически построить профиль, то в глаза непре`
менно бросится разница в высотах уровней рек. Около трех часов
пополудни все грузы были доставлены на перевал. Несмотря на
усталость. все тотчас тронулись в дорогу — надо было скорее дойти
до воды и встать биваком. Пройдя полторы версты, мы вышли на

реку Тунца-Арму и тотчас принялись ставить палатки. После ужина
люди легли спать и уснули таким сном, каким спят только усталые.
Все трудности: бурелом, тяжелый подъем в гору — остались позади.
Так мы провели сочельник Рождества Христова.
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25 декабря 1912 г. Вторник.
Праздник Рождества Христова. День ясный — солнечный. По

привычке люди проснулись рано. Чуть свет уже в палатке их были
слышны песни. Сознание, что сегодня день отдыха и идти далее
в поход не надо, действует на всех умиротворяющим образом.
к утреннему чаю людям дано печенье и варенье — жалко, что нет
мяса. Ну, да как-нибудь обойдемся! Днем пили кофе с молоком
и ели лепешки. поджарены на масле. Занимались фотографирова-
нием. Пользуясь дневкой, каждый наладил свои лыжи. Многие их
одевали первый раз в жизни. Учились бегать и переходить через
бурелом. Днем ставили елку и украшали ее, так что она приняла
вид праздничный. Вечером елку зажечь не удалось, так как был
большой ветер. зато около елки были зажжены два костра. Устро—
или лотерею, ели запеканку и заедали вяземскими пряниками. [За-
чёркнуто 2 строки]. Фотографирование: 1) Река Арму в верховьях
около Сихотэ-Алиня. 2) Лиственное, болотистое редколесье на за-
падном склоне хребта Сихотэ-Алиня. 3) и 4) Рождественская елка
около палаток. 5) Заросли на реке Арму; на лыжах Павел Савин.
6) Люди пробуют ходить на лыжах. Река Арму течет долгое время
вдоль хребта Сихотэ-Алиня и состоит из слияния двух рек Сицы
и Тунцы. Здесь она мало извилиста и течет почти в прямом направ-
лении от М0 к Б\і. Ночь тихая морозная.

26 декабря 1912 г. Среда.
Маршрут вниз по реке Тунца-Арму. Река Тунца шириною от трех

до 5 саженей. Хотя здесь завалов и меньше, но вследствие глубокого
снега (4 вер.), тащить грузовые нарты довольно трудно. Надо идти
на лыжах. Люди не понимают этого. идут пешком и вязнут в снегу.
Лес стал гуще и больше, кое-где начинают попадаться вяз и ильма;
по берегам реки — черемуха, рябина и ольха. Около полудня дошли
до охотничьего китайского балагана [1 строка вычеркнута]. Кита-
ец Лю-иси-це [1 строка зачёркнута], в прошлом году построил тут
же рядом упомянутый балаган орочского типа. После полуденного
привала прошли еще [пропуск в тексте — И.Е.] версты и встали би-
ваком в лесу на берегу реки. Всего в этот день пройдено 10 верст.

27 декабря 1912 2. Четверг.
НОЧЬ теплая. На рассвете МОРОСИЛ СНЕГ, ОЖИДЭЛИ непогоды. Од-

НЗКО, с ВОСХОДОМ солнца МГЛЗ на небе разорвалась на мелкие облака,
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укоторых края были растянуты и разорваны. Поднялся порыви-
стый ветер, который скоро стих. Небо скоро прояснилось, и вы-
глянуло солнце. День солнечный — слегка морозило. Маршрут вниз
по реке Арму. Пройдя версты две от бивака, мы попали в наледи.
Вода, стоявшая поверх льда, немного замерзла сверху и потому не
выдерживала давления ноги человека. обходить было некуда, во-
лей-неволей пришлось идти по воде. Все сильно промочили ноги.
Из опасения ознобиться пришлось развести костер и сушиться. Так
как это отняло довольно много времени. то, чтобы далее не делать
большого привала, решили тут же варить чай, пока остальные сушат
одежду. Часов в 10 утра пошли дальше. Река становилась все шире
и шире. Участки снежные. то есть с глубоким сравнительно слоем
снега, чередовались с такими длинными бесснежными участками.
и потому время, потраченное в движении по снегу, наверстывалось
движением по чистому льду. По последнем случае люди отдыхали
и шли веселые. Несмотря на то, что на лыжах идти легче. люди по
неведению предпочитают месить снег ногами и потому больше уста-
ют. После полудня (около часу дня) дошли до китайской зверовой
фанзы. Вся обстановка и все оружие свидетельствовали, что обита-
тели этой фанзы занимаются охотой и хищнической ловлей соболя,
[полторы строки зачёркнуто]. Передвижение дальше шло гораздо
успешнее. и незадолго до солнечного заката отряд наш дошел до
небольшой реки, название которой мы не знаем, впадающей в нашу
реку. По словам инородцев. по этой реке в четыре дня можно дойти
до Сихотэ—Алиня и перевалить в бассейн реки Фату, впадающей
в реку Санхобэ (бухта Терней). Пройдя еще версты полторы вниз
по течению реки Арму, встали биваком. В этот день всего прошли
16 верст.

28 декабря 1912 г. Пятница.
Маршрут вниз по реке Арму. Чем дальше. тем река становиться

все шире и шире. В 50 верстах от Сихотэ-Алиня ширина ее дости-
гает до 25 саж. Течение Арму чрезвычайно извилисто; то она под-
ходит к одному краю долины. то к другому. В 25 верстах от истоков
она имеет протоки и острова. поросшие лесом. Местами широкая
долина суживается и образует как будто щеки. Еще со вчерашнего
дня мы начали встречать на отмелях орочские биваки — очевидно
сюда инородцы заходят на лодках. До полудня путь был тяжелый.
все время пришлось идти глубоким снегом. Погода ясная, тихая.

223



утром был крепкий мороз. Часов в десять утра на берегу реки нашли

китайскую зверовую фанзу; владелец ее не известен [1/3 строки
вычеркнуто]. После обеда движение производилось значительно
быстрее: теперь уже пришлось идти больше по льду. чем по снегу.
Около трех часов дня наткнулись на свежий нартовый след (прежде
шли по старой нартовой дороге. занесенной снегом). Значит люди
близко. К сумеркам прошли 19 верст. Уже совсем хотели встать би-
ваком. как вдруг увидели свежую нартовую дорогу. которая шла
в сторону в лес и которая была заметена ельником. Это заставило
предположить. что в стороне есть зверовая фанза. Мы не ошиблись.
фанза была найдена. Вечером туда отправились три человека ноче-
вать. а остальные остались на биваке в палатках. Оказалось, что на-

ртовый след, который мы видели днем. шел именно от этой фанзы.
Чем дальше вниз по реке, тем хвойные леса все больше и больше
замещаются лиственными. Начинают попадаться то с той. то с дру-
гой стороны заросли тонкоствольного тальника. С одной стороны
реки хвойный, а с другой смешанный лес. и с каждым поворотом та-
кой порядок чередуется: хвойный переходит на другой берег, а сме-
шанный на место хвойного. Из лиственных пород прибавились:
ясень, клен, илем и тополь. Вместе с тем тайга стала оживать. Из
царства пернатых стали встречаться: ронжа, желна, пестрый дятел.
зимородок и поползень. Все время по реке встречаются следы выдр,
кое-где следы зайца, раза два попались следы кабарги и россома-
хи. Присутствие орехотворки и белки говорит за то, что в лесу есть

кедр. И действительно. тут же вершины его изредка стали мелькать
кое-где среди остроконечной пихты и ели. Фотографии: 1) Сожже-
ние зверовой фанзы. 2) Капитан Арсеньев и Инженер Петров на
лыжах. 3) Отряд экспедиции в походе с нартами. 4) Вид на реку
Арму в верхнем течении. береговая терраса, состоящая из глини-
стых сланцев.

29 декабря 1912 3. Суббота.
Утром осмотрена фанза. В фанзе обнаружено: кабарожьих пе-

тель 100 шт.. соболиных снастей 200 шт.. кабарожьих кож 3 шт.,

изюбриных 1 шт. и капканов 6 шт. [1 строка зачёркнута]. Владелец
фанзы неизвестен. Маршрут вниз по реке Арму. Целый день шли
по снегу. Мест с чистым льдом почти не встречалось. Люди сильно
устали. Приблизительно около полудня. в стороне от реки на при-
токе нашли другую фанзу. По словам инородцев. фанза эта принад-
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лежит китайцу Ван-да-ула. Вся обстановка этой фанзы свидетельст-
вовала о том. что обитатели ее занимаются охотой и хищнической
ловлей соболя. В фанзе этой обнаружено: 266 снастей на соболя. 70
кабарожьих петель, фунтов двадцать изюбриного мяса, два капкаъ
на, пять летних белок и четыре кабарожьих кожи [зачёркнуто 1 1/2
строки]. Около полудня небо начало заволакивать тучами, сквозь
которые все же было видно солнце в виде светлого, матового пят`
на. Начал моросить снег. После полуденного привала. пройдя еще

четыре с небольшим версты, нашли пятую фанзу, принадлежащую
зверовщику-китайцу. В этой фанзе мы остановились ночевать [за`
чёркнуто 2/3 строки]. Мясо (взятое из амбара) было отдано на про`
довольствие отряда. Люди давно не видели мяса и потому поели его
в охотку. Река Арму чрезвычайно извилиста и потому удлиняет наш
путь по крайней мере втрое. Сегодня пройдено 14 верст. Далеко ли
Иман, где будут жилые фанзы. мы ничего не знаем. Если верить
инородцам. сопровождающим нас, то дня через два. самое боль`
шее — через три, мы должны выйти на речку Иман.

30 декабря 1912 2. Воскресенье.

Маршрут вниз по реке Арму [1 строка зачёркнута]. В фанзе
было: три кабарожьих кожи, 67 снастей для ловли соболя. 24 кач
барожьих петли. Первые две версты дорога тяжелая. снежная, но
затем начались замерзшие наледи, по которым мы шли до обеда. По
пути нашли еще одну зверовую фанзу. шестую; в ней было найдено,
кроме обычных орудий для хищнической ловли зверей, в том числе
соболя: две козьих кожи, 5 кабарожьих кож, 31 снасть на соболя
и 12 кабарожьих петель. Владелец фанзы не известен [зачёркнуто
1/2 строки]. Пошли дальше. Часа в 2 дня нашли еще одну зверовую
фанзу, 7-ю. В этой фанзе было обнаружено: 2 кабарожьих кожи,
305 снастей для ловли соболя, 22 кабарожьих петли и инструмент
для устройства запретных ловушек [зачёркнуто 2/3 строки]. Часа
в три дня нашли сразу две фанзы: одна была построена на одной
стороне реки, другая — на другой. В этих фанзах было найдено: 163
снасти для ловли соболя, 42 кабарожьих петли, 2 шкурки кабарги
и три шкурки летних белок [зачёркнуто 1/2 строки]. После полу—
дня дорога изменилась к худшему. Здесь река стала торосом. Это
сильно замедлило наше движение. Перед вечером [стёрто 1 слово]
10—ю зверовую фанзу. В этой фанзе было найдено: инструмент для
устройства соболиных ловушек, 4 кабарожьих кожи. 126 снастей

225



для ловли соболя и 12 кабарожьих петель [1 строка зачёркнута].
Пройдя всего за день 21 версту, встали биваком. немного не дойдя
до реки Санцаза. впадающей в Арму.

31 декабря 1912 г. Понедельник.

Канун Нового Года. Утром крепкий мороз — туманный. Маршрут
вниз по реке Арму. Когда река становилась торосом, то между глы—

бами льда вода продолжала еще течь чистою струей. Потом струя
эта замерзла. и образовалось нечто в виде узкого коридора; по это-

му-то коридору мы шли около трех верст. Далее коридор замкнулся.
Вся река была загромождена глыбами льда. От напора воды (река
в этом месте становится уже) плывущие льдины нагромоздились
друг на друга в высоту около 2 метров; это заставило нас оставить
реку и идти лесом. Пройдя таким образом одну версту, мы сразу
вышли на реку Арму в том месте, где в нее впадает река Санцанза.
Санцанза в своем устье такой же ширины, как и Арму. Пройдя нем-
ного. мы вскоре дошли до орочской фанзы. Было около полудня.
Нижние чины отряда пожелали сделать здесь дневку и испечь на

дорогу лепешек. В дневке действительно все нуждались. Опыт по-
казал, что такие дневки необходимы через каждые 4—5 суток. Для
того. чтобы сделать фанзу годной для ночевки, пришлось много по-
работать и много поглотать дыму и пыли. В результате в фанзе было
довольно-таки холодно, и. в довершение всего. мы с Инженером
Петровым угорели. Пришлось в сумерки ставить палатку и выез-
жать из фанзы. Сегодня прошли 7 верст.

1 января 1913 г. Вторник.
Первый день Нового Года. Маршрут вниз по реке Арму. Доро-

га эта тяжелая. Все время приходится Идти по снегу. Мест чистых
и свободных от снега почти не встречается. В лесу глубокий снег.
в аршин глубиною. Странно, что до сего времени не встретили еще
людей. а еще страннее то. что по реке Арму нет протоптанной до-
роги. Перед нами тянется только один след нарты, запорошенный
снегом. Нарту эту тащит один человек. Судя по следам — китаец.
Следы пребывания людей встречаются часто. Наши люди утом-
лены. Незадолго до полуденного привала мы нашли одну пустую
зверовую фанзу [зачёркнуто 1/4 строки]. День холодный; мороз
туманный. После полудня нашли еще одну зверовую фанзу — две-

надцатую. Владелец фанзы неизвестен, но. судя по обстановке, она
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китайская. В этой фанзе найдено: инструмент для устройства лову-
шек, 66 снастей для ловли соболя и 55 кабарожьих петель [зачёрк-
нуто 1/3 строки]. Незадолго до заката солнца с левой стороны реки
была найдена еще одна зверовая фанза — тринадцатая. В этой фанзе
обнаружено: 270 снастей для ловли соболя и 32 кабарожьи петли.
Фанза приспособлена для ночевки. Капитан Арсеньев и Инженер
Петров встали в палатке. В китайских и орочонских фанзах всюду
валяются кабарожьи шкуры. Мало того. целые кабарги задушенные
валяются на реке около дороги. Мы сегодня встретили три тушки,
очевидно, в этих местах хищническое истребление кабарги все еще
продолжается в больших размерах. Пройдено 16 верст.

2января 1913 2. Среда

[Зачёркнуто 1/2 строки]. Маршрут вниз по реке Арму. Все время
дорога была снежная. тяжелая. Встретили мы Арму маленькой реч—
кой. но теперь разрослась она до размеров большой реки. Ширина
ее местами не более пятнадцати сажень, но местами она разливается
саженей на 50. разбивается на протоки и образует большие остро-
ва. поросшие лесом. Особенностью этой реки является малое чи-
сло больших притоков, зато мелкие реки и ручьи. стекающие с гор,
очень часты. Больших притоков только три: Сица. Санцанза и Тхе-
Тибе. Вся долина реки Арму покрыта отличным строевым лесом.

Гарей нет; кедра много. Река сплавная. Около полудня нашли сразу
две зверовых фанзы. расположенных близко одна от другой. В этих
фанзах было найдено: инструментдля устройства ловушек. 130 сна-
стей на соболя. 41 кабарожья петля [зачёркнуто 1/2 строки]. Перед
вечером нашли еще одну зверовую фанзу, развалившуюся [зачерк-
нуто 2/3 строки]. К концу дня немного не дошли до реки Тхе—Тибе.
Биваком встали на острове. Пройдено 19 верст.

3 января 1913 г. Четверг.
Маршрут вниз по реке Арму. Сегодня рассчитывали дойти до

р. Имана. Недалеко от бивака нашли фанзу [1 слово вычеркнуто].
Она была орочская [зач'е'ркнуто 1/4 строки]. Пошли дальше. К по-
лудню дошли до двух зверовых фанз. расположенных по обе сто-
роны реки. Дым, подымающийся из трубы. и звонкий лай собаки
известили нас. что одна из них жилая. В фанзе этой мы застали од-
ного ороча с женой. который пришел сюда на охоту с реки Имана.
Это были первые люди, которых мы встретили на своем пути. На-
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конец-то мы узнаем, далеко ли мы находимся от р. Имана. И мы

узнали. что до р. Имана еще далеко, что на реке глубокий снег, и что
настоящей дороги нет. [Зачёркнута 1 строка]. Женщина со своими
вещами поместилась в кумирне, а сам ороч был взят нами с собою
в качестве проводника. Он показал, что ниже по реке, в одной версте
[зачёркнуто 1/2 строки], есть еще одна фанза, где живут два ороча.
Мы сделали ошибку. что поверили его верстам. Никогда не следует
спрашивать орочей о числе верст, потому что они мерют расстояние
не верстами, а числом дней пути. Так оно и случилось: фанзу мы
нашли. но не в одной версте. а в шести.

Здесь была рядом с полуразвалившейся фанзой маленькая юрта.
В юрте жил пожилой, низенького роста, глуповатый ороч, его жена,
полуслепая женщина. и двое маленьких ребятишек. Наш новый зна-
комый усиленно старался спровадить нас. Мы пошли. но захвати-
ли и его с собой. В сумерки мы встали биваком. Люди устают все
больше и больше и начинают нервничать. В этот день пройдено 20
верст. Чем ближе мы подходим к р. Иману, тем более возрастает
нетерпение у людей. По словам инородцев, еще остается два или
три дня пути. Запас продовольствия начинает иссякать.

С'ГЗТИСТИКН ОРОЧСКОГО населения на р. ИМЗН.

3 Января

Время
На-

сбора Река звание
сведений

стоиби-
ща

ЗЯнваря
\р

Арму Цзанты-
1913 лян

3 Января
Ьр.

Арму Олюн—
—"—

\

ксан

р. Арму Сибеца
2 дом.

4 января 1913 г. Пятница.
С утра можно было предположить, что погода изменится к худ-

шему. Однако, с восходом солнца небо стало очищаться. Маршрут
вниз по реке Арму. По-прежнему снег глубокий, и дорога тяжелая.
Несколько раз мы принимались расспрашивать глуповатого ороча
о расстоянии, дороги, и, в конце концов. не только ничего не выяс-
нили, но запутались еще больше и потому решили идти дальше без
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расспросов. По пути нам встретились четыре зверовых фанзы, из
которых две были заброшены и начали разваливаться [вычеркнуто
1/2 строки]. Незадолго до солнечного заката отряд дошел до реки
Ганхеза, впадающей в реку Арму. Отсюда шла хорошая нартовая
дорога. это было наше счастье. Отсюда мы пошли успешнее. Сол-
нце уже было на горизонте, когда мы дошли до орочского балагана.
Здесь мы застали орочского старшинуМага. Надо было становиться
биваком. но желание дойти до фанзы взяло верх. Вышло маленькое
недоразумение. Русские версты мы приняли за китайские и потому
предполагаемое расстояние сократили вдвое. Не успели мы пройти
половину пути, как сумерки стали опускаться на землю. Надо было
решить, или немедленно становиться биваком или добиваться до
фанзы. Люди выбрали последнее. Стало совсем темно — так темно.
что в лунном свете от всех предметов поползли по снегу черные
тени. Широкой снежной полосой расстилалась'перед нами река.
Поворот чередовался за поворотом. плес за плесом, а фанз все не
еще не было. Я производил съемку при помощи спичек. Последние
версты все шли, еле передвигая ноги. В восьмом часу мы пришли
в орочские фанзы. Труден был переход, но сладок был отдых в те—

плом помещении на теплом кане. Пройдено 32 версты.
5января 1913 г. Суббота,
дневка. Спали долго. Ели медвежатину с удовольствием. Все тя-

жести остались сзади. Обе орочские фанзы расположены на правом
берегу Г1ротоки Арму. До р. Имана недалеко. Целыи день отдыхали.
Фотографу… — орочские фанзы на р. Арму.

6 января 1913 2. Воскресенье.
Маршрут вниз по реке Арму и р. Иману к орочскому стоиби-

ЩУ ЛдУЛУ- День ясный, солнечный, морозный. Река Арму встречает
ИМЗН такой же рекою, как и сама она, так что, если подниматься
ВВерх ПО р. Иману, то кажется, что будто бы Иман состоит из слия-
ния двух одинаковых рек: Арму и собственно Имана. Через час мы
ШШ“… до р. Имана и свернули вниз по течению. Все грузы шли на

ЛОШадях_ Люди шли налегке, имея при себе только ружья. Версты
четыре не доходя до стойбища Лаулу, на льду реки мы увидели тиг-
ра. Зверь пробирался мелкими шагами на другую сторону. Мы уви-
дели его в тот момент. когда он остановился и стал смотреть в нашу
СТОРОНУ. Капитан Арсеньев и Инженер Петров сразу узнали

в жи—
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вотном свирепого хищника. Лесник Чичагуров и [1 слово зачёркну—
то] Назарец видели его также. но не разобрали. что это за животное.
Все не были подготовлены к этой встрече — шли свободно, имея
за спинами ружья, и громко разговаривали. До тигра было около
двухсот шагов. Идущий впереди орочский старшина Мага. пожилой
человек, со слабым здоровьем, также увидел тигра. но принял его
за большую собаку и не стрелял. Ни у капитана Арсеньева, ни у Ин-
женера Петрова ружей в руках не было. Между тем тигр понял,что
он подвергался опасности. повернул назад, сильными прыжками
направился к лесу и через минуту скрылся в чаще. Люди попробо-
вали идти было по следу. но скоро бросили и вернулись обратно.
Через час мы дошли до стойбища Паулу и остановились в фанзе
старшины Мага. На дворе стояло две нагруженных подводы. Со-
провождающие их корейцы | 1/2 строки зачёркнуто]. При осмотре
подводы в мешках с кукурузой найдено 19 банок пороху, и между
мешками — винтовка системы «Бердана». и двуствольное дробовое
ружье. [1 1/2 строки вычеркнуто]. Пройдено 21 верста. Река Арму
оказалась длиною около 180 верст. На переход от Сихотэ-Алиня до
р. Имана нами потрачено 11 суток.

7января 1913 г. Понедельник.

Дневка в стойбище Лаолю. Отсюда я решил идти вверх по реке
Иману к китайскому охотничьему поселку Сидатуну. Капитан Арсе-
ньев и Инженер Петров ездили в стойбища Сань-ти-хеза и Хозенгоу
за покупками продовольствия. В маленькой лавочке оказалось нем-
ного муки, мало рису и совсем немного сахару. По пути осматривали
орочскую школу с общежитием для детей. Учитель — кореец Нагад. На
Лаолю вернулись, когда совсем уже стемнело. Вечером около 10 час.

сюда же приехал и волостной старшина из селения Котельного.

8 января 1913 г. Вторник.
Дневка на Лаолю. День прошел в сборах в дорогу. Волостной

старшина собирал инородцев на сход. Было много криков, споров,
много шуму. дыма. вони. так что в конце концов у всех у нас разбо—
лелась голова. Бобров и Миронов отправились следить тигра.

9 января 1913 2‹ Среда.

Маршрут вверх по р. Иману. Орочи дали семь подвод. На этих
подводах частью шел наш груз. частью ехали чины отряда. Однако
сильный мороз не позволял сибаритствовать и заставил бежать за
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санями. Р. Иман, узкая и глубокая около Арму, становится шире
выше ее устья. В этот день дошли только до первого...

[Верхняя половина л. 19 отрезана — это сведения, касающиеся
селения Сидатун — И…Е].

считался нехорошим местом, здесь собрался всякий китай—
ский сброд. здесь было совершено много убийств. Теперь все поме`
нялось. Теперь здесь прииск. В средней большой фанзе люди оста`
лись на ночевку, а Капитан Арсеньев и Инженер Петров пошли на
прииск, где и остались у Г. Попова.

11 января 1913 г. Пятница.
Дневка на Сидатуне. Утром осмотр фанз. Всех фанз оказалось

пять, четыре на поляне на левом берегу реки и одна на протоке на
правом берегу. Эту последнюю я узнал. Эта была та самая фанзаъ
в которой я нашел приют в

[верхняя часть л. 19 отсутствует — И.Е.].
12 января 1913 2. Суббота.
Маршрут вверх по р. Иману по р. Кулумбе. Выступили после

полудня около 2-х часов дня. [2/3 строки зачёркнуто]. Узнаем, что
орочский старшина играет двойную игру. Он много содействует ки-
тайцам. По Кулумбе поднялись верст пять и остановились у орочей_
Всего пройдено не более 10 верст. Р. Кулумбэ значительно меньше
р. Арму. Ширина ее около устья не более 10 саж. По берегам хвой-
ный лес. хотя есть много и смешанного.

13 января 1913 г. Воскресенье.
Маршрут вверх по реке Кулумбэ. Значительно меньше снегу.

Выступили на рассвете и к полудню дошли до устья р. Дананца
(приток р. Кулумбэ с левой стороны). Здесь поставили палатку. Два
стражника и два ороча были посланы по р. Кулумбе в поиски ки-
тайской зверовой фанзы. Р. Кулумбэ менее извилиста. чем р. Арму.
Было совсем темно. когда эти стражники вернулись и сообщили,
что две китайских зверовых фанзы они нашли в расстоянии двад-
цати верстах от нашей палатки. В этих фанзах был задержан китаец,
не имеющий вида на жительство. Огромное количество соболиных
снастей и кабарожьих петель сжигались без счета. Около этих фанз
биваком стояли инородцы, среди которых был задержан ороч Си-
чжул. обвиняемый в убийстве ороча Сале. Пройдено 20 верст.
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Старинные укрепления на реке Иман.
Если идти от хребта Сихотэ-Алиня вниз по реке Иману, то пер-

вые укрепления встречаются на поляне Лаулю, эти укрепления
расположены близко один от другого и находятся на расстоянии
полуверсты. не доходя до дома старшины Мага. В одной версте от

северных гор и полуверсте от реки на юг. Оба укрепления имеют
неправильную форму, и размеры их не велики. Продольные рыт-
вины. идущие параллельно реке, свидетельствующие о том, что по
ним идет вода. подходят к самым укреплениям и таким образом
питают рвы водою.

14 января 1913 г. Понедельник.

Встали на рассвете. Орочский старшина пошел с тремя ороча-
ми вверх по р. Дананца. & мы пошли обратно на Сидатун. Утром
крепкий мороз. Путешествие по р. Кулумбе напомнило мне 1906 г.
Я даже узнал дерево, на котором мы сидели и отдыхали. Часам к 10
утра прибыли на орочский бивак. где отдыхали часа два, покормили
лошадей и двинулись дальше. а в два часа дня прибыли на Сидатун.

Того же числа нижние чины выступили в обратный путь вниз по
р. Иману. По всему верхнему течению р. Имана и по всей р. Кулумбе
развиты глинистые сланцы, они тянутся от Лаулю вплоть до самого
Сихотэ-Алиня. По р. Кулумбе и в особенности по р. Иману в этих
местах мощные террасы. поросшие густым хвойным лесом. Капитан
Арсеньев и Горный Инженер Петров остались ночевать на прииске.

15 января 1913 г. Вторник.
Старинное укрепление на р. Иман близ Сяньшихеза, на правом

берегу реки около старицы ныне без воды, но болотистой. Посре-
дине укрепления небольшая возвышенность. Очевидно, ров был
наполнен водой. Валы очень хорошо сохранились. Размеры укре-
плений показаны в шагах. Вал и ров на фасах. помеченных цифрами
24 и 32. в значительной степени размыт. Валы 43 и 36, обращенные
к юго-востоку и МУ — сохранились очень хорошо.

[В тексте имеется масштабныйрисунок описываемых
укреплений — И.Е.].

Старинное укрепление на р. Иман около села Котельного. Боль-
шое укрепление построено было на берегу протоки р. Имана. Те-
перь протока сухая. Валы местами сильно разрушены. Сложены они
были из земли, поэтому землю разбирали для насыпи переселенче-
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ской дороги. Ров сообщался с рекой и поэтому ранее был наполнен
водою. Последними наводнениями, когда вода шла по протоке. она
размыла вал в пункте А. Вода наполнила крепость и нашла себе вы-
ход в пункте В, где тоже промыла крепостной вал. Размеры валов

крепости показаны в шагах. Крепость очутилась в середине селения
и поэтому очень скоро от нее и следов не останется. Южный пра-
вый (восточный угол крепости) — большой траверс вроде кургана.
Другой траверс находился на западном фасе в пункте С. Другая кре-
пость находится на горе в одной версте от описанной».

(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 28. Л.Л. 6—22).

На этом подённые дневниковые записи, касающиеся экспеди-
ции 1912—1913 годов, заканчиваются.



Историческое отступление 4.

О «КАРАТЕЛЬНЫХ ПОХОДАХ»
И «ВОЕННЫХ ЭКЗЕКУЦИЯХ»

Само слово «карательные» не должно смущать своим под-
текстом современного читателя. Например, в словаре В.И.Даля
«кара» — это «казнь, наказанье, строгое взысканье». И слово «ка-

ратель» во времена Даля существовало (в значении «тот, кто нака-
зывает»), и даже «карательница». Прилагательное «карательный»
означало тогда «строгий, взыскательный, требовательный, испол-
нительный, неуклонный». И только в советское время, в словаре
С.И. Ожегова, определение «карательный» приобретает значение
«имеющий целью жестоко наказать, произвести расправу». Так
что любое преследование и наказание (по закону, конечно) пре-
ступников, которых должна настигнуть заслуженная кара, вполне
может быть названо «карательной экспедицией». Хотя и непривыч-
но, конечно, особенно применительно к Владимиру Клавдиевичу...
Заметим. что Ф.Ф. Буссе в работе «Значение хунхузов для Южно-
Уссурийского края» (1880 год) именовал такие походы «военными
экзекуциями».

Что касается «карательных» рейдов, то они фактически орга-
низовывались местной российской администрацией задолго до
появления в Уссурийском крае В. К. Арсеньева. Связано это было
в основном с преследованием шаек хунхузов, которые терроризи-
ровали население края (не только русское, конечно) на протяже-
нии десятилетий. Чем, как не полномасштабной войсковой опера-
цией против хунхузов, была так называемая «манзовская война»
1868 года.> Вкратце напомним ход этих событий, ставших первыми
вооруженными столкновениями между проживающими в Южно-
Уссурийском крае выходцами из Китая (манзами) и регулярными
российскими войсками.

Ещё в 1867 году стало известно, что на острове Аскольд близ
Владивостока китайцы моют золото, не имея на это права. Тогда
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паровая шхуна «Алеут» подошла к острову, её командир капитан—

пейтенант А. А. Этолин через переводчика разъяснил китайцам,
что самовольная промывка золота запрещена, и потребовал от
золотоискателей покинуть Аскольд в течение двух суток. Видимо,
зная американское выражение «Доброе слово и кольт лучше, чем

просто доброе слово». А.А. Этолин, взяв во Владивостоке на борт
воинскую команду из 25 человек и одно горное орудИ8‚ через два
дня вернулся на Аскольд. Разумеется, он застал там тех же самых
китайцев, которых «удалил с острова отрядом»...

На Следующий год, а именно 19 апреля 1868-го, шхуна «Алеут»
опять проведала Аскольд. С моря можно было наблюдать примерно
150—200 китайцев; как позже оказалось, на острове их было около

полутора тысяч. Поставив шхуну на якорь, А.А. Этолин лично от-

правился на берег во главе десанта из двух унтер-офицеров и 17 ма—

тРосов на трёх шлюпках. Этот воинский отряд снова попытался

Удалить с острова нелегальных золотоискателей; однако китайцы

неожиданно открыли огонь, убив трёх и ранив восемь матросов” дВУХ Офицеров. С этого инцидента и начались вооружённые дей-
ствия, позже названные «манзовской войной».
А.А. Этолин принял решение блокировать о

” Путятин и с этой целью, послав во Владивосток 3
чал Уничтожение китайских лодок. Всего с 19 по 27 апреля «истре-
блено до 100 манзовских лодок... общая потеря манз за это время
убитыми и потонувшими простиралась человек до

250» (здесь и да-

лее _ Цитаты из работы Н.М. Тихменева. сына М.П. Тихменева‚
«Манзовская война. Первое вооруженное столкновение русских
с китайцами в Южно—Уссурийском крае в 1868 г.»). На острове Пу—

тятин были захвачены три хунхуза, которых «по едИНОГЛЗСНОМУ

Решению всех наличных офицеров» повесили на реях шхуны
— как

пиратов в старину. Сделано это было «в назидание хунхузам,
видев-

ШИм казнь с берега».
Однако принятые меры не п

1868 года хунхузы. всё-таки перепр
теРИК. уничтожили российский вое
Затем их отряды, к которым присоединилась значительная

часть

местного манзовского населения (впрочем. не всегда добровоёь-
Н°)- предприняли попытку захватить Находку,

сожгли и разгра и—

ли Селения Шкотово, Раздольное и Никольское, подошли
к Вла-

дивостоку. 235

строва Аскольд
а подмогой, на—

омогли. В ночь на 26 апреля
авившиеся с Аскольда на ма—

нный пост в заливе Стрелок.



Южно—Уссурийский край был объявлен на военном положе-
нии, командующим войсками назначен полковник М.П. Тихме-
нев «с предоставлением действовать в отношении восстановления
в крае порядка по его усмотрению». Полковник принял максималь-
но жёсткие меры по принципу «на войне как на войне»; вот краткая,
но весьма показательная цитата из работы его сына: «Все пленные,

кроме давшего показание, были расстреляны»...
Дальнейшие действия российских регулярных войск и уссурий-

ских казаков были не всегда успешными (ради объективности заме-
тим, что организовать в то время грамотное и оперативное взаимо-
действие разрозненных отрядов было весьма сложной задачей), но
уже в июне 1868 года военные столкновения в целом закончились:
остатки банд хунхузов были рассеяны и перешли на китайскую тер-
риторию.

На этом собственно военные операции завершились и нача-
лись репрессивные. О новой стадии без всякой утайки свидетель-
ствует работа Н. М. Тихменева: «Дальнейшая цель действующих
войск состояла в том, чтобы окончательно очистить край от остат-
ков разбойников и привести в полную покорность взволнованное
и враждебное манзовское население. Цель эта была достигнута од-
новременным движением отрядов по тем направлениям, где можно
было рассчитывать на присутствие оставшихся еще разрозненных
мелких шаек или где жили оседлые манзы.

Всем рекогносцировочным отрядам были даны инструкции од-

нообразного характера. Отряды должны были беспощадно истре-
блять встреченных с оружием в руках и сопротивлявшихся манз.
Отдельно стоявшие фанзы, а равно и находившиеся в них все припа-
сы, при невозможности воспользоваться последними, должны были
быть сожжены. Цель такого образа действий заключалась в том,
чтобы уничтожить военные и продовольственные запасы, склады
и жилища, служившие главным притоном и опорой хунхузов и хищ-
ников, разрабатывавших золото, и таким образом очистить край.
При таких условиях и те разбойники, которым удалось бы укло-
ниться от встречи с отрядами, должны были погибнуть с голоду,
или уйти за границу. Засеянные поля, за исключением тех, которые
находились вблизи русских и могли быть сняты нами, предписано
уничтожить...»

Вспомним в связи с этим инструкции Н.Л. Гондатти, данные
В. К. Арсеньеву 43 года спустя: «Если в горах или в тайге, в сторо-
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не от дорог, будет найдена фанза и в ней склад оружия и запасы

продовольствия и если не известен хозяин ее, то фанзу, как притон
хунхузов. сжечь, а имущество и оружие арестовать. В случае невоз-
можности исполнить последнее за дальностью расстояния

— сжечь

и оружие и продовольствие...» Не правда ли, поразительное сход-
ство?

По вернёмся к «манзовской войне».
Ф. Ф. Буссе в уже упомя-

нутои работе о хунхузах так подвёл её итог: «Появление русского
штыка в таких трущобах, которые считались манзами совершенно

НШ}риступными для движения отрядов, и строгое
исполнение воен-

нои экзекуции над хунхузами, взятыми с оружием в руках, навели

панический страх на всех манз... Этот урок послужил на несколько
Лет К умиротворению края, но, по мере того, как впечатление изгла-
живалось, враждебные действия начинались снова, и в последние

ТРИ ГОда наши периодические издания указывали на несколько при-

СКорбных фактов грабежей и убийств, совершенных хунхузами».
Написано это, напомним, в 1880 году...

Кстати, Н.М. Пржевальский, принявший в «манзовской вой—

не» самое непосредственное и далеко
не рядовое участие, уделил

ей в своей книге «Путешествие в Уссурийском крае. 1867—1869 гг.»

всего десяток строк. Зато его авторству принадлежит
такое итоговое

Заключение, практически идентичное с высказываниемФ. Ф. Буссе:

«Местные манзы, поплатившись за свои симпатии к разбойни-
кам разорением не одногодесяткафанз (выделено

мной — И.Е.),

Сознали. наконец, над собою нашу силу и начали иначе
относиться

К нашИм требованиям».
Сразу после окончания боевых действ

генеРад-губернатор Восточной Сибири
М,

ПредЛОЖения по обеспечению безопасности
России, среди которых были и меры по «охранению границ Юж-

Н°`УССУРШ7іского края от внешних вторжений, через
образование

для того особого пограничного конного дивизиона».
Достаточно

ОПеративно. 24 мая 1869 года, Высочайшим повелением было ре-

шено: «Для охранения границЮжно-Уссурийского края сформиро-

вать УССУРИЙСКую казачью конную сотню». Дислоцировалась сотня

в посту Камень-Рыболов на озере Ханка; перед
ней были поставле—

ны две основные задачи: контроль российско-китайской
границы

ПРОТЯЖЁНностью в 450 вёрст в районе Ханки
и борьба с хунхузами.
Именно с неи упоми-

котрые проникали в край на этом участке.
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нал Н. М. Пржевальский в своей книге: «...учреждение в прошедшем
году конной казачьей сотни. которая будет содержать постоянные
разъезды в Южно-Уссурийском крае. составляет меру вполне раци-
ональную. так как теперь является возможность фактически наблю-
дать за местным и пограничным китайским населением».

В последующие годы хунхузы беспокоили местное русское насе-
ление значительно реже. но страх перед ними. как и перед возмож-
ными волнениями манз. в крае сохранялся: бывали даже прецеден-
ты ложной тревоги. Об одном из них рассказывала газета «Голос»
(Санкт—Петербург) в номере от 19 апреля 1875 года. Приводим эту
заметку целиком.

«Нам сообщают из Владивостока о так называемом «манзов-
ском движении» в верховье Уссурийского залива интересные под-
робности. из которых считаем возможным привести следующие
сведения: «В 35-ти верстах от Владивостока (считая по горной тро-
пинке, в 50-ти по дороге). в деревне Шкотовой, староста-поселенец
стал вымогать разные поборы от манз. собравшихся на праздник
к своему храму. находящемуся в Цемухе; манзы отказали старо—
сте в его требовании. вследствие чего завязалась драка и старосту
побили. Староста отослал нарочного в Владивосток с донесением,
что близ Цемухи собралось до 1.000 вооруженных манз, которые
угрожают нарушить спокойствие в крае, причем прибавлял, что
живущие в деревне отправляются во Владивосток искать защиты.
Из Владивостока немедленно дано было знать губернатору о необ-
ходимости выслать военный отряд. Между тем слухи, как всегда,
растут. и начальник отряда доносит из Шкотовой, от 5—го декаб-
ря. что бунтовщиков не 1.000. а уже 5.000 человек: к этому присо-
единился слух, что манзы свозят в огромном количестве припасы,
вновь прибывающих бунтовщиков приводят к присяге над каким-
то знаменем и т.п. Стали уже подумывать о высылке стрелковой
роты из Раздольного. как, 9-го декабря. все разъяснилось: ездивший
в Шкотову чиновник из Владивостока удостоверил. что манзы, во
избежание повторения беспорядков, бывших в 1868 году, признали
полезным учредить из самих себя род стражи и 6—го же декабря
сами. своим судом. обезглавили двух манз. которых уличили в раз-
бое. Наконец. начальник отряда донес, от 11—го декабря. что он 060-
шел все окрестные деревни и везде встречал только покорных манз.
Находившиеся в это же время в Цемухе и Находке золотоискатели
засвидетельствовали, что они ни сборищ. ни вооруженных манз не
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видели и везде встречали, как русские, предупредительность и лю-
безность со стороны манз».

После основания в 1879 году «вооружённого поселения»
М. И. Янковского и Ф. К. Гека в бухте Сидеми (о чём мы упоминали
ранее). история с нападением хунхузов, по сведениям И.П. Нада-
рова, повторилась. Вот что он сообщал в статье «Хунхузы вЮжно-
Уссурийском крае» (журнал «Военный сборник» № 9 за 1896 год).

В апреле 1880 года китайские разбойники вновь посетили
усадьбы Гека и уже отстроившегосяЯнковского; «но так как усадьба
г. Янковского был р0д крепостцы и так как г-жа Янковская превос-
ходно владела огнестрельным оружием, а боевых припасов в доме
был большой запас. то нападение хунхузов на усадьбу г. Янковского
было отбито с уроном и хунхузы ограничились лишь порчей неко-

торых надворных построек и имущества». Затем хунхузы ограби-
ли корейцев в деревне Сидеми, «перешли через хребет гор и таким

образом скрылись в пределы Китайской империи».
В погоню за ними из Владивостока был отправлен отряд под

командованием подпоручика Мельницкого, «которому роручено
было обрекогносцировать местность по государственнои границе
В верховьях рек Амба-белы. Монгугая, Седеми и Брюсы. а

в случае

встречи С хунхузами преследовать их»; присоединился
к военным

иМ.И. Янковский. Отряд, двигаясь по следам хунхузов, «незаметно

перешел государственную границу, никем не охраняемую иупочти
ничем не обозначенную», нагнал шайку и вступил с ней в бои. Хун-
ХУЗЫ были захвачены врасплох: четверо убиты, пятеро ранены

(“ИЗ

числа раненых двое умерли верстах в трех от места перестрелки,
а остальные трое были брошены в лесу»)‚ а остальные разбежались.
После перестрелки подпоручикМельницкий возвратился

со своим

отрядом в Сидеми_
Далее И. П. Надаров поясняет: «

довать хунхузов только в своих пределах. не переходя государствен
Ную ГРЭНИцу. Но граница в пределах Южно-Уссурийского края на

протяжении более 400 верст была обозначена
в 1860 г. только не-

СколькиМи деревянными столбами, к 1880
г. частью подгнившими,

а Частью сгоревшими, естественно. было весьма трудно
определить.

“еРеШеЛ ли отряд государственную границу
или нет. тем более, что

у подПОРУЧика Мельницкого никакой карты
не имелось...»

действительно, порой в пылу преследования хунхузских
банд-

арушали россииско—ки-формирований воинские подразделения
н
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тайскую границу — впрочем, как поясняет И.П. Надаров, доволь-
но условную в то время. Например, упоминает один из подобных
инцидентов Н. М. Тихменев: «В 1879 году командир Уссурийской
конной сотни майор Ножин. преследуя одну из таких шаек, пере-
шел границу и по ошибке имел столкновение с отрядом китайских
войск, приняв их за хунхузов». Со стороны китайцев были убитые
и раненые; в итоге возник международный скандал. И хотя погра-
ничный комиссар Уссурийского края Н. Г. Матюнин смог убедить
китайцев, что злого умысла в этих действиях не было, российское
Министерство иностранных дел было вынуждено выразить китай-
ской стороне официальное сожаление о случившемся.

Надо заметить, что бывали и случаи преднамеренного выхода
на китайскую территорию для уничтожения хунхузов. Ф.Ф. Буссе
довольно подробно описывает такую историю. В 1870-х годах не-
кая разбойничья шайка численностью до 200 человек возвела на
китайской стороне, в 30—40 верстах от российского селения Турий
Рог. крепость — правда, деревянную. В ней хранились запасы продо-
вольствия и амуниции: крепость использовалась как опорный пункт
для хищнической добычи золота. причём хунхузы действовали не
только в Маньчжурии, но и в российских пределах. Стало извест-
но, что один из китайцев, проживавших в посту Камень-Рыболов.
доставлял им порох и свинец: он же, будучи проводником русских
отрядов, выступал в роли Ивана Сусанина, давая банде время уйти
за границу. В конце концов этот укреплённый пункт был «сожжен
нашей уссурийской сотней. весной 1879 года, в присутствии нашего
пограничного комиссара г. Матюнина».

В 1880 году в Южно-Уссурийский край для охранения границы
были переброшены из Читы ещё две сотни казаков, что несколько
улучшило ситуацию, но… Военный губернатор Приморской обла-
сти генерал-майор М. П. Тихменев (тот самый. который в звании
полковника командовал войсками во время «манзовской войны»),
в октябре 1880 года отмечал: «Одна Уссурийская и две Забайкаль-
ские конные сотни положительно не могли прикрывать даже сла-
бым кордоном границу пятисотверстного протяжения, постоянно
прорываемую разбойничьими шайками хунхузов». Поэтому гене-
рал Д.Г. Анучин, в то время командующий войсками Восточного
Сибирского военного округа, ходатайствовал перед Военным ми-
нистерством о формировании 2-й Уссурийской казачьей сотни, что
и было сделано в 1881 году.
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Тем не менее во второй половине 1880-х годов размах деятель—
ности хунхузов на территории Уссурийского края расширяется;
соответственно этому становятся более масштабными и полицей-
ско-войсковые операции против них. иногда принимавшие вид на-
стоящих «карательных» походов. Например, в книге Д. И. Шрейде-
ра «Наш Дальний Восток (Три года в Уссурийском крае)», изданной
в Санкт-Петербурге в 1897 году и теперь незаслуженно забытой,
есть некоторые сведения именно о подобных «мероприятиях». Го-
воря о хищническом способе добычи зверя с помощью лудёв — так
назывались длинные загороди в тайге, преграждающие путь живот-
ным и ведущие их к ловчим ямам — автор пишет и о таких походах,
приводя явно не придуманные подробности.

«В тайге... тайное население ее слишком велико. сообщения ни-
какого со всеми культурными поселениями они не имеют, и здесь
случается даже иногда так, что не только лудёвы, но даже целые
поселения манз и сотни десятин, обрабатываемых ими из года
в год, долгие годы ускользают от внимания властей. хотя последние
и весьма нередко предпринимают походы вглубь тайги для разыска-
ния нелегальных манз, укрывающихся в ней.

Замечу. кстати. что благодаря всему этому появление небольшо-
го полицейского отряда в глубине тайги, в стороне от населенных
мест и почтового тракта. каждый раз имеет характер вторжения
неприятелей в военное время и даже сопровождается всеми аксес-
суарами настоящей войны: разрушением, пожарами и даже пле-
ном (выделено автором книги — И.Е.). Во время такого шествия
уничтожают на прибрежьях тайги шхуны и лодки. занимающиеся
в уединенных заливах и бухтах контрабандной добычей трепангов.
морской капусты и рыбы. сжигаются сулевые заводы, звероловные
и земледельческие тайные фанзы, срываются до основания лудёвы
и изгороди. берутся в плен беспаспортные манзы.

И если случайному охотнику приходится в уединенной тайге
набрести на следы таких разрушений, то он может быть вполне
уверен, что там недавно прошел полицейский отряд. Путь его по
дремучей тайге всегда сопровождается разрушением. И, тем не ме—

нее, несмотря на строгие. крутые и чисто военные меры. борьба
с тайными поселениями манз почти безуспешна...

Нужно самому видеть. рассказывает один очевидец. из любоз-
нательности сопровождавший отряд полицейского пристава. совер-
шавшего облаву в тайге на пути из Св. Ольги до Тазушева. — нужно
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самому видеть, — говорит он. — чтобы поверить, «какую панику про-
изводит на манз появление пристава: во всем, всегда многолюдном
Тазушеве. растянутом по реке Тазушевой верст на сорок, я видел

теперь не более 50—60 манз. Остальные все разбежались, кто куда
мог и успел. — даже скот поугоняли. Не знаю. — продолжает он, —

всегда ли приезд пристава производит такое впечатление на манз
или это было вызвано. в данном случае. внушительным видом со-

провождавшего его военного отряда из 12-ти человек».
Дальше рассказ очевидца носит уже вовсе характер реляции

о победоносном походе по стране неприятелей: «произвели погром
(в виде истребления лодок) в бухте Владимира.... увидели фанзы
и внезапно нагрянули: все находившиеся в них манзы повыска-
кивали из окон и удрали в тайгу... набрели на лудевы... срыли до
основания... Сожгли звероловную фанзу... подожгли сулевой завод...

уничтожили поле, засеянное маком... взяли одного в плен, но он,

впрочем, ночью удрал, угнав вместе с собою лучших лошадей из

отряда»... (окончание цитаты из Д. И. Шрейдера).
Заметим, что Д.И. Шрейдер был в Уссурийском крае в 1891—

1893 г0дах. то есть за десяток лет до прибытия сюда В. К. Арсеньева
и за 20 лет до экспедиции 1911 года. В целом 1890-е годы были
весьма неспокойными для края. в том числе и по причине ещё более

возросшей активности хунхузов. чему свидетельством подшивки
старых газет.

«Мы слышали, что 31 августа чины железнодорожной полиции
вблизи станции Свиягиной, в фанзе гольдов, поймали двух хун-
хузов. оказавших вооруженное сопротивление. Отобрано три ре-
вольвера. Один хунхуз бежал. два арестованы. Говорят, что хунхузы
свили близ Спасской целое гнездо. и опасаются их набегов» (газета
«Владивосток», сентябрь 1892 года).

«Никольское. Хунхузы у нас начали хозяйничать до того, что ки-
тайское население собирает с себя им дань на прокормление. а ки-
тайская полиция наша вместе с китайским управлением скрывают
их из боязни или по другим каким-то причинам. Но вот появился
у нас один из владивостокских полицейских приставов в погоне за

какими-то китайцами. и сегодня утром с 4—5 часов старый манзов-
ский базар... оцеплен войсками; там вчера взяли с оружием, кажется.
3 хунхузов, К 12 часам дня рассортировали китайцев. и оказалось
без билетов 454 человека.
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Если в Никольском, в центре администрации и расположения
войск. обретается такое громадное количество китайских бродяг,
то в окрестностях и деревнях, надо полагать, их ещё больше, и не—

удивительно, если эти деревни находятся в страхе от китайцев со

скрытым озлоблением противу них» (газета «Владивосток», сен-

тябрь 1893 года).
«Недавняя повсеместная травля хунхузов внесла немалый сум-

бур в местную китайскую жизнь. Не только на китайцах-бедняках
отразилась она, но хватила и довольно зажиточных из них. Неко-

торые из таких арестованы и отосланы в Хунчун за пристанодер-
жательство хунхузов и пособничество им. Один из таких китайцев
заарендовал у русского владельца участок земли и возвел на нем

уже один этаж каменного дома, но закончить ему не пришлось, на-
чалась травля и его забрали как замешанного в хунхузиаде» (газета
«Владивосток», октябрь 1893 года).

Обстановку в крае обострила японо-китайская война 1894—

1895 годов, во время которой многие солдаты цинской армии де-

36ртир0вали. пополнив шайки разбойников. Кроме того, ведущиеся
военные действия вытеснили хунхузов из пределов Китая в бо-

лее спокойные российские дальневосточные владения (к тому
же

и более богатые — с точки зрения возможностей грабежей). Летом
1896 года на реке Уссури развернулись события,

названные с легкои

РУКИ И. П. Ювачёва, позже написавшего подробные воспоминания
об этом, «хунхузиадой» (хотя само слово уже ходило среди мест-

ного населения). Сам автор — бывший морской офицер‚ народово-
дец — после отбытия каторги на Сахалине стал командиром судна на

Уссури и в этом качестве принимал прямое участие
в описываемых

ниже делах. Фактически тогда в крае была развёрнута совместная

Российско-китайская войсковая операция ПРОТИВ хунхузов С Уча“

стием уссурийских казаков, пехотных частей двух стран
И речных

сУдОВ- но обо всём по порядку...
Началась «хунхузиада» в первых числах июля

1896
ГО’ЁЗЦКОГ:

да ”0 реке Сунгари в Амур вышла на четырех лодках раз
сё”…

ЧЬЯ шайка численностью в 120 человек. 11 июля они разгра
или

КОнтору китайского золотого прииска в устье реки Джаиме. капро-
тив русской казачьей станицы Радде, и двинулись вниз по

1`туру.
УПРаВЛЯЮЩИйХейлундзянскими золотыми приисками

Чжоу янь.
ал

имевший чин генерала и 400 солдат в подчинении. органиЁЁЁим
ПресЛедование шайки, обратившись за содеиствием

к росси
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властям. На русской стороне были выставлены сторожевые отряды
из охотничьих команд 2—го, 3-го и 4-го Восточно-Сибирскихлиней-
ных батальонов и уссурийских казаков. Кроме того, было решено
встретить хунхузов в районе протоки Казакевича — места впадения
Уссури в Амур.

Зафрахтовав пароход «Ингода», генерал направился к Ха-
баровску, взяв на буксир две шаланды с китайскими солдатами.
И. П. Ювачёв, будучи профессиональным моряком, тем не менее
называет местные речные плавсредства то «шаландами», то «джон-
ками», хотя, как известно, ни тех, ни других типов судов на Уссури
не было. Условно будем именовать их в дальнейшем джонками —

всё-таки восточный колорит тут уместнее, чем черноморский...
По внешнему виду и вооружению воинство Чжоу Мяня мало

отличалось от разбойников. Это сыграло с русским отрядом, на-
правленным из Хабаровска на перехват хунхузов к протоке Каза-
кевича, злую шутку: бандиты сумели убедить его командира, что
являются солдатами китайской армии, преследующими бандитов.
Когда в протоке появилась «Ингода», находчивые преступники
уже поднимались вверх по Уссури... Оставив часть своего воинст-
ва в Хабаровске и приняв на борт русских стрелков, Чжоу Мянь
продолжил преследование по Уссури. В Осиновом затоне русско-
китайский отряд настиг и обстрелял хунхузов, после чего они на-

правились к устью реки Нор (Наолихэ), впадающей в Уссури с ки-
тайской стороны.

В это время выше по течению Уссури тоже началась «хунхузи-
ада». 21 июля 1896 года в нанайской деревне, расположенной на
китайском берегу реки. напротив казачьей станицы Покровской,
остановились на ночлег две джонки с хунхузами. На следующее
утро ими был захвачены в плен четверо русских, в том числе жен-
щина и мальчик. Покровский атаман, взяв двух казаков, отправился
на переговоры; при этом китайцы также представились правитель-
ственными войсками, якобы занятыми преследованием хунхузов,
и выдали пленников в обмен на расписку (!).

Через пять дней в станице Венюковой, расположенной ниже по

Уссури, казаками были задержаны пятеро незнакомых китайцев,
у одного из которых нашлась расписка покровского атамана. Стало
ясно, что это хунхузы: более того, при допросах выяснилось, что
один из них — главарь шайки по имени Цзао Шэнь. В это время
в станицу пришёл из Хабаровска пароход «Адмирал Чихачёв», на
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котором находилось 25 нижних чинов из числа охотничьей коман-
ды 10-го линейного батальона во главе с поручиком В.Т. Михай-
ловым.

Станичный атаман венюковцев, подъесаул А.Г. Савицкий, уси-
лил этот отряд казаками и решил преследовать хунхузов на паро-
ходе: к тому времени разведка усмотрела джонки и выяснила, где
находится шайка. На рассвете 29 июля 1896 года с парохода был
высажен десант — заметим, на китайский берег. После перестрелки
хунхузы начали отступать, временами устраивая засады; преследо-
вание продолжалось около 12 часов. Только глубокой ночью воин-
ская команда снова вышла на берег Уссури, а под утро вернулась на

пароходе в станицу. Потери хунхузов составили 7 человек убитыми
и 14 — захваченными в плен; с русской стороны 1 человек был убит
и 1 ранен.

Тем временем в станице Венюковой в ожидании подхода «Инго-
ды» собирались силы против хунхузов: с реки Хор сюда пришли 20
стрелков, 2 августа на пароходе прибыли две команды 8—го Восточ-
но-Сибирского батальона. 4 августа смотр войск в Венюковой про—
вёл сам генерал-губернатор Приамурского края С.М. Духовской. На
следующий день появилась «Ингода». и численность объединённых
воинских сил двух стран превысила 400 человек (включая казаков).
Пленных хунхузов выдали на суд Чжоу Мяню; четырёх человек он
решил казнить, причём Цзао Шэня — прямо здесь. в станице Веню-
ковой, что и было сделано с разрешения российских властей.

7 августа 1896 года Чжоу Мянь отправил часть своего отряда
к устью Нора, а сам с остальными силами и русским отрядом про-
должил плавание по Уссури, останавливаясь в каждом селении для
проверки китайцев. В станице Покровской он устроил одному из
хунхузов очную ставку с покровским атаманом, узнавшим того.
кому отдал расписку за пленных. Этого хунхуза тоже казнили — на
этот раз на китайском берегу Уссури. в нанайском селении, разгра-
бленном бандитами.

В станице Покровской отряд разделился: утром 10 августа рус-
ские высадились на китайском берегу и пошли к устью Нора по
суше, а Чжоу Мянь отправился туда же на «Ингоде». Через двое
суток они соединились. так и не обнаружив хунхузов, после чего
пароход вновь отправился в станицу Казакевичеву при устье Ус-
сури. Оттуда русские стрелки под командой войскового старшины
И. Котова выступили в новый 5-дневный поход по китайской тер-
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ритории. который также не дал никаких результатов. К сожалению,
местный казак Соснин. «известный уссурийский охотник», бывший
проводником, сразу после возвращения умер — как писал И. П. Юва-
чёв, «вероятно, от сильного переутомления»...

Зато повезло китайскому отряду. оставленному Чжоу Мянем
на Норе — 25 августа ему наконец-то удалось разгромить хунху-
зов: 19 было убито, 8 вместе с главарём попали в плен. Атаман, как
выяснилось, имел 30-летний «боевой» стаж и, по его словам, ещё
в 1868 году принимал участие в разорении села Никольского. Ки-
тайские солдаты, потери которых составили одного убитого и двух
раненых, перебили пленным ноги и надели на них колодки — чтобы
не сбежали...

После этого войска провели «зачистку» местности, проверив
поголовно всё манзовское население на китайском и русском бе-

регах Уссури. В этой операции были также задействованы местные
гольды (нанайцы), которых вооружили винтовками и назначили
по 100 рублей награды за голову каждого хунхуза. И.П. Ювачёв
со всей откровенностью писал: «Началась отвратительная охота
на людей… Хватали чуть не каждого встречного манзу, связывали
ему руки и приводили к генералу, который набрал таким образом
разных бродяг несколько десятков человек... Энергичное выиски-
вание хунхузов одновременно в разных местах наконец застави-
ло их скрыться подальше от берегов Уссури. Напуганы были не
только хунхузы. но и контрабандисты и все манзы, живущие в от-
дельных фанзах, разбросанных вдоль реки. Одно приближение
парохода «Ингода» вызывало панический страх во всех даже ле-
гальных китайцах. Ведь тут так легко заподозрить, если не в фак-
тическом участии в шайке хунхузов. то в сообщничестве с ними
тем или другим образом, например, в передаче им провизии, из-
вестий о движении войск, в перепродаже награбленных ими вещей
и пр. Некоторые манзы, должно быть. чувствуя на своей совести
прошлые грешки. бросали свои фанзы и убегали в города... Казаки
станиц тоже не оставляли в покое одиноких манз. Было немало
злоупотреблений».

В Имане (теперь город Дальнереченск), где на строительстве Ус-
сурийской железной дороги работало множество китайцев, в ночь
на 6 сентября 1896 года военной командой была проведена обла-
ва. В ней приняли участие и шесть китайских купцов. уже давно
живших в Имане: оказалось, что они... сыщики китайской полиции
246



(«по совместительству», надо полагать, ещё и китайские шпионы).
В результате было задержано несколько хунхузов.

Генерал-губернатор С.М. Духовской повторно посетил станицу
Венюкову и объявил о награждении особо отличившихся в схватках
с хунхузами: четырём солдатам охотничьей команды были пожа-
лованы серебряные медали на Георгиевской ленте с надписью «За

храбрость». Чжоу Мянь направился в Хабаровск, где ему разре-
шили провести проверку в местном «чайна-тауне». Улов оказался
весьма значительным — около 900 беспаспортных китайцев, один
из которых был «признан хунхузом». Перед возвращением в Китай
Чжоу Мянь отпраздновал успех совместной операции, дав в честь
её участников банкет в гостинице «Лондон». Но «хунхузиада»
1896 года на этом не закончилась: перед самым закрытием навига-
ции разбойники совершили нападения ещё на два судна китайских
купцов, проходивших по Амуру мимо устья Уссури...

Старые газеты донесли до нас описания и других военных опе-
раций. которые местные власти регулярно организовывали против
хунхузов, лесных браконьеров, а то и вполне мирных китайцев, не
очень-то пытаясь разобраться в их роде занятий и деятельности.
Массовые облавы проводились и в городах; «безбилетники», не
имеющие права проживать в России, высылались в Китай. но. как
правило, возвращались обратно; касалось это и тех. кого можно
было «признать хунхузами».

В мае 1899 года газета «Владивосток» сообщала: «На минувшей
неделе прибыло в город несколько китайцев, которые одноплемен-
никами были признаны хунхузами, о чем ими и было заявлено по-
лиции. На пароходе или скорее на шаланде прибыли хунхузы, нам
неизвестно. Партию их в 30 человек приблизительно. связанных
между собою косами, избитых своими сородичами, видели следую-
щей в кутузку». В декабре того же года газета снова информирова-
ла читателей: «Ввиду массы грабежей и злодейств, произведенных
в последнее время китайцами в центральных частях города. поли-
цией с батальоном (выделено мной — И.Е.) 7 декабря произведена
была энергическая облава; поймано беспаспортных китайцев око-
ло 5 тысяч; из них 1 1/2 тысячи предполагается отправить обратно
в пределы Китая, а остальные. имея ручательство в благонадежно-
сти купцов и подрядчиков—китайцев, выпущены на свободу».

А вот заметка из газеты «Дальний Восток» (сентябрь 1906 года).
которая в комментариях не нуждается: «Приехавшие из Чифу ки-
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тайцы донесли в 3-й полицейский участок. что административно
высланные из Владивостока 30 хунхузов китайскими властями вы-
пущены на свободу. Сообщение это среди здешнего китайского на-
селения вызвало сильное волнение, так как выпущенные на свободу
хунхузы в самом непродолжительном времени должны появиться
во Владивостоке и на этот раз. надо полагать. аресты их многим
из китайцев обойдутся не дешево. Известно, что в таких случаях
хунхузы жестоко мстят своим единоплеменникам».

Порой такие мероприятия, даже кратковременные, были весь-
ма результативными, хотя чаще всего утешительного результата не

приносили — и по причинам, указанным выше, и по иным обстоя-
тельствам. на которых мы остановимся ниже. Тем не менее регу-
лярные полицейские облавы в городах и воинские рейды по краю
продолжались — русские власти Дальнего Востока не знали иных
способов борьбы с хунхузами, кроме силовых.

В газете «Владивосток» от 3 августа 1903 года было помещено
довольно подробное сообщение об одном из подобных «десантов»
в ближайших окрестностях Владивостока. Приводим его интерес-
нейший текст полностью.

«Согласно требования со стороны военного губернатора,
25 июля для поимки хунхузов военным начальством была назна-
чена охотничья команда 2-го владивостокского крепостного пе-
хотного полка в числе 32 нижних чинов, под командою поручика
Лыжина. На противоположный берег Уссурийского залива охотни-
чья команда была доставлена на транспорте «Алеут». Высадившись
около 5 часов утра 26 числа в бухте Кангауз. команда в сопровожде-
нии помощника полициймейстера г. Шкуркина. одного переводчика
и 2-х проводников отправилась на поиски. Много было осмотрено
попутных фанз. а хунхузов не находили, но тем не менее команда
не теряла надежды встретиться с хунхузами, так как китайцы-ого-
родники говорили им, что хунхузы имеются тут.

Пройдя таким образом 7—8 верст, экспедиция. если можно так
выразиться. заметила в овраге 2 фанзы на расстоянии 200 шагов
одна от другой. К одной из этих фанз, ближайшей, пошел Шкуркин
в сопровождении китайцев-проводников и выделенных из соста-
ва команды 16-ти нижних чинов, а к дальней пошел с остальны-
ми охотниками Лыжин. Он, пройдя шагов 100, услышал сзади себя
в фанзе выстрел, приказал из состава своей команды 5 нижним чи-
нам следовать к дальней фанзе, а с прочими вернулся на выручку
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Шкуркина. который. оказалось, вошел уже в фанзу без принятия
мер предосторожности, благодаря чему и поплатился, будучи ранен
в правую руку. Лыжин с охотниками, подбегая к фанзе и видя вы—

бегавших из нее Шкуркина, проводников-китайцев и двух солдат,
по которым из дверей фанзы был открыт хунхузами частый огонь,
применил такой артикул: рассыпав команду в цепь с двух сторон,
открыл перекрестный огонь по фанзе, на каковой хунхузы продол-
жали отстреливаться.

Прошло так с 1/2 часа, из фанзы вышли без ружей два хунху-
за, из которых один оказался раненым. Лыжин прекратил стрельбу
и через переводчика потребовал, чтобы хунхузы сдались. На это

требование вышедшие из фанзы два хунхуза сдались. а прочие от-
крыли из дверей и окон по солдатам ещё более частый огонь. Сдав-
шихся двух хунхузов раненый Шкуркин под конвоем двух солдат
повел на «Алеут», а Лыжин. чтобы не тратить зря патроны, невзи-
рая на частый огонь из фанзы, посылал поджечь фанзу, но его за-
мысел не удался потому, что солома вследствие лившего весь день
дождя настолько намокла, что не поддавалась действию огня. а по-
тому и приказал продолжать стрелять в фанзу.

Спустя минут 20 Лыжин заметил, что из фанзы в окно выбра-
сывают ружья, что и принял за желание сдаться, а потому вновь
приостановил стрельбу и потребовал сдаться. Тогда из фанзы выш-
ли и сдались 11 хунхузов, в числе которых 5 оказались ранеными.
Узнав от них, что в фанзе еще остались З хунхуза, продолжавшие
стрелять по солдатам, охотники вновь открыли огонь, но ненадолго.
ибо вновь в окно были выброшены ружья, а когда стрельба прекра-
тилась. то из фанзы вышли два хунхуза и сдались, а третий с про-
тивоположной стороны вылез в окно и побежал по направлению
к бухте, но был своевременно замечен охотниками. Вдогонку за ним
Лыжин послал двух охотников, из числа которых один, видя, что
не догнать убегавшего, приостановился и метким выстрелом сра-
зил хунхуза... После этого Лыжин с охотниками вошел в фанзу, где
было взято разных систем 12 винтовок и четыре револьвера и к ним
около 4 тысяч боевых патронов.

Считая возложенную на команду задачу выполненною. Лыжин
с командою отправился обратно на «Алеут». где и представил свои
трофеи военному губернатору, от которого до высадки на берегЛы-
жиным и были получены лично инструкции. Такой большой запас
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огнестрельных припасов доказывает, что хунхузы намеревались
оперировать в окрестностях Владивостока не на шутку».

Добавим, что в 1903 году В. К. Арсеньев служил начальником
Владивостокской крепостной конно-охотничьей команды и, ско-
рее всего, был в курсе подобных мероприятий, а возможно. и сам
в них участвовал. Упомянутый в заметке помощник полициймейс-
тера города Владивостока П. В. Шкуркин с 1894-го по 1899 год был
приставом Ольгинского участка и ещё в те времена немало пово-
евал с хунхузскими шайками (к слову, одним из его проводников
и переводчиков был Степан Узала, брат знаменитого — благодаря
В. К. Арсеньеву — Дерсу). Значительно позже, в 1924 году, Шкур-
кин использовал свой опыт и накопленные наблюдения и издал
в Харбине интереснейшую книгу «Хунхузы. Рассказы из китайско-
го быта».

Именно о нём писал В.К. Арсеньев в предисловии к своей
первой книге «По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешест-
вие в горную область Сихотэ-Алинь». изданной во Владивостоке
в 1921 году: «Не владея китайским языком в такой степени, чтобы
разбираться в иероглифах, я обратился к ориенталисту П. В. Шкур-
кину. двадцать шесть лет прожившему в Уссурийском крае и хоро-
шо знающему жизнь местного манзовского населения, с просьбой
транскрибировать китайские названия, записанные землемерами,
военными топографами. разными исследователями и мною во вре-
мя путешествий… Благодарю П. В. Шкуркина за услугу».

Следует заметить. что порой военно-полицейские «каратель-
ные походы», организованные российскими властями, превраща-
лись в обыкновенный беззаконный грабёж населения (в основ-
ном, конечно, китайского). Безусловно. знал о подобных случаях
и В. К. Арсеньев. Свидетельством тому — характерная запись из его
дневника 1906 года:

«На реке Иодзыхэ верстах в 12— 14 над левым берегом есть фан-
за, хозяин Синь-Ду, который прославился грабежами по всей реке.
Окрестные жители считают его хунхузом и очень его боятся. Таких
же работников он набрал себе из китайцев-работников. Это очень
дерзкий китаец, большой нахал. Держит себя вызывающе, грубо. Он
никакого билета не имеет. У Бунина в прошлом году он был про-
водником. Почти ежедневно он напаивал пьяным своего командира
и вместе с солдатами тогда ходил грабить китайцев. По нескольку
рублей он платил за работу нижним чинам, а львиную долю остав-
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лял себе. Между Ахобэ и Иодзыхэ они устроили заставу и обирали
каждого, кто только проходил по тропе в ту или другую сторону.
Вообще это была шайка хунхузов под предводительством китайца
Синь-Ду. а сам командир занимался только пьянством».

И ещё одна дневниковая запись о «карательной экспедиции»
1905 года под руководством того же безвестного Бунина: «Ки-
тайцы. начиная от р. Ахобэ и до Иодзыхэ, весьма гостеприимны.
Доверие оказывают полное. но ужасно боятся русских солдат. Это
вполне понятно. если принять во внимание подвиги нижних чи-
нов Бунинского отряда. Эти спасители отечества преисправно и ак-
куратно занимались грабежами и насилиями в каждой фанзе без
исключения».

Конечно. можно считать такое поведение вполне справедливы-
ми ответными действиями на разгул хунхузского бандитизма. бук-
вально одолевшего край — особенно после окончания Русско-япон-
ской войны. Тем не менее понятно, что сам В.К. Арсеньев осуждал
подобные «карательные» меры. поскольку записи в дневнике делал
явно не для прочтения посторонними лицами.

Приведём практически единственное ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
свидетельство. зафиксировавшее, как порой проходили такие по-
ходы. Это доклад пристава Заольгинского стана К. И. Михайлова
(того самого, который в июле 1911 года присоединился к экспеди-
ции В. К. Арсеньева) начальнику Ольгинского уезда, датированный
31 марта 1911 года. Вот его текст с небольшими сокращениями, рас-
сказывающий о событиях двухлетней давности (частично описан-
ных выше).

«Для умиротворения населения и изгнания китайцев в авгу-
сте 1909 года из гор. Владивостока была послана в пост Св. Ольги
воинская команда от 11 Восточно—Сибирского стрелкового полка
под начальством поручика Витоль. В сентябре того же года в пост
Св. Ольги прибыла другая воинская команда от 33 Восточно-Си—
бирского стрелкового полка для окарауливания почтовой конторы
под сопровождением поручика Сухова. По доставке команды в пост
Св. Ольги Сухов должен был возвратиться в свой 33 полк в г. Влади—
восток, но он этого не сделал и, встретившись с поручиком Витоль
и наслушавшись от него, как он. проходя с командой в конце августа
1909 г. по району от бухты Джигит до поста Св. Ольги. геройски
сжигал и уничтожал без всякого разбора китайские фанзы и иму-
Щество (об этом говорит сам Сухов в своем письме. поступившем
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ко мне в копии при предписании начальника Ольгинского уезда от
22 марта 1910 года за № 1552) и находя действия его, видимо, по-
хвальными. — самовольно присоединился к команде Витоля и уехал
вместе во второй половине сентября 1909 года из Ольги в долину
р. Кэмы (расстояние от Ольги до Кэмы свыше 500 верст) для выд-
ворения оттуда китайцев.

В своем письме по поводу этой поездки поручик Сухов между
прочим пишет: «На реке Та-Кэма (Такэма означает — большая река
Кэма, и там же есть еще Сэ-кема — малая Кэма) в 10 верстах от бере-
га моря они нашли целое китайское поселение (там же рядом живут
русские новоселы. орочены. тазы и проч. — хороша находка), в ко-
тором было 17 фанз с запасами продовольствия и разных припасов.
Поверив на слово русским засельщикам, что в фанзах этих китайцев
живут китайцы. содержащие у себя рабочих, которые живут в тай-
ге и занимаются ловлей соболей. белок, выделыванием опиума
и проч.. и не приступая ни к какому расследованию и проверке жа-
лоб через представителей русской администрации, воинская коман-
да 11 Восточно-Сибирского стрелкового полка по приказанию по-

ручиков Витоля и Сухова сожгли на виду у всех 17 китайских фана
со всем их имуществом. не дав им даже сроку на вывоз на пароходе
или продажу своего имущества и продовольственных запасов. Из
числа обитающих на Та-Кэме китайцев эти офицеры арестовали
16 человек китайцев. а остальные, как они донесли, разбежались.
После этого они вернулись с Кэмы в Ольгу, т.к. за неимением време-
ни, теплой одежды и трудности путей сообщения команда не могла

двинуться в верховья Та-Кэмы. В заключение своего письма Сухов
пишет, что по рассказам новоселов, орочен и самих китайцев, в вер-
ховьях Та-Кэмы в сопках имеется 63 китайских фанзы хищников-
звероловов. а в верховьях реки Имана имеется тайный китайский
золотой прииск и что хорошо было бы послать воинскую команду
в ноябре когда замерзнут речки; команда по пути уничтожила бы
эти 63 фанзы и проч.. а на обратном пути пошла бы другими доро-
гами и уничтожала бы другие фанзы

Таким же способом выселял китайцев с северного района побе-
режья в 1907—1908 гг. и умиротворял новоселов офицер Кассовский
и некоторые другие герои зверского самоуправства.

Но что же они. спрашивается. этим достигли?
Они разорили не одну сотню китайцев, обострили донельзя

отношения между китайцами и русскими засельщиками, дали яв-
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ный повод новоселам к учинению таких же зверских самоуправств
и больше ровно ничего не достигли в смысле защиты русских при-
родных богатств от расхищения и умиротворения русских засель-
щиков. Китайцы и корейцы вернулись на прежние жительства.

Такими мерами, как видно из опытов, мы не достигнем нужной
нам благой цели, а лишь будем все более и более восстановлять про-
тив нас наших желтых соседей китайцев. и в конце концов может
дело дойти до того, что озлобленные нашими зверскими поступ-
ками мирные китайцы будут систематически нападать на наших
крестьян по всему побережью и в свою очередь жечь их жилища
и убивать их и семьи их. Если до этого, не дай Бог, дойдет, то тог-
да нам придется в каждый русский поселок ставить по роте солдат
и давать мужикам солдат в качестве охраны для поездки их в лес по
дрова, на покосы и проч.»

(РГИА дв. Ф. 702. Оп. 1. д. 716. л.д. 62—67).

Заметим. что К.И. Михайлов в рапорте начальству высказыва-
ет довольно здравые мысли, хотя может показаться странным, что
именно пристав рассуждает о необходимости ЗАКОННОГО выселе-
ния китайцев с соблюдением формальных процедур. Казалось бы,
он как должностное лицо должен приветствовать любые способы
и методы избавления от «беспокойного» (по выражению В. К. Ар—
сеньева) населения, тем более чужими руками — силой войсковых
команд. Но К. И. Михайлов, судя по всему, был весьма озабочен
соблюдением существующих законов и постановлений — даже в та-
ком неоднозначном деле, как удаление с российской территории
«безбилетных», т.е. незаконно поселившихся, китайцев или явных
браконьеров.

Что касается «героев зверского самоуправства», то их, судя по
всему (кроме упомянутых Бунина и Кассовского, Витоля и Сухова),
было немало. Возможно, именно поэтому Н.Л. Гондатти в 1911 году
дал достаточно обстоятельные и даже, можно сказать. осторож—
ные инструкции В. К. Арсеньеву. Напомним, что в них говорилось:
«Арестованным китайцам не препятствовать устроить свои дела
С фанзой и с имуществом... Сделать опись денег и ценных вещей,
которые имеются на руках у арестованных... Глубоких стариков
оставить на месте. Вольных не арестовывать, но отобрать подписку
о том, что они уедут по выздоровлении... Обыск в фанзах должен

253
1



производить пристав. Он же составляет все акты и описи, а также
производит и аресты... В каждом отдельном случае составлять акты
и отбирать от китайцев соответствующие подписки. Все акты, все
расписки составляются полицейским приставом и подписываются.
кроме пристава. еще начальником экспедиции и двумя понятыми
из числа свидетелей».

При рассмотрении способов борьбы с хунхузами неоднократ—
но вставал вопрос о возможном вооружении местного населения,
причём не только русского. Писала об этом и местная печать
(см. статью из газеты «Владивосток» 1885 года в приложении),
и столичная. Например, в журнале «Русское Богатство» в июле
1893 года была напечатана статья публициста С. Н. Южакова под
заглавием «В стране хунхузов и туманов». В ней край был назван
«русской Хунхузией», а далее говорилось: «Небольшие поселе-
ния Уссурийского края, разбросанные друг от друга на более или
менее значительные расстояния. разобщенные часто отсутстви-
ем удобных путей сообщения. в большинстве случаев не могут
рассчитывать на помощь военной силы в минуту внезапно явив-
шейся опасности. Даже в 1891 году ходили слухи о новом восста-
нии хунхузов. но сомнительно. чтобы собственными силами они
снова рискнули на открытую борьбу. В случае же каких-либо по-
литических осложнений они могут сыграть свою роль, особенно
опасную для мирных деревень, отдаленных от военных центров.
Вооружение русского населения и обезоружениг китайского (выде-
лено автором статьи — И.Е.) составляет поэтому весьма важный
вопрос для края. прийти к которому на помощь можно не скоро».
То есть ещё тогда предлагалось осуществить «поголовное воо-

ружение всего взрослого мужского сельского населения». но на

такую меру администрация края так и не решилась. Подобные
мысли высказывались и позже: «Из с. Маргаритовки Ольгинско—
го стана нам сообщают. что во многих местах появились шайки
хунхузов, вооруженные трехлинейными винтовками, которые
встревожили всех крестьян. так как только 1/3 из них имеет кое-
какое оружие. а все остальные без оружия. Корреспондент реко-
мендует для пресечения зла принять следующие меры. например:
необходимо и нужно выслать хотя бы по одной команде солдат
на каждую деревню. или в крайнем случае вооружить каждого
хозяина. чтобы он мог защищаться в случае нападения» (газета
«Дальний Восток». июнь 1908 года).
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Любопытно, что и В. К. Арсеньев, хорошо изучив положение
в крае, также приходит к мысли официально снабдить оружием
население (как русских крестьян-переселенцев, так и гольдов-на-
найцев) для борьбы с хунхузами. Уже упомянутый прецедент «во-
оружённого поселения» Янковского и Гека в Сидеми, куда хунхузы
просто боялись заходить, говорит о полезности такого опыта. Но...
могло ли помочь делу вооружение местного русского населения.
особенно крестьян? На такой вопрос достаточно сложно ответить,
особенно теперь. Последствия этого могли бы быть непредсказуе—
мы — вспомним хотя бы окончание рапорта К.И. Михайлова...

К слову, в экспедиции 1907 года В.К. Арсеньев по собственной
инициативе (и. надо полагать, с разрешения вышестоящего на—

чальства) наряду с конфискацией винтовок у китайцев раздавал их
русскому населению, давая такие расписки: «Штурману 1-го раз-
ряда Льву Львовичу Гляссеру в том, что у него оставлена винтовка
Тульского оружейного завода калибра 3-х линий образца 1891 года
за № 32790 на том основании, что местное китайское население
вооружается японцами таковыми же ружьями и вследствие того,
что последнее время по побережью моря бродят шайки хунхузов,
прекрасно вооруженные. Изложенное свидетельствуется подписью
и печатью. Августа 2-го дня 1907 г. Река Сан Хобэ». Это нынешний
посёлок Терней.

Что касается преследования хунхузов после их нападений на
селения, а тем более разгрома банд... Исторический опыт показыва-
ет: не спасали от хунхузской напасти ни полицейские «карательные
экспедиции». ни воинские, ни даже охотничьи команды, вроде бы
практически подготовленные для подобных операций. Тому было
несколько причин: как объективных (плохое знание местности.
отсутствие проводников, противодействие китайского населения
и т.д.). так и субъективные. Обратимся опять к некоторым выводам
В.К. Арсеньева. Говоря о походах по преследованию хунхузов. он
отмечает:

«Весь залог успеха заключается в самом начальнике. Если он
апатичен и ленив и если в дело он не вложит своей души, то. при са-
мой идеальной организации отряда. он никогда не достигнет цели.
Если же он будет работать не за страх, а за совесть, если он будет
энергичен. то и при самой слабой и даже случайной организации из
местных крестьян-охотников такая экспедиция в одну зиму сделает
больше. чем воинский отряд из трех родов оружия в течение целого
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года. Хунхузы отлично понимают, с кем они имеют дело, и в таких
случаях достаточно одного имени энергичного начальника, чтобы
разбойники сами ушли бы в другой район, который находится в ве-
дении бездеятельного, слабого духом и апатичного человека» («Ки-
тайцы в Уссурийском крае»).

И ещё об одном важном аспекте не слишком-то удачной борьбы
с хунхузами упоминает В. К. Арсеньев:

«Нельзя не отметить отсутствия взаимной поддержки у кре-
стьян, живущих в разных селениях. В то время, как один староста
собирает охотников и идет на обыск фанз, крестьяне другой дерев—
ни, через которую бегут китайцы, смотрят на работу своих соседей
безучастно и посмеиваются иронически... У крестьян не наблюда-
ется солидарности, нет общего плана, нет согласия. нет взаимной
поддержки. Китайцы отлично это поняли и постарались восполь-
зоваться этой отрицательной стороной наших засельщиков. Я знаю
случай, когда крестьяне с реки Даубихэ и реки Сучана выследили
большую шайку хунхузов и перестреляли всех китайцев. Около двух
лет после этого их таскали по судам и следствиям. Требовалось до-
казательство, что это действительно были хунхузы, а не охотники-
промышленники...» (там же).

Воинские и охотничьи команды посылались в тайгу достаточно
регулярно, но по понятным причинам сведения об этом достаточно
сложно найти — в основном они попадаются случайно. Так, в газете
«Владивосток» в январе 1903 года под заголовком «Хунхузиада»
было помещено такое сообщение: «От времени до времени в газе-
тах нашей дальней окраины печатаются сведения о шайках хунху-
зов, оперирующих. большей частью с успехом, то вблизи городов
Приморской области, то вдоль линии КВЖ дороги; нападениям
подвергаются как русские люди, так ровно и китайцы. Посыла-
ются рекогносцировочные отряды в погоню за хунхузами. Быва-
ет. догоняют, наказывают, но в большинстве случаев — хунхузы
скрываются, отряд возвращается и в газете отметка: «Местность
спокойна»...»‚ Ещё один пример: в уже упоминавшемся докладе
С.Д. Меркулова «Русское дело на Дальнем Востоке» (1912 год)
есть такой фрагмент: «По словам начальника охотничьей ко-
манды (выделено мной — И.Е.), командированной в 1910 году для
преследования хунхузов в Ольгинский уезд, где по официальным
сведениям значится около 4.000 китайцев, им открыты китайские
поселения, в коих в общей сложности он насчитывал свыше 25.000
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китайцев. совершенно поработивших слабое русское сельское на—

селение этих местностей».
Можно предположить, что подобные походы разной продолжи-

тельности. более или менее масштабные. осуществлялись по мере
надобности — в зависимости от активности хунхузских шаек, но до—

статочно часто. Если первой «карательной экспедицией» считать
«манзовскую войну» 1868 года. то аналогичные акции проводились
на протяжении почти полувека. Так что экспедиции В. К. Арсеньева
1911—1912 годов не являлись ни «особыми», ни в чём-то исключи-
тельными — они были обычной для того времени деятельностью.
хотя и весьма специфичной.



ПРИЛОЖЕНИЯ

«С Сучана. Надо заметить, что у китайцев явилась теперь масса
всякого оружия, даже винчестеров и револьверов, что сильно сму-
щает русских обывателей... Мера эта вызвана боязнью хунгузов. как
средство преследовать их и в то же время охранять безопасность
мирного населения. Обладатели оружия позтому называют себя
«манзовскими солдатами»: но что они сами за люди — никому не из-
вестно. потому что все манзы на одно лицо, билетов не имеют. а жи-
вут в фанзе под видом работников и, хотя есть между ними много
несомненно благонадежных, но попадаются и всякие... Приблизи-
тельно в том районе. где поселились крестьяне. до деревни Влади-
мировки, живет около 1000 манз. к которым на лето прибывает еще
до 500 человек лишних... Мне кажется, такому значительному насе-
лению, стоящему вне действительного контроля, слишком опасно
давать в руки оружие, а тем более для преследования хунгузов, т.е.
так сказать, до некоторой степени оформливать злоупотребление
им. Легендарные шайки хунхузов, каких-то специализированных
разбойников. еще до сих пор служат неповинными «ответчиками»
за каждое почти преступление, и мы все еще не отказываемся ло-
вить пустое пространство. Пора бы. кажется, отрезвиться и искать
главную причину преступлений там. где она действительно кроется,
т.е. в тех же корыстных побуждениях, какие замечаются в каждом
обществе. а не давать понятию «хунхуз» разрастаться в нечто нео-
быкновенное. Тогда станет ясно, что оружие в руках такого обще-
ства может являться во многих случаях не только средством, но
нередко даже и побудительной причинойрешиться на преступление,
тем более, что ссылка на «хунгузов» позволяет прекрасно вывер-
нуться».

Газета «Владивосток», апрель 1885 года.

«По распоряжению генерал-губернатора был произведен вне-
запный поголовный осмотр манз, проживающих во Владивосток-
ском губернаторстве. Не касаясь целей подобного осмотра, мы
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с своей стороны полагаем, что такая мера может привести к благо-
приятным результатам: она заставит пришлых манз внимательно
относиться к требованиям русских властей и в то же время помнить,
что они во всякую минуту могут быть застигнуты врасплох одно-
временно во всех концах края.

Для поголовного осмотра... в помощь полиции были откоман-
дированы нижние чины от сибирского экипажа и сухопутных войск

при офицерах, которые быстро заняли все улицы города и оцепили
места с более густым манзовским населением; о-ва Русский и По-
пов осмотрены 8 отрядами экипажа, одновременно выброшенными
в разных пунктах судами флотилии «Нерпа», «Амур», «Польза».
«Кит» и портовыми паровыми барказами. Последние все время ос-

мотра крейсировали по рейду, прол. Босфор Восточн. и вдоль го—

родского берега Амурского залива для воспрепятствованияпобегов
манз на лодках.

Такой же осмотр был произведен и в округе отрядами казаков
и местных войск; для осмотра же всего побережья командирована
лодка «Бобр»_

Газета «Владивосток». июнь 1887 года.

«Никольское. Хунхузы беспокоят. Недавно они напали на ки-

тайский 0603 на вечернем привале недалеко от Никольского. тре-
бовали денег от ямщиков, которые, не имея их, не дали, и хунхузы

пеР‘ЭВЯзали их, придавили 6-пудовыми мешками
с хлебом. израни-

Ли уколами ножей, выпытывая у них обещание не кричать
и, зару-

чИВшись таковым, угнали лошадей их.
В другой раз хунхузы заявились к старику—манзе на мельни-

ЦУ на старом базаре перед вечером и требовали 700 руб., старик

ухитрился как—то через заднее окно дать знать
полиции, которая

и арестовала, кажется. 6 человек. а оцепили хунхузы фанзу в числе.

Говорят, до 30 человек. Китайцы роптали. “
Не мешало бы почаще осматривать билеты у китайцев на ста-

Ром базаре по ночам, да и по окрестностям
в фанзушках, на ломке

камня. извести и т.п. работах тоже посматривать
бы надо».

Газета «Владивосток». август
1893 года.

гидра. Покажутся они
в од-

еют их. а они в это время
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ПОДЫМЗЮТ уже ДРУГУЮ ГОЛОВУ где-нибудь верста 38 полтораста ИЛИ

ДВССТИ. СОЛДНТЫ немедленно ОРОСЭЮТСЯ на НОВОЕ МЕСТО, а ХУНХУЗЫ
ПОДЫМЗЮТСЯ В третьем. И нельзя УЛОВИТЬ прямой СВЯЗИ между раз-
РОЗНБННЫМИ бандами».

Ювачев И. П. Борьба с хунхузами на Манчжурской границе.
(О событиях 1896 года).

«Зажиточная часть китайского населения Владивостока пере-
живает теперь очень тревожное время — хунхузы держат ее в осад-
ном положении. Еще никогда действия их не были так смелы, ска-
жем больше — так нахальны, как в эти дни. В продолжение одной
недели три вооруженных нападения. совершенных ранним вечером
на торговые помещения, находящиеся в самом центре города, на
многолюдных улицах. Все эти нападения... наводят нас на мысль
о существовании в городе или его окрестностях правильно орга-
низованной шайки китайских разбойников. По поводу этого нам

пришлось разговаривать с здешними китайцами с разным соци-
альным положением... — и все они в один голос подтвердили наше

предположение о шайке. некоторые даже прямо указывали и число
членов ее — 56—62 челов.

Действия хунхузов перешли границы. Паника, наведенная ими
за эту неделю, настолько сильна. что многие торговцы стали запи-
рать свои лавки. как только начинает смеркаться. Надо скорей при-
нять меры. чтобы развеять эту панику. Меры должны быть энер-
гичные и в то же время. конечно. осторожные. осмотрительные...
Сами китайцы боятся жаловаться и указывать полиции хунхузов:
они страшатся их мести, а между тем только одни китайцы и мо-
гут дать самые точные и веские сведения о хунхузах. Нужно только
уметь заслужить их доверие и убедить их. чтобы они не боялись
мести хунхузов. суметь оградить их от такой мести...

Нужно безусловно уничтожить все имеющиеся в городе китай-
ские «банковки» (помещения для игры в карты — И.Е.) — по словам
китайцев. самые главные притоны хунхузов. Все вообще китайцы,
как известно. большие любители всяких азартных игр, но из них
хунхуз самый страстный игрок. Большинство из них из-за страсти
к игре и делаются разбойниками. Для добывания средств на игру
хунхуз готов идти на все... Уничтожьте банковки, и число китайских
разбойников уменьшится само собой.
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Рассказывают, что когда во Владивостоке существовало особое
Китайское управление, состоявшее из самих китайцев. то появление
хунхузов считалось редкостью.

Мы не будем говорить о восстановлении этого управления —

оно, пожалуй, сейчас и лишнее, но с своей стороны можем посове—
товать следующее.

1) Учреждение в местах, населенных китайцами, особого штата
полицейских—китайцев, конечно, вооруженных. Выбор их должен
быть произведен с большей осмотрительностью по рекомендации
самих китайцев-обывателей, даже за их ручательством. За дейст—
вием их должна следить высшая полицейская власть. Такие поли-
цейские. как рекомендованные непосредственно самим китайским
населением, будут пользоваться и доверием этого населения. Им
скорее укажут хунхузов, нежели русским городовым, которых наши
китайцы не терпят. Да и сами китайцы—полицейские, польщенные
оказанным им доверием, скорей разыщут разбойников: им извест-
ны их притоны. их укрыватели и т.д. Средства на содержание отряда
таких полицейских, нам кажется, не откажут дать местные богачи-
китайцы…

2) Каждого заподозренного в принадлежности к хунхузам ки-
тайца или даже в укрывательстве их высылать за границу без всяко-
го суда. Хунхузов, отбывших наказание по приговору суда в местной
тюрьме, немедленно также отправлять за границу.

Нам кажется, что эти меры значительно ослабят действия хун-
хузов и успокоят китайское население».

Газета «Владивосток», декабрь 1899 года.

«Мифы о хунхузах не умирают. Еще недавно в газетах появи-
лось известие о том, как хунхузы напали на одну русскую деревню,
причем убили двух крестьян. На самом деле сами же русские объ-
ясняют дело совсем иначе: нападающие были отнюдь не хунхузы,
которые существовали только в воображении, и даже вообще не
китайцы. Любители поживиться насчет безобидного китайца и ко-
рейца сделали по своему обыкновению лихой набег на проходив-
шую по реке шаланду и получили неожиданный и жестокий отпор.
Сознаться же в этом не хочется, и вот на сцену вытащен старинный
миф о хунхузах.

Поиски воинской силы, в виде. если не ошибаемся, роты солдат
не привели ни к чему: бедняки только напрасно пошлялись и поу-
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томились. Словом. повторилась старая, известная знатокам края
история, подобных которой были десятки».

Газета «Владивосток». июль 1903 года.

«Приговор военно-полевого суда над двумя хунхузами приве-
ден в исполнение. Военно-полевой суд, заседавший в помещении
гауптвахты, приговорил обоих хунхузов к смертной казни через
повешение.

Казнь состоялась во дворе владивосток. гражданской тюрьмы.
Приговор суда. прочитанный адъютантом коменданта крепости
Владивосток, был выслушан хунхузами спокойно. Хунхузы были
вздернуты на виселицу ровно в 8 час. 40 мин. вечера. Казненные
похоронены на китайском кладбище.

О приговоре военно-полевого суда над двумя хунхузами части
китайского населения было известно в тот же день. Китайское на-
селение выражает надежду, что случаи дерзких грабежей. героями
которых являются хунхузы, уменьшатся».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), октябрь 1906 года.

«Экспедиция против хунхузов.
Для розыска убийц корейца Владимира Пака. убитого в Ман—

гугае 26 сентября. по распоряжению местной администрации была

снаряжена экспедиция из чинов полиции и порта. при 12 городовых
и нескольких китайцев. отправившихся из Владивостока 27 числа,
в 6 час. утра. на катере «Стремоухов». По пути в Амурском зали-
ве были обысканы все встречные китайские шлюпки и шаланды,
и в полверсте от поселка Мангугай, в одной из шаланд, нашли спря-
танного в трюме под мешками китайца. которого привезли в Мангу-
гай. где в нем узнали одного из участников зверского убийства Пака.
Арестованный хунхуз был оставлен в сторожке под караулом, где,
схватив лежащий на окне штык от винтовки. пытался заколоть себя,
но штык был вовремя вырван у него из рук. и он только оцарапал
себя. От Мангугая команда пошла цепью по берегу, обыскала по
дороге три кирпичных завода и там получили сведения, что шайка
хунхузов в 7 человек. убивших Пака, разделилась. и 5 отправились
во Владивосток. а 2 в горы. Обыскав Кедровую падь и встречные
фанзы. отряд на лошадях отправился к Барабашу и в 10 ч. вечера
прибыл туда. При обыске там фанз задержан китаец, который, по
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словам знающих его лиц, состоял посредником при покупке хунху—
зами оружия. В 5 часов утра 29 числа был обыскан угольный завод
около Барабаша, где удалось задержать главаря шайки хунхузов
Обыскав окрестные фанзы, отряд с арестованными тремя хунхуза.
ми 29 к вечеру вернулся во Владивосток.

По словам живущих в Барабаше корейцев, значительнаяшайка
хунхузов. оперировавщая в тех местах, ушла по направлению к По-
сьету. Кроме того, местные жители сообщают: им известно, что хун-
хузы имеют намерение увести в плен нескольких местных жителей
и подрядчика Хана, причем даже составлен список этим лицам».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток), октябрь 1908 года_

«Высылка китайцев.
Ночью на 18 ноября в районе второй и третьей полицейских

частей полицией произведены обыски в занятых китайцами квар-.
тирах, причем задержано около 300 безбилетных китайцев. Вче-
ра произведена поверка их и те, которые имеют занятия и билеты
(на руках у хозяев). отпущены, а остальные подлежат высылке па-
роходом на родину (в Чифу). Повальные обыски китайских квартир
предприняты с целью как искоренения между китайцами азартных
игр (банковки) и опиекурения, так и для очистки города от темно-
го китайского элемента. проживающего здесь без определенных
занятий».

Газета «Дальний Восток» (Владивосток). ноябрь 1911 года_

«К рабочим-китайцам, живущим на цементном заводе. в 3-х
верстах от Спасской слободки, начали поступать от хунхузов тре-.
бования на деньги. Рабочие уплачивали посильную лепту. потом
платежи прекратили и дали знать об этом приставу спасского стана
Гетманову. Последним был испрошен военный патруль под коман-.
дой офицеров и наряжена из местных мужиков экспедиция. Сделан-_
ной облавой в кустах задержано 8 хунхузов, от которых отобрано
4 револьвера системы «Наган» и три кинжала.

Газета «Приамурские Ведомости» (Хабаровск), июль 1914 года,

«Обыкновенно при появлении хунхузов крестьяне собирают—
ся неохотно; они требуют войска. а вследствие нашей проводочки
и канцелярщины войска всегда опаздывают, выходят без всяких
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инструкций. вступают в распоряжение полицейского чиновника,
который и сам-то не знает. где следует искать разбойников, и пото-
му такие экспедиции против хунхузов всегда безрезультатны. Стоит
ли искать разбойников, когда после появления их в данной местно-
сти прошло уже несколько суток и хунхузы ушли отсюда по крайней
мере верст за сто, если не больше?»

Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском крае. 1914 год.



ЧАСТЬ 5.

«МОГУ СМЕЛО ДОЛОЖИТЬ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ НА р. ИМАН КИТАЙЦЕВ ВООБЩЕ

ОЧЕНЬ МАЛО...»

Пока В.К. Арсеньев готовил отчёты 0 только что завершившей-
ся экспедиции, снова возникло дело о китайцах, нелегально занима—
ющихся промывкой золота в самом центре Уссурийского края — там,

ОТКуда он только что вернулся. В генерал-губернаторской канцеля-
рии документы по этому вопросу были даже выделены в отдельную
секретную папку№ 10 под названием «О китайских приисках в рай-
оне Иманского уезда».

Всё началось с сообщения (тоже секретного, разумеется) от
2 Февраля 1913 года, поступившего из штаба Приамурского военно—
го округа на имя правителя канцелярии Приамурского генерал-гу-
бернатора. Его текст был краток: «По имеющимся в штабе

сведени—
ЯМ‚ в 150 верстах к востоку от Имана находятся большие китаиские
Прииска‚ захваченные хунхузами. Последние управляются своими

законами; русских не допускают на прииска» (РГИА ДВ. Ф. 702.
Оп. 4. Д. 747. Л. 218).

4 Февраля из канцелярии были отправлены две шифротелеграм-
мы — во Владивосток, военному губернатору Приморскои области
М- М- Манакину, и Н.Л. Гондатги. находившемуся в то время в сто-
ЛИЦе. Первая гласила: «Получено Штаба сообщение 150 верстах

востОКу Имана находятся большие китайские прииски захвачен-
ныв Хунхузами управляемые своими законами русских

не допуска-
ЮТ точка. Благоволите сообщить подробные сведения результаты

пРОВЕ'рки и Ваши распоряжения для доклада Генерал Губернатору»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л. 219). Вторая, имеюЩая адресом

«Петербург Невский Большая Северная Гостиница Приамурскрму;
ГеНерал Губернатору», повторяла те же сведения и

включая::1 Ви;—

°дНУ Строку: «Запрошены сведения Губернатора для доклад
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шему Высокопревосходительству» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747.
Л. 220).

Интересно другое
— по нижней части телеграфного бланка идёт

пометка: «Арсеньев. По Иману есть только один прииск Сидатун
в 180 верстах от Имана...» (далее неразборчиво). То есть практи-
чески сразу к выяснению этой ситуации был привлечён Владимир
Клавдиевич.

Судя по следующим документам из этого же дела, приморский
военный губернатор не очень-то спешил с ответом, да и как он мог

проверить эти сведения в разгар зимы — разве что послать новую
экспедицию по пути Арсеньева?.. Однако, как позже выяснилось из
доклада (будет приведён ниже), люди на Иман действительно были

отправлены. хотя дело это действительно продвигалось неторопли-
во. Письмом от 14 марта 1913 года канцелярия генерал-губернатора
проситМ.М. Манакина «ускорить ответ на телеграмму от 4 февраля
т.г. за № 156 о китайском прииске в окрестностях Имана, захвачен-
ном хунхузами» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л. 221).

Через неделю после напоминания требуемые документы на-

конец-то поступают в канцелярию. и 2 апреля 1913 года генерал-

губернатору отправляют «копию отношения Воен. Губернатора
Приморской Области от 21 марта 1913 г. за № 53/3 и доклад КЗПИ'
тана Арсеньева, рисующие настоящее положение дела» (РГИА ДВ.

Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л. 222). К сожалению. арсеньевский доклад

сохранился только в рукописном черновике и не имеет даты, но

понятно. что написан он в феврале-марте 1913 года. Приведём его

ПОЛНОСТЬЮ; в квадратные скобки заключены неразборчивые места;

фрагменты текста, зачёркнутые В. К. Арсеньевым, не прив0дЯТСЯ-

«Г.У.3. и 3.
Переселенческое Управление
[Ид.] Штаб-офицера для поручений
Командированный в распоряжение
Приамурского Генерал Губернатора
Капитан Арсеньев
Вследствие приказания Вашего Высокопревосходительства,

ложенного в резолюции на отношении Штаба Приамурского ВО'

енного Округа от... за № (пропуски в тексте оставлены автором
’

И.Е.) доношу нижеследующее:
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Одна из самых сильных китайских организаций в Уссурийском
Крае Гуан и Хуэй с 1890 по 1906 г. была на р. Имане. Она охватывала
весь бассейн р. Имана от устья до хребта Сихотэ—Алиня. В 1896 году
[во] главе этой организации стоял всесильный китаец Ли-[чин]-фу.
Он жестоко эксплуатировал всё инородческое население [так], как
только могут делать это китайцы. В то время манзовское [насе] ле-
ние группировалось в местностях Картун, Вагунбэ, Хозенгоу. [Са]
ньшихеза. Верст на сто выше Саньшизеха, близ устья реки Кулумбз,
[впа]даюшей в Иман с правой стороны, издавна находился китай
[ский] охотничий поселок Сидатун, состоящий из 4—х фанз. Лет [де-
сять] тому назад одному китайцу посчастливилось найти в [этих]
местах золото. Долгое время китайцы мыли золото хищни[чески].
Запасы продовольствия и все средства к жизни они получали [от]
Ли-чин-фу, о котором я говорил выше.

[В] 1905 году Ли-чин-фу уехал на родину и его место по наслед-
ству [за]нял его сын Ли-тан-куй. крестившийся в г. Благовещенске
[в] 1900 г. под именем Алексея Горшкова, что и спасло его тогда [от]
потопления в Амуре. Этот Ли-тан-куй одно время был глав[ным]
исполнителем закона (Тун-цзун-ли), а впоследствии [занял] место
главного старшины (Цзун-Лада) долины р. Имана. [Эт]от Алексей
Горшков своей жестокостью превзошел своего отца [и] навел ужас
на всех инородцев. Наконец двое храбрейших из них, [из рода] Ка-
мандига, [вы]веденные из терпения, поехали в Хабаровск с жало-
бой к Генерал [Гу]бернатору‚ но китайцы жившие в Хабаровске не

Допустили их [до] Генерал Губернатора и приняли все меры, чтобы
отправить орочей [на] Иман обратно. Там их ждала кровавая рас-
права. Один [из] них был избит палками и умер, а другого китайцы
раздели до нага и заморозили его обливая на льду водою.

Как раз в это время я спустился от Сихотэ—Алиня и шел по
р. Иману. Инородцев я застал в весьма плачевном состоянии: они
были сов[сем] запуганы, забиты. На Сидатуне жило тогда 148 ки-
тайцев. Насколько тогда китайцы на Имане царили полновласт[но]‚
можно судить по тому, что, извещая Ли-тан-Куя о моем прибытии.
Сидатунские манзы писали ему: Пришел иностранец [из] своего
государства. На Картуне меня не пустили ночевать в фан[зу] (я был
сам четвертый). и я ночевал в юрте у больного старика ороча. Воз-
вратившись в Хабаровск я обо всем этом доложил бывшему в то
время Генерал [Гу]бернатором Сенатору Унтербергеру. Немедленно
снаряжена была экпе[диция] во главе которой был поставлен Чин.
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Особ. Поруч. А. М. Казар|инов]. Я снабдил Г. Казаринова своими
сведениями. дал маршруты, [фото]графии и указал фамилии китай-
цев. стоящих во главе [са]моуправления.

Надо заметить. что еще зимой на Имане я условился
с инород[цами|. что со вскрытием реки они подадут все свои лод-
ки к железно[дорожному] мосту. Этими лодками и воспользовался
Г. Казаринов. Подня[вшись] по Иману с отрядом Уссурийских Ка—

заков он произвел многочисленные аресты кит[айцев] и вывез их
из всех орочских стойбищ.

В прошлую зиму 1912—1913 г. я вновь прошел по Иману, был
[во] всех стойбищах в том числе и на Сидатуне. В верховьях Има-
на я уничтожил 36 зверовых фанз. Я ув[идел] что жизнь на Имане
в сравнении с тем, что было в 1906 году, изменилась к лучшему.
На Сидатуне появился русский золотой прииск Г. Попова. В [нем]
я застал только двух русских же сторожей. Работы на прииске были
пре[кра]щены за неимением денежных средств. Охотничий поселок
Сида[тун] еще существовал. Здесь я застал только 24 челов. китай-
цев и корейцев. из которых задержал 16 челов.‚ а восемь убежало
в горы. Поселок этот как несомненно браконьерский со всеми ору-
диями хищнического лова зверей — я уничтожил. Могу смело до-
ложить, что в настоящее время на р. Иман китайцев вообще очень
мало. никакой организации среди них не существует. никакого
китайского золотого прииска нет. Теперь орочи живут хор[ош0]‚
зажиточно. китайцы у них находятся в положении простых рабо-
чих; у инородцев устроены сельские общества, есть ст[ар]шины,
старосты. сотские. десятские утвержденные в своих должностях
крестьянскими начальниками.

Зверовые фанзы на р. Арму. Кулумбэ, в верховьях Имена и по

р. Ваку, [о ко]торых я говорил выше. действительно китайские, но
владельцы |их] не живут теперь на Имане. а живут за р. Уссури на ки
|тай|ской стороне и, вследствие недостаточно энергичной охраны
лесов лесной стражей Уссурийского Казачьего войска. они ежегод-
но осенью приходят сюда ради охоты и собо[ле]ванья. Как только
выпадут снега. китайцы оставляют эти фанзы и возвращаются за

Уссури.
[При] этом прилагаю стоверстную схэму Уссур. Края [с] указа-

нием современного расположения зверовых фанз. золотого прииска
Попова. бывшего места китайского охотничьего поселка СидаШН]
и инородческих стойбищ.
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[Веро]ятно. рассказы 0 золоте на Сидатуне. о временах Ли-Чин-
фу и Ли—тан-куя и послужили поводом к [слу]хам о китайском заси-
лье якобы существующем на Имане [в] сие время.

Начальник экспедиции Капитан [Арсеньев]»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. п.л. 223—223 об.. 230).

Достаточно подробный доклад можно прокомментировать
только в том смысле, что изложенное в нём во многом повторяло
(и предваряло тоже) всё, написанное В. К. Арсеньевым о китайцах
в своих работах. Как видим, он категорически отвергал саму воз-
можность их дальнейшей браконьерской деятельности (по крайней
мере активной) в районе Имана (Большая Уссурка) и его притоков.
в том числе и в Сидатуне (Мельничное), который он «уничтожил»,
арестовав обитателей посёлка.

Секретный доклад военного губернатора Приморской области
от 21 марта 1913 года содержит множество сведений (в том числе
касающихся экспедиции В. К. Арсеньева 1912— 1913 годов и уже про—

цитированных выше) относительно ситуации с китайскими таёж-
ными браконьерами в указанном районе. На первом листе имеют-
ся надписи: «Прошу Капитана Арсеньева переговорить со мной»
и «Надо сообщить л/т Штаб, что его сведения не подтвердились».
Приводим этот документ с значительными сокращениями.

«Уведомляю Канцелярию Генерал Губернатора. что в 150—160
верстах к с.-в.-в. от Имана расположены ороченские урочища: Ва-
гумбе. Хэй-шен—гоу, Шан-ши—хэ-цза и Лао-лю: на юго-восток от
них вверх по Иману и в 75 верстах от Лао—лю в местности Си-цзя—
тун находятся золотые прииска. сейчас не работающие. коммерции
советника А.Д. Попова; по карте заселения Приморской Области,
составленной чинами переселенческой организации, положение
этих приисков относительно п. Иман определяется востоком и рас-
стоянием в 150 верст (без дорог), к этим же приискам можно пройти
через селение Боголюбовку (88 верст на восток от Имана). а от него
тропами (около 160—170 верст).

По неоднократному заявлению служащего у А.Д. Попова г. Во-
городского Начальнику Иманского уезда, на приисках этих китай-
цев не проживало. 16-го Января в Си-цзя-тун пришла экспедиция
и.д. Штаб-офицера при Приамурском Генерал Губернаторе капи-
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тана Арсеньева, которым было задержано там четыре имевших
русские билеты. но не имевших определенных занятий, корейца,
того же 16 Января капитаном Арсеньевым было задержано по р. Ку-
лумбе (впадающей в Иман выше Си-цзя-туна) шесть безбилетных
китайцев (высланы в пределы Китая), а 13-го там же один китаец
и два орочена. причастные к убийству в 1908 г. на реке Такэме кр-на
Дмитрия Дьякова и в 1910 году на р. Санхобз — ороча Салэ (китаец
умер 27 Января от воспаления легких, а орочены препровождены
в распоряжение Ольгинского Уездного Начальника); 19 Января им
же задержано в ур. Шаншахзцза 10 безбилетных и 3 не имевших
определенных занятий, но имевших русские билеты, корейца, а вул.
Лао-[лю] три безбилетных корейца. Экспедицией было уничтожено
четыре китайских фанзы. Вот все, что обнаружено капитаном Арсе-
ньевым в районе приисков. 20 Января Начальник Иманского уезда
встретился с капитаном Арсеньевым под ур. [Ва]гумбе и говорил
ему, что по Арму, Кулумбе, в районе Сидатуна и ороченских уро-
чищ, таежных китайцев сейчас нет, что скрылось от него, вероятно.
человек восемь.

20 и 21 Января Начальник Иманского уезда совместно с вр. и.
об. Пристава Иманского стана — Петровым, объехал ороченские
урочища, в коих задержал еще двух безбилетных китайцев; до по-
ездки Иманского уездного Начальника к ороченам и до посещения
их капитаном Арсеньевым была произведена 15 Декабря 1912г.
поверка проживающих там китайцев и корейцев Приставом Иман-
ского стана, коим было задержано и выдворено затем заграницу
18 китайцев и 7 корейцев не имевших установленных видов на жи-
тельство.

В верховья рек Сан-дэ-вак и Эль-дэ-вак капитан Арсеньев
с Си-цзя-туна не ходил, ввиду трудности перехода (глубокий снег)
и главным образом, в виду сильного утомления чинов экспеди-
ции (зкспедиция эта продолжалась 11 месяцев, а последний пере-
ход с Тютюхэ к ороченским стойбищам верхнего Имана — 21 день
(тайгою), но по мнению Начальника уезда, в упомянутом районе
проживает, вероятно, до 40 человек таежных китайцев; русские
охотники осенью прошлого года определяли населенность этого
района приблизительно в 60—70 человек. Таежные китайцы зани-
маются преимущественно хищнической добычей зверя, возможно.
что некоторые из них и моют тайно золото, по только им известным
речкам, о существовании же больших китайских приисков. нахо-
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дящихся в 150 верстах от Имана, захваченных хунхузами и управ-
ляемых ими своими законами, Начальнику уезда, за три слишком
года, не приходилось слышать ни от кого из лиц хорошо знающих
тайгу (орочены, русские охотники, капитан Арсеньев). не было слу-
ха о сем и среди населения.

7-го Февраля был командирован Пристав Иманского стана по
направлению от Имана до Боголюбовки, а затем от Имана до Кар-
туна, для проверки полученного сообщения Канцелярии Генерал-
Губернатора и 11 Февраля отправлены через Боголюбовку по Сан—

доваку на Синанчу, Сицзятун. Лаолю, Вагумбе, Картун и Иман два
охотника — Ширяев (проживающий в д. Тавалаза. занимающийся
охотой около 10 лет, исходивший всю Иманскую тайгу и знающий
все тропы и таежные фанзы этого района) и Самуил Евсеенков; эти
охотники 12 Февраля вышли из Боголюбовки, а 27 пришли на Иман,
пройдя около 450 верст. из коих более 300 в. тайгою (Боголюбов-
ка — Картун). Ширяевым составлен схематический план пройден-
ного им пути, план этот, как составленный без компаса, вероятно,
недостаточно верно ориентирован, но дает точное представление
о местонахождении таежных фанз и о расстоянии между ними.

(Далее имеется подробное описание пути от Боголюбовки до
Имана — И.Е.).

В 8-ми верстах от впадения Да-Синанча в Иман находится упо-
мянутая в начале сего уведомления местность Си-цзя—тун, а в 1 вер.
от нее прииска А.Д. Попова (Бринер и К.). на которых в настоя-
щее время проживает лишь два сторожа (русский Козлов и кореец
Югай). охраняющие приисковое имущество.

От приисков до ур. Лао-лю 75 верст. а до Имана 245 верст.
По слухам рабочие ком. сов. Попова производили поиски зо-

лотоносных площадей вблизи деревень: Звенигородская, Табарово
и на Андреевском участке, один из этих рабочих (кр. дер. Табаро-
во — Подскрипка), как говорят, застолбил площадь верстах в 50 к
с.-в. от сел. Снежного и верстах в 20—25 от лесорубов промышлен-
ника Должикова. сейчас на названной площади никто не работает,
китайцев там быть не может: при появлении русских они закрыли
бы отвалы земли и ушли.

<...>
Изложенные данные дают основание предполагать, что лицо.

сообщившее о нахождении в 150 вер. от Имана больших приисков.
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захваченных китайцами и управляемых собственными законами,
слыхало о деятельности существовавшего действительно ранее,
до экспедиции чиновника особых поручений при Приамурском
Генерал Губернаторе Казаринова в 1908 г., в притаежных местах
по р.р. Улахэ. Ното, Тоу-дэваку, Эль-дэ-ваку, Сан-дэ—ваку и Иману,
самоуправляюшегося китайского общества Гун-и-Хуи и о том, что
было пять лет тому назад передало как о существующем в настоя-
щее время.

Что же касается китайских фанз по р.р. Сандэваку и Да-синанча.
то уничтожить их мог бы Пристав Иманского стана, которому нуж-
но будет пройти для этого путь одинаковый с пройденным в Фев-

рале мес. Ширяевым и Евсеенковым, т.е. более 300 верст тайгою.
потратить на это придется около трех недель времени; охотникам
(человек 6) коих Приставу необходимо будет взять с собою, надо
будет заплатить до 500 руб. вознаграждения. а так как и.д. Штаб
офицера при Приамурском Генерал Губернаторе Капитан Арсеньев
говорил Начальнику Иманского уезда, что он предполагает в этом
году опять направиться в тайгу с экспедицией, то я полагал бы воз-
можным поручить ему очистить от фанз вышеупомянутый район.

ПРИЛОЖЕНИЕ: схематический план.

За Губернатора Вице Губернатор [Лодыжский]»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. П.Л. 224—229).

Представляются совершенно новыми сведения о том, что
в 1913 году В. К. Арсеньев планировал «опять направиться в тайгу
с экспедицией» (надо полагать, и с теми же целями). Но никаких
документальных следов о подготовке такого мероприятия не най-
дено: вспомним также слова самого Владимира Клавдиевича: «Могу
смело доложить, что в настоящее время на р. Иман китайцев вооб-
ще очень мало, никакой организации среди них не существует...».
К слову, и первоначально вся «карательная экспедиция» плани-
ровалась именно как двухгодичная. Учитывая общие итоги «про-
тивохунхузской» деятельности В. К. Арсеньева в 1911—1913 годах
(и других аналогичных походов. о которых у нас имеются только
отрывочные сведения), Приморская область действительно была
освобождена от хунхузов в значительной степени.

Видимо, к началу 1913 года относится и сохранившийся в архи-
ве Общества изучения Амурского края черновик письма В.К. Ар-
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сеньева. адресат которого неизвестен (судя по обращению «Ваше
Высокопревосходительство»,документ направлялся Приамурско—
му генерал-губернатору). Эта служебная записка, касающаяся, как
сказали бы сейчас, экологических тем, написана от руки почерком
В.К. Арсеньева на пяти пронумерованных листах с обеих сторон,
всего 9 страниц. Начало текста, видимо, отсутствует; приводим его
полностью.

«Что осталось с тою великолепною девственною тайгою, кото-у
рая как шатром покрывала все Приамурье? Китайцы и инородцы,
жившие ранее в Уссурийском крае, берегли тайгу, потому что она
являлась для них источником обогащения. Просматривая законы
китайских ассоциаций (Гуан-и-хуэй). мы видим в них очень суро`
вые правила на этот счет.

Законы эти гласили: «Всякий, кто не вовремя пустит пал и за-
жжет лес, подлежит 20 ударов большими палками (та-бан). работе
общины до тех пор, пока не возместит все убытки и затем — изгна-
нию навсегда из долины. Прощенья быть не может!». Все рассказы
о том, что тайгу жгут китайцы и тазы — вымысел: Тайгу жгут сами

русские! Лесные пожары начались на моих глазах и именно с мо-
мента массового переселения русских т.е. с 1906 года. Степняки ма-
лоросы, переселившиеся в Уссурийский край, не любят тайгу, тяго-
тятся ею и уничтожают ее нещадно и не столько топором сколько
пожарами. В других местах пожары происходят, главным образом,
от небрежного обращения с огнем.

Теперь в прибрежном районе и далеко к западу от Сихотэ-Али—
ня все горные хребты и все долины совершенно оголены от леса.
Для новых пожаров в буквальном смысле здесь нет более матери—
ала для огня — нет более пищи! А между тем. семь лет тому назад
я, именно, здесь видел дремучие леса и поражался размерами мо-
гучих кедров, тополей, вяза и ильмы. Какой разговор может быть
0 лесоустройстве, когда сгорает весь молодняк, сгорает все то, что
успевает засеяться за годы. сгорает старый лес и от таксаторских.
просек и следов не остается?! Устройство лесов должно начинаться
прежде всего борьбою с пожарами. Когда горит трава — это одно,
когда горит в лесу молодняк, сухие кусты и валежник - другое.
а когда горит лес — это третье. В Уссурийском краю, именно, горят“
леса! Местное население различий не делает и всякий лесной пожар
называет ПЗЛОМ.
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Уничтожение лесов сразу сказалось на реках. Кому не известно.
какая тесная зависимость находится между лесами и реками?! С ис-
чезновением лесов стали осыхать и горные речки. То в сухое время
года воды нет ни капли так, что от гор на протяжении семи верст мы
не могли найти воды. чтобы напиться. то после дождей воды столь-
ко, что тонут лошади. когда рискуют перейти вброд ручьи, бывшие
до того совершенно сухими.

Некоторых рек я совершенно не узнал. Так, например. река Та-
хобэ. Небольшая речка. какой я ее знал раньше, в несколько са-
жень ширины, обильная водою в продолжении всего года, с круты-
ми берегами, поросшими густым лесом — за последнее пятилетие
превратилась в едва заметный ручеек. Лес, конечно, исчез; воды нет
и только сплошная голая галька шириною более чем в 100 сажень
свидетельствует о том. что в дождливое время года вода стреми-
тельно сбегает с гор и затопляет долину. Во всех деревнях крестьяне
жалуются. что вода ежегодно отмывает у них пашни, уносит землю
и плодородную почву превращает в галешниковую отмель. Все это
понятно — так оно и должно быть! Раньше. в то время, когда в горах
были большие леса. после дождей вода в реке прибывала только
на второй или на третий день. Подъем воды был медленный, спо-
койный: высокая вода держалась долго — иногда более семи суток
и медленно убывала. Теперь же, когда исчезла та губка. которая
сдерживала всю воду, наводнения в реках приняли бешеный, сти-
хийный характер. Теперь, если дождь шел утром. уже после полудня
или к вечеру надо ждать прибыли воды. Однажды в течении ночи
мне пришлось два раза перенести бивак и уходить от прибывающей
воды в реке. Вода теперь идет страшно стремительно и все разру-
шает на своем пути.

Из местности. опустошенной огнем. убегают все звери, улета-
ют птицы. Соболь — драгоценный соболь — о котором теперь так
заботятся и на которого по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению наложен
запрет на три года, может жить только в глухих лесах. Из местности
выжженной он навсегда уходит. Жень-шень — этот драгоценный
корень жизни растет только в Уссурийском крае (в незначительном
количестве его находят и в Северной Корее и в Восточной Мань-
чжурии, примыкающей к долине р, Уссури); он растет только в та-
ких местах, где никогда не было пожара. С пожарами страна навсег-
да лишается жень-шеня. лишается дохода. который при правильной
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постановке дела надо исчислять не сотнями, а многими сотнями
тысяч рублей или миллионами.

Вывод из всего вышеизложенного напрашивается сам собою:
чтобы сохранить плодородные земли и не превратить страну
в карстовую пустыню — надо остановить пожары; чтобы сохранить
леса — надо остановить пожары; чтобы сохранить реки от обме-
ления. а следовательно — и рыбу — надо остановить пожары; что-
бы сохранить оленей (панты) — надо остановить пожары: чтобы
сохранить соболя — надо остановить пожары; чтобы сохранить
жень-шень — опять таки надо остановить пожары. Леса Уссурий—
ского края — это хранители наземных богатств! Раньше китайцы
говорили: «Не надо копать руды, потому что огромные богатства
валяются на поверхности!». Было бы ошибочно смотреть на Уссу-
рийский край, как исключительно только на земледельческую ко-
лонию. Кроме хлебопашества надо пользоваться тем, что он дает.
Так и делали китайцы — эти убежденные земледельцы. На землю
они смотрели только. как на источник своего пропитания. а все 60-
гатства добывали или в тайге или в море.

Во всех деревнях я собирал сходы крестьян и вел с ними по это-
му поводу продолжительные беседы. Я сразу видел, что мысли эти
никогда им и в голову не приходили и что никто с ними не говорил
на эту тему. Крестьяне все поняли. какое зло несут за собой лесные
пожары и тут же постановляли беречь тайгу, не пускать палов и сле—

дить друг за другом.
К сожалению, объехать все деревни во всем Приамурском крае —

нельзя. Как же практически подойти к разрешению этого вопроса.>
Мне кажется, что для этого нужно:

1) Издать брошюры о вреде лесных пожаров и разослать их по
всем деревням. Важно. чтобы брошюры эти были написаны самым
простым удобопонятным для крестьян языком. чтобы они были
возможно краткими. но заключали бы в себе все. что касается бла-
госостояния крестьянина.

2) Поручить лесничим, приставам, переселенческим чиновни—
кам. землемерам и в особенности учителям вести с крестьянами со-
беседования о сохранении природных богатств Уссурийского края.
хранителями которых являются леса.

3) Издать обязательное постановление. строго карающее винов—
ных за умышленный поджог леса.
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4) Обязать всех приставов. полицейских стражников, объездчи-
ков, лесников и сельских старост при всяком лесном пожаре произ-
водить расследования для розыска виновного в поджоге, составлять
протоколы и направлять их к местному лесничему. Обыкновенно не

только сельские власти. но и чиновники, состоящие на государст-
венной службе, относятся к лесным пожарам индифферентно. Часто
их внимание к огню ограничивается только любопытством.

5) Обязать всех крестьян, чтобы тушение пожаров было всеоб-
щее т.е. всеми людьми и обязательное.

6) Увеличить вознаграждение за тушение огня за счет винов-
ника пожара.

7) Обязать опаливать, окапывать, опахивать или окашивать
все железные дороги по обе стороны полотна на протяжении пяти
сажен в ширину. Если нельзя этого делать по линии казенных же-
лезных дорог, то вдоль частных узкоколейных дорог (р. Тютихэ)
заставить это делать обязательно.

Если Г. Управляющий Государственными Имуществами в При-
амурском крае ничего не будет иметь против, то я просил бы разре-
шения помочь в канцелярской переписке по этому вопросу и в со-
ставлении редакции «Обязательного Постановления». если таковое
издать будет признано необходимым.

По другому вопросу, касающемуся государственных имуществ
я хотел бы доложить следующее: Не пора ли уничтожить бесплат-
ные побочные пользования? Эти бесплатные пользования начина-
ют принимать прямо—таки хищнический характер. Напрм. для того,
чтобы добыть орехи. рубят кедры; для того, чтобы получить ко-
рье — оголяют деревья; для того. чтобы собрать сброшенные оленя-
ми рога ' пускаются палы; искатели меда рубят дубы и совершенно
разоряют пчел, которые уже заметно уменьшились в количестве.
Я знаю одного крестьянина старовера Черепанова. у которого дело
не пошло с домашними пчелами, а дикие не прививались к дому.
Вместо того,чтобы насиловать пчел, он постарался сам к ним при-
способиться. При помощи долота и маленькой пилки он стал выпи-
ливать в пчелиных дуплах небольшие четырехугольные дощечки.
Имея на примете несколько таких ульев, он ежегодно собирает из
них мед, оставляя часть его на зиму пчелам на прокорм. Пчелы
роятся и не пропадают, деревья тоже не страдают от этого. Часть
ульев разоряют медведи. но он ставит около них пугала, находит
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новые ульи и, таким образом, имеет верный постоянный доход
с дикого меда.

Отчего бы не провести этот способ добывания меда среди все-
го населения в Уссурийском крае и обязать добывать его только
«Черепановским» способом. Возможно, что и эта мысль также не

приходила крестьянам в голову. Маленькие брошюрки и здесь при-
несли бы большую пользу. Расход на отпечатание их по числу дере-
вень будет незначителен, а польза несомненная.

Представляю Вашему Высокопревосходительству вышесказан-
ные здесь взгляды на благоусмотрение.

Капитан Арсеньев»
(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. 42. л.д. 1—5).

По каким признакам данный отрывок может быть отнесён
именно к началу 1913 года? Во-первых, заметна явная схожесть
с приведённой выше публикацией в газете «Приамурье» от 29 июня
1912 года, высланной В.К. Арсеньевым из экспедиции, и текстом
готовящейся к изданию работы «Краткий военно-географический
и военно-статистический очерк Уссурийского края. 1901—1911 гг.».
Во-вторых, если отсчитать упомянутое в письме «семь лет тому на-
зад» от 1913 года, получается 1906-й — время первой экспедиции
В. К. Арсеньева в Центральный Сихотэ-Алинь. В-третьих, звание
капитана присвоено В.К. Арсеньеву 4 апреля 1912 года, звание
подполковника — 5 мая 1913 года. С 6 апреля 1912 года по 27 янва-
ря 1913 года, как читатель уже знает, он находился в экспедиции.
Исходя из этих соображений. вероятное время написания данного
письма сужается до периода февраль-май 1913 года. Можно. конеч-
но. предположить, что черновик написан непосредственно в экспе-
диции, однако упоминание о запрете охоты на соболя указывает
на дату во всяком случае позже февраля 1913-го. Дело в том, что
с целью восстановления численности соболя в Приамурье законом
1912 года была воспрещена охота на него на период с 1 февраля
1913 года по 15 октября 1916 года, а В. К. Арсеньев говорит об этом
законе как об уже действующем.

Таким образом, можно констатировать: В.К. Арсеньев в начале
1913 года, помимо прочих дел и забот. обращался к высшему наЧНЛЬ-
ству с продуманными инициативами в области охраны природы. Как
показано выше. он продолжал оставаться и признанным экспертом
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в области борьбы с хунхузами и лесными браконьерами. Однако
к практическим действиям в последней области в 1913 году В.К. Ар-
сеньев не приступил. поскольку Н. Л. Гондат'ги нашел ему новое, до-
вольно странное для бывалого путешественника занятие: органи-
зацию выставки (впрочем. занимаемая Владимиром Клавдиевичем
должность директора Хабаровского музея к этому обязывала).

Грандиозная «Выставка Приамурского края в ознаменование
ЗОО-летия Дома Романовых» была приурочена к 55-летию Хаба-
ровска. Выставочный комитет возглавил лично генерал-губернатор.
а В. К. Арсеньев был назначен заместителем (подкомиссаром) ко-
миссара научного отдела выставки. открывшейся 15 июля 1913 года.
Экспозиция, представлявшая полную картину состояния края, его
природных богатств. достижений промышленности. сельского хо-
зяйства. различных ремёсел и промыслов, была размещена в 44
павильонах и 20 постройках на территории в 26 гектаров. За два
месяца работы Приамурскую выставку посетило 110 550 человек —

поистине рекордная цифра. Сам В. К. Арсеньев по итогам этой вы-
ставки за географические и этнографические труды, посвящённые
изучению Приамурского края, был награждён золотой медалью
Амурского общества сельского хозяйства.

Круг его интересов был по-прежнему широк. 28 августа 1913 года
на 1 съезде врачей Приамурского края, состоявшемся в Хабаровске
23—28 августа. В. К. Арсеньев выступил с докладом «Вымирание
инородцев Амурского края»; 23 сентября на выставке Приамурско-
го края и в Хабаровском музее встречался с Ф. Нансеном, а затем
отправился с ним в поездку вниз по Амуру; в том же 1913 году в жур-
нале «Записки Приамурского отдела Общества востоковедения» пе-
чатается его работа «Материалы по изучению древнейшей истории
Уссурийского края»: он готовит к изданию крупный труд «Китайцы
в Уссурийском крае». вышедший в следующем. 1914 году...

Тем не менее, несмотря на огромный объём работы‚ связанной
с организацией и проведением Приамурской выставки. повседнев-
ной музейной деятельности, подготовкой к печати научных работ
и докладов. В.К. Арсеньев кропотливо и планомерно завершал
экспедиционные дела. Практически весь 1913 год им решались не-
оконченные финансовые проблемы уже прошедшей экспедиции:
учитывались и суммировались счета от фирм, задолженности по
взятым в кредит и по безналичному расчёту товарам. наградные
деньги. личные долги. Дело в том. что Владимир Клавдиевич, как
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НЗЧЗЛЬНИК ЭКСПЁДИЦИИ, ПОЛЗГЗЛ ВОЗМОЖНЫМ НЗГРЗЖДЗТЬ РЯДОВЫХ

УЧЗСТНИКОВ ПОХОДЗ, а также давать ИМ небольшие СУММЫ В ДОЛГ. Об
ЭТОМ ГОВОРЯТ, В частности, такие документы.

«Росписка. Я нижеподписавшийся лесник Ольгинского Лес-тва
И. Миронов дал настоящую росписку Его Высокоблагородию под-
полковнику Арсеньеву в том, что мною получено от него наградных
(праздничных) пять руб. к Рождеству бывшего 1912 года — к чему
и подписуюсь. Лесник И. Миронов. Б. Терней — д. Грингмутовка»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 195).

«Росписка. Я нижеподписавшийся лесник Ольгинского Л-ва
И. Миронов получил от Е.В.Б. (сокращение от «Его Высокоблаго-
родие» — И.Е.) Г-на Капитана Арсеньева взаимообразно денег (100
р.) Сто рублей. К чему и подписуюсь: Лесничий Миронов. 1913 г.
Января 27 дня. Г. Хабаровск»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 201).

Кстати. расписка от Рождества 1912 года (т.е. от 25 декабря) воз-
вращена В. К. Арсеньеву в феврале 1914-го — вплоть до этого време-
ни тянулась переписка по финансовым вопросам.

Сам Владимир Клавдиевич вскоре после возвращения из экс-
педиции 1912—1913 годов подал рапорт Н.П. Гондатти с просьбой
дополнительно наградить рядовых участников труднейшего похода,
приводя вполне разумную мотивировку.

«Его Высокопревосходительству Господину Приамурскому
Генерал-Губернатору.

Капитана Арсеньева.

РАПОРТ.

Ходатайствую перед Вашим Высокопревосходительством 0 вы-
даче городовым и лесникам. бывшим в экспедиции. наградных де-
нег. если возможно, по пятидесяти руб. каждому. ввиду того. что
в 1911—1912 г. нижние чины отряда за 5-ти месячную экспедицию
получили по 25 руб. каждый и, кроме того. были представлены к на-
граждению их медалями с надписью «За усердие». В 1912—1913 г.
они работали несравненно больше — почти десять месяцев. Кроме
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того докладываю, что все городовые в числе 9-ти человек, были
лишены обычных праздничных. выдаваемых ежегодно по полиции,
в виду того, что они не несли постовой службы в городе, а находи-
лись в экспедиции, а также все они состоят на среднем окладе. Что
касается лесников. то последние не только не получили празднич-
ных наградных, но еще все удовлетворены содержанием меньшим.
в сравнении с теми лесниками. которые находились при объездах.
т.е. дома.

Выдачею добавочно по 25 руб., кроме уже разрешенных Вашим
Высокопревосходительством, вызовет расход в сумме 350 руб..
который они все. добросовестным отношением к делу, вполне
оправдали. и в текущем 1913 г. поощренные такими наградами они
с большим еще усердием и старанием станут работать, и безусловно
своей службой оправдают произведенный на них расход.

Г. Хабаровск. 9 февраля 1913. № 57.

Капитан Арсеньев»
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 197).

Однако генерал-губернатор не счёл возможным выделить до-
полнительное вознаграждение, спустя почти полгода наложив сле-
дующую резолюцию: «Выдано, сколько возможно. К делу. Н. Гон-
дат'ги. 28 июля 1913 г.».

В. К. Арсеньев всё это время продолжал разбираться с несколь-
ко запутанными и весьма затянувшимися финансовыми делами —

в том числе и за период экспедиции 1911 года. Так, счета от па-
роходства графа Г. Г. Кейзерлинга от 8 апреля, 6 мая и 17 июня
1913 года содержали требования уплаты за перевозки пассажи-
ров и грузов, осуществлённые в 1911. 1912 и 1913-м годах (РГИА
ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 204). К ним прилагались подлинные
записки А.А. Шильникова, исполненные на бланке экспедиции
капитана Арсеньева, с просьбами к командиру парохода «Эль-
дорадо» такого рода: «Покорнейше прошу принять к перевозке
пассажирами … класса от Владивостока до 6. Судзухэ трех н. чин.
экспедиции и одного пассажира 1Ш класса» (РГИА ДВ. Ф. 702.
Оп. 1. Д. 716. Л. 206).

25 июля 1913 года А.А. Шильников от имени В. К. Арсенье-
ва отсылает приставу Заольгинского стана запрос опять-таки по
финансовым вопросам; лесничий Ольгинского лесничества пишет

280



Арсеньеву (по личным долгам и по наградным деньгам) в июле.
октябре и ноябре 1913 года.

16 октября 1913 года подполковник Арсеньев просит Ольгин-
ского лесничего И. Н. Долгова: «… Прошу покорнейше не отказать
проверить всю денежную переписку и не отказать уведомить меня,
сколько денег я должен выслать Вам, чтобы каждому из лесников
пришлось бы получить по 25 рубл.» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716.
Л. 190). Его беспокойство относительно справедливого расчёта за-
метно и в таком случае, фактически завершающем — если судить по
сохранившимся документам — финансовые дела. Каким—то чудом
до В. К. Арсеньева доходит письмо из Екатеринославской губернии;
которое приводим полностью.

«Его Высокородию Штаб-офицеру для поручений при Приа-.
мурском Генерал-Губернаторе Подполковнику Арсеньеву.

Михаила Тимошина проживающего Ветка Екатеринис. Губ_
квар. № 305.

ПРОШЕНИЕ.

Ввиду таво как я бывши городовым при Владивостоцкой Город-_
ской полиции 2 участка и участвовал в вверенной вам Экспедицииі
1912 году. Имею Честь покорнейше просить ваше Высокородие Со-_

обшить мне Что были наградные денги за выше указанною Экспе-,

дицию или нет если были то куда они высланы покорнейше прошу,
ваше Высокородие не отказать такового.

Михаил Тимошин.
7 декабря 1913Ш
Ветка Екатериниславской Г.»

(РГИА дв. Ф. 702. Оп. 1. д. 716. л. 194);

На этом прошении почерком В.К. Арсеньева имеется поясне-.
ние: «10.11.1914 г. Справка.

Тимошин уехал не оставив своего адреса. Пришлось его разы-_
скивать! Деньги отправлены почтой. Квитанция приложена к отчету
вместо расписки. Подполковник Арсеньев».

Думается. что комментарии к этим действиям Владимира Клав-
диевича излишни...
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Последние выяснения финансового характера заканчиваются
только к концу 1913 года. Так. 19 декабря «господину подполков-
нику Арсеньеву» в Хабаровск поступает напоминание от фирмы
«Кунст и Альберс» с просьбой оплатить Владивостокскому отделе-
нию 206 р. 40 к. «за взятые Вами в свое время для нужд экспеди-
ции товары в нашем отделении в Тетюхе» (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1.
Д. 716. Л. 202).

Занимается В. К. Арсеньев в 1913 году и другими делами преж-
них лет, в том числе изрядной давности. Вот ещё один любопытный
документ.

«24 октября 1913 г.
Его Высокоблагородию г. Приставу Заольгинского стана Сергею

Михайловичу Петрову.
Милостивый Государь Сергей Михайлович!
В 1909 году. старообрядцу Кузьме Булаев [у] на р. Кузнецовой

мною сдана была на хранение казенная трех-линейная винтовка.
Покорнейше прошу взять эту винтовку к себе, и не отказать меня
об этом уведомить.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
В. Арсеньев»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 177).

С похвальной оперативностью следует ответ:

«Подполковнику Арсеньеву.
По исполнении уведомляю что одновременно с сим винтовка

№ 3946 мною послана почтовою посылкою.
11 ноября 1913 г. Пристав Заольгинского стана (подпись)»

(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 716. Л. 177 об.).

В последующие годы, вплоть до 1917-го. В. К. Арсеньев в круп-
ных экспедициях не был, продолжая оставаться «при» генерал--
губернаторе (в том числе выезжая с ним в непродолжительные
служебные поездки). 0 их взаимоотношениях разными исследо-
вателями высказываются различные мнения, порой противопо-
ложные. Так, известная исследовательница жизни и творчества
Арсеньева А.И Тарасова писала: «...Гондатти считал себя высшим
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авторитетом по вопросам изучения края и очень ревниво относился
к успехам других исследователей». По её мнению, именно поэтому
генерал-губернатор «всячески старался затормозить научно-иссле—
довательские работы Арсеньева, возлагая на него обязанности, ис-
полнение которых не только задерживало обработку экспедицион—
ных материалов, но и было связано с большим риском для жизни».
В данном случае А.И Тарасова имеет в виду как раз арсеньевские
экспедиции 1911—1913 годов.

Н. И. Дубинина, автор книги о Гондатти, придерживается иного
мнения: «Следует развеять существующий в литературе миф о яко-
бы напряжённых, чуть ли не конфликтных отношениях Н.Л. Гон—
датти и В. К. Арсеньева. Поводом для подобных суждений явились
такие высказывания Арсеньева в письмах друзьям, как «админис-
тративная деятельность мне не по душе», «Гондатти... хочет при-
стегнуть меня к администрации, а я брыкаюсь» и т.д. Конечно,

административная работа не привлекала заядлого путешественни-
ка. который рвался в тайгу, но она позволяла сочетать служебные
обязанности с экспедициями... В пользу того. что между Гондатти
и Арсеньевым существовали нормальные деловые отношения, го-

ворит факт службы В. К. Арсеньева в качестве чиновника особых

поручений при Приамурском генерал-губернаторе в течение 6 лет.

Все эти годы В. К. Арсеньев добросовестно и квалифицированно
выполнял поручения Н. Л. Гондатти и сделал немало полезного для

КРЗЯ. в том числе и в его изучении».
Действительно, именно в 1911—1917 годах было издано 12

только относительно крупных научных очерков, статеи и докладов
В. К. Арсеньева; в этот же период им были начаты многие работы‚
Вышедшие в свет в последующие годы, в том числе и художествен-
ные повести.

Следует также заметить, что многие взгляды
Н.Л. Гондатти

И В. К. Арсеньева совпадали, особенно по отношению
к китаиско-

Му проникновению в восточные пределы России и к
утвержденЁЁо

Здесь «русского дела» — прочного экономического укоренения р я
сийского населения. 0 личных отношениях этих двух выдающихс
деятелей читатель сам вправе судить. ознакомившись

с
многочи:

сЛенными одобрительными резолюциями
Н.Л. Гондатти на доку

МеНТЭХ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ него В. К. Арсеньевым.
" ких экспедиций 1911—

к еченности арсеньевсИ еще 0 3369 Р тически все документы,
1913 годов. Как мог видеть читатель, прак 283



относящиеся к этим походам, имеют гриф секретности. Любопытен
и такой факт. В первом издании историко-зтнографического очерка
«Китайцы в Уссурийском крае» (1914 год) в авторском предисловии
было сказано: «Находясь с 1906 по 1912 год в командировках от
Приамурского Отдела Императорского Русского Географического
Общества для географических исследований центральной части
горной области Сихотэ-Алиня...» и так далее. Однако 1912-й год
был исправлен на 1910-й в списке опечаток, а в имеющемся в библи-
отеке Общества изучения Амурского края экземпляре книги — и ру-
кой В. К. Арсеньева. В последующих изданиях фигурировал именно
1910-й год, то есть 06 экспедициях 1911—1912 годов В.К. Арсеньев
не посчитал нужным упоминать.

Если обратиться к более позднему времени. то в автобиографии.
написанной в 1925 году. В.К. Арсеньев не только совершенно иг-
норирует этот период, но и скрывает своё воинское звание и вооб-
ще сам факт дореволюционной военной службы. Он пишет на имя
заведующего Дальневосточным отделом народного образования:
«С 1906 по 1910 г. включительно под флагом Русского Географиче-
ского Общества я предпринял четыре большие экспедиции в горную
область Сихотэ-Алиня. В 1911 году апреля 28 дня особым приказом
по военному ведомству от 26 апреля того же года, я был совершенно
освобожден от службы в войсках. штабах и управлениях и пере-
веден на службу в министерство земледелия. С 1910 по 1918 год,
я состоял Директором Хабаровского Музея и занимался научными
работами. В кампаниях 1900—2 /китайская война/ 1904—5 г. /рус-
ско-японская война/ — не участвовал» (ХКМ КП 7033/112. Ф. 52.
Оп. 165. Д. 31. Л. 25).

Напомню также. что в дневнике экспедиции 1912—1913 годов
лично В. К. Арсеньев произвёл вычеркивания, удалив сведения об
уничтожении как собственно хунхузов, так и охотничьих фанз. при-
надлежащих «просто» браконьерам. На возможных причинах таких
его действий мы уже останавливались.

Почему арсеньевские экспедиции 1911—1913 годов были се-

кретными? Во-первых. это первые такие акции (напомним — ка-
рательные не только по названию, но и по сути). организованные
в период правления Н.Л. Гондатти. Разумеется, ему хотелось про-
вести их эффектно и результативно. добиться реального успеха —

в том числе и за счёт особой скрытности действий. Хотя секрет-
ность, как читатель уже знает. была довольно условной — китайцы
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заранее узнавали многое, в том числе имели достоверную инфор-
мацию о районах и сроках планируемых рейдов (об этом пишет
сам В.К. Арсеньев в своих донесениях). И во-вторых. излишняя
огласка была ни к чему по причинам внешнеполитическим. Хотя
российские власти имели полное юридическое право арестовывать
и высылать на родину нелегалов (что они делали. разумеется, и ра-
нее), такие силовые акции МАССОВОГО масштаба могли повлечь
за собой нежелательное обострение дипломатических отношений
с Китаем. Напомним, что и обстановка внутри Поднебесной в то
время была критической...

В заключение следует отметить. что, несмотря на определён-
ный успех экспедиций В.К. Арсеньева 1911—1913 годов (и других,
менее масштабных и не столь известных антихунхузских рейдов).
на территории Приамурья продолжали действовать китайские
бандитские шайки. в тайге велась незаконная добыча пушнины
и других лесных богатств. выращивался опийный мак. выходцы
из Поднебесной содержали нелегальные опиекурильни и игорные
притоны. занимались ввозом и производством подпольного ал-
коголя, организацией проституции. Вполне успешно продолжали
свою деятельность и тайные китайские организации, управляющие
всей жизнью этого «нежелательного элемента». Разумеется. это не
означает. что ВСЕ китайцы были только нелегалами и потенциаль-
ными преступниками. Во многом именно «жёлтым» трудом были
построены в Приамурье здания и дороги, усилиями китайцев раз—
вивалось сельское хозяйство и различные виды ремёсел. торговля
и каботажное судоходство.

Н.Л. Гондатти. будучи убеждённым сторонником самых жёст-
ких мер по предотвращению проникновения «жёлтой опасности»
в восточные пределы России. по возможности продолжал свою
политику. В решении этих проблем ему активно помогали такие
опытные специалисты, как В. К. Арсеньев. который консультировал
генерал-губернатора и в последующие годы, даже во время периода
Первой мировой войны, когда. казалось, было не до борьбы с хун-
хузами. На этот счёт в архивах также сохранились документы. но
рассмотрение данных вопросов выходит за хронологические гра-
ницы нашего повествования.



список СОКРАЩЕНИЙ
АОИАК — Архив Общества изучения Амурского края (г. Владивос-

ток).

ИРГО — Императорское Русское географическое общество (г. Санкт-
Петербург).

МПК (ПГОМ) — Приморский государственный объединённый му—

зей им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток).

ОИАК — Общество изучения Амурского края — Приморское краевое
отделение Русского географического общества (г. Владивосток).

ПО ИРГО — Приамурское отделение Императорского Русского гео-
графического общества (г. Хабаровск).

РГИА ДВ - Российский государственный исторический архив Даль-
него Востока (г. Владивосток).

ХКМ — Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова (г. Хаба-
ровск).

ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический ар-
хив (г. Москва). Прежнее наименование. теперь — Российский
государственный военно-исторический архив.
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