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КАМЧАТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Открывают рубрику две части (а  всего их три) изданной 
в 1801 г. в Москве «с дозволения московской цензурыь» в губерн
ской типографии «у А. Решетникова» переведённой с француз
ского языгка книги «Лессепсово путешествие по Камчатке 
и южной стороне Сибири». Её полное название «Исторической 
журнал путешествия г. Лессепса, консула французскаго, нахо- 
дившагося при графе Перузском в должности королевскаго пе
реводчика со времени приезда его к Петропавловской Камчат
ской гавани, где он оставил французские фрегаты1, до прибытия 
во Францию 17 октября 1788 года». Первую часть нам любезно 
предоставили сотрудники Камчатской краевой научной библио
теки им. С. П. Крашенинникова, вторую — библиотеки Инсти
тута вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Обымно перед публикацией мы1 приводим краткую биографи
ческую справку об авторе, но на этот раз решили отступить 
от сложившейся традиции. Дело в том, что в 2003 г. в двадца
том вытуске материалов Крашенинниковских чтений (Петро- 
павловск-Камчатский, 2003, с. 87—92) бы/,л опубликован очерк 
«Счастливая звезда Жана-Бартелеми де Лессепса», подготовленным 
ныте покойной заведующей сектором редкой книги библиотеки 
им. С. П. Крашенииникова Галией Батоевной Намжиловой 
(6.09.1945—3.04.2007), специалистом по французской литерату
ре и культуре. Нам показалось уместным использовать этот 
интересным текст, в своё время выишедший весьма малым тира
жом (150 экз.) и с той поры1 не переиздававшийся, тем более 
что он содержит исчерпывающие сведения о нашем герое.

Г. Б. НАМЖИЛОВА

СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА ЖАНА-БАРТЕЛЕМИ ДЕ ЛЕССЕПСА

«Какой бы счастливой и долгой ни была предстоящая мне 
карьера, я сомневаюсь, что ещё когда-нибудь я смогу участвовать 
в такой же славной экспедиции, как та, что в это время выполняет
ся двумя французскими фрегатами: “Буссолью” и “Астролябией” 
под командованием, первый — графа де Лаперуза; второй — ви
конта де Лангля».
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Так начинает свои путевые заметки юный Жан-Бартелеми де 
Лессепс, в России известный под именем Варфоломея Лессепса, 
переводчик французской экспедиции 1785—1788 гг. под коман
дованием Ж.-Ф. Лаперуза. Удивительная судьба этого человека, 
единственного оставшегося в живых участника названной экспе
диции, достойна создания приключенческого романа. Мои же 
скромные изыскания не претендуют ни на оригинальность, ни на 
художественность, это лишь попытка соединить воедино различ
ные сведения о нём, свидетеле и участнике интереснейших собы
тий. Итак...

Лессепс (Жан-Батист-Бартелеми де), путешественник и госу
дарственный деятель Франции, родился в городке Сет 27 января 
1766 г. в семье, прочно утвердившейся на ниве дипломатии. Ещё 
в начале XVIII в. она прозябала в неизвестности, дед Жана-Барте- 
леми Пьер де Лессепс был простым нотариусом в Байонне. Но уже 
следующее поколение в лице трёх сыновей становится знамени
тым. Открывает путь к славе старший, Доминик. В 1752 г. его 
назначают министром Франции в Брюсселе. Мишель, средний сын, 
занимает пост в министерстве иностранных дел. Младший — 
Мартен, комиссар флота и представитель посольства в Гамбурге, 
а вскоре после этой важной миссии будет назначен генеральным 
консулом в Петербург. В 1775 г. он приступает к исполнению 
этой должности. С этого времени семья, в которой родственные 
узы были очень крепки, стремится к занятию дипломатических 
и консульских должностей, и сформированная таким образом тради
ция продлится ещё целое столетие. Эта семейная солидарность 
помогла им не только выстоять при всех политических волнениях 
и сменах правительств, но и продолжать процветать. Дипломатия 
была у них в крови: умение улаживать любые конфликты, знание 
языков и проникновение в нравы и обычаи той страны, где пред
стояло работать, энергия и неистребимое жизнелюбие — все эти 
качества делали представителей этой семьи незаменимыми на 
своих постах. Роль Жана-Батиста Бартелеми в истории этой семьи 
особая: после смерти своего отца он становится покровителем 
и защитником всего семейного клана.

Вскоре после рождения Жана-Батиста отец Мартен де Лессепс, 
занимавший в то время пост чиновника морского министерства 
Франции, выехал по служебным делам в Гамбург вместе с семьёй. 
Говорить, а затем читать и писать Жан-Батист начал сразу на 
двух языках — французском и немецком — с одинаковой лёгко
стью. Большой любитель музыки, отец Лессепса, учил сына игре
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на фортепиано с четырёх лет, а в семь лет тот уже пытался играть 
на органе. В 1774 г. Мартен де Лессепс был назначен генераль
ным консулом в Санкт-Петербург, и сын в сопровождении настав
ника последовал за ним. Теперь вместе с общими классическими 
предметами он изучал русский язык, который превосходно освоил. 
Когда Жану-Батисту исполнилось двенадцать лет, мать увезла его 
во Францию для завершения образования. Проведя четыре года 
в Версале, он возвратился к отцу в Петербург, и в 1783 г. был 
назначен с согласия министра вице-консулом Франции в Кронштад
те; в то время ему ещё не было и семнадцати лет. Живя в России, 
Лессепс продолжал учиться музыке, которую страстно любил. 
В это же время он занимается итальянским языком. В 1784 г. 
граф Сегюр, посол Франции в России, поручает Жану-Бартелеми 
доставить депеши в Версальский дворец. Лессепс оказался в этом 
городе в тот момент, когда готовилась экспедиция Лаперуза, искав
шая переводчика с русского языка для общения с народами Рос
сии, побережья которой по приказу короля Лаперуз должен был 
обследовать. Морской министр сделал лучший выбор, указав на 
молодого Лессепса.

Корабли подняли паруса и вышли из Бреста 1 августа 1785 г. 
Отправившись в путешествие на «Буссоли» вместе с самим коман
диром эскадры, Лессепс затем перешёл на «Астролябию», которой 
командовал де Лангль. Благодаря прекрасному характеру, уму 
и хорошим манерам, он очень быстро завоевал любовь и уваже
ние обоих офицеров. Лессепс провёл с ними в плавании двадцать 
шесть месяцев. Всё это время он старался пополнить своё образо
вание, прочитав множество прекрасных книг из корабельной биб
лиотеки. Послушавшись доброжелательных советов де Лангля, 
он также нёс корабельные вахты. Под руководством этого пре
восходного офицера он прошёл полный курс по вождению кораб
ля, осваивая одновременно и теорию, и практику. Когда 6 сентяб
ря 1787 г. фрегаты прибыли в «порт Сент-Пьер и Сент-Поль» 
(Петропавловский порт), расположенный на восточном побережье 
полуострова Камчатка, ему было поручено заняться пополнением 
продовольствия. Как только эта операция была завершена, Лаперуз 
доверил молодому переводчику доставку во Францию бортовых 
журналов и карт с депешами для правительства.

В приписке к документам этот знаменитый и несчастный мо
ряк писал министру: «Господин Лессепс — это молодой человек, 
чьё поведение было безукоризненно в течение всей компании, и я, 
поистине, жертвую дружескими отношениями, которые питаю
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к нему, отправляя его во Францию. Но, так как самой судьбой ему 
предназначено занять место его отца, я думаю, что путешествие 
через эту обширную империю по земле предоставит для него воз
можность получить необходимые знания для развития торговли 
и расширения связей с этим государством, товары которого так 
нужны нашему флоту». И несколькими строчками ниже Лаперуз 
добавил: «Он оказал нам на Камчатке неоценимые услуги, и, 
если право преемственности места генерального консула Фран
ции в России, которое занимает его отец, было ценой его путеше
ствия по земле и по морю, я рассматривал бы эту милость как 
знак удовлетворения моим поведением... И вот, мы расстались 
с Лессепсом, но не без грусти, так как мы полюбили его за его 
несомненные достоинства».

До этого Лаперуз рекомендовал Лессепса, как собственного сына, 
полковнику Козлову, русскому коменданту в Охотске и на Камчат
ке, и передал Жану-Бартелеми свои поручения, выразив в самых 
трогательных выражениях свою дружбу и сожаление по поводу 
того, что предоставляет его жестоким обстоятельствам длинного 
пути через дикие земли и в такой сезон. Лаперуз приказал сни
маться с якоря, и 30 сентября оба фрегата продолжили путеше
ствие. 7 октября и Лессепс пустился в путь с полковником 
Козловым и ссыльным поселенцем Ивашкиным. Прибыв в Усть- 
Большерецк, они должны были ждать до 27 января хорошего 
наста. Пользуясь этим вынужденным пребыванием на Камчатке, 
Лессепс использовал всё своё время для изучения нравов и обы
чаев местных жителей. Затем он пересёк весь полуостров от Ава- 
чинской губы до восточной части Пенжинского залива, пройдя, 
таким образом, вдоль Охотского моря. 18 марта он прибыл в Пусто- 
рецк на Пенжине, где расстался с комендантом Козловым и про
следовал далее по Индиге в Ямск и Охотск. Он проделал этот 
путь на санях с запряжёнными в них вначале камчадальскими 
собаками, а затем — оленями. Разлившиеся во время таяния снегов 
реки заставили его задержаться в Охотске до 8 июня, и как толь
ко Лена стала судоходной, он отправился по реке, проехал Томск, 
Тобольск, Казань, Нижний Новгород, Москву и, наконец, 22 сентяб
ря прибыл в Санкт-Петербург, пережив опасные происшествия, 
проявив при этом стойкость, достойную всяческих похвал.

В путевых заметках описан случай, едва не стоивший ему жиз
ни: уже выехав за пределы Казани, он был опасно ранен при 
дорожной аварии. Кусок треснувшего колесного обода вонзился 
ему в голову. Обливаясь кровью, с открытой раной в голове, Лессепс
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был вынужден доверить свою жизнь деревенскому цирюльнику, 
у которого не было даже ланцета. Для зондирования раны тот 
использовал простую булавку. Опасаясь, что не сможет завершить 
порученного ему дела, он продолжил путь с перевязанной головой, 
делая примочки из водки и воды.

Да, было от чего прийти в отчаяние даже опытному путеше
ственнику! То проводники бросали его в снежной пустыне, то кон
чалось продовольствие, то погибли от голода ездовые собаки, но 
хорошее от природы здоровье, молодость и неунывающий нрав 
помогли ему одолеть этот тяжелейший путь за сравнительно ко
роткое время. И ещё то, что мы называем везением, судьбой, счаст
ливой звездой.

Повсюду с ним его дневник, куда он не устаёт заносить всё: 
самые различные события, случившиеся в пути, все сведения, кото
рые удаётся собрать, интересные с исторической и даже с этно
графической точки зрения. Принятый в Санкт-Петербурге графом 
Сегюром и не нашедший в столице своего отца, он через три дня 
отбыл в Париж. Со всеми дневниками, картами и письмами 
Лаперуза он спешит пересечь Россию и Германию и 17 октября 
в три часа пополуночи достигает Версаля. Князь Люцерн, госу
дарственный секретарь морского флота, у которого он остановил
ся, немедленно представил его королю, не разрешив даже снять 
камчадальские одежды.

Ещё бы! В Париже такого наряда никогда, ни на одном маска
раде ещё не видывали: «Наряд мой заслуживает подробного опи
сания. Я надевал простую оленью парку и подвязную ш апку. 
Когда становилось холоднее, то я сверху надевал ещё две кухлян
ки, одну мехом внутрь, другую снаружи, в большие морозы ещё 
кухлянку самую толстую из собачьего или бараньего м е х у . 
На свою шапку надевал я три капюшона, на шее повязывал ошей
ник из собольих или лисьих хвостов, на ногах торбасы или 
оленьи сапоги .»

Вот в таком виде и предстал путешественник перед королём 
Людовиком XVI, самолично начертавшим план экспедиции, успе
ха которой он страстно желал. Король принял его с отменной 
добротой и буквально засыпал вопросами. На следующий день 
правитель вновь пожелал его видеть и объявил, что приказал 
опубликовать его дневниковые записи за государственный счёт 
в парижской королевской типографии. Лессепс, уже представлен
ный королеве, становится для всего двора предметом наивысшего 
любопытства, которое не угасало целых два месяца.
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И в 1790 г. его дневниковые записи были опубликованы в двух 
томах под названием «Исторический журнал господина Лессепса, 
взятого в экспедицию господином графом де Лаперуз в качестве 
королевского переводчика, с момента, когда он покинул фрегаты 
в порту Святого Петра и Святого Павла на Камчатке до его при
бытия во Францию 17 октября 1788 года». Второе издание 
выйдет гораздо позже, в 1880 г., с предисловием его знаменитого 
племянника, создателя Суэцкого канала Фердинанда Лессепса. 
(В России эта книга была переведена на русский язык и издана 
в 1801 г. в Москве в губернской типографии А. Решетникова под 
названием «Лессепсово путешествие по Камчатке и по Южной 
стороне Сибири».)

Обещанное ему место генерального консула в Кронштадте в тече
ние нескольких лет оставалось лишь титулом без каких-либо 
обязанностей и жалованья. Россия находилась в состоянии войны 
с Францией и отказывалась принимать её агентов.

Лессепс, женившийся на дочери дипломата Рюффена, едет вместе 
с супругой и её отцом в Константинополь, куда его тестя на
значили первым секретарём французской миссии. Там он провёл 
четыре относительно спокойных года, помогая тестю в его работе. 
Но в 1798 г. французы захватили Египет, и Рюффен, выполнявший 
в то время обязанности умершего посла, был заключён в Семиба
шенный замок, а его зятя и всех французов, находившихся в Кон
стантинополе, заперли во дворце посольства. Три года заклю
чения прошли в постоянной тревоге за жизнь близких людей, но 
и здесь деятельный и неунывающий Лессепс предпринимал всё 
возможное, чтобы облегчить их участь. Наконец, 9 октября 1801 г. 
были подписаны документы о мире между Францией и Портой, 
и Лессепс вместе с женой и тремя детьми покинул Константино
поль первым парламентерским кораблём. После изнурительного 
двухмесячного путешествия семья прибыла в Париж. Через несколь
ко месяцев был заключён мир между Россией и Францией, и 8 мар
та 1802 г. Жан-Бартелеми де Лессепс назначается генеральным 
комиссаром торговых отношений в Санкт-Петербург.

Он прибыл в северную столицу России лишь в начале июня 
и застал там генерала Эдувиля, выполнявшего в то время обязанно
сти французского посланника. Освоившись с новой должностью, 
Лессепс с присущей ему энергией приступает к оживлению тор
говли между французскими и русскими фабрикантами и вскоре 
добивается значительного успеха. В 1804 г., после казни герцога 
Энгиенского, отношение русского двора, давно с опасением и трево
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гой следившего за продвижением наполеоновских войск, к фран
цузским представителям резко ухудшилось. Император Александр I 
объявил ноту протеста от 16 (28) августа через своего посланника 
господина Убриля, и 2 октября посольство России окончательно 
покинуло французскую территорию. Генерал Эдувиль в то время 
уже уехал из России, и исполнявший после него обязанности 
посла господин Реневаль также был вынужден в спешном поряд
ке покинуть страну.

Положение Лессепса было крайне затруднительным. Несмот
ря на то, что коммерческие отношения между двумя странами 
были прерваны, он остаётся на своём посту в России до начала 
1807 г., когда решает просить свои паспорта, чтобы предупредить 
официальную высылку из страны, которая, как он знал, вскоре 
должна была последовать. С момента отъезда господина Реневаля, 
с 21 сентября 1804 г. до 6 октября 1807 г., когда Лессепс оконча
тельно покинул Санкт-Петербург, он, имевший лишь должность 
коммерческого агента и не носивший официально титул посла, на 
деле выполнял его обязанности и держал Наполеона в курсе событий 
через легального посредника Бавьера, перевозившего его депеши 
в ящиках с посудой под столовыми приборами.

7 февраля он уже находится в генеральном штабе француз
ской армии в Варшаве, куда прибыл вместе со своей беременной 
на седьмом месяце женой и четырьмя детьми после трудного пути 
по льду и снегу через русские и прусские войска. Вынужденный 
остаться в генеральном штабе по специальному приказу Наполеона, 
Лессепс должен был расстаться с семьёй, которую он отослал в Дрез
ден и смог соединиться с нею лишь после заключения Тильзит
ского мира 7 июля 1807 г. Он поспешил вернуться к своим кон
сульским обязанностям в России и уже 2 августа этого года писал 
из Санкт-Петербурга министру иностранных дел Франции, что 
был прекрасно принят при русском дворе. В течение четырёх лет 
Лессепс исполнял свои обязанности к общему удовлетворению 
и русских, и французов. За это время он претворял в жизнь пору
чения морского министра, у которого сумел заслужить полное 
доверие. Среди этих многочисленных и очень важных дел отметим 
лишь заботы о снабжении французского флота русским лесом. 
Можно судить о высокой оценке, которую дал его талантам 
Наполеон, особенно его честности, по постскриптуму, собственно
ручно сделанному императором на одном из счетов, суммы которых 
доходили до нескольких миллионов: «Отныне счета м. Лессепса 
будут оплачены без проверки».
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Обладая любезным и покладистым характером (как говорят 
французы «депШ1е»), Лессепс добился дружбы всех посланни
ков, с которыми он имел отношения во время своего пребывания 
в России. Герцог Висанс хотел, чтобы он поселился в гостинице 
посольства, где имел бы в своём распоряжении прекрасную квар
тиру. Князь Лористон любил поддержать беседу с единственным 
спутником Лаперуза, оставшимся в живых, но политические собы
тия, уже однажды заставившие Лессепса покинуть Россию, вскоре 
принудят его вновь удалиться отсюда по тем же причинам.

С некоторых пор отношения между Россией и Францией стран
ным образом охладели, и 28 мая 1812 г. Наполеон, находившийся 
в лагере в Дрездене, внезапно решил оставить этот город, чтобы 
возглавить свою огромную армию. С этого момента началась война, 
в результате которой множество французов навечно останутся 
в русской земле.

Посол Франции срочно выехал из Санкт-Петербурга. Лессепс 
согласно приказу должен был отправиться в Кенигсберг, где вре
менно остановиться. Император Александр I повелел всем фран
цузам покинуть территорию своей империи. Он был так глубоко 
раздражён, что не хотел даже позволить, чтобы русская кормили
ца, которой мадам Лессепс доверила своего четырёхмесячного 
ребёнка, сопровождала их дальше границы. Прибыв в Данциг на 
русском фрегате, Лессепс отправился с семьёй в Кенигсберг, где 
получил приглашение присоединиться к главной квартире армии. 
Только в Москве ему удалось догнать Наполеона, который нахо
дился там уже в течение восьми дней. Не умея остановить гра
бёж, Наполеон начал опасаться, что крестьяне будут прятать про
довольствие, и армия начнёт испытывать недостаток в питании. 
Увидев Лессепса, Наполеон объявил ему, что ожидал его с нетер
пением, и назначил интендантом Московской провинции. Напрасно 
Жан-Бартелеми пытался возражать против неожиданного назна
чения, говоря, что он ничего не понимает в интендантстве, что 
окажет плохую услугу снабжению армии и будет плохим интен
дантом. Свои возражения Лессепс пытался также подкрепить тем 
аргументом, что впоследствии не сможет быть полезным Франции 
в России, что Александр I никогда не простит ему интендантства 
в Москве. Но Наполеон был неумолим, и Лессепсу ничего не оста
валось, как повиноваться.

Наполеон был не только гениальным стратегом, но и великим 
мастером пропаганды, то есть умел подавать самые худшие ново
сти под «сладким соусом». Вот как звучит одно из сообщений из
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опустевшей, разграбленной Москвы от 27 сентября 1812 г.: «Гене
ральный консул Лессепс назначен интендантом Московской про
винции. Он организовал муниципалитет и несколько комиссий, 
состоящих из местных жителей. Пожары полностью прекраще
ны. Открываются магазины, где полно сахара, пушнины, сукна 
и других товаров... Вражеская армия отступила к Калуге и Туле... 
Император живёт в императорском дворце в К ремле. Погода 
напоминает немного конец октября в Париже. Изредка идут дожди 
и начались первые утренние заморозки. Большая часть армии 
находится в Москве, где она восстанавливает свои силы».

Эта идиллическая версия об армии, мирно отдыхающей в самом 
сердце захваченной страны, никак не соответствовала действи
тельности. Лессепс, как всегда энергичный и общительный, всеми 
силами пытался восстановить относительный порядок в Москве, 
отданной на разграбление, полной бродячих масс мародеров, как 
французских, так и русских. За краткий период французской 
оккупации, с середины сентября по середину октября, Лессепс 
начал организацию временной администрации и собрал группу 
для местного управления из тридцати двух жителей Москвы, моби
лизованных против их воли. Он организовал около двадцати поли
цейских комиссариатов, чтобы остановить бесчинства бандитов 
и мародеров.

Эти усилия по налаживанию регулярной работы продоволь
ственных рынков были напрасны. Крестьяне близлежащих дере
вень, запуганные и ограбленные, не могли ответить на горячие 
призывы наполеоновского интенданта. В Москве распространя
лись прокламации на русском и французском языках, подписан
ные Лессепсом: «Вы, спокойные московские жители, мастеровые 
и рабочие люди! Вас призывают исполнять отеческие намерения 
Его величества Императора и Короля и способствовать с ним 
к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие 
и не медлите соединиться с нами. Москва, 24 сентября — 6 октября 
1812. Интендант, или управляющий городом и провинцией Мос
ковской Лессепс».

Из-за интендантских обязанностей он покинул Москву только 
с арьергардом, вместе с маршалом Мортье, взорвавшим при отхо
де Кремль. Гибельное отступление французской армии этот креп
кий сорокашестилетний оптимист называет просто «утомитель
ным возвращением», трудности которого он перенёс стоически. 
Лессепс участвовал в нескольких схватках, видел гибель своих 
соплеменников, разделяя весь ужас этой гибельной кампании.
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И всё же, если он остался жив после всех испытаний этого пути, 
устланного жертвами имперских амбиций корсиканского выскоч
ки, то благодаря всё той же счастливой звезде, что провела его от 
Петропавловского порта в Версаль, через Сибирь и всю Россию 
живым и невредимым.

Добравшись наконец до Данцинга, он нашёл там свою семью 
и вскоре вместе с ней вернулся во Францию. В Париж же прибыл 
лишь тогда, когда на троне был уже король Людовик XVIII. Граф 
Ришелье, занимавший в то время должность министра иностран
ных дел, хотел, было, отправить Лессепса снова в Москву, но хло
поты его были напрасны: Александр I не мог простить ему служ
бы у Наполеона и московского интендантства. Даже попытки 
великого князя Константина смягчить отвращение своего царст
вующего брата по отношению к Лессепсу не увенчались успехом. 
Дорога в Россию отныне ему была закрыта.

Чтобы как-то восполнить потерю российской посольской долж
ности, министр иностранных дел предложил ему место генерально
го консула Франции в Лиссабоне. В сентябре 1816 г. Лессепс при
был в столицу Португалии. Страной в то время формально правила 
королева Мария I (известная как Мария Безумная), а на самом деле 
её сын — принц-регент, управлявший всеми делами от её имени. 
Положение генерального консула Франции в этой стране было крайне 
ненадёжным. В связи с этим Лессепсу предложили лишь времен
ную экзекватуру (от лат. еx8е^ио^ — выполняю, официальный доку
мент, удостоверяющий признание консула правительством прини
мающего государства). В Португалии назревали революционные 
настроения, и в 1820 г. власть регента упразднили, было установлено 
конституционное правительство, при котором Лессепс сохранил свои 
прежние обязанности. Он оставался в Португалии до мая 1823 г., 
до того времени, когда конституционное правительство было низ
ложено и восстановлена абсолютная монархия.

Бурные события последних лет и жаркий климат расстроили 
здоровье Жана-Бартелеми. Одно за другим приходили горестные 
известия: умер его тесть, господин Рюффен, вскоре за этим — един
ственный брат жены. Несмотря на всё искусство врачей, здоровье 
его не улучшалось, и он решил уйти в отставку. В это время банк, 
которому он доверил главную часть своего состояния, потерпел 
крах, и ради семьи, в которой было уже двенадцать детей, он про
должил выполнять свои обязанности. Ещё несколько лет Лессепс 
оставался дипломатом в Португалии, до тех пор, когда 17 ноября 
1833 г. получил официальное сообщение о прекращении его мис
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сии в Лиссабоне. Чувствуя, что силы его катастрофически убы
вают, Лессепс торопился вернуться на родину, к близким. 5 августа 
он написал жене письмо, в котором сообщил о своём скором воз
вращении. Едва положив перо, он почувствовал сильнейшие боли, 
а на следующее утро его не стало.

Он умер 16 августа 1834 г., завещав детям только свою достой
ную репутацию. Из двенадцати его детей взрослыми стали лишь 
семеро. Сын Эдмонд стал дипломатом, как и было положено муж
чинам их рода де Лессепсов, а шесть дочерей благополучно вышли 
замуж. А  угасшая звезда Жана-Бартелеми ярко вспыхнула с име
нем его племянника Фердинанда де Лессепса, так же дипломата 
и строителя Суэцкого канала.
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ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЯ г. ЛЕССЕПСА...

Часть I

Едва мне минуло двадцать пять лет, и сие время жизни моей 
сделалось примечания достойнейшим, судя по продолжительной 
и щастливой должности, возложенной на меня, я не надеюся более 
когда-нибудь ещё употреблённым быть в экспедицию, с такою 
славою оконченную на двух фрегатах французских «Буссоль» 
и «Астролябии», из коих первым командовал граф Перузский, 
начальник экспедиции, а вторым виконт Лангль. Естьли перо моё 
достойно было бы описывать дела сих двух славных мужей, кото
рые оба назначены были к исполнению важнаго предприятия 
с совершенным успехом; то бы сколько написал о каждом из них!
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Но уже давно их труды и всеобщее уважение к ним сделались 
выше всяких похвал.

Выгода по слуху сего путешествия около света столько при
метна и всем известна, что не ожидают ныне с такою нетерпели- 
востию и любопытством новых покорений под власть свою от 
славных мореплавателей, каких требует отечество их и целая 
Европа на морях, ими проходимых.

Как лестно казалось для меня, что я, находясь более двух лет 
при графе Перузском, должен был по собственному выбору его 
сухим путём отвезти депеши во Францию. Чем более разсуждал 
я о своём благополучии, получив новой знак его доверенности ко 
мне, тем более чувствовал, чего требовала такая коммисия и чего 
не доставало во мне к исполнению оной. Однако ж надобно при
писать сей случай не преимуществу моему пред прочими, по нуж
де выбрать в сию дорогу такого, которой бы говорил по-руски 
и живал в России.

Путешествие 1787 г , сентября. Петропавловская гавань. 
6-го сентября 1787 г. фрегаты королевские были в Авачинской 
губе, или Петропавловской гавани, на южном краю полуострова 
Камчатки. 29-го я получил приказание оставить «Астролябию», 
в тот же самой день граф Перузский дал мне депеши и наставле
ние. Он по дружбе своей ко мне не только что наперед взял нуж- 
ныя меры сделать путешествие моё безопасным и не убыточным, 
но, отъезжая, ещё дал мне истинно отеческие советы, которые вечно 
останутся впечатлёнными на сердце моём. Виконт Лангль также 
удостоил меня своими, которые не менее были полезны.

Да позволено будет мне здесь отдать справедливой долг моей 
признательности к графу Перузскому, верному сопутнику опас
ности и славы, и его поревнователю как от всех, так и особенно от 
меня, что они всегда были мне отцами, советниками и друзьями.

Вечером должно было взять мне увольнение от нашего коман
дира и его почтеннаго товарища. Какую горесть чувствовал я, 
провожая их на лодки, для них приготовленным; я не мог ни 
говорить, ни с ними разстаться; они обнимали меня попеременно, 
а слёзы мои очень слабо изображали тогдашнее состояние души 
моей. Офицеры, все друзья мои, бывшие на земле, прощалися со 
мною, все жалели обо мне, все желали мне щастливаго пути, уте
шали меня и доставляли всякую помощь, какой только можно 
было ожидать от дружбы их. Нельзя описать печали моей, с ка
кою я разстался с ними, меня вырвали из их объятий, и я нашёл
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себя в руках у полковника Козлова-Угренина, комменданта в Охот
ске и Камчатске, которому граф Перузской рекомендовал меня 
как сына, а не офицера, посланнаго с депешами.

С сих пор начинаю быть обязанным благодеяниями сему рос
сийскому комменданту. Я с перваго разу познал приятность его 
характера, всегда готоваго к услугам. Угостив всех людей, быв
ших при нашей экспедиции, он хотел снабдить съестными припа
сами наши фрегаты. Несмотря на трудности сыскать в сей стране 
быков, он доставил нам семерых на свой щёт, и мы никак не мог
ли его уговорить, чтоб взял за них плату. Он сожалел ещё о том, 
что не мог сыскать более. Он со всевозможным искусством при
норовился к моей чувствительности. Я приметил, что он вместе 
со мною жалел об отъезде лодок, которыя мы долго провожали 
своими глазами; и, взяв меня к себе, ничего не пощадил, чтобы 
могло разогнать печальным мои мысли. Кто хочет описать всю 
страшную для меня потерю, какую чувствовал я в сию минуту, 
тот должен представить себя на моём месте и вообразить, что он 
оставлен один на неизвестных приморских местах за четыре ты
сячи миль от своего отечества. Сия чрезвычайная дальность, сии 
безплодныя и необитаемыя страны предсказывали мне наперёд 
о тех трудностях, какия долженствовало мне претерпеть в дальней 
и опасной дороге; но ласковое обхождение живущих, учтивство 
г. Козлова и других российских офицеров мало-помалу умягчили 
во мне чувствование печали об отъезде моих соотечественников.

Отъезд королевских фрегатов. 30 сентября поутру два фрега
та изготовились к отъезду и в тоже самое утро отправились при 
благополучном ветре, который продолжался несколько дней сряду. 
При отъезде всех офицеров и моих друзей я желал им искренно 
и усердно щастливаго пути, как последний печальный долг моей 
признательности и привязанности к ним.

Граф Перузский советовал мне во всём быть осторожным 
и рачительным и предписал ни под каким видом не оставлять 
г. Козлова, что исполнил я после того более по собственной своей 
наклонности. Сей господин обещал графу отвезти меня с собою 
до самаго Охотска, места своего пребывания, куда ему немедленно 
надлежало ехать. Я за щастие почитал быть у такого добраго 
человека и во всяком случае следовал советам сего комменданта.

Он намерен был в Большерецке дожидаться до тех пор, пока 
настанет путь и облегчит нашу дорогу в Охотск. Тогда была уже 
осень; сухим путём ехать безпокойно, а по морю опасно; при том 
не было никаких судов на Петропавловской и Большерецкой
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гаванях (летом водяной путь довольно безопасен, и в сие только 
время путешествующие отваживаются во оной пускаться для 
исполнения своих предприятий).

Дела г. Козлова, которыя он должен был кончить, и приуготов- 
ление к нашему отъезду удержали нас ещё шесть дней, и меня 
уверили, что ещё королевские фрегаты не приехали к назначенно
му месту. Я употребил сие время с пользою на примечания и под
робным разсматривания предметов, меня окружающих. Более всего 
старался получить справедливое понятие об Авачинской губе, состав
ляющей Петропавловскую пристань.

Капитан Кук сделал пространное описание о сей губе и с исправ- 
ностию доставил нам, но с того времени были на оной после того 
многия перемены, а особливо на Петропавловской гавани. В самом 
деле, путешественники, приехавшие в оную день один спустя после 
вас, думая найти там не более пяти или шести домов, удивились, 
увидя целой город, довольно укреплённый, хотя все строения в нём 
были деревянныя.

Такое, по крайней мере, было предприятие г. Козлова, о чём 
я после узнал стороною, котораго намерения и виды как важны, 
так и полезны были для общаго благосостояния. Исполнение сего 
распоряжения не мало споспешествовало к распространению славы 
о сей пристани, хвалимой ещё прежде иностранцами, приезжаю
щими туда для торговли. Судя по известиям первых мореходцев, 
кажется, что выгоднее сей пристани нет ни одной в сей части 
Азии, так что желательно бы видеть, чтоб она была местом всеоб
щей торговли в сих странах. Тем паче, что суда, приезжающия 
в другия пристани, как-то в Большерецк, Нижнекамчатск, Тигиль, 
Ижигинск и Охоцк, обыкновенно претерпевают жестокие бури; 
почему именно запрещено позже 26 сентября в тех местах ездить 
по морю.

Я в то же самое время узнал, что было побудительным поводом 
к заведению новаго строения. Аглинское судно, принадлежащее 
г. Ланцу, купцу, торгующему в Макао, прибыло в 1786 году в Петро
павловскую гавань. Капитан Петерс, начальник сего корабля, пред
ложил россиянам о торговле. Он сделал условие с российским 
купцом Шелиховым о торговле в сих странах Российской Империи 
и требовал от него товаров на восемьдесят тысяч рублей. Вероят
но, что товар сей должен был состоять из мехов, которыя прода
вать намеревались агличане в Китае, а на обмен хотели привезти 
шёлковых материй и других вещей, нужнейших россиянам. 
Шелихов сам поехал в Петербург, чтобы испросить позволение на
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то от императрицы, что и получил, но, приготовляясь к исполне
нию своего договора, он узнал, что аглинской корабль потонул 
у берегов Меднаго острова. На возвратном своём пути из северо
западной части Америки в Камчатку он заезжал туда, по всем 
примечаниям для того, чтобы нагрузиться мехами, а в Петропав
ловской гавани хотел дополнить. Два только человека из быв
ших при нём спаслись, один португалец, а другой бенгальской 
негр. Они зиму прожили на острове Медном, откуда на россий
ском судне были перевезены в Нижнекамчацк: к нам приехали 
в Большерецк, г. Козлов намерен был их послать на следующей 
неделе в Петербург.

Чтобы иметь хорошия мысли о выгоде и пользе сего предприя
тия, должно представить себе величину и вид Авачинской губы 
и положение сей губы. Мы имеем уже об оной верныя описания, 
которыя всему свету известны. Граф Перузский снял с сего места 
и с окололежащих планы со всякою точностию, их можно будет 
видеть в известиях о мореплавании его, которое для любопытнаго 
читателя послужит новым источником наставления и просвеще
ния, почему и намерен сказать только о том, что только клони
лось более к распоряжениям г. Козлова.

Известно, что Петропавловская гавань лежит к северу от входа 
в Авачинскую губу, которую составляет с южной стороны очень 
узкой мыс, или коса земляная, на которой построен острог, или 
камчадальской городок. На возвышении к востоку внутри самой 
гавани стоял дом комменданта, у котораго г. Козлов жил во всё 
время пребывания своего в тамошних местах. За сим домом почти 
на одной линии дом гарнизонного капрала, а подалее к северу 
сержанта, которые по комменданте были отличнейшие люди, о кото
рых бы можно было упомянуть, в сем местечке, естьли только 
стоит сей город назваться сим именем. Против самаго входа, на 
возвышении, вдавшемся в море, на котором открылось озеро доволь
но великое, видны развалины гошпиталя, о коем г. капитан Кук 
упомянул в своём путешествии. В некотором разстоянии от сего 
места похоронен был у дерева капитан Клерк, надпись, какую 
агличане сделали над гробом его, была на дереве, и могла скоро 
пропасть. Граф Перузский, желая, чтобы имя сего мореходца сде
лалось безсмертным, несмотря на непогоду, перенёс сию надпись 
на медную доску. Не безполезно также кажется упомянуть в сем 
месте о том, что наш коммендант узнал о месте погребения славна- 
го астронома Францизка на острове Клоиере. Он просил г. Козлова, 
чтобы он приказал поставить гробницу и поместить надпись,
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которую оставил вырезанную на медной доске. Его прозьба испол
нена была при глазах моих по отъезде королевских фрегатов.

Пониже сих развалин, поближе к речке, поставлено строение, 
служащее магазином, или родом арсенала, у котораго всегда стоит 
караул. Вот краткое описание Петропавловской гавани, в каком 
состоянии мы оную нашли.

От пристройки сия гавань, по-видимому, сделается важным 
местом. Вход в сию гавань защищается укреплениями, они слу
жат, сверх того, прикрытием сей части города, назначенной строить
ся по плану на месте бывшаго гошпиталя, то есть между губою 
и озером на возвышении. Равным образом поставлена батарея на 
косе, отделяющей озеро от Авачинской губы, дабы она защищала 
сию часть города. По тому же плану вход в сию губу защищался 
довольно крепкою батареею на левом, не столько возвышенном 
берегу, поставленною, а корабли, входящие в губу, не могут мино
вать и избавиться пушечнаго выстрела по причине ветров, бываю
щих на правом берегу. На самой вершине каменной горы сделана 
батарея о шести или осьми пушках, из которой стреляли, поздрав
ляя наши фрегаты.

Не нужно, кажется, упоминать, что при распространении строе
ний велено было увеличить гарнизон, который тогда состоял только 
из сорока человек солдат или казаков. Они жили и одевались 
как камчадалы, на карауле будучи, имели при себе саблю, ружьё 
и были во всём солдатском наряде, в другое время нельзя было 
отличить их от природных тамошних жителей, разве только по 
чертам лица и наречию.

Камчатское селение, составляющее большую часть местечка, 
в теперешнем состоянии находящагося, лежит, как я уже сказы
вал, на косе, составляющей вход в сию гавань, заключает в себе от 
тридцати до сорока жилищ, как летних, так и зимних, называе
мых избами, или балаганами. Во всём местечке, полагая в том 
числе и гарнизон, считается жителей не более ста человек, как 
мущин, так женщин и детей.

К сим описаниям Петропавловской гавани и к пристрой
кам, какими заниматься должно было для украшения онаго, 
прибавлю я сделанныя мною примечания о качестве земли, кли
мате и реках.

Качество земли. Берега Авачинской губы мне показались не
приступными по причине высоких гор, из коих некоторыя по
крыты рощами, а другия были огнедышущия. В пятнадцати или 
двадцати верстах от гавани есть огнедышущая гора, которую
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испытатели природы бывшие при экспедиции графа Перузскаго, 
осматривали, и о которой он будет упоминать в описании своих 
путешествий. Жители сея страны сказывали мне, что временем 
дымится, а возгарения, которое прежде часто было, несколько лет 
не видали. Долины представляют удивительное произрастение. 
Трава почти в рост человеческой, а полевые цветы, как-то дикая 
роза и прочие, издают от себя приятнейший запах, который дале
ко чувствителен.

Климат. Большие дожди обыкновенно случаются весною и осе
нью, а ветры в последнее сие годовое время и зимою, которая иногда 
бывает дождлива. Но, несмотря на продолжительность ея, уверяют, 
что она не так жестока, по крайней мере, в сей южной части Кам
чатки. Чрезмерной холод, на которой жалуются агличане, может 
быть и случается, в чём я спорить не хочу, однако ж можно уве
рять, что климат не так суров, чтобы жители, о которых они дела
ли нам описания, не осмеливались выходить во время зимы из 
подземных своих жилищ, или юрт, боясь, дабы не замёрзнуть, 
и чтобы они совсем не селились на южной части сего полуострова, 
о чём я при случае упоминаю. Признаюсь, что холод, бывший там во 
время моего пребывания, естьли сравнить его с зимою 1779 года, 
показался мне таков же, как и в Петербурге. Но агличане имели 
основательным причины считать его чрезмерным, потому что бы
вают страшные ветры с жестокою метелью, от сего нельзя бывает 
ни выходить, ни ехать дорогою, что со мною несколько раз случи
лось, как видно будет в продолжение моих записок.

Снег выпадает в октябре, а оттепель начинается в апреле или 
мае, однако ж случается, что и в июле бывает снег на вершинах 
высоких гор, а особливо огнедыщущих. Лето довольно хорошо: 
сильные жары продолжаются только во время больших дней. Гром 
редко слышать в сей стране, и никогда никакого разорения не 
делал. Такое растворение воздуха царствует и во всех окололежа- 
щих местах сей части полуострова.

Реки, впадающие в Авачинскую губу. Две реки впадают в Ава- 
чинскую губу, то есть Авача, от которой губа название своё полу
чила, и Паратунка. Оне обе очень рыбны, водится на них множе
ство водяных птиц, которыя так дики, что не допускают до себя 
за пять-десять шагов. Позже 26 ноября на судах ездить по сим 
рекам нельзя, потому что оне тогда замерзают, а в студёную зиму 
и самая губа покрывается льдом, которой наносят ветры с морской 
стороны, а когда подуют с земли, то он совершенно прочищается, 
замерзает же Петропавловская гавань обыкновенно в генваре.
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Я бы должен, без сумнения, говорить здесь о нравах и обыкнове
ниях камчадалов, описать их жилища, или, лучше сказать, их хижи
ны, называемыя балаганами, но я оставляю описание сих предме
тов до приезда своего в Большерецк, где надеюсь иметь более сво- 
боднаго времени и способов распространиться подробнее.

Мы выехали из Петропавловской гавани 7 октября. Г. Козлов 
(г. Козлов, как камчатской и охоцкой коммендант под началь
ством у генерал-губернатора иркуцкаго), г-да Шмалёв (Шмалёв — 
капитан-исправник Камчатскаго уезда, он тот самой, котораго 
агличане хвалили за оказанныя им услуги, которыми и мы много 
пользовались от него), Воронков (г. Воронков, секретарь коммен- 
дантской; он был при статских делах и имел обер-офицерской 
чин), Ивашкин, я и свита комендантская, состоящая из четырёх 
сержантов, или нижних офицеров, из толикаго ж числа солдатов.

Ивашкин — нещастный дворянин, о котором агличане с похва
лою отзывались, чего он и достоин. Одно описание нещастий его 
может произвесть сожаление в читателе, но должно видеть, раз- 
смотреть его, чтобы почувствовать соболезнование, какое заслу
живает состояние его.

До двадцати лет ещё от роду он пожалован был при императ
рице Елисавете гвардии Преображенскаго полку сержантом. 
Он пользовался известною доверенностию, при дворе имел сво
бодной доступ к государыне по своему месту; почему считали, что 
он в скором времени составит себе величайшее щастие, но вдруг 
не только пришёл в немилость и лишился всей лестной надежды, 
которой был упоён, но к крайнему огорчению его поступлено было 
с ним, как с важнейшим преступником, и сослали на всегдашнее 
житьё в Камчатку. Известно, по уведомлениям агличан, какия он 
жестокия суровости терпел двадцать лет в разсуждении себя, так 
что лишён был и нужнаго пропитания. Он верно бы погиб от 
голода и бедности или пришёл бы в отчаяние, естьли бы силы 
душевныя и крепость сложения не подкрепили его. Необходи
мость промышлять всё надобное для себя принудила его, не без 
отвращения, привыкнуть к жизни камчадалов. Он также одевал
ся, как и они, бывал с ними на звериной и рыбной ловле, сими 
средствами довольно промышлял на свои потребности, а излишнее 
продавая, несколько облегчал печальное своё состояние.

Он живёт в Верхнекамчатском остроге. Россияне не знают 
причины такого жестокаго наказания, приписывают ослушанию 
или нескромности, потому что, судя по его поступкам, не примечают, 
чтобы он был в состоянии сделать безчеловечное преступление.
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За несколько времени пред сим хотели облегчить его наказание 
и переменить место ссылки, предложив ему жить в Якуцке, выгод
нейшем городе и имеющем больше пособий доставать служащее 
к пользе и удовольствию жизни, но сей нещастный изгнанник, 
которому теперь около шестидесяти пяти лет, не согласился на 
такое позволение, не желая, как он сам говорил, показаться в обще
стве с отвратительными знаками своего безчестия и во второй раз 
чувствовать стыд своего наказания, им полученнаго. Ему лучше 
казалось жить с камчадалами и в покое препроводить остатки 
дней своих между теми, которые знали его честность и которые по 
смерти будут его почитать и уважать, как друга.

Граф Перузский, узнав по известиям от агличан, хотел видеть 
сего нещастнаго, которой при первом виде внушал о себе сожале
ния. Он пригласил его на свой фрегат и за стол. Наш командир 
по своей чувствительности к бедствиям доставил ему пособия 
к облегчению оных, подарив всё такое, что могло служить напо- 
миновением о нашем приезде в те места и доказательством, что 
не одни агличане из иностранных принимают участие в его жал
ком состоянии.

Офицер-комендант при гавани, вероятно, из почтения г. Козлову, 
своему начальнику, присоединился к небольшой нашей команде. 
Мы для проезду чрез губу сели на байдары и поехали в Паратун- 
ку, где готовы были лошади для нас. Байдары очень походят на 
наши лодки, только края у них обшиваются досками в пять или 
шесть дюймов и сплачиваются одни с другими ивовыми ветвями 
или верёвками, а конопатят мохом. Одни только байдары употреб
ляют в дорогах на Курильские острова, плавают обыкновенно на 
вёслах, однако ж можно приставлять и парусы.

В пять или шесть часов прибыли в сей острог, где жил священ
ник (он называется Фёдором Верещагиным и заступил место стар
шего своего брата Романа Верещагина, который много одолжил 
своими услугами капитана Клерка и котораго я видел в Больше- 
рецке) сего уезда, и церковь стояла на сем месте. Предшествен
ник его сказывал агличанам, что сей приход немедленно должен 
переведён быть в Петропавловской острог, но сия переноска отло
жена до исполнения проекта относительно до гавани. Не худо 
заметить здесь, что агличане пропустили сказать о том, что в Пет
ропавловске была прежде церковь, и на месте оной и теперь ещё 
стоит часовня.

Дом его был местом нашего пребывания, и мы приняты были 
очень хорошо, но как только взошли в него, то пошёл большой
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и продолжительной дождь, который принудил нас против воли 
прожить там несколько дней долее, нежели сколько мы распо
лагались.

Острог Паратунка лежит на берегу реки того ж имени в двух 
милях почти от устья. Сия речка, как я уже сказывал, впадает 
в Авачинскую губу, отмели, вышедшия наружу у самаго моря, 
делают её неспособною к судоходству, и с моря также въезд в неё 
затруднителен. В сем городке не более жителей, как и в Петро
павловске. Оспа преимущественно в сем месте сделала страш
ное опустошение; балаганов и изб было столько же, как и в Пет
ропавловске.

Остановясь пред жилищами камчадалов, я при виде оных пред
ставил в мыслях своих постыдное коварство наших французских 
сластолюбцев, одни жестоки и суровы в огромных своих пала
тах, а другие покорны и обходительны в своих домиках, уютных 
и довольно красивых, в которых искусство расположения не усту
пает богатству домашних украшений. Мне представлялось, что 
они кричат: как могут люди жить в таких бедных хижинах? Одна
ко ж камчадал не почитает себя нещастливым, что живёт в шала
шах, которых строение сходствует со строением первых веков. 
Он живёт спокойно со своим семейством, мало чувствует недо
статки, потому что не много нужд имеет, и никогда не хочет срав
нивать себя во всём с другими.

В первых камчадалы живут летом, а во вторых зимою. Как их 
намереваются приучить нечувствительным образом следовать 
примеру жизни российских крестьян и иметь строения не столь 
вредныя для здоровья, то запрещено на сей южной части Камчат
ки строить впредь юрты или подземныя жилища. Они теперь все 
уже разорены, видны только одни места их; нутр весь засыпан, 
а снаружи походят на наши ледники (спустя несколько времяни 
я видел их на северной части, получил об них некоторое понятие 
и в своём месте не пропущу описать).

Описание балаганов. Балаганы строятся на многих столбах, 
в равном разстоянии находящихся, которые вышиною от двенад
цати до тринадцати футов. Сия деревенская колоннада держит 
на воздухе площадку, сделанную из перекладин, сплочённых вме
сте и покрытых глиною. Сия площадка служит местом строения, 
состоящаго из крышки, похожей на коническую фигуру, покры
той соломою или сушёною травою, разкладенною вдоль по шес
там, соединяющимся на вершине и имеющих многия поперечныя 
перекладины. Сия крышка составляет первое и последнее жильё
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в одном покое; одно отверстие служит для выходу дыма, когда 
огонь зажигается для варения пищи, и для того кухня делается 
посреди покоя, в котором они едят, лежат и спят без всякаго по
рядка, не чувствуя ни отвращения, ни безпокойства. В таких по
коях нет окошек, а только одна дверь, которая так мала, что едва 
можно взойти днём в неё. Лестница такая ж, как и дом: бревно, 
или лучше сказать, дерево, худо обрубленное, ставится одним кон- 
цем на земле, а другим к полу покоя. Оно касается угла двери, 
вровень с некоторым родом галлереи, находящейся напереди; сие 
дерево имеет всю природную круглость, и на верхней стороне нечто 
похожее на ступеньки, но так худыя, что я всякой раз подвергал
ся опасности разшибиться, упавши с оной. В самом деле, естьли 
сия негодная лестница повернётся под ногами, то с непривычки 
трудно будет удержаться на ней и, упавши на землю сверху, боль
но можно ушибиться. Естьли они хотят дать знать, что никого 
нет в покое, то оборачивают только лестницу ступеньками вниз.

Выгоды заставляли сих народов строить такия чудныя жили
ща, которыя им по роду жизни их нужны и необходимы. Главная 
пища, состоящая из сушёной рыбы, служит пропитанием как им, 
так и собакам их; они её и другие запасы на зиму сушат в тени на 
открытом воздух. У них под колоннадою есть род сеней, составляю
щих нижнюю часть балаганов, там на потолке вешают свою рыбу 
и тем сохраняют её от собак, которые всегда голодны, несмотря на 
их услуги. Собаки зимою возят камчадалов. Лучшие из них, то 
есть злые, вместо конуры содержатся в сих местах, привязываются 
к столбам или подпорам строения. Вот всё, что может делать выгод
ным для них строение балаганов, или летних жилищ.

Описание изб. Зимния жилища не так странны. Естьли бы 
они были поболее, то бы совершенно походили на домы руских 
крестьян, которыя много раз были описываемы, так что весь свет 
знает, как они строятся и располагаются. Известно, что сии избы 
делаются из брёвен, лежащих горизонтально друг на друге, кото
рыя составляют стены, и щели между ими законопачиваются 
мохом, крышки покаты, покрываются толстой соломою, а часто 
и дранью. Внутри разделяются на два покоя, согреваемыя одною 
печью, в которой и кушанье варят. На двух сторонах в большей 
горнице сделаны лавки, а в заднем угле подмосток, на котором 
лежит солома, покрытая медвежьими кожами. Он служит постелью 
начальника семейства, а женщины, будучи очень дики в сих стра
нах, как невольницы у своих мужьёв, отправляют тяжёлыя рабо
ты и почитают за щастие, когда могут спать на оных.
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Кроме сих лавок и постели есть ещё стол и множество образов 
разных святых чудотворцев, которыми камчадалы из усердия 
украшают свои домы.

Окошки у них ни широки и ни высоки; вместо стёкол вставли- 
вают лососинную кожу, или пузыри различных животных, или 
обделанное горло морскаго волка, а иногда и слюду, что очень ред
ко и означает достаток живущих. Сии кожи рыб так очищены 
и обделаны, что становятся прозрачными и пропускают слабой свет 
в покои, и можно при помощи их разсмотреть все предметы. Слю
да прозрачнее и более подходит под стекло, однако ж не так чиста, 
чтоб снаружи можно было видеть, что делается внутри дома. Одна
ко ж это не великое помешательство для таких мелких строений.

Начальник или судья всякаго острога. Во всяком камчадаль
ском остроге есть начальник, называемый тойон; он избирается 
у природных жителей по большинству голосов. Россияне позво
лили иметь им сие право, но с тем только, что их выбор подтвердить 
должно судебное место. Тойон такой же крестьянин, как и те, над 
которыми он начальствует, не имеет никакого отличительного 
знака и отправляет те же работы, какия и подвластные ему. Глав
ная должность его состоит в том, чтобы смотреть за благочинием 
и порядком и исполнять приказания от правительства. Он помощ
ником сам себе выбирает другаго камчадала с тем, чтоб он пособ
лял ему отправлять должности его. Сей помощник тойонов назы
вается есаулом, козацкой титул, которой камчадалы стали упот
реблять со времён прибытия козаков на их полуостров и который 
у последних также означает втораго начальника их орды. Когда 
поведение сих начальников сделается порочным или будут жало
бы от подчинённых им; то руские офицеры, определённые раз- 
сматривать их дела, или судебныя места, учреждённые правитель
ством, сменяют и отрешают от должности сих тойонов, назначая 
на их места других избранных камчадалами же.

Мы не могли ещё пуститься в дорогу за безпрерывно продол
жающимся дождём, но любопытство побудило меня несколько 
времени проходить в сей день по Паратунскому острогу и осмот
реть окололежащия его места.

Замечания о церкви и окололежащих паратунских местах. 
Внимание моё сперва обратилось на церковь, построенную из дере
ва и украшенную на вкус деревенской. Я увидел там щит капита
на Клерка, писанной г. Веббером, и аглинскую надпись о смерти 
сего достойнаго преемника Кукова; она означает также и место 
погребения его в Петропавловской гавани.
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В бытность французских фрегатов в сей гавани я однажды 
ездил в Паратунку за охотою с виконтом Ланглом; по возвраще
нии своём он разсказывал мне о многих, любопытства достойных 
вещах, которыя замечены им в сей церкви, но я об оных совер
шенно забыл. Они состояли, как мне помнится, из разных вкла
дов некоторых древних мореходцов, претерпевших кораблекру
шение. Я решился осмотреть оныя во второй свой приезд в сей 
приход, но или по слабости памяти своей, или по скоропостижно
сти в разсматривании мало имел времени, и не мог сделать ника
кого открытия.

Сей городок окружён лесом, чрез которой проехал я берегом 
около реки и миновал очень большую долину, которая простира
лась к северу и востоку до самых Петропавловских гор. Сей хре
бет кончится к южной и западной сторон горою Паратунскою, 
составляющею часть онаго и находящеюся не более как в пяти 
или шести верстах от острога, или городка того ж имени. Часто 
попадаются около берегов речек, текущих в сей долине, следы 
медведей, приходящих туда ловить рыбу, которой в сих местах 
очень много. Жители уверяют, что иногда видали их стада от пят
надцати до двадцати около сих рек, и всегда, ездя на охоту, в двад
цать четыре часа привозят, по крайней мере, одного или двух. 
Я буду иметь случай говорить об охоте и оружии.

Отъезд из Паратунки. Мы оставили Паратунку и пустились 
в дорогу. Двадцати лошадей довольно было для нас и для нашей 
поклажи, которая не велика была, потому что г. Козлов из предо
сторожности послал наперёд большую часть водою в острог Коряц- 
кой. Вверх по реке Аваче можно только ездить до сего острога на 
одних малых плотах. Байдары служат к переезду Авачинской 
губы и могут ходить до устья реки того ж имени; здесь переносят 
груз на плотики, или камяги, которыя за мелкостью и тихостию 
реки правятся шестами. Таким образом и наши пожитки пере
везли во Коряцкой острог.

Мы переехали речку Паратунку вброд и несколько саженей 
около берегов поворотили на лесную дорогу, которая хотя не гладка, но 
способнее была. Сия дорога проложена была по лощинам, и две 
только горы попались нам. Наши лошади, несмотря на поклажу, 
бежали очень скоро, и мы тогда не могли пожаловаться на непо
году. Время так было хорошо, что я стал было думать, что с изли
шеством описывали суровость тамошняго климата, но скоро собствен
ными опытами изведал свою ошибку и в продолжение моего пу
тешествия принужденным находился привыкать к пронзительным
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инеям и почитать себя щастливым, когда посреди льду и снега 
не бывали сильные ветры и бури.

Приезд в Коряцкой острог. Мы ехали около семи часов в Коряц- 
кой острог, отстоящей от Паратунки по моему примечанию трид
цать восемь или сорок вёрст. Приехавши, тотчас принуждены были 
искать убежища от дождя в доме тойона, который свою избу усту
пил г. Козлову, и мы препроводили целую ночь.

Описание сего острога. Коряцкой острог лежит посреди вы- 
рубленнаго лесу на реке Аваче, которая в сем месте очень сузи
лась. Пять или шесть изб и около пятнадцати балаганов состав
ляют весь сей городок, похожий на Паратунской, но не так велик 
и не имеет церкви. Я вообще заметил, что в малых острогах не 
бывает церквей.

Выезд из Коряцкаго острога. На другой день мы поехали в Начи- 
кин, другой острог на Большерецкой дороге. Остановились на 
несколько дней в окололежащих местах онаго с тем, чтобы укре
питься банями, которыя г. Козлов построил на свой счёт для 
пользы и удовольствия всех жителей на тёплых ключах, там 
находящихся, которыя осмотреть и описать непремину.

Дорога от Корагинскаго острога до Начикина довольно хоро
ша, и мы без всяких затруднений переезжали небольшия речки, 
выходящия из гор, при подошве которых проложен был путь. 
На третьей четверти дороги находилась большая река; она имела 
в ширину около семи сажен и текла с востоку на северо-восток. 
Мы ехали несколько времени около берегов оной, чрез которую 
надлежало бы переправляться, естьли ехать в городок. Дождь 
сильной, шедшей по выезде нашем из Корагинскаго острога, немно
го перемежился, но подул северо-западной ветер, небо сделалось 
пасмурно и пошёл большой снег, который продолжался более двух 
третей нашей дороги до самаго приезду в назначенное место. 
Я заметил, что снег тогда лежал уже на горах, не очень высоких, 
до известной высоты, ниже которой совсем его не видно было. 
Чрез большую реку переправились вброд и находились по ту сто
рону от Начикина, в котором нащитал я не более семи изб и двад
цати балаганов, подобных прежним. Мы не остановлялись, потому 
что г. Козлов намеревался тотчас ехать к баням своим, которыя 
видеть и я желал, более по любопытству, нежели по нужде.

Приезд в Начикинский. Бани. Снег насквозь пробил моё платье, 
и, переезжая реку, которая казалась неглубока, я очень замочил 
ноги свои. Мне хотелось переодеться, но нельзя было, потому что 
к баням ехали без всякой поклажи и запасу с собою. Мы вздума
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ли сушиться прогулкою, что и сделали тотчас, в том намерении, 
чтобы осмотреть предметы, достойные примечания. Я пленялся 
всем, что привлекательнаго для взоров моих ни попадалось, но 
от влажности места и мокроты нашего платья мы стали чув
ствовать простуду, почему и принужденными нашлись прекра
тить нашу прогулку. По возвращении нашем новые труды и но- 
выя безпокойства: повозок наших не было, и мы не могли ни 
переменить платья, ни согреться. А  к большему нещастию место, 
где мы остановились ждать, было самое мокрое, и ветер, несмот
ря на то, что оно окружено было как бы стеною, казалось, дул на 
нас со всех сторон.

В банях начикинских. Г. Козлов вздумал пойти в баню, а я не 
осмелился следовать примеру его, принужден был дожидаться 
наших повозок и так прозяб, что всю ночь после того дрожал. 
На другой день я сам со своей стороны сделал опыт над сими 
банями и скажу, что никогда ни от какой другой не получил 
столько удовольствия и пользы, но сперва должно описать ключи 
сих тёплых вод и расположение строений, в которых моются.

Описание тёплых Начикинских ключей. Они находятся в двух 
верстах к северу от острога и около пяти или шести сот [шагов] 
от большой реки, которую должно во второй раз переезжать на 
дороге к баням по причине ея излучины, какую она делает, выте
кая из сего городка. Густой и безпрестанной пар стоит и подымает
ся вверх над сими водами, которыя бьют с кипением из одной, 
немного утёсистой, горы в трёхстах шагах от бань. Падением 
своим, которое клонится на восток и запад, составляют ручеёк 
в полтора фута глубиною и около семи шириною. В небольшом 
разстоянии от большой реки сей источник сливается с другим 
и впадает в сию реку, около осьми или девяти сот шагов от ключа 
сих первых вод, где оне так горячи, что минуты нельзя продер
жать руки в них.

Описание бань. Г. Козлов выбрал для бань такое место, кото
рое было выгоднее и приятнее по растворению вод, то есть посре
ди ключа он поставил деревянное своё строение длиною в шест
надцать, а шириною восемь футов. Оно внутри разделено на два 
покоя, из которых каждой имеет до семи квадратных футов 
и столько ж в вышину. В одном, который ближе к ключу и, следо
вательно, под котором вода теплее, обыкновенно моются, а другой 
служит передбанником, сделаны для сего нарочно лавки широ- 
кия над водою, а посреди оставлено некоторое отверстие, в кото
ром и мыться можно. Это очень приятно, потому что теплота от
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воды разходится по покою, от чего нельзя озябнуть, и так входит 
в тело жар, что два часа после бани спустя чувствуется в нём.

Возле бань жили мы в некотором роде амбаров, покрытых соло
мою и построенных из дерев и сучков. Они поставлены незадолго 
до нашего приезду нарочно для нас, и в такое короткое время, что 
я сперва не поверил, пока не осмотрел его сам своими глазами. 
Комната, к югу находившаяся от источника, была мала и мокра. 
Г. Козлов приказал поставить другую от трёх до четырёх саже
ней на той стороне, где место было не так сыровато, всё сие сдела
ли в один день; вечером кончили, только не поставили лестницу, 
которая соединяла бы сей амбар со строением банным, в котором 
двери были к северу.

Нам несносно стало жить от холоду, г. Козлов решился оста
вить сие место на пятой день по нашем приезде. Мы, возвратив
шись в городок, опять стали в доме у тойона, но бани для нас так 
показались привлекательными, что бывали всякой день по два раза, 
и никогда не возвращались из них, не вымывшись.

Разныя строения, которыя г. Козлов приказал ставить по вы
годнейшим своим расположениям, удержали нас ещё два дни. 
Сей коммендант, стараясь об общем благе, из одного человеколю
бия за удовольствие почитал доставить бедным камчадалам как 
здоровья, так и приятныя бани. Непросвещение или, может быть, 
безпечность оставляли их без всякой помощи, несмотря на чрез
вычайную доверчивость, какую они имели к сим тёплым водам, 
в излечивании болезней (прежде они не осмеливались прибли
жаться ни к сим водам, ни к огнедышущей горе, почитая сии 
места жилищем адских духов). Сие самое побуждало г. Козлова 
узнать свойство сих вод, он предложил мне вместе с ним сделать 
опыты над оными поданному в том наставлению. Но прежде заклю
чения нашего об оных почитаю за нужное поместить здесь сие 
наставление, дабы вспомнить о способе, какому следовали мы 
в произведении в действо наших изследований.

Наставление, как делать опыты над тёплыми водами. Воды 
вообще могут содержать в себе:

1) постоянной воздух; и тогда оне вкусом остры и кисловаты, 
как лимонад без сахару;

2) железо и медь, и тогда вкусом вязки и противны, как чернилы;
3) серу или серные пары, и тогда оне вкусом омерзительны, 

как куриное протухлое и испорченное яйцо;
4) купоросную, морскую или щелочную соль;
5) землю.
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Постоянный воздух. Чтоб узнать, есть ли в них постоянной 
воздух, то довольно одного вкуса, однако ж ежели налить в воду 
тинктуры из подсолнечника цвета, то вода делается более или 
менее красною, смотря по количеству постояннаго воздуха, в ней 
находящегося.

Железо. Железо узнаётся помощию чернильных орешков и щелоч- 
наго горючаго вещества. Тинктура (настойка на воде или спирту. — 
Ред.) из чернильных орешков, налитая в железноватыя воды, даёт 
цвет сей воде пурпуровой или фиалетовой, или чёрной, а щелоч
ное горючее вещество тотчас лазуревой.

Медь. Медь узнаётся помощию щелочнаго горючаго и щелочнаго 
летучаго вещества; первое даёт цвет воде, имеющей в себе медь, 
тёмно-красной, а второе синий. Второй опыт вернее перваго, потому 
что летучее щелочное вещество осаждает одну медь, а не железо.

Сера. Сера и серные пары узнаются: 1) естьли нальётся селит- 
ренная кислота, от чего в воде сделается отсед желтоватой или 
беловатой, то есть серной, и будет издавать от себя серной запах; 
2) естьли нальётся несколько капель едучей сулемы, то сделается 
отсед белой, и вода будет иметь пары серной печёнки; а естьли 
отсед чёрной, то вода имеет в себе одну только серу.

Купоросные соли. Вода может иметь в себе купоросные соли, 
то есть соли, происходящия от смешения купоросной кислоты 
с известковою землею, железом, медью или с щелочною кислотою. 
Купоросная кислота узнаётся, вливая несколько капель разтвора 
из тяжёлой земли; тогда делается отсед крупинками, которыя 
падают тихо на дно сосуда.

Морская соль. Вода может иметь в себе морскую соль, что можно 
узнать, влив несколько капель разтвора из серебра, тогда вдруг 
делается белой отсед, густой, как свернувшееся молоко, которой со 
временем превращается в чёрно-фиалетовой.

Постоянная щелочная соль. Вода может иметь в себе постоян
ную щелочную соль, что можно узнать, влив несколько капель 
разтвора из едучей сулемы, ибо тогда делается в ней довольно 
скоро красноватой отсед.

Известковая земля. Вода может иметь в себе известковую 
землю и магнезию. Естьли несколько капель вольётся сахарной 
кислоты в воду, то известковая земля отсядет в беловатыя обла
ка, которыя, упадая на дно, оставляют по себе белой порошок. 
А  естли несколько капель вольётся раствора из едучей сулемы, 
то бывает отсед красноватой, но не скоро, естьли вода имеет в себе 
магнезию.

33



Примечание. Все сии опыты надежнее и скорее можно произ
водить в действо, естьли воды, назначенный для испытания, выки
пятить до половины, выключая тех, которыя будут иметь в себе 
постоянной воздух, потому что он выходит из оной во время кипе
ния парами.

Следствие наших опытов. Разсмотрев наставление предписан
ное, мы стали делать опыты. Первые три никакого действия не 
имели, и мы заключили из того, что вода не имела в себе ни постоян- 
наго воздуха, ни железа, ни меди. Но от соединения селитрянной 
кислоты, означенной в четвёртом опыте, показался на поверхнос
ти воды тонкой, небольшой беловатой отсед, из чего заключили 
мы, что серы и серных паров было очень мало.

Пятой опыт показал нам, что вода имела в себе купоросныя 
соли, или, по крайней мере, купоросную соль, смешенную с извест
ковою землёю. Мы узнали, что есть в ней сия кислота, влив не
сколько капель раствора из тяжёлой земли в сию воду, которая 
сделалась беловата, наподобие облака, а отсед, не скоро упадший 
на дно сосуда, состоял из зёрен очень малых и беловатых.

Не было у нас раствора из серебра, не имела ли в себе вода 
морской соли?

Седьмой опыт уверил нас, что она имела в себе постоянную 
щелочную соль.

Помощию осьмаго опыта узнали мы, что вода имела в себе 
очень много известковой земли, а магнезии не было в ней. Влив
ши несколько капель сахарной кислоты, увидели, что известко
вая земля села на дно сосуда в виде облака и беловатой пыли. 
Мы примешали потом несколько раствора из едучей сулемы, но 
отсед вместо того, чтобы сделаться красноватым, не переменил 
прежняго своего цвета, какой имел по влитии сахарной кислоты, 
что служило доказательством, что вода не имела в себе магнезии.

Мы употребляли сию воду для чаю и обыкновеннаго нашего 
пития. По прошествии трёх или четырёх дней приметили, что 
она имела в себе несколько соляных частиц.

Г. Козлов кипятил воду из сего источника до тех пор, пока вся 
парами вышла, земля или беловатой порошок, очень солёной, 
остался на дне сосуда, что и заставило нас заключать, что вода сия 
имела в себе селитренныя соли.

Мы заметили также, что камни, найденные в сих ключах, были 
покрыты волнистым и довольно плотным известковым веществом, 
которое от купоросной и селитрейной кислоты кипело. Мы набра
ли других в том самом месте, где сии ключи вытекали. И где они
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горячее были, по-видимому, камни были покрыты корою некото
рого рода металла. Сия покрышка, твёрдая и плотная, походила 
на очищенную медь, но мы не могли узнать качества оной; сей 
металл разсыпан был на оных в виде булавочных головок, кото
рых никакая кислота не могла распустить. Разбивши сии камни, 
внутри оных нашли рыхлое и печёное вещество. Таких камней 
очень много в сих ключах.

На берегах сих ключей и близлежащем топком месте нашли 
мы особливой род камеди, клейкой и не пристающей к земле 
(г. Козлов несколько сей камеди дал г. аббату Монжесу во вре
мя пребывания натуралиста сего при нашей экспедиции в Пет
ропавловской гавани).

Вот все замечания, какия сделал я о сих тёплых водах, вспомо
ществуя г. Козлову в опытах и изысканиях. Я не осмеливаюсь 
льстит себя надеждою, чтобы опыты сии были достаточны. Может 
быть, по забывчивости или по не достатку знания моего в нашей 
работе сделаны были какия-нибудь погрешности, только с увере
нием могу сказать, что поступил со всяким вниманием и осторож- 
ностию. Впрочем, в неисправности должно меня одного винить.

В бытность нашу в Начикинском остроге и банях на лошадях 
в разныя поездки перевезено было всё, что оставалось в Корагин- 
ском остроге, и мы после того начали готовиться в дорогу. Между 
тем временем я видел, как поймали живаго соболя очень странным 
образом, что послужит понятием о ловле сих животных.

Ловля соболя. В некотором разстоянии от бань г. Козлов при
метил множество ворон, летающих над одним местом и часто опус
кающихся на землю. По одинаковому направлению их полёта он 
полагал, что есть там какая-нибудь добыча. В самом деле, сии 
вороны гонялись за соболем, который сидел на берёзе, окружён
ной другими воронами; и нам захотелось поймать его. Легчай
ший и надежнейший способ убить из ружья, но мы свои ружья 
отослали в острог, куда и сами в скором времени хотели возвра
титься, а людей, бывших при нас, не было ни одного, и поблизости 
также сыскать не надеялись. К щастию, один камчадал вывел нас 
из замешательства, согласясь поймать животное. Вот каким обра
зом он поступил: попросил у нас верёвки, и мы дали ему при
стяжку, потому что другой не было. Между тем, как он делал узел, 
собаки, приученные к сей ловле, окружили дерево. Животное, не 
спуская глаз, смотрело на них или от страха, или от природной 
глупости, и не шевелилось; оно протянуло шею, и два раза попа
дало в петлю, и два раза петля соскакивала. Наконец соболь упал
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на землю и собаки схватили было его, но он отыгрался от них, 
уцепившись лапками и зубами в морду одной собаки, которой 
не очень показался такой приём. Мы хотели поймать живаго, то 
и отогнали собак, соболь тотчас оставил свою добычу, вскочил на 
дерево, где в третий раз накинули на его петлю, и в третий раз она 
соскочила, а в четвёртой раз камчадал его поймал (г. Козлов, быв
ший начальником при сей ловле, подарил мне сего соболя и обе
щал доставишь другаго, чтобы я мог парочку оных отвезти во 
Францию). Я не мог себе представить, чтобы животное, которое по 
виду казалось очень хитрое, допустило поймать себя таким очень 
простым способом и само подставляло голову в подставленныя 
ему сети. Сия лёгкая ловля соболей делает великое пособие кам
чадалам, обязывающимся платить подать соболиными мехами, как 
о том ниже будет сказано. Сии меха не только составляют глав
ную торговлю, но ещё служат иногда вместо ходячей монеты 
у сих народов.

С 13-го на 14-е число ночью примечены были два явления на 
небе в северо-западной части. По описанию, какое сделали нам об 
оных, судили мы, что они были северныя сияния, и очень жалели, 
что не узнали о том прежде и сами не могли видеть оных. Во время 
пребывания нашего в банях небо было очень чисто, только на запад
ной части онаго всегда видны были очень густыя облака. Ветр 
переменился из западнаго в северо-западной, временем выпадал 
хлопьями крупной снег, который, однако ж, не мог затвердеть, 
несмотря на морозы, бывшие всякую ночь.

Приготовление к выезду. Выезд наш отложен был до 17-го числа 
октября, 16-е число препроводили весь день в нужнейших приуго- 
товлениях. Нам надлежало ехать до Большерецка по Большой реке. 
Из десяти малых лодок, которыя более казались деревами, выдолб
ленными в средине наподобие комяг, две по две вместе и одна пара 
были связаны, а на пяти плотах перевезли наших людей и часть 
поклажи. Надлежало решиться оставить излишнее в Начикине, 
потому что не могли всего положить на плоты, которых более нигде 
не сыскали, ибо все малыя судна, или комяги, были собраны, кото
рыя находились в сей деревне, и даже несколько оных пригнали из 
Апачинскаго острога, куда мы сами ехали.

Выезд из Начикина и описание дороги. 17-го числа на разсвете 
мы сели на сии плоты. Четыре камчадала с помощью длинных 
шестов управляли нашими судами в дороге, но часто принуж
дены бывали соскакивать в воду и тащить их, потому что река 
в некоторых местах не более двух футов, а в некоторых менее
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шести дюймов. В скором времени один наш плот испортился, и тот 
самой, на котором была наша поклажа. Для починки и поправки 
онаго надлежало всё выносить на берег. Мы не стали дожидаться 
и за лучшее почли продолжать дорогу. В полдень другое приклю
чение, гораздо печальнейшее перваго для таких людей, которые 
начинали чувствовать аппетит, задержало нас несколько в доро
ге. Плот, на котором поставлена была наша кухня, вдруг потонул 
в наших глазах. Вероятно, что мы не могли с равнодушием смот
реть на потерю, мы старались спасти остатки нашего запаса и, 
опасаясь большаго нещастия, заблагоразсудили остановиться в сем 
месте обедать. После сего мы нечувствительно забыли страх и имели 
более твёрдости выливать воду, налившуюся в комяги, и продол
жать дорогу. Мы не проехали ещё версты, как встретились с двумя 
малыми судами, из Апачина ехавшими к нам на помощь в пере
возе. Мы послали их к повредившимся плотам с тем, чтобы груз 
с комяг, не годных уже к употреблению, переложен был на оныя. 
Как мы, не останавливаясь, продолжали свой путь, то чрез несколь
ко времяни наши суда совершенно потерялись из виду, но до вече
ра ничего с нами не случилось безпокойнаго.

Я приметил, что Большая река в частых своих заворотах текла 
с востока на северо-восток и с запада на юго-запад. Она очень 
быстра, однако ж камни и мели, часто попадавшияся нам, затруд
няли нашу дорогу и великих стоили трудов для наших провод
ников, которые объезжали их с великим искусством, но по мере, 
как мы приближались к устью сей реки, я примечал, что она 
к удовольствию всех становилась шире и способнее к плаванию, 
разделялась на многия рукова и потом, обходя многие острова, 
из которых многие покрыты были лесом, опять соединялась. 
Мелкия сии дерева или кустарники росли в великом множестве 
по обеим сторонам реки, что делает затруднение ездить на судах 
и доказывает безпечность или леность сего народа. Им никогда 
на мысль не приходило вырывать сии дерева для облегчения 
себя в судоходстве.

Разные роды водяных птиц, как-то утки, кулики, нырки и про
чие, любят водиться в сей реке и совершенно покрывают почти 
всю поверхность оной, но очень трудно подходить к ним и бить из 
ружья их. Медведи не часто попадались. Не видя следов их и рыб 
полусъеденных, которыя со всех сторон должны бы представляться 
нашему взору, я подумал, что меня обманули или увеличили, гово
ря о множестве сих животных, находящихся в сих полях, ибо мы 
ни одного не видали. Нам много попадалось чёрных орлов и других
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птиц с белыми крыльями, ворон, сорок и несколько белых куро
паток и один горностай на берегу реки.

При наступлении ночи г. Козлов заблагоразсудил остановить
ся, опасаясь подвергнуться ночью таким приключениям, которыя 
и днём много хлопот наделали в нашем судоходстве. Как их из
бавиться? Река нам не была известна, и малейшее приключение 
сделало бы множество вреда во время тёмной ночи. После таких 
разсуждений решились пристать к берегу и выйти к небольшому 
лесу. Огонь, раскладенный, согрел и высушил всех. Г. Козлов из 
предосторожности сыскал место положить на суда палатку; пока 
её разбивали, что сделали в одну минуту, приехали к удоволь
ствию нашему остальныя два плота. Радость, произшедшая от 
прибытия всего нашего обоза, дневныя безпокойства, покойная 
палатка, постели, которыя мы с собою взяли, всё способствовало 
к приятному препровождению ночи.

На другой день мы очень рано и без дальних затруднений под
нялись с места. В четыре часа прибыли к Апачину, но наши пло
ты не могли близко подъехать к самой деревне за мелкостию 
реки в сем месте. Выгрузились в четырёхстах шагах от острога 
и пришли пешком. Сия деревня показалась мне не так велика, 
как прежние, то есть имела не более трёх или четырёх жилищ. 
Лежит в небольшой долине, чрез которую течёт рукав Большой 
реки, на противоположном берегу от острога виден лес, которой 
занимал великое пространство земля и которой почитал я остро
вами, произошедшими от разных рукавов сей реки.

Я узнал, что Апачинской и Начикинской остроги не были прежде 
на нынешнем месте. За несколько лет пред сим жители, привле
каемы будучи, без сомнения, местоположением или ожиданием 
изобильной лёгкой рыбной ловли, перенесли свои жилища в сии 
места. Новыя их селения, сказывали мне, отстоят четыре или пять 
вёрст от старых, которых и сыскать нельзя.

Апачин ничего любопытнаго на мои глаза в себе не заключал. 
Я пошёл из него к нашим плотам, переправившимся чрез мели 
и дожидавшимся нас в трёх верстах от острога в том самом месте, 
где рукав Большой реки, обошедши деревню, опять соединялся 
с рекою. Чем далее мы спускались по ней вниз, тем глубже и быст
рее она становилась, и ничто не задержало нас в дороге до самаго 
Большерецка, куда мы прибыли в семь часов вечера с одним из 
наших плотов, а прочие остались назади.

Приезд в Большерецк. Едва лишь я пристал к берегу, то г. ком- 
мендант пригласил меня в свой дом, назначил в нём для меня
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особенной покой, которой и занимал я во всю свою бытность в Боль- 
шерецке. Признаться, что всякое старание и внимание ко мне с его 
стороны было оказываемо. Не только что доставил мне все выго
ды и увеселения, какия только мог, но и сделал столько замеча
ний, служивших к моему наставлению, сколько должность и место 
ему позволяли. По ласковости своей иногда предупреждал мои 
желания и вопросы и доставлял к удовольствованию любопыт
ства моего всё, что почитал достойным онаго.

В сем намерении немного спустя после моего приезда он пред
ложил мне ехать с ним на место открытия охоцкаго галиота, ко
торый, по нещастию, обмелел недалеко от Большерецка. Сие суд
но всякой год назначается от правительства для перевоза съест
ных припасов и других вещей, нужных для продовольствования 
жителей полуострова.

Мы часть сего печальнаго приключения узнали дорогою. Нам 
сказывали, что худая погода (ветр в самом деле очень сильно дул 
с северо-запада и время было чрезвычайно пасмурное; мы стали 
чувствовать силу онаго в дороге из Начикина в Большерецк, на 
другой день после разбития галиота, но он ещё сильнее был в ночь 
нашего приезда), какую претерпевал сей галиот в своём пути, при
нудили остановиться на якоре в одной миле от берега. Но как его 
сорвало с якорей, то штурман не нашёл другаго средства спасти 
бывших с ним людей, как броситься к берегам, почему он переру
бил канаты, и судно его разбилось.

При первом известии жители большерецкие тотчас собрались 
на помощь сему судну, стараясь по крайней мере спасти съестные 
припасы, которыми оно нагружено было. Г. Козлов, приехавши, 
дал нужныя повеления в таких обстоятельствах, но сумневаясь 
о точности исполнения оных, решился тотчас ехать сам туда. 
Он пригласил и меня с собою, что я принял с величайшим удо
вольствием, желая видеть устье Большой реки и гавань.

Отправились к разбитому судну. Мы поехали в одиннадцать 
часов утра на двух плотах, из которых один, на котором мы ехали, 
составлен был из трёх малых судов. Провожатые наши употребля
ли то весла, то шесты, которые в переправке чрез трудныя и неглу- 
бокия места часто помогали им и служили средством защищать
ся от быстрых вод и удерживать плоты, которые непременно раз
бились бы без оных.

Деревушка Чехавская. Мы сошли на землю в семь часов вече
ра в деревушке Чехавской. Две избы, столько же балаганов и одна 
обвалившаяся юрта составляли все жилища оной. Я видел там
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сверх того деревянный амбар, служащий магазином для складки 
привозимых туда на галиотах из Охоцка съестных припасов. Когда 
галиоты принуждены бывают зимовать, то их вводят в устья узкой 
и глубокой реки, впадающей в Большую реку в пятидесяти шагах 
повыше деревушки. Для охранения сего магазина построена сия 
деревушка. Мы препроводили ночь в одной из двух изб, намере
ваясь на другой день по утру ехать к разбитому судну.

На разсвете сели мы на плоты. Море было мелко. Ехали около 
краёв длиной отмели, лежащей на левом берегу Большой реки по 
выезде из оной и оставляющей для проезда в северной части доро
гу не более десяти аршин шириною, около двух с половиною саже
ней глубиною. Ветер дул сильно с северо-запада, взволновал реку, 
почему мы и не осмелились переезжать канал. Наши суда так 
малы были, что всякое до половины наливалось; два человека 
безпрестанно выливали из них воду и едва успевали. И так мы 
ехали около берегов мели, сколько можно.

Устье Большой реки. Тогда мы увидели мачту галиота на косе 
земли, выдавшейся в море к южной стороне. Сие судно показа
лось нам отстоящим на две версты к югу от устья Большой реки. 
На конце сей косы видели мы фонарь и шалаш людей, стерегущих 
оное. Направление течения реки в том месте, где впадает в море, 
показалось мне с северо-запада, а в устье имеет около полувер
сты. На левом береге поставлен фонарь, а по правому продолжает
ся коса земли, покрытая водою и простирающаяся до самой Чехав- 
ской деревушки. От оной до устья не более осьми вёрст. Река сия 
чем ближе к устью, тем быстрее.

Нам никак нельзя было продолжать дороги: ветр усиливался, 
и волны час от часу увеличивались. Безразсудно было бы, естьли 
бы мы оставили отмель и решились в такую дурную погоду и на 
таких хлипких судах переправиться чрез губу при устье сей реки, 
имеющей в ширину две версты. Г. коммендант, который узнал 
уже, что я имел некоторыя слабыя сведения о мореходстве, про
сил у меня совета. Я предложил ему поворотиться к нашему ноч
легу, что он и сделал немедленно. Мы много хвалили себя за предос
торожность, ибо едва лишь приехали в Чехавскую деревушку, то 
настала страшная буря.

Большерецк. Замечание об устье Большой реки. По крайней 
мере, веселился я в мыслях своих тем, что исполнилось моё желание 
и видел устье Большой реки. По всем примечаниям оно очень опас
но и неспособно для въезду судов, имеющих грузу в себе сто пятьде
сят бочек. Руские суда очень часто разбиваются, однако ж морепла
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ватели не берут никаких предосторожностей, приезжая к сим 
берегам, также и посылающие их в сии места.

Притом гавань никакой не обещает защиты: земли окололе- 
жащия очень низки и не могут укрыть от ветров, дующих со всех 
сторон. Впрочем, мели, которых причиною быстрое течение реки, 
очень часто переменяются, почему совершенно нельзя узнать 
канала, который временно переменяет как своё направление, так 
и получает неопределённую глубину.

Страшная буря. Остаток дня препроводили мы в деревушке 
Чехавской, не осмеливаясь пуститься в дорогу ни к разбитому 
судну, ни в Большерецк. Небо не прочищалось, но покрылось со 
всех сторон густыми и чёрными облаками, которые скрывали его 
от глаз наших целой день.

Несколько спустя после нашего приезда настала жестокая не
погода, и Большая река повыше деревушки нашей была в вели
ком движении. Сия зыбь приводила меня в удивление, разсуждая 
по малости реки в сем месте. Конец северо-восточнаго берега при 
устьи реки и коса производили сильные береговые ветры, кото
рые потопляли малыя суда со страшным стуком. Хотя ветр очень 
сильно шумел тогда, но я, будучи на земле, презирал его. Мне 
вздумалось пойти стрелять в окололежащих местах, но, сделав 
несколько шагов и чувствуя силу ветра, стал колебаться в мыс
лях, однако ж по тех пор не решился оставить своего предприя
тия, пока не пришёл к одному источнику, чрез которой надлежа
ло переезжать на малом судне с величайшею опасностию. И так 
я воротился назад и тем посмягчил небольшую свою смелость. 
Сии страшные ветры часто случаются там в сие годовое время, 
почему и не удивительно, что так часто на сих берегах разбивают
ся суда. Они очень малы, имеют только одну мачту, а ещё хуже 
того, что управляющие судами люди ненадёжные, естьли верить 
разсказам об них.

На другой день мы поехали назад в Большерецк, куда и при
были поздно вечером.

Обратной приезд в Большерецк, в котором жил до 27 генваря 
1788 года. Я предвижу, что мне должно здесь остаться на немалое 
время, дожидаясь, пока можно будет волоком ездить по воде, 
то хочу продолжать моё описание и повествование всего, что видел 
и узнал, разговаривая с россиянами и камчадалами. Начнём с горо
да или крепости Большерецка.

Описание Большерецка. Он лежит на берегу Большой реки на не
большом острове, окружённом разными рукавами сей реки, которые
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разделяют сей город на три более или менее населённый части. 
Самая дальняя, находящаяся к востоку, представляет вид предме- 
стия, называется Парашиным островом, заключает в себе от деся
ти до двенадцати изб. Оттуда к юго-западу от Парашинаго остро
ва в средней части очень много изб и ряд деревянных шалашей, 
которые служат вместо лавок. Против них присудственное место. 
В сем доме сверх того есть тюрьма для колодников и народное 
училище для детей. Учителем в оном японец, знающий многие 
языки, которому правительство за научение детей той страны 
определило жалованье. Сей дом более прочих и при нём всегда 
стоит караул. Второй небольшой рукав Большой реки отделяет 
малую часть земли, на которой жилища построены без всякаго 
порядка в разных местах, а на третьей части сего местечка пред
ставляется куча строений, разбросанных близ реки, которая течёт 
в сей части с юго-востока на северо-запад в пятидесяти шагах от 
коммендантскаго дому. Сей дом очень отличен от прочих, он выше 
всех, больше и построен на вкус деревянных домов в Санк-Петер- 
бурге. В двухстах шагах к северо-востоку от жилища коммендан- 
това стоит церковь простаго строения, подобнаго всем церквам, 
находящимся в российских сёлах, возле которой на столбах, по
крытых только крышкою, висят три колокола. К северо-западу 
от жилища коммендантова есть ещё частица сего местечка, отде
ляющаяся от сего дому лугом или болотом, величиною около трёхсот 
шагов и заключающая от двадцати пяти до тридцати изб и несколь
ко балаганов. Вообще, кроме сих трёх последних жилищ, есть ещё 
в Большерецке очень мало, и не более десяти изб. Впрочем, все 
строения, или домы, суть избы, коих всех около шестидесяти, не 
считая осьми лавок, канцелярии и коммендантскаго дому.

Вот подробное описание Большерецкой крепости, и, судя по 
оному, должно показаться странным делом, что её сим именем 
называют, ибо нет ни малейших признаков укреплений и непри
метно, чтоб оныя и были когда-нибудь. Состояние ея, местополо
жение и гавань — всё заставляет чувствовать, что опасно и очень 
затруднительно сделать её цветущею и местом всеобщей торгов
ли полуострова. Намерения правительства в разсуждении сего 
более относятся к Петропавловской гавани, которой положение, 
лёгкой въезд и безопасность должны взять преимущество.

Разность между Петропавловском и Большерецким. Между 
сими двумя местами очевидная разность в учтивстве обхождения, 
какое приметил я в Большерецке, что не видно было в Петропав
ловске. Сие чувствительное приближение к европейским нравам

42



великое несходство составляет между двумя местами. Я постараюсь 
показать причины онаго в своих описаниях жителей сего острога, 
представлю в подробности их работы, обычай, вкус, увеселения, 
пищу, разум, свойство, сложение и, наконец, правление.

Жители большерецкие. Жителей в Большерецке около трёх
сот мущин, женщин и детей, в числе которых нижние чины, 
и около семидесяти козаков, или солдат, определённых к исполне
нию должностей по службе своей. Их страна так мало доставляет 
хлеба, что жатвы целаго года не достало бы им на один месяц, 
естьли бы не получали помощи от торгу, которой я опишу. Они 
ходят на караул, чистят дороги, починивают мосты, выгружают 
съестные запасы, присылаемые из Охоцка, переносят оныя из 
устья Большой реки в Большерецк. Прочие ж жители суть куп
цы и матросы.

Воровская торговля козаков. Все сии люди, россияне и козаки, 
между которыми есть и смесь, отправляют промысел часто подо
зрительной, то тем, то другим, так часто его переменяют, как слу
чай позволяет, но всегда имеют в виду обогатиться. Всё старание 
своё обращают на выдумку хитростей безпрестанных, обманывают 
бедных камчадалов, которых легковерность и непреоборимая 
наклонность к пьянству отдают в полную власть сих милостивых 
грабителей. Они наподобие наших плутов и обманщиков таскают
ся из одного места в другое и обольщают бедных природных 
жителей. Они продают им водку, которую дают искусным обра
зом отведывать. Почти невозможно, чтобы камчадал, как мущина, 
так и женщина, удержались от сего предложения. За первым по
кушением следуют другия, тотчас голова разгорячается у них, 
теряют память, а хитрые купцы тогда сбывают с рук своих послед
ние товары. Как только они опьянеют, то стараются выманивать 
на обмен у них всё лучшее и драгоценнейшее, то есть мехи. Часто 
обирают всё, что накопили в целую треть года и что могло бы 
служить податью короне или доставить по продаже содержание 
на несколько времяни целому семейству. Но ничто не удерживает 
пьяницу-камчадала, всё забывает и всё считает за ничто для своего 
удовольствия. Сии нещастные, пришедши в безумство, сами допус
кают отнимать у себя всё и в одну минуту, и минутное удоволь
ствие, какое они чувствуют, выпивая несколько мер водки, дово
дит их до крайней бедности. Однако ж, несмотря на пагубные 
опыты, на себе самих испытанныя, не могут остеречься от слабос
ти, им свойственной, ни от хитрых обманов сих купцов, которые, 
напоив их допьяна, обирают.
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Сия страсть есть во всех северных народах, и я неоднократно 
заметил, что она не слабее прочих страстей. Вот как мне разска- 
зывали, между прочим, об обыкновениях в сих местах, из чего 
можно заключить, до какой степени простирается хищность тор
гующих бродяг и глупость продавцов. Камчадал даёт соболя за 
рюмку водки и, желая выпить другую, зовёт продавца в свой дом, 
а сей откланивается, отговариваяся недосугами. Пьющий усиль
но просит, предлагает ему новой торг; при сем слове другой допу
щает себя тащить. «Ещё рюмку за сего соболя, он лучше перва- 
го». — «Нет, мне надобно поберечь водку, я обещался быть в таком 
месте, куда и еду теперь». — «Постой немного, вот тебе два собо
ля». — «Напрасно». — «Хорошо, я уж третий прибавлю». — «Ну, 
выпей». Берёт три соболя и делает вид, что хочет вытти. Хозяин 
ласками своими старается его удержать, просит третьей рюмки. 
Опять отказ, новыя предложения. Чем более купец показывает 
себя несклонным, тем более камчадал надбавляет соболей. Кто ж бы 
мог подумать, что за последнюю рюмку отдаёт шесть, иногда семь 
соболей, самых лучших, и всё, что имел у себя.

О торговле вообще. Главную торговлю составляют на сем полу
острове поверенные купцов из Тотьмы, Вологды, Великаго Устюга 
и разных сибирских городов или посланные от великих капита
листов, которые и там не опускают своих выгод.

Все товары и съестные припасы, которыя по нужде берут в свои 
магазины, продают там вдесятеро дороже против московскаго. 
Ведро французской водки продавалось по двадцати четыре руб
ли. Оную продавать дозволялось и купцам, но из хлеба гнатую, 
привозимую из Охоцка, и из сладкой травы, продавали на щёт 
государственной по сороку одному рублю и девяноста шести копеек 
ведро. В Охоцке ведро хлебной водки стоит осьмнадцать рублей, 
следовательно, на убытки в перевозе на каждое ведро налагают 
двадцать три рубли девяносто шесть копеек.

Другие товары, привозимые из Охоцка, состоят из китайки, из 
некоторой китайской тафты, руских и иностранных фабрик плат
ков, лент, чулок, калпаков, сапагов, башмаков и других вещей, слу
жащих к одежде европейцов, которыя могут почесться роскошью 
в разсуждении простоты в платье и образе жизни камчадалов. 
Привозят также сахару, чаю, кофе, очень мало белаго вина, биск
витов, конфектов или сухих плодов, как-то чернослив, изюм и про
чее, свечи, пудру, свинец и прочее.

Как сих товаров мало в отдалённой стране, и как их нужно 
бывает иметь, то их продают очень дорого, и цена зависит от ко
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рыстолюбия продавца. Продажа бывает всякой день, всякой ку
пец сидит в своей лавке, которыя запираются только в празд
ничные дни.

Образ жизни большерецких жителей и вообще камчадалов. 
Образ жизни большерецких жителей никакой разности не имеет 
с камчадалами, однако ж они не так любят балаганы, и домы их 
немного получше.

Одежда. Одежды такия же. Верхнее платье, парка называемое, 
наподобие рубашек, какия носят наши тележники; оно делается 
обыкновенно из оленьей кожи и других животных, имеющих 
тёмно-красной цвет кожи (они стали делать себе одежды из кож 
оленьих по примеру коряков). Под низ надевают длинное испод
нее платье из таких же кож, а на тело своё рубашку, очень корот
кую и узкую китайчатую или бумажную. Женщины ж носят 
иногда и шелковыя, что у них почитается роскошью. Оба пола 
носят сапоги летом из кожи диких коз и собак тёмно-красной 
шерсти, а зимою из кож морских волков и из ног оленьих (такие 
сапоги называются в Камчатке торбасами). Мущины во всякое 
время покрывают головы свои широкими связанными колпака
ми; в хорошее время окутываются в долгия китайчатыя или ко- 
жаныя без волос рубашки. Оне делаются наподобие парков и слу
жат к такому ж употреблению, то есть надевают их сверх всего 
платья. Праздничное и нарядное платье есть также парка, обло
женная по краям кожею дорогих зверей, бахрамою и шёлковыми 
материями. Женщины одеваются наподобие руских баб, одежды 
которых очень известны, почему за ненужное почитаю их описы
вать. По дороговизне чрезмерной всякаго рода шёлковых мате
рий в Камчатке, женския наряды очень убыточны и принуждают 
иногда их одевать в мужское платье.

Пища. Главная пища сих народов, как я уже сказывал, состоит 
из сушёной рыбы, мущины сами её запасают, а женщины зани
маются внутренним хозяйством, собирают плоды и другия расте
ния, которыя сверх сушёной рыбы составляют кушанье камчада
лов и россиян, живущих в сей стране. Когда женщины идут соби
рать плоды на зиму, то делают празднества. Оне торжествуют дни 
сии в шутливых и необузданных увеселениях, которыя иногда бы
вают причиною странных и неблагопристойных произшествий. Оне 
кучею идут в поля, крича песни и предаваясь всяким дурачествам, 
какия только могут вздумать по своему воображению; ни страх, ни 
стыд не могут их удержать от того. Нельзя иначе представить их 
чрезмернаго бешенства, как сравнив с языческими вакханками.
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Беда тому мущине, который в то время попадётся в их руки по 
случаю. Как бы хитр, как бы проворен ни был, редко кто из них 
уходит без того, чтобы в сражении его плотно не поколотили.

Пищу камчадалы следующим образом готовят, и из описания 
можно будет судить, вкусна ли она бывает. Они стараются, чтоб 
в рыбах ничего не пропадало. Поймавши, во-первых, вырывают 
их глаза, которые высасывают с величайшим удовольствием. Другой 
поступок, означающий их привязанность к чувственным удоволь
ствиям или обжорствам, познаётся из того, что они отрезывают 
тотчас куски с кровью, а иногда и замёрзлые, и их жрут с такою 
ж жадностью. Потом пластают рыбу и спинную кость откладывают 
для собак. Прочее берегут и сушат на зиму; тогда они едят её 
варёную, жареную, печёную, а чаще сырую.

Вкуснейшее кушанье у них, которое для меня показалось самым 
отвратительнейшим, есть род лососи, чуйча называемой. Они, пой
мавши её, зарывают в яму и оставляют в оной до тех пор, пока закис
нет или, лучше сказать, пока совершенно згниёт. Оно гниёт там до 
такой степени, какую сей народ почитает вкуснейшим. По мнению 
моему, и самый голодный человек почувствовал бы отвращение 
к оной. А  камчадал с удовольствием ест сие сырое и изгнившее 
мясо. Как он считает себя щастливым, как достанется ему голова! 
Сей лучший кусочек делят они на многия части. Я покушался, 
несколько преодолев отвращение, отведать сего вкуснаго кушанья, 
но не мог решиться не только укусить, но и поднесть ко рту; всякой 
раз вонючий запах производил тошноту и удерживал меня.

Форелы и лососи обыкновенным рыбы в Камчатке; едят также 
и морских волков; жир сей рыбы почитается очень вкусною 
пищею, и делают из него также масло для лампад.

Из разных произрастаний, употребляемых в пищу камчадала
ми, главныя суть: корень сараны (сладкая трава) и другия травы 
и плоды, подобныя почти российским.

Корень сараны известен ботаникам под названием «лилия 
с чёрно-красным цветом»; его вид, величина и цвет довольно опи
сывается в третьем путешествии Кука. Сей мучнистый корень 
служит вместо хлеба. Его сушат, не варя, но как бы он ни был 
приготовляем, всегда здоров и питателен. Козаки употребляют 
его вместо овсяной муки, пекут из него хлебы чёрные, подобные 
хлебам крестьянским. Правительство даёт им известное количе
ство сей муки, которой им не довольно, и принуждены бывают 
некоторые запасаться оною сверьх того для себя, а некоторые для 
продажи из барыша.
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Питьё. Из дикаго чесноку (по-камчатски называется черемча. 
Гмелин описывает её под названием аШиш ^о1пв гаёшаНЬив 
реИо1аИв) делают некоторой род остраго и кислаго напитка, очень 
невкуснаго. Употребялют его также в разных жидких приправах, 
и сии народы очень любят его.

Сладкая трава свежая довольно приятна. Агличане сделали 
пространное описание сей травы (вропёШиш ^есИв ртпаИ Ий1в. 
Сок, выходящий из кожицы сей травы, так остр и вреден, что 
естьли дотронуться голою рукою, то она тотчас распухнет, почему 
всегда рвут её в перчатках). Природные жители имеют её в вели
ком уважении, наипаче в перегонке. Сорвав и повялив немного, 
они разрезывают её надвое и скоблят раковиною, дабы вычистить 
сердце, потом сушат на зиму и разваривают её в кушаньях. 
Из сладкой травы также сидят (гонят. — Ред.) водку в сей стране, 
и тогда продают её гораздо дороже, когда её скупают у камчада
лов. Сия водка делает хмельными скорее, нежели французская. 
Всяк, кто ни пил её, бывал во время ночи в великом движении, а на 
другой день мрачен и неспокоен, как бы разшибшийся.

Три рода жителей здесь находится: природные, или камчадалы, 
россияне и козаки, произшедшие от сих двух народов.

Природные жители. Природных жителей, то есть которых кровь 
не смешена, очень мало. Оспа истребила оных три четверти, а осталь
ная часть поселилась в разных острогах полуострова, но в Боль- 
шерецке с трудом можно сыскать одного или двух.

Настоящие камчадалы вообще ниже обыкновеннаго роста, фи
гуры круглой и широкой, глаза имеют малые и впадшие, щёки 
толстыя, расплющенной нос, волосы чёрные, почти все без бород, 
а цвет лица смугловатой. Большая часть женщин имеет те же 
расположения и черты лица, почему и можно судить, что такой 
портрет не может иметь привлекательности.

Камчадалы кротки и обходительны: нет обманщиков, ни во
ров, так простодушны, что нет ничего легче, как их обмануть, 
пользуясь их склонностью к пьянству, как о том выше было ска
зано. Они живут между собою искренно, и кажется, что привер
жены друг к другу для того более, что их немного. Помогают друг 
другу в работах, что служит немалым доказательством их рев
ности к одолжениям, естьли принять в разсуждение чрезмерную 
от природы их ленность. Деятельная жизнь для них несносною 
кажется: высочайшим щастием почитают напиваться допьяна, 
ничего не делать и жить в приятной беззаботливости. Они до 
такой степени безпечны, что не стараются о вещах, нужнейших
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для жизни. Неоднократно целыя семейства приводимы были в разо
рение от нищеты и голоду только от того, что не хотели во время 
лета трудами своими запастись рыбою, которая составляет глав
ную их пищу. Когда они так не заботливы о своих необходимых 
нуждах, то что ж должно сказать в разсуждении опрятности и чис
тоты, чего не видно ни в них самих, ни в их жилищах, но более при
метно везде нечистоты. Несмотря на такую безпечность и прочие 
недостатки природных жителей, очень жаль, что их немного. Ибо 
я сам видел и слышал от многих, что учтивость и человеколю
бие в сей стране можно найти только у одних камчадалов; они 
ещё не променяли загрубелых своих добродетелей на обработан
ным пороки, какие привезли к ним европейцы, определённые для 
их просвещения.

Разсуждение о нравах живущих в Большерецке. Но в Больше- 
рецке приметил я действие их влияния. Видел в некоторых слу
чаях следы европейских нравов в смешении их поколений, в на
речии, обхождении жителей, в наклонностях, в образе жизни, 
которые не всегда означают основание добродетели. Сие примет
ное различие между ими и иностранцами происходит, по моему 
мнению, от труднаго пути к просвещению, и вот на чём основы
ваю мнение своё.

Незадолго пред сим Большерецк был главным местом в Кам
чатке, а особливо, когда правящие заблагоразсудили избрать его 
местом своего пребывания. Начальники и их подчинённые ввели 
там познания и нравы европейские; известно, что они переме
няются в преданиях, как скоро удалены бывают от источника. 
Российское правительство препоручает начальство и исполнение 
своих приказаний заслуженным людям; почему должно верить, 
что командиры и прочие офицеры в местах своего пребывания 
подавали собою пример добродетели, просвещения и всех почти
тельных качеств просвещённаго народа. К нещастию, примеры 
сии не всегда были довольны к их просвещению, то есть, что они 
не производили ожидаемых успехов или потому, что они, требуя 
внимательнаго примечания, не довольно были чувствительны, или 
потому, что, не приведя их в совершенство, оставили в сердцах их 
впечатления слабыя или порочныя.

Правящие не находили такой ревности к исправлению их нра
вов ни в козаках, составляющих гарнизон, ни в купцах, ни в дру
гих российских выходцах, поселившихся на сем полуострове. 
Склонность к своевольству и любовь роскоши, обыкновенное всем 
победителям в завоёванных странах, жадность к обманам и тому
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подобный поступки долженствовали остановить успехи в просве
щении их нравов. Такия погибельным склонности скоро распро
странились между ими от союзов, а семена добродетели обще
ственной, какия старались посеять там, едва приметны.

Балы, даваемыя дамам большерецким, и замечания при сих 
балах. Из сего следует, что природные, или настоящие, камчадалы 
удержали ещё вообще своё простодушное невежество и грубость 
нравов и что часть других жителей российских и смешенных, 
поселившихся из предпочтения в местах пребывания начальни
ков, сохранила слабую оттенку европейских нравов, но нельзя 
сказать, чтобы совершенно отличались. Сказанное мною о торговле 
их служит ясным доказательством, и я ещё более уверился в своём 
мнении в бытность мою в Большерецке прилежным разсматрива- 
нием живущих в нём, которые без сей слабой оттенки ничем бы 
не разнились от природных.

Г. Козлов и по его примеру бывшие при нём давали попере
менно дамам сего острога балы, или праздники. Оне все бывали 
на оных всякой раз с усердием и охотою. Здесь я имел случай 
увериться, о чём я прежде от некоторых слышал, что сии женщины, 
камчадалки и россиянки, любят всякия весёлости и так к оным 
жадны, что не в силах того скрыть. Все девицы удивительным 
образом скоро приходят в состояние быть в замужестве и не так 
холодны, как тамошной климат.

Я приметил, что женщины большерецкия, бывшия на наших 
собраниях, которым по большой части казались рождёнными или 
от отца, или от матери руской, имели вообще не отвратительную 
фигуру; и видел много между ими таких, которых бы можно по
честь за красавиц, но живость лица их непродолжительна, чего 
причиною, без сумнения, дети или трудным работы, которым их 
изсушают в цветущих летах. Нравом веселы и до пленительнос
ти живы, иногда может быть и нащёт благопристойности. Оне 
сами собою стараются сыскивать случай повеселить собрание всем, 
чего от их живости и забав ожидать можно, любят петь, и голос 
их нежен и довольно приятен; однако ж желательно было бы, 
чтобы их музыка менее имела деревенскаго вкусу или более по
ходила на нашу. Говорят по-руски и по-камчатски, но удержи
вают ударение в словах последняго наречия. Я не надеялся было 
видеть, чтобы здесь танцовали польския, а ещё менее ожидал контра- 
танцов в аглинском вкусе, но оне сверх того имеют некоторое 
понятие о менуэте. Или двадцатишестимесячное пребывание моё 
на море сделало меня немного разборчивым, или воспоминание
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при виде сих зрелищей затмило мои глаза и было прочиною, что 
сии танцы показались мне довольно правильными и приятными, 
чего я и не ожидал; а танцующие из тщеславия презирают песни 
и пляски камчадалов. В заключение моих наблюдений в разсуж- 
дений сих балов скажу, что наряды женския не без искусства 
и попечения. Оне надевают на себя или всё то, что им покажется 
щеголеватее или драгоценнее. Нарядныя платья по большой части 
шёлковыя и, судя по тамошней торговле, очень дорого стоят для 
них. Впрочем, по случаю я заметил, что как в сих собраниях, так 
и в камчадальских, по большой части мужья руския и тамошние 
урожденцы не ревнивы; они по своей воле не заботятся о поведе
нии жён и весьма тихи в разсуждении сего дела.

Праздники и пляски камчадалов. Собрания и праздники кам
чадалов, на которых я бывал, представляют другое зрелище, равно 
любопытное по своей странности. Пение и пляски более всего 
поразили меня, и последния очень походит на танцы диких. Они 
состоят в том, чтобы в меру делать движения, или, лучше сказать, 
кривляния, отвратительным и трудныя, произнося в горло при
нуждённым голосом, подобно иканию продолженному, означая тем 
такт песни, которую поёт собрание. В песнях часто не бывает смыс
ла даже и на камчацком языке.

Они любят подражать в плясках своих движениям животных, 
ловимых ими, как-то куропатке и прочим, а особливо медведю, 
представляют его тихую и увалистую походку, разныя его поло
жения, то есть медвежат около матери своей, любовныя игры сам
цов с самками, и, наконец, их движения, когда бывают обезпокое- 
ны. Надобно думать, что сии народы совершенно знают все свой
ства сего животнаго; правда, что они частые случаи имеют видеть 
его и учатся перенимать всё, ибо представляют все движения его 
так натурально, что нельзя лучше. Я спрашивал у российских 
знатоков, которые чаще бывали на ловле сих животных, хорошо 
ли представляемы бывали его движения, они все уверяли меня, 
что трудно сыскать таких искусных плясунов и что крики, по
ходка и все движения медвежьи подражаемы были без ошибки. 
Однако ж сии пляски, которые понравились охотникам, по моему 
мнению, трудны как для зрителей, так и для пляшущих. Чувстви
тельно смотреть, как они вывихивают себе ноги и все члены, на
конец, задыхаются, а всё только для того, чтобы изъявить чрез
мерное удовольствие, какое они чувствуют на сих странных пир
шествах, которыя походят на смешныя забавы диких, в числе 
которых можно поставить и камчадалов.
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Медвежья охота. Описав, с каким искусством сии народы пред
ставляют положения и все движения медведя так, что можно 
в некоторых случаях назвать его учителем их пляски, прилично 
в сем месте дать некоторое понятие и о медвежьей их охоте. Они 
ловят их разным образом. Иногда ставят самоловы и петли под 
толстою колодою, поддерживаемою на воздухе довольно высоко. 
Кладут там какую-нибудь приманку; он, не чувствуя и не приме- 
тя, подходит съесть, в то самое время трогает слабую подпорку 
у колоды, которая, упадая ему на шею, наказывает его за хищность, 
разбивая ему голову, а иногда всё тело. Однако ж сколько я ни 
хаживал в лесах, но никогда не видывал добыч в самоловах, кото
рые стоят на подставках, до тех пор, пока не попадётся медведь; 
случается, что стоят таким образом около года. Сей способ ловить 
медведей, сказывают, не требует ни великой смелости, ни больших 
трудов со стороны охотников, но есть ещё в употреблении другой, для 
котораго нужно иметь сколько силы, столько и смелости.

Камчадал один или с товарищем идёт искать медведя, воору
жается ружьём, родом некотораго карабина, котораго дуло очень 
узко, сверх того копьё или рогатину и ножик. Весь запас его 
состоит в небольшой связке, содержащей в себе около двадцати 
рыб сушёных. С таким лёгким снарядом он ходит по густым ле
сам и во всех местах, которыя могут служить убежищем сему 
животному. Обыкновенно в кустарниках или в тростнике около 
берегов болотных или речных выбирает место и ожидает с твёрдо- 
стию и неустрашимостию; случается по нужде, что он в такой заса
де целую неделю, пока не покажется медведь. Как скоро зверь 
подойдёт в меру, то он ставит деревянную развилину, находящую
ся при его ружье, в землю.

Камчадалы не умеют стрелять без подпоры, от чего приготов
ление их очень медлительно и совсем противно проворству, кото
рое составляет величайшую выгоду для охотника. Помощию сей 
развилины глаз делается вернее и рука твёрже: редко случается, 
чтобы пулею не попал в зверя или в голову, или под лопатки. В ту 
же минуту он должен опять заряжать, ибо медведь, естьли первой 
выстрел не свалит его, тотчас (однако ж случается нередко, что 
медведи, несмотря на свою рану, убегают в кустарники или боло
та, котораго потом по следу текущей его крови находят умираю- 
щаго или умершаго) бросается на охотника, которой не всегда 
успевает выстрелить по нём в другой раз. Тогда он принимается 
за рогатину для защищения себя от разсвирепевшаго зверя, напа- 
дающаго на него. Жизнь его подвергается опасности, естьли
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не сделает по медведю смертнаго удара, хотя из сих обстоятельств 
и видно, что в таких сражениях человек не всегда бывает надёж
ным победителем, однако же сие не удерживает жителей сея страны 
от того, дабы они не подвергались опасностям ежедневно.

Уверяли меня, что медведь, победивши своего неприятеля, сди
рает кожу с черепа и, покрывши оною лице его, уходит. По мне
нию камчадалов, мщение сего животнаго означает, что оно не 
может терпеть взора человеческого. Сей неосновательной пред- 
разсудок заставляет их думать о своём превосходстве, а мне кажет
ся, бывает и причиною их отважности.

Тщетно они имеют пред своими глазами частые примеры поги
бающих своих соотечественников, они, собираяся на охоту, пред
ставлять в мыслях своих должны смерть или победу; однако 
ж никогда неудача их не устрашает и не удерживает. Они зани
маются сею охотою весь год, выключая того времени, в которое 
поля покрыты бывают снегом; тогда они бьют их другим обра
зом. Известно, что он зимою лежит в берлогах, которыя делает 
осенью из сучьев, и препроводит в оных холодное время во сне 
или сосании лапы своей. Тогда камчадалы подъезжают к оным 
на своих санках, наступают на них с помощью своих собак, кото
рые подымают его с места и принуждают защищаться. Он выхо
дит из своего убежища на неизбежную смерть, естьли ж не выхо
дит, то равным образом подвергается смерти под развалинами своей 
берлоги, в которой убивают его.

Они таким же образом убивают на охоте и прочих животных, 
как-то: северных оленей, диких баранов, лисиц, выдр, бобров, собо
лей, зайцов и прочих, но только никогда от сих не бывают при
нуждённым убегать. Иногда ставят самоловы, пасти, капканы 
и временно осматривают их. Иногда ходят нажидать зверя, будучи 
вооружены таким образом, как я уже сказывал. В сем случае всё 
затруднение зависит от продолжительнаго времени их охоты, когда 
истратится весь съестной запас. Нередко соглашаются лучше тер
петь голод несколько дней сряду, нежели оставить место, не убив
ши и не поймавши зверя, котораго стерегут, но они награждают 
свой пост обжорством мяса пойманных ими зверей на том же 
месте, и считанием с радостию полученных в добычу себе кож. Они 
почитают очень вкусным мясо медведей, диких баранов и оленей, 
из коих последнее составляло для меня лучшее кушанье.

Они выбирают для ловли зверей, которых в Камчатке очень много, 
такое время, в которое шерсть на них бывает лучше. В начале 
зимы ловят соболей, которые обыкновенно водятся на деревах.
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Делают различие между ими по частям волосов, ближайших к коже, 
и они, имея цвет, сходственный с деревами, на которых более 
водятся, называются берёзовыми, еловыми и прочими.

Осень, зима и весна почитаются лучшим временем для ловли 
лисиц. Их разделяют на четыре рода: 1) лисица бело-красная, 
дешевле всех; 2) лисица красная; 3) лисица, смешенная из цветов 
краснаго, чёрнаго и сераго, называется сиводушкою; 4) лисица 
чёрная, очень редкая и дорогая, цвет ея тёмно-черной, концы спин
ных волосов, которые подлиннее, сероватый; есть из них такие, 
что и цены назначить нельзя. По мнению моему, можно причис
лить ещё зверей к роду лисиц, хотя здесь и не почитают оными, 
называемых у нас голубыми и белыми лисицами. Оне по-руски 
называются голубыми и белыми песцами, шерсть на них гуще 
прочих. Вообще, лисицы, на твёрдой земле живущия, добротнее 
тех, которых ловят на разных восточных островах, и продаются 
гораздо дороже.

Ловят оленей зимою, а диких баранов осенью. Выдры редко 
попадаются, но очень много горностаев, и я не знаю, для чего не 
стараются их ловить. По-видимому, их ни во что не ставят.

Рыбная ловля. Сии народы ловят рыбу в разныя времена: лосось 
и форель в июне, сельдей в апреле и мае, морских волков летом, 
весною, а более осенью. Редко употребляют неводы, но почти всегда 
обыкновенный сети, или остроги, которыми они управляют с отмен
ным проворством.

Сети делают из ниток, покупают их у руских и делают сами из 
крапивы, которую собирают в великом множестве. Рвут её осен
нею, вяжут в пучки и вывешивают сушить под балаганами. Окон
чив ловлю и наготовив плодов, принимаются за приготовление 
оной: разделяют её надвое, вычёсывают тщательно кострику греб
нем, после того мнут её до тех пор, пока волокны, очистившись, 
сделаются годными для пряжи.

Неводы закидывают только для ловли морских волков; делают
ся из ремней с широкими петлями. Ловят рыбу ещё другим обра
зом, то есть запруживая реку частыми плетнями из хворосту и остав
ляя между ими для проходу рыбе малое отверстие, иногда многия; 
и при каждом ставятся верши, в которыя рыба, взошедши, не может 
назад уйти.

Лошади. Лошадей в Камчатке очень мало. Видел я их в Боль- 
шерецке, которыя принадлежали короне и отданы были под смот
рение козакам. Употребляют их для возки казённых товаров, 
вещей и для путешествующих.
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Собаки. Напротив того, собак в сей стране очень много и упот
ребляются оне для возки всего. Камчадалы, смотря по выгодам, 
какия оне приносят им, не очень безпокоятся о недостатке прочих 
домашних скотин. Сверх того, приметил я, что пища для сих бегу
нов не стоит ни больших хлопот, ни издержек. Хозяева кормят 
их гнилою рыбою или оглодками сухой рыбы, притом кормят их 
тогда, когда оне нужны. В летнее время, в которое оне никакой 
работы не делают, большую часть из оных отпускают на волю, и тогда 
оне сами стараются о своём пропитании. Сии собаки очень искус
но промышляют себе пищу, бегая по полям и по берегам озёр и рек; 
исправное возвращение к своим хозяевам доказывает чрезмер
ную верность сих животных.

По наступлении зимы оне дорого платят за свободу и времен
ное спокойствие, которым оне пользовались. Работа их начинает
ся вместе с неволею. Надобно думать, что сии собаки имеют чрез
мерную крепость, когда могут выдерживать такие труды, хотя 
собою не чрезмерно велики. Оне совершенно походят на дворных 
или пастушьих собак. Нет ни одного рускаго или природнаго 
жителя, которой бы не имел пяти собак; употребляют их для воз
ки самих себя, дров из лесу, запасу и прочих вещей, для перевозки 
проезжающих с одного места на другое так, что лошади, в самом 
деле, не больше бы для них наработали.

Их, так же как и лошадей, кладут (холостят, скопят. — Ред.), но 
отличным образом. Не вырезывают, но вырывают помощию зубов, 
завострённых и нарочно для того сделанных. Некоторым из них 
умирают, а другия делаются уродами и не способными к работе. 
Не сделав такой операции, не можно было бы употреблять собак 
в работу и запрягать их с самками. Однако оставляют известное 
число самцов для разводу, и часто некладеных берут с собою на охоты.

Сии собаки запрягаются по две в ряд, одна напереди и служит 
вожатым; выбирают для сего лучше выученную и более догадли
вую. Она чудным образом понимает выражения человека, разпо- 
лагающаго ею в дороге. Естьли он хочет повернуть направо, то 
кричит им таг-таг, таг-таг и куга-куга, естьли налево, передовая 
собака, услышавши, подаёт собою пример послушания следующим 
за нею. Аг, аг их останавляет, а-га заставляет бежать. Число собак 
запрягается, смотря по тяжести повозки. Когда сия повозка, 
обыкновенно называемая санками, не тяжеле человека, то запря
гают четыре или пять собак. Повозки, на которыя накладываются 
пожитки или другия вещи, называются нарты, и запрягают в них 
по десять собак.
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Хомуты их делаются из кожи (камчадалы называют их алака- 
ми), надеваются пониже шеи, то есть на груди сих бегунов, и при
вязываются к повязке ремнём, длиною в три фута вместо постро
мок. Сверх того, за ошейники связываются попарно, и часто сии 
ошейники покрываются другою какою-нибудь кожею, как-то мед- 
вежьею и прочей, что означает украшение.

Повозки. Повозки походят на продолговатую корзину, которой 
две стороны возвышаются кружком; длина оной около трёх фу
тов, а ширина не более одного. Сей род корзинки, составляющей 
ящик повозки, делается из тонкаго дерева; края оной пошире 
и покрыты разноцветными ремнями; медвежья кожа постилает
ся на том месте, где должно сидеть человеку. Сия верхняя часть 
повозки от земли около трёх или четырёх футов на четырёх 
подножках, которыя книзу раздвигаются пошире и прикрепле
ны к двум столбикам, равно отстоящим один от другаго, шириною 
от трёх до четырёх футов. Сии столбики очень тонки и длиною не 
более самаго ящика; они служат местом для подпор и за полоз; 
почему под всякой во время оттепели ремнями привязываются 
три или четыре китовых кости такой же ширины. Два конца сих 
столбиков выдаются вперёд, загибаются вверх и соединяются с каж
дой стороны с перекладиною, которая немного опускается пониже, 
для того, чтобы можно было там поместить часть запасу. Передняя 
часть повозки украшена висячими возжами, которыя, однако ж, 
безо всякаго употребления.

Едущий проводник держит в руках своих изогнутую палку, 
которая служит для него путеводителем и бичом. На одном кон
це сей палки навешаны кольцы железныя как для украшения, 
так и для побуждения собак стуком такого рода гремушек, кото- 
рыя он времянно потрясывает. На другой конец насажено острое 
железо, чтобы удобнее подпираться на льду и на снегу. Оно слу
жит также и к побуждению собак скорее бежать. Выученныя 
собаки не имеют нужды в крике; должно только ударить палкою 
по снегу, дабы их поворотить налево, или подпоркам повозки, что
бы поворотить направо, а чтоб остановить их, то кладут её впереди 
между повозкою и снегом. Естьли их воз облегчится, то они делают
ся развлечёнными и невнимательными ни к знакам, ни к крику, 
в таком случае усмиряют, кидая в них сию палку (сия палка на
зывается охтол). Собаки, не чувствуя более той тягости, бегут, не 
останавливаяся, до тех пор, пока не разобьют повозки о дерево 
или не выбьются из сил от усталости. Тогда должно иметь вели
кое проворство, чтоб её поднимать, несмотря на скорость бегущих
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собак; и сие-то есть главным доказательством искусства в про
воднике. Камчадалы все вообще отменно проворны в сем случае. 
Я удивлялся искусству их править своими повозками, и как было 
сказано мне наперёд, что и мне должно будет ехать на таком при
боре, то я почёл за нужное делать над собою частые опыты не 
столько для того, чтобы привыкнуть, но чтобы научиться самому 
править. Мне стали представлять опасности, каким я подвергал
ся, отваживаясь один садиться на повозку, не получивши чрез 
навык ловкости сидеть без проводника. В такия лета ни о чём 
не думают, почему и я не хотел слушать никаких представлений. 
Лёгкость повозки, имеющей не более десяти фунтов, и высо
кость делали её очень удобною к падению, трудность держать себя 
в равновесии и следствия, какия может причинить падение, когда 
не будет тяжести на повозке; все сии убеждения, представляе
мые мне, не могли меня ни устрашить, ни сделать противною 
опасную науку.

Однажды сел я на новой своей повозке, согласясь в первые 
разы быть провожаемым многими. Бывшие со мною недолго ожи
дали исполнения своих предсказаний. Я тотчас представил им 
зрелище паденья верх ногами; лишь только встал, то опять упал 
и опять заставил хохотать над собою. Несмотря на то, я не поте
рял бодрости, садился опять, и для того только, чтобы чрез минуту 
упасть. Я привык к сей досаде, ибо во многия уроки платил дань 
моей неопытности. При первом опыте падал я семь раз, но ни 
разу больно не ушибся. Поохотился в другой раз въехать, в тре
тий, потом в четвёртой; наконец не проходило дня, в которой бы 
я не сделал несколько выездов. Число падений моих уменьшилось 
по мере, как я становился более искусным и знающим, а успехи 
так меня приохотили к сему упражнению, что я скоро сделался 
искусным. Правда, мне стоило великаго труда приучить себя к тому, 
чтобы сидеть крепко, наблюдая отвес. Должно быть в безпрестан- 
ном движении, уклоняться налево, когда покачнётся повозка 
направо, вдруг бросаться направо, когда повозку вскинет налево, 
в других случаях становиться на ноги прямо, и естьли не будет 
употреблено проворства и внимательности, то в ту ж минуту долж
но упасть. Упавши, не надобно упускать повозки, но крепче дер
жаться за неё, дабы тем, прибавя тяжести, остановить собак, кото- 
рыя в противном случае убежали бы, как я сказывал.

Обыкновенно садятся на повозке боком, как наши дамы на 
лошадях. Можно садиться также и верхом, но на крутом поворо
те надобно иметь более проворства и ловкости, то есть, став прямо,
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держаться на одном колене, весело смотреть на искусных в таких 
прекрасных положениях.

Способ ловить зайцов и рябчиков. Я, сделавшись в состоянии 
один сам собою ездить, никакой другой повозки не употреблял и, 
будучи всегда кем-нибудь провожаем по причине неизвестных 
для меня дорог, ездил то прогуливаться, то на охоту за зайцами 
и рябчиками, которых следы мы находили на снегу, и в таком 
множестве, что весь снег казался быть испещрённым наподобие 
решета. В лесу местами он так глубок, что нельзя было ступить 
одного шага, не увязнув. В таких обстоятельствах мы оставляли 
свои повозки, которыя нам тогда ненужными делались, и ставили 
их к стороне, взяв такую предосторожность, которой довольно было 
для удержания собак, потому что он тотчас ложились кучкою на 
снегу и ожидали спокойно своих проводников. Мы привязывали 
к ногам кожею тонкия дощечки шириною от шести до осьми 
дюймов, длиною от трёх до четырёх футов, которых передней 
конец загибался наподобие полозов, а нижняя часть оных покры
валась кожею морских волков или кожею с лапок оленьих.

Сии дощечки называются в сей стране лыжами. В северной 
части сего полуострова употребляют другой род лыж, называе
мых лапками, оне не так длинны и делаются из ремней, связан
ных узлами, наподобие сетки. Снизу привязываются к ним по две 
коротких заострённых костей, которыя, втыкаяся в снег, не допус
кают скользить.

Таким образом обувшись, начинали охотиться. Сперва я с тру
дом мог привыкнут, чтобы ходить на таких дощечках, и, скользя 
несколько раз, падал назад и наперёд, но от удовольствия, какое 
приносила хорошая и удачная охота, забывал все неблагоприят
ным приключения. Хотя трудно было сыскивать зайцов и рябчи
ков, которые белизною своею походили на снег, однако ж благода
ря за искусство и усердие моим товарищам, я никогда не приез
жал с охоты без того, чтобы не привезти с собою множество добычи.

Это было для меня приятнейшим препровождением времени; 
впрочем, часы мои проходили в скуке и безпокойстве о продол
жительном моём пребывании на одном месте. Для успокоения 
мыслей своих в лучшия дни вместе с другими ходил прохажи
ваться в окрестныя места, которыя опять осмотрел, поехавши, по
чему и буду их описывать в дороге своей. Работа при наших по
возках (род кареты, в которой можно лежать, которая делается на 
ходу; оне называются возками и очень употребительны. Моя была 
внутри обита медвежьею кожею, а снаружи кожею морскаго волка)
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несколько меня занимала, но главное утешение для себя находил 
я в обхождении с г. Козловым и офицерами его свиты; их обра
щение со мною и замечания, какия делал я одно за другим, 
заставляли меня всякой день их записывать, которыя по порядку 
и помещаю здесь.

Болезни. Во-первых, следует статья о болезнях, царствующих 
в Камчатке. Хотя она требует неприятных описаний, но я за долг 
себе поставляю сего не упускать, и как она составляла часть моих 
замечаний, почему и помещаю в своей дневной записке.

Оспа, об опустошении которой я уже писал, кажется не при
родною болезнию в сей стране и не на всяком, как обыкновенно, 
бывает. От нашествия иностранцев и от частых их приездов сия 
всеобщая болезнь показалась в 1767 и в 68 годах. Тогда она при
везена была в сию страну на руском судне, ехавшим на Восточ
ные острова для ловли выдр, лисиц и прочего. Причиной пагуб
ной сея болезни был один матрос, ехавший из Охоцка, где он до 
отъезда своего лечился. Он ещё имел приметные остатки жесто
кой болезни и как только сошёл с судна, то и заразил оною бед
ных камчадалов, которых от оной три четверти погибло. Она опять 
не показывалась, из чего и можно заключить, что сей народ не 
подвержен таковой болезни. В 1790 году свирепствовала между 
живущими на северной части Камчатки, но не дошла до сего полу
острова. Она началась около Анадыра, и не знают, кто её занёс.

Камчадалы узнали и венерическую болезнь, которая, к щас- 
тию, не усилилась между ими. Это чужестранной бич для них, 
они редко и с трудом вылечиваются от оной, употребляют разные 
корни и сулему, которая в сей стране, так как и в других местах, 
делает нещастныя следствия, а особливо, когда принимают её без 
знания меры и нужды.

Здесь не родятся горбатыми и хромыми, но делаются таковы
ми, падая с высоких мест, что нередко случается с камчадалами, 
когда они живут в балаганах. Мало из них имеющих цынготную 
болезнь и сыпь. Они избавляются от оной употреблением травы 
дикаго глаза, некоторых ягод и плодов; россияне и вновь приехав
шие часто подвергаются сей болезни.

Болезнями в лёгком страждущих довольно много, но угри, опу
холи, чирьи и волдыри суть обыкновенным болезни. Их лечат, 
разрезывая и выдёргивая с корнем. Для такой операции употреб
ляют простой нож или острой камень, который бы по своему виду 
мог служить вместо ланцета. Смотря по инструментам, не можно 
заключать, чтобы операторы имели надлежащее знание своей долж
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ности, и ясно видеть можно, что хирургия, которая в других мес
тах приведена в совершенство, находится в Камчатке покрытой 
мраком великаго неведения.

Лекари и колдуны. Медицина также невеликия успехи имеет; 
однако ж в разсуждении оной они приобрели некоторое понятие, 
то есть перестали верить обманщикам и смешным шарлатанам. 
Прежде были самозванцы-колдуны, называемые шаманами, ко
торые, пользуясь легковерием их, выдавали себя за докторов ме
дицины и присвояли таким образом себе двойныя права почте
ния и доверенности (я имел случай в одном остроге, находящемся 
близ Большерецка, узнать об них подробнее, что и будет описано во 
время пребывания моего в том месте). Странной их наряд много 
способствовал к снисканию от всех почтения себе и весьма сход
ствовал с необычайным их притворством. Мне так много чудес 
разсказывали об них, что я бы никак не поверил, естьли бы не 
знал хитрости богемцов и других подобных им колдунов. Совсем 
не разсуждают ни о сумозбродствах сих ложных лекарей, ни о безчин- 
ствах, какими прикрывают свои повеления или мнимыя открове
ния. Вероятно, что их лечение часто имело худыя следствия и что 
число их жертв равнялось числу больных; но как продолжитель
ной обман производить скуку, особливо в опасностях жизни, то 
начинают роптать на лжецов, которые не чувствительным обра
зом теряют доверенность и, наконец, остаются в презрении и заб
вении. Что самое случилось с шаманами: малое просвещение, какое 
россияне торговлею распространили в сих местах, открыло глаза 
живущим в оных. Они тотчас узнали нелепость колдовства, какое 
приписывали себе их учители, которые, потеряв прежнее уваже
ние, сделались не столь корыстолюбивы, а с уменьшением прибы
ли уменьшилось в скором времени и число колдунов. Люди, по
лучившие презрение к ним, оставили их. Они вместо того возы
мели прибежище к старухам, которыя, без сумнения, не так 
прозорливы, следовательно, от них и более могли, выманивать. 
Перемена, какая сделалась в Камчатке с шаманами, не есть ли 
точная история наших шарлатанов, такие ж обманы, такое ж цар
ствование и такое ж падение! Какое заключение можно сделать 
в разсуждени сего? Например, что все народы, будучи также лег
коверны и малознающи, как и камчадалы, служили несколько 
времяни предметом обмана хитрых их колдунов. В том нет ничего 
чуднаго и непростительнаго, но что при таком невежестве и легко
верии приметили свои заблуждения и исправились, вот что, по 
мнению моему, стоит того, чтобы удивляться и поздравлять их,
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ибо не видим ли мы, что в просвещённейших европейских государ
ствах всякой день появляются такия же шаманы, хитрыя и опасным.

Женщины в сей стране редко родят более десяти младенцов, 
обыкновенно четыре или пять, а в сорок лет теряют надежду иметь 
детей. Родят очень редко, и в родах помогают одна другой; однако 
ж есть и повивальным бабки, но их немного. Нещастныя приклю
чения, тяжёл ыя родины, которым многих родильниц лишают 
жизни, здесь нечасто случаются, кроме родин нечаянных на откры
том воздухе, на дорогах и везде, где хозяйство заставляет женщин 
работать для дому своего. Мне сказывали, чему и поверить мож
но, что в сих случаях оне употребляют свои волосы для перевязки 
пупка, потом сами приносят домой своих детей и тотчас кормят 
их грудью. Время кормить грудью их не определено. Я видел, что 
матери давали сосать груди свои детям четырёх и пяти лет; из 
сего можно судить, какого крепкаго сложения должны быть сии 
женщины. Несмотря на то, примечено, что камчадалы обоего пола 
живут не долее руских.

Лекарство, употреблением которого одолжены медведю. 
Я позабыл сказать о лекарстве, которое жители сего полуострова 
охотно употребляют во всяких болезнях. Оно есть корень, назы
ваемый медвежьим, которым настаивают вино. Самое название 
сей травы означает уже, кому они одолжены сведением оной. 
Приметив, что медведь более прочих трав ест её и что, будучи 
ранен, катается по оной, они заключили из того, что она имеет 
какое-нибудь отличительное и полезное свойство, и с тех пор сами 
стали её употреблять. И так сие животное давало им первым настав
ления в искусстве различать травы и составлять лекарства. Сказы
вали мне, что медведи сею травою вылечивали у себя всякия раны; 
почему может полезна быть она и для человека, но я не имел 
случая испытать действия оной над самим собою и знаю сию траву 
только по описанию.

Вера. Вера христианская введена россиянами в Камчатке, но 
жители сего полуострова могут только назваться крещёными, а не 
христианами, ибо они весьма далеки от исполнения тех обязанно
стей, какия налагает на них сие таинство. Знают ли они началь
ным правила христианства, сумневаюсь. Предаваясь всем своим 
склонностям, они следуют стремлению оных, не разбирая, хорошо 
ли делают или худо; вспоминают о вере единственно для одной 
благопристойности или выгоды, или когда обстоятельства требуют 
того. Сие служит доказательством великаго недостатка в настав
лении сих народов; и должно обвинять в том, по мнению моему,
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их духовенство, котораго долг есть выводить их из мрака невеже
ства. Но сии священники их или проповедники имеют ли сами 
довольно просвещения? Правда, что они не имеют случая просве
тить себя глубоким знанием наук, и, вероятно, что и не требуется 
того, потому что иногда и самых камчадалов определяют в сии 
должности.

Все церковные служители зависят от протопопа, живущаго 
в Нижнекамчатске. Он сам зависит от епископа Иркутскаго, кото
рый один по своей воле располагает ими так, что все церковники 
принуждёнными бывают ездить в сей город. Может быть, даль
ность и опасность дороги вменяют им в научение, может быть, без 
заслуг и испытаний не посвящаются в духовной чин, но только 
известно, что они, возвратившись, бывают ни лучше, ни умнее. 
Каждой из церковников имеет особливую должность, в которой 
бывает неопределённое время, и перемена оной совершенно зави
сит от воли их начальников.

Церкви. Главных церквей считается восемь: в Камчатке, Пара- 
тунке, Большерецке, Ишинске, Тигиле, Верхнекамчатске, Ключев
ской и две в Нижнекамчатске, можно прибавить также и Ижи- 
гинскую, в земле, населяемой коряками.

Семь острогов и Курильские острова составляют Паратунской 
приход, то есть село того ж имени, Петропавловская гавань, земля 
коряков, Начикин, Апачин, Малкин и Большерецк. Число прихо
жан, живущих в сих острогах, не более четырёхсот, не считая 
Курильских островов, по исчислению вообще не более шестисот 
двадцати христиан. Императрица определила приходскому пара
тунскому священнику восемьдесят рублей в год жалованья и сверх 
того двадцать пуд ржаной муки. Прихожане не платят ему ника
кой дачи, но он получает подаяния и другия случайныя прибыли, 
относящияся к его церкви. За венчание, крещение или погребе
ние требуют денег или других вещей, им угодных. В разсуждении 
сего нет никаких правил, располагают по своей воле, что и бывает 
причиною великих злоупотреблений. Обыкновенно располагают 
своими требованиями, смотря по состоянию своих прихожан, и всегда 
добровольно.

Налоги, или подати. Камчадалы, вольной народ, будучи поко
рены, России платят только годовую подать, состоящую, как я уже 
сказывал, из разных мехов, так что их вся ловля зверей составляет 
доход казны государственной. Всякой начальник семейства обя
зан ставить за себя, за каждаго сына, даже и младенцов, известное 
число шкурок, смотря по окладу, что всё составляет около семи
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рублей, более или менее, и что наблюдают только щёт шкурок, а не 
доброту их. Таким образом, платимой подушной оклад в Камчатке 
должен составлять великой доход короне, судя по одним только 
соболиным шкуркам, которых всякой год сия провинция достав
ляет более четырёх тысяч. Всякой тойон собирает подушной оклад 
в своём остроге и отвозит его потом в государственное казначей
ство, но наперёд каждому камчадалу даёт росписку своей руки в полу
чении с него подушнаго оклада или замечает своею печатью, либо 
каким-нибудь знаком принятыя им от каждаго шкурки.

Деньги. Ходячия монеты суть империалы золотые, рубли, полти
ны, мелких серебреных денег очень мало; медныя и ассигнации 
не взошли ещё в употребление на сем полуострове; а сие не служит 
ли доказательством, что безделица там должна продаваться по 
полтине? Здесь много старинных монет, как-то Петра I, Екатерины I 
и Елисаветы, и за них берётся промен; серебро в них очень чисто 
и дороже обыкновенных монет.

Жалованье солдатам. Жалованья солдатам или козакам даётся 
по пятнадцати рублей в год, но офицеры, посылаемые правитель
ством в сии отдалённыя страны, получают двойной оклад.

Правление. Полуостров Камчатка, когда г. майор Бем началь
ствовал в Большерецке, непосредственно находился под ведом
ством иркутскаго правительства. При отъезде сего командира, 
котораго агличане видели в первой свой приезд на сей полуост
ров в 1779 году, капитан Шмалёв определён был зауряд к правлению 
на место его. Он пользовался около года властию и удовольствием 
делать вспомоществования и благодеяния жителям, к которому 
они навсегда остались благодарными и усердными. Г. Ренекин 
занял сие место в 1780 году и был отозван в 1784 году по прика
занию правительства для некоторых причин, о коих я должен 
умолчать. После таких перемен Камчатской уезд причислен к Охот
скому. С того времени начальники, офицеры, живущие в разных 
острогах, сёлах и деревнях сего полуострова, находятся под ведом
ством охотского коменданта и правительства, находящегося в сем 
городе; а сии сами находятся под ведомством генерал-губернатора 
иркутского, которому во всём отдают отчёт. Офицерское место 
в Большерецке, бывшим прежде главным местом в Камчатке, зани
мает ныне простой сержант. При мне был Расторгуев, котораго 
определил на сие место г. Козлов.

Я приметил, что правящие разными острогами, даже и офице
ры, нижних чинов в рассуждении вышних, не должны отдавать 
взаимнаго отчёта в своём правлении, также каждого власть про

62



стирается только на живущих в местах, зависимых от него. Сверх 
того, императрица установила быть в каждом уезде капитан- 
исправнику, или надсматривающему офицеру, котораго должность 
есть объезжать каждой год камчадальские остроги, выслушивать 
их жалобы, разбирать их споры, судить их, наказывать виноватых, 
словом, наблюдать порядок и спокойствие между ними; старать
ся делать ободрения в торгах, рыбной и звериной ловле, собирать 
исправно подушной оклад, починивать дороги и мосты, которых, 
к нещастию, очень мало, да и те в худом состоянии, вводить нравы 
и обряды руские. Сия важная должность поручена была в 1784 году 
г. барону Стенгелю, который местом пребывания своего избрал 
Нижнекамчатск. По некоторым делам он отозван, и при моём 
приезде в Камчатку г. Шмалёв заступил его место, который, прово
жая нас, и осматривал свой уезд.

Судебныя места. Правление не есть совершенное военное, 
учреждены некоторыя судебныя места для производства дел при
казным порядком для решения прозьб и прочего. Такия при- 
судственныя места находятся в Тигиле, Инжиге и Нижнекам- 
чатске, сии места зависят от охотскаго правления, так как и все 
нижныя судебныя места в России подчинены вышним, которыя 
и делают последния определения по делам. Есть ещё сверх того 
в Большерецке особливой суд, называемый словесным; судьи в нём 
купцы, они умеют разбирать все споры относительно к торговле, 
а их мнения подтверждаются или опорочиваются судом, в кото
рой дела переносятся. Довольно сказать, что все дела решаются 
по российским законам. Они довольно известны, почему считаю 
за ненужное разпространяться в описании оных, я не могу повто
рять того, о чём писали разные историки и примечатели, просве
щённейшие, нежели я.

Обыкновения в рассуждении наследства. За долг себе почи
таю сказать, что имение камчадалов переходит по их воле без 
всяких затруднений ближайшим наследникам или тем, коим они 
хотели оставить. Воля завещателя изъясняется и укрепляется 
письменно, как бы то делано было в Европе, у народов, весьма тонко 
изследующих права наследства.

Примечания о женитьбе. Разговор между камчадалами не 
употребителен и не позволен. Россияне, по-видимому, охотно ищут 
их союза, хотя оный для них и не составляет никакой особливой 
выгоды. Нелегко узнать побудительным причины; свадьбы так часто 
бывают, что по окончании сего рождения поколение природных 
жителей сей страны совершенно истребиться.
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Смертныя казни отменены во всей империи, а в Камчатке никог
да не бывали. В первыя времена россияне, обвинённыя в насиль- 
стве, сделанном камчадалкам, наказывались кнутом; некоторые 
претерпевали сие жестокое наказание по различным жалобам, но 
ныне отменено. Виновные или сделавшие важныя преступления 
наказываются телестно. Какая ж произошла польза от того! Про
стой и скорый способ наказания делает их дерзновеннее и смелее 
на всякия злоупотребления.

Наречия. Наречие камчадальское показалось мне грубым, гор
танью произносимым и трудным для выговора. Есть столько же 
наречий и разных ударений, сколько и острогов. Например, странно 
покажется слышать, выехав из Петропавловской гавани, в Пара- 
тунке другой испорченой выговор; то ж самое должно примечать 
и в других ближних сёлах.

Несмотря на перемены в наречии, я постарался собрать неболь
шой словарь, я собирал его со всяким старанием, и мне делали 
в трудах нужныя вспомоществования мои знакомцы. Живя в Боль- 
шерецке, занимался разными примечаниями, которые всякаго 
уверят, что в сие время мне не можно было отправиться в дорогу.

Примечания о климате. В конце ноября очень холодно стало, 
реки в скором времени замёрзли, даже и Большая река, которая 
чрезвычайно быстра. По ней на другой день лёд, который покры
вал её, пошёл вниз и остановился против Большерецка повыше 
коммендантскаго дому. Хотя сия река замёрзла во многих мес
тах, однако ж много промоин, в которыя видны быстро текущия 
воды оной.

На всяком при морском месте сего полуострова примечается 
чувствительная перемена в воздухе. Когда сухие дни весною бы
вают в Петропавловской гавани, тогда жалуются в Большерецке 
на безпрестанные дожди; однако ж мне показалось, что вообще 
осень в сем годе не очень дождлива была. Великие дожди вредны 
для сей страны, потому что причиняют большия наводнения 
и отгоняют рыбу, от чего бывает голод у бедных камчадалов, как 
то и случилось в прошедшем году в деревнях, лежащих на запад
ном берегу полуострова. Сие пагубное наказание было везде оди
наково, так что жители принуждены были оставить свои жилища 
и переселиться со всеми домашними на берега Камчатки реки 
в надежде найти на оных себе пропитание, потому что сия река 
рыбнее прочих. Г. Козлов намерен был ехать западною стороною 
полуострова, потому что на восточной уже был, но известие о голо
де остановило его предприятие против воли, чтобы не быть задер
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жанным в дороге или чтобы не подвергнуться опасности на поло
вине пути, не сыскав собак и запасу на западной стороне.

Во время моего пребывания в Большерецке ветер очень пере
менялся; западной бывал чаще и постояннее, также северо-запад
ной и северо-восточной; иногда бывал с полуденной стороны, но 
редко с восточной. При южном и западном ветре всегда выпада
ли снеги, не проходило ни одной недели без того, что и продолжа
лось до генваря, в течение котораго времени две или три случи
лись бури. Оне обыкновенно набегали с северо-запада. Порывис
тые ветры продолжались не менее одних или двух суток, а однажды 
семь или восемь. Тогда можно было бы величайшим безрасуд- 
ством почесть, естьли бы кто осмелился пуститься в дорогу, видя 
такия опасности. Небо казалось покрыто со всех сторон мрачны
ми облаками, снег вихрем вился и делал на воздухе такой туман, 
что в шести шагах не видно было ничего. Вот неминуемая поги
бель всем находящимся в дороге в сие страшное время! Тогда 
всякой принуждено бывает по нужде остановиться, как я уже 
сказывал о том, иначе подвергнули бы себя опасности погибнуть 
или попасть в какия-нибудь пропасти, ибо нельзя видеть дороги. 
Как можно ехать, сражаясь с сильным вихрем и едва выбиваясь 
из снегу, кучами сыплющагося? Хотя бы люди и избежали сих 
опасностей, то что должны претерпеть бедныя собаки? В таких 
случаях, когда на дороге нечаянно настанет страшной ураган (сии 
ураганы свирепствуют чаще в ноябре, декабре и генваре), обыкновен
но повозки одна от другой отстают на две, на три версты и более, 
а иногда и сбиваются с дороги.

Причины замедления пребывания в Большерецке. Частыя бури 
и нещастныя следствия, от оных происходящия, принудили нас 
отложить наш выезд. Г. Козлов столько же нетерпеливо желал 
возвратиться в свой город, как и я хотел продолжать свою дорогу, 
дабы скорее исполнить наложенную на меня должность, тем паче, 
что мне советовали не медлить. Но все старания, какия мы ни 
прилагали, удерживали нас и доказывали, особливо мне, что без- 
разсудно было бы пускаться с отважностию в дорогу, имея важ- 
ныя письма, какия мне были поручены. Я принужденным на
шёл себя согласиться на усильныя прозьбы и советы г. Козлова 
и бывших при нём офицеров; он дал мне своеручное свидетель
ство в том, что я по необходимости долго медлил в Большерецке, 
чем и оправдал меня по моему желанию. Ветры, наконец, утихли 
около 15 генваря, мы стали готовиться к выезду, который назна
чен был 27 генваря.
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Приготовления к нашему выезду, назначенному 27 генваря. 
Мы запаслись сколько можно было водкою, говядиною, овсяною 
мукою и крупою. Напекли множество хлебов, коих часть оста
вили для первых дней нашей дороги, а прочее, изрезав в кусочки, 
высушили; остальною мукою насыпали мешки в запас, как бу
дет нужда.

Г. Козлов приказал собрать более собак. Тотчас стали приво
дить их из острогов кучами, также и доставляли с собою и запас, 
котораго стало так много, что не знали, куда девать. Как стали 
укладывать в наши повозки, то поклажи было так много, что, не
смотря на множество услуживающих нам, не прежде вечера 27-го 
числа могли управиться. Мы хотели выехать по утру того дня, но 
нам вечером уже сказали, что не было готово, что заставило всех 
весь день от нетерпеливости скучать, а мне этот день показался 
очень долгим против прочих. Сия задержка до такой нетерпели
вости нас довела, что мы не хотели остаться до утра. Тотчас побе
жали к своим повозкам и в ту же минуту выехали из Большерецка, 
как скоро сказали нам, что всё готово было.

Вы1езд из Большерецка. В семь часов вечера выехали мы при 
лунном сиянии, которое ещё делалось живее от чрезмерной белизны 
снега. Сей выезд стоит того, чтоб описать. Представьте себе много
численной обоз, разделённой на тридцать пять повозок, только нам 
одним принадлежащих. Большая часть из оных были обыкновен
ным, какия описывал я, другия были крытыя и походили на возки 
или кибитки. Моя была та самая, о которой я упоминал повыше. 
В число тридцати пяти повозок не поставляю тех, на которых ехали 
жители большерецкие, провожающия нас до Апачина.

На первой сидел сержант Кабешов, которому велено было ехать 
напереди и управлять всем обозом. Он дал знак, и вдруг все по
возки поехали одна за другою в линею; под ними было около 
трёхсот собак, которых скорость равнялася их горячности. Под 
повозкою г. Козлова было сорок пять собак, а под моею тридцать 
семь. Но тотчас порядок нарушился, линеи прервались и смеша
лись. Благородное рвение одушевляет проводников, начинается 
всеобщей бег, всякой погоняет своих бегунов, никто не хочет остать
ся назади, даже и самые собаки, по-видимому, не хотят подверже
ны быть такому безчестию. Они торопятся наперерыв, обегают 
одни других, дабы иметь честь остаться победителями, сражение 
усиливается, повозки падают, и едва некоторыя из них не разби
ваются в мелкия части. Крик опрокинувшихся, визг убитых собак, 
лаяние бегущих, странное и непрерывное лепетанье проводников
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такой делали безпорядок, что нельзя было подать ни своего голо
са, ни слышать других.

Я желал полюбоваться таким смятением, оставил свою повоз
ку, в которой меня заперли, как невольника, потребовал лёгкой, на 
которой сверх того удовольствия, что ехал и правил один, мог 
видеть всё, что ни происходило вокруг меня. К щастию, ничего не 
случилось такого, за чтобы я мог упрекать себя в любопытстве. 
Причиною главною сего смятения были жители большерецкие, 
которые из усердия и почтения к своему начальнику хотели про
водить нас до Апачина, куда мы прибыли около полуночи: от 
Большерецка до сего острога считают сорок четыре версты.

Приезд в Апачин. В скором времени после нашего приезда 
поднялся страшной ветр, который наделал бы нам много хлопот, 
естьли бы застал нас на дороге. Сия непогода продолжалась всю 
ночь и целой день 28-го числа, что и задержало нас в Апачине.

Прощание с большерецкими жителями. Мы простились с боль- 
шерецкими жителями, провожавшими нас. Их сожаление об отъез
де г. Козлова, признательность и почтение, оказываемыя ему, 
чувствительным образом растрогали моё сердце, более всего удив
лялся тому, что всякой из них принимал участие во мне и, желая 
мне щастливаго пути, изъяснялся о том предо мною, как умел. 
Я тем более чувствовал их доброжелательство тогда, что во время 
пребывания своего в Большерецке по случаю приметил, что имя 
француза не в великом уважении было между сими народами. 
Они имели такия худыя мысли об нас, что с трудом верили, когда 
им сказывали, что все бывшие в нашей экспедиции обходились 
с живущими в Петропавловской гавани учтиво и дружески. Одна
ко ж по мере, как их соотечественники хвалили наши поступки 
в разсуждении себя, их предубеждение слабло. Я старался совер
шенно истребить оное своими разговорами и обхождением с ними; 
я не могу себя ласкать, чтобы в том имел успех, но кажется, что 
они, наконец, гораздо лучше стали думать об нас.

Причина худых мыслей, которыя имеют камчатские жите
ли о французах. Сии худыя мысли, какия они имели о свойстве 
и склонности нашей нации, произошли от внушения себе веролом
ства и жестокости, какия сделали мы на сей части полуострова. 
За несколько лет был здесь славный Беньиовский. Сей славянин 
назывался французом и поступал с ними безчеловечно.

Историческое описание Беньиовскаго. История его известна. 
Во время возмущения 1769 года он служил в Польше в числе 
конфедератов; неустрашимостию своею привлёк к себе довольное

67



число иностранцев, или таких разбойников, как и он, сделался 
над ними начальником, и как конфедерат содержал их на своём 
иждивении. С ними прошёл всё государство, принося в жертву 
бешенства своего всё, что ни попадалось; обезпокоивал также 
и россиян, которые почитали его таким же неприятелем своим, 
как и поляков. Они принужденными нашлись искать способов 
освободиться от опаснаго врага, поймали его и поступили с ним 
так, как он заслуживал по своим делам.

Будучи сослан в Сибирь, а оттуда в Камчатку, опять возобно
вил он жар своего мщения. Вышедши из кучи снегов, в кото
рых почитали его погибшим, вдруг показался в Большерецке 
с толпою ссылочных, которым внушил такую дерзость своим при
мером. Овладел гарнизоном и их оружием, самого коммендан- 
та г. Нилова убил собственными своими руками. Судно тогда 
стояло в гавани; Беньиовский завладел оным. Всё дрожало от 
его взоров и всё принуждено было ему повиноваться. Он заставил 
бедных камчадалов собрать им требуемаго запасу и, не доволь
ствуясь жертвами своими, позволил необузданным беглецам, 
в своей свите находящимся, грабить их жилища, которым в жестоко
сти и злодеяниях был сам примером. Он сел на оное судно со 
своими товарищами, поехал, сказывают, к китайской стороне, 
будучи проклинаем камчатскими жителями. Это был один само
званец-француз на сем полуострове, и, судя о нашей нации по 
его только поступкам, без сомнения, можно было им нас не лю
бить и бояться.

Г. Шмалёв оставляет нас для того, чтобы осмотреть остав
шуюся часть своего уезда. Г. Шмалёв оставил нас на самом раз- 
свете и поехал вперёд по тигильскому, или западному берегу для 
осмотра оставшейся части своего уезда. Причиною поездки его 
было то, чтобы сыскать и прислать нам запасу. Он опять съехался 
с нами, как то видно из моей записки.

Вытзд из Апачина. Мы выехали из Апачина около того же 
времени и постарались, чтобы свита наша не так была многочис
ленна. Проехавши равнину, на которой стоит сие село, подъехали 
к Большой реке, по которой продолжали дорогу несколько часов. 
Мы ехали ея извилинами то посреди лесов, то при подошвах 
высоких и безплодных гор, которыя по берегам оной находились. 
В пятнадцати верстах от Малкина оставили сию реку для того, 
что от быстроты лёд начал подыматься, ломаясь во многих мес
тах, а близ сего острога, переехав чрез оную около двух часов за 
полдень, прибыли в оной. Мы проехали от Апачина шестьдесят
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четыре версты, не имея места, где бы можно было остановится, 
чтоб дать собакам нашим отдохнуть.

Приезд в Малкин. Малкинской тойон тотчас пришёл к своему 
командиру, прося его в свой дом. Он для принятия нашего сделал 
много приуготовлений, почему мы и решились там переночевать. 
Он оказывал нам всякое почтение и угощал нас, сколько мог луч
ше, но мы ещё более имели причину хвалить его за усердие, что 
он старался во время ночи успокоить нас, так чтобы ничто не 
могло прервать нашего сна. Я жестоко мучился тем, что близко 
были нас бегуны наши, к которым я не привык. Громкой и бес
престанной вой сих проклятых животных голову мне разломил 
и не дал сомкнуть глаз во всю ночь. Должно слышать сию ночную 
музыку, самую противнейшую, дабы представить себе те мучения, 
какия претерпевал я, не привыкнув к оной, ибо, продолжая моё 
путешествие, научился спать, несмотря на их шум. Мы счастливы 
тем, что можем скоро привыкнуть ко всему.

После некоторых худо проведённых мною ночей, будучи отя
гощаем, я сном перестал слышать шум и мало помалу так при
учил себя к вытью сих животных, что посреди их спал очень 
спокойно. Я приметил, что дают собакам есть по окончании днев
ной езды. Сей корм, даваемый однажды в день, состоит из сушё
ной лососины, которой куски кидают каждой собаке особливо.

Острог Малкин. Острог Малкин сходен с теми, кои видел я и опи
сал. В нём пять или шесть изб и с пятнадцать балаганов; стоит на 
берегу Быстрой реки и окружён высокими горами. Я не имел вре
мени осмотреть тёплые ключи вод, которые, как слышал я, находи
лись поблизости. Сказывали мне, что они имеют крепкой серной 
запах, и один из них был на покатости холма, при подошве котораго 
составлял лужу воды, довольно прозрачной.

Принужденной поворот с дороги. Из Малкина поехали в Ганал, 
в сорока пяти верстах находящийся острог, но не могли так скоро 
проехать сию дорогу, как надеялись. Быстрая река не совсем ещё 
замёрзла. Должно было объехать, пробираясь сквозь лес, в котором 
снег был глубок и топок, так что наши собаки вязли по брюхо 
и очень измучились, что самое заставило нас и сию дорогу оставя, 
опять поворотить к Быстрой. Мы приехали к ней за десять вёрст 
от Ганала и нашли её в таком состоянии, в каком для нас нельзя 
лучше было желать. Судя по толстоте льду, можно было ехать по 
оной; и так мы сею рекою приехали к самому селу, стоящему на 
берегу. Четыре избы и одиннадцать балаганов составляют весь 
острог, в котором я ничего примечания достойнаго не нашёл.
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В Ганале. Мы услышали только, что здесь были очень страш
ные ураганы, которые ещё и теперь продолжались, но только не 
с такою силою. Не трудно сыскать причину таких жестоких непо
год: высокия горы делают узкие проходы, в которых ветр сгущается. 
Чем более препятствий, тем он более усиливается, он ищет открыть 
себе свободную дорогу, от препятствия уклоняется, извиваясь вих
рем, уносит снег на дороги и делает их часто непроезжими.

Очень затруднительной день. Препроводив очень худо ночь 
в доме ганалскаго тойона, поехали до свету в Пущино. Хотя от 
сих острогов щитается девяносто вёрст, однако мы в дороге были 
только четырнадцать часов, а в последней половине много пре
терпели безпокойств. Дорога не была ещё проложена, и наши по
возки на два или на три фута вязли в снегу. Ухабов так много, что 
я почитал себя щастливым, однажды только упав. Судя по направ
лению снега и количеству онаго, покрывающаго дерева, казалось 
нам, что он в чрезмерном множестве выпал при северном ветре, 
что самое подтвердили нам и живущие в сей стране. Мы долго 
ехали березником и на несколько времени потеряли из виду цепь 
тех гор, около которых в прошедший день ехали, но, приближаясь 
к Пущину, опять увидели их.

В Путине. Камчатка, протекающая мимо сего острога, шире, 
нежели в Ганале. Отличным для меня здесь показалось то, что 
избы не имели труб. В них так, как и в балаганах, делалось не
большое отверстие вверху, это было одно место для выходу дыма, 
которое, не мешкая, ещё запирали задвижкою, дабы не простудить 
комнаты. Когда топится печь, то нельзя быть в покое, должно или 
вытти, или лечь на землю, естьли кто не хочет задушить себя или 
потерять глаз своих от дыму. Он всегда прямо стремится к потол
ку и по мере накопления распространяется в горнице в виде густа- 
го и серноватаго облака. И как часто случается, что не дают вре
мени ему разойтись, то внутренность изб обыкновенно покрыта 
сажею, которой запах при входе чувствителен, а вид совершенно 
отвратителен.

Но сие ещё не так омерзительно, как вредной запах от тёмной 
лампады, освещающей целой дом. Она очень грубой работы, есть 
или кремень с ямкою, или выдолбленной камень, из котораго вы- 
ставливается лоскуток холстины, свёрнутой наподобие светильни, 
около котораго кладут сырой жир морскаго волка или других 
животных. Как светильню зажгут, то всё вдруг покажется по
крытым темноватым паром, который также чернит, как и дым, 
и набивается в нос, горло и внутренность. Кроме вони в сих жи
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лищах противнее для меня показался дух от рыбы сушёной или 
гнилой, когда её готовят или едят. Остатки оной отдают собакам, 
выметая куски, разбросанныя по всем местам.

Неопрятность живущих в избах. Сверх того, зрелище, пред
ставляемое живущими в сих избах, не менее противно. Там толпа 
женщин, лоснящихся от жиру и валяющихся на куче измаран
ных лоскутков. Там некоторыя дают сосать свои груди детям, 
полуодетым и завалявшимся в грязи с ног до головы, там другия, 
по-домашнему одетыя, но не менее измаранныя, лежат на медве
жьих кожах, болтают между собою все вдруг и, занимаясь домаш
нею работою, ожидают своих мужей. К щастию, домы тойона были, 
по возможности, чисты, назначенные для г. Козлова, который ни
когда меня не отпускал от себя.

Дороги очень снежныя. Затруднительность моих проводни
ков. Мы ночевали в Пущине и поехали на другой день очень рано; 
проехали в день только тридцать четыре версты. Чем далее еха
ли, тем более снегов примечали на дороге. Два проводника, быв
шие при мне, безпрестанно занимались тем, чтобы держать мою 
повозку в равновесии, дабы нам не опрокинуться или не сбиться 
с дороги. Они должны были помогать собакам, которые, несмотря 
на то, что часто их погоняли, останавливались. Сии бедныя жи- 
вотныя чрезвычайной крепости весьма трудились, выбиваяся из 
снегу, в котором они вязли. Должно было их вытаскивать, а чтобы 
самим держаться на оном, то каждой проводник привязывал 
к одной ноге лыжу, а другой стоял на полозе. Без сумнения, такое 
упражнение затруднительно и требовало сколько сил, столько 
и искусства.

Острог Харом, в которой мы, по щастию, приехали, стоял на 
Камчатке и не заслуживал никакого внимания. Мы ночевали в нём 
и до свету выехали.

В семь часов приехали в Верхнекамчатск, находящийся в трид
цати пяти верстах от Харома. Сей город примечательнее всех 
прочих, в которых я был прежде. В нём было более ста домов; 
положение онаго довольно выгодное и весёлое. Стоит близ реки 
(Камчатка в сем месте ещё не замерзла) и близ лесов и полей, в кото
рых земля очень хороша и жители начинают её употреблять в свою 
пользу. Церковь деревянная, не противной архитектуры; жела
тельно, чтобы внутренность оной соответствовала наружности. 
Жители ничем не разнятся от прочих. В первой раз увидел здесь 
строения вышиною с балаганы, в которых только сушат рыбу. 
Сержант управляет в оном и живёт в казённом доме.
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В нём же живёт нещастной Ивашкин, котораго историю описал 
я при выезде своём из Петропавловской гавани. Он был всегда 
при нашем обозе и не оставлял нас до тех пор, пока не вздумал 
наперёд приехать в Верхнекамчатск, с тем намерением, чтобы 
успеть заколоть быка своего, котораго принять на дорогу просил 
нас в знак своей признательности к нам. Сей поступок оправдал 
мою приверженность к сему нещастному дворянину, котораго один 
вид не однажды производил во мне соболезнование об участи его. 
Я не понимал, как бы он мог привыкнуть к такой жизни, естьли 
он не чувствовал в совести своей невинности, которая одна может 
укрепить наш разсудок. По прибытии нашем в Верхнекамчатск 
мы побывали у него в доме; он пил, веселяся с некоторыми своими 
соседями. Радость его была непринуждённая и нимало не пока
зывала, чтобы он был человек, чувствующий прошедшия нещас- 
тия или скучающий настоящим своим состоянием.

Замок, или сельцо хлебопашцев. Мы недолго жили в Верхне- 
камчатске; пустились в дорогу после обеда, желая ночевать 
в Милковой деревне, в пятнадцати верстах находящейся. Доро
гою сперва проехали полем, довольно пространным и обнесённым 
плетнём; потом мимо Замка, то есть сельца, в котором живут зем
ледельцы; они суть козаки или руские солдаты, определённые 
пахать землю, и поправляют её на щёт правления. Они имеют 
восемьдесят лошадей казённых, которыя служат как для пашни, 
так и для заводу лошадей, назначенному в сих местах для раз
множения сих животных, полезных и редких на полуострове. 
Около пятисот шагов от онаго сельца, называемаго Чигаси, нахо
дится рукав Камчатки и мельница деревянная водяная, мало вни
мания заслуживающая. В тогдашнее время никакой пользы не 
было от оной; прибылая вода так была велика, что она перешла 
чрез плотину и залила часть поля, в котором и замёрзла. Земля 
здесь показалась мне очень хорошею и окололежащия места весьма 
приятными. Я разспрашивал у некоторых козаков из их жили
ща о плодородии земли, где, по мнению моему, всякой хлеб должен 
родиться очень хорошо, и мне отвечали, что последняя жатва была 
весьма прибыльна и хлеб так добротен, что они не ожидали такого, 
и что он ни в чём не уступал лучшему в России; от двух пудов 
ржи родилось десять.

Жители мильковские. Приехав в Мильково, я очень удивился, 
не нашед в оной ни камчадалов, ни козаков, но поселённых в до
вольном числе крестьян, которых вид и обхождение показывали, 
что их поколения не перемешаны. Сии поселенцы были выбраны
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в 1743 году отчасти из россиян, отчасти из сибиряков в число 
первых жителей, то есть хлебопашцев. Посылая их в сей полуост
ров, правительство имело в виду своём то, чтобы поправить землю, 
завести хлебопашество, надеясь, что примеры и успехи сих посе- 
ленцов научат природных жителей сея страны и заставят их 
с большею охотою заниматься сим благородным и нужным упраж
нением. К нещастию, они по чрезмерной своей безпечности, кото
рую я уже описал, худо соответствовали благоразумным намере
ниям правительства. Они ещё далеки не только от чувствований 
поревнования, но даже от расположений пользоваться наставле
ниями, пред глазами их находящимися. Сия пагубная нечувстви
тельность делает приметнее и заставляет с удивлением видеть 
деятельность выходцов, которые за труды свои получают доволь- 
ныя награды. Их домы, состоящие близ Камчатки, можно почесть 
выгодными. Они водят скотину, которая, по-видимому, была тогда 
в хорошем состоянии; заботливость их подаёт надежды иметь 
успех во всём. Я приметил, что они, по-видимому, все вообще были 
довольны своим состоянием, любили чистоту, всё для них служи
ло в пользу, и ничего не было труднаго.

Всякой пахал и засевал своё поле, и, обязываясь только запла
тить подушное, всякой имел волю собирать плоды своих трудов, 
которыми плодородная земля награждала его с излишеством. 
Я уверен, что более пользы получали бы, естьли бы число хлебо
пашцев увеличили. Главная жатва состоит из ржи и меньшаго 
количества ячменю. Они не занимаются звериною ловлею, и прави
тельство из предосторожности даже запретило им в оной упраж
няться, дабы не отвлекались от своих работ, но я узнал, что они не 
слишком уважают сие запрещение. Начальник их от правитель
ства назван старостою, который выбирается из стариков в дерев
не, как самое имя его показывает. Он бывает при засеве и жат
ве хлеба, назначает время, сверх того, ленивых понуждает или 
ободряет прилежных хлебопашцев и старается содержать их в по
рядке и повиновении.

Желая в Машуре побывать на один день у барона Стейнгеля, 
я оставил г. губернатора в Милкове и поехал оттуда за сутки 
перед ним для того, чтобы не задержать его в дороге. Для лёгко
сти и скорости взял малую повозку, но в сей стороне дороги были 
не менее снежны и трудны, так что я, несмотря на все свои предо
сторожности, не мог исполнить предпринятаго мною намерения. 
Первой острог попался мне на дороге Кирган. Не доезжая до она- 
го, миновал я несколько балаганов и домов пустых, по-видимому;
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но мне сказывали, что всякое лето приезжают туда хозяева. Сельцо 
Кирган состоит из немногих строений на берегу речки Кирганик; 
её составляют многие ручьи, текущие из гор, которым сливаются 
повыше сего острога в пятнадцати верстах от Милкова.

Морозы так были велики, что, несмотря на осторожность, ка
кую я взял, обвязав лице своё платком, в полчаса обморозил себе 
щёки. Я тогда прибегнул к обыкновенному средству: тёр лицо 
снегом и избавился от онаго тем только, что терпел несколько 
дней несносную боль. В то время как лицо у меня мёрзло, тело 
моё совсем противное чувствовало. Я сам правил своею повоз
кою. Непрестанное движение, какого требовало сие упражнение 
при тяжести камчадальских одежд, произвело во мне такой сильной 
пот, что измучил меня.

Наряд мой заслуживает подробное описание. Судите сами, мож
но ли было в нём мне скоро поворачиваться? Я обыкновенно наде
вал простую оленью парку и подвязную шапку, которою в нужде 
закрывал свои уши и часть щёк. Когда становилось холоднее, то 
я сверху надевал ещё две кукланки, также род широких парк, 
имеющих мех погуще, из коих одна делалася шерстью внутрь, 
а другая снаружи. В большие морозы надевал ещё кукланку самую 
толстую из собачьяго или бораньяго меху, всегда шерстью внутрь, 
а кожа, или верх ея, — красной краски. К сим кукланкам привя
зывается спереди косыночка, которая подымается для того, чтобы 
защитить лицо от ветру, сверх того, у всякой есть висячий капи- 
шон сзади. Иногда сии три капишона надевал я на обыкновен
ную свою шапку один на другой, на шее повязывал ошейник из 
собольих или лисьих хвостов, а на подбородок — подбородник 
соболей, который привязывался к шапке. Лоб, как часть, более 
чувствующую холод, защищают повязкою соболью или из других 
мехов мягких. Широкие шаровары и прочее платье очень меня 
согревали. На мне были два оленьих платья, одно мехом внутрь, 
а другое снаружи; они называются по-камчатски чиги, на ногах 
торбасы, или оленьи сапоги, внутри которых положил солому 
тонхичи травы, очень мягкой и имеющей свойство согревать. 
Несмотря на все мои предосторожности, по прошествии двух или 
трёх часов ходьбы ноги мои промокли либо от поту, либо от не
чувствительно взошедшего сквозь сапоги снегу; и немного поси- 
дя без движения на моей повозке, чувствовал сильной холод. 
Вечером оставил сию обувь и надел на ночь пару широких сапа- 
гов, обшитых внутри оленьим или бараньим мехом, которые 
называются унти.
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Несмотря на то, я не остановился в Киргане. В некоторых вер
стах подалее я нашёл к северо-востоку огнедышущую гору, кото
рая не извергала пламени, но выходил из оной столбом очень 
густой дым. Я имел случай тотчас опять побывать на одной и рас
спросить. Я приметил близ Машуры густой сосновой лес, и он 
первой, которой попался мне в Камчатке; дерева были прямы, но 
очень тонки. В два часа пополудни приехал в острог Машуру, 
лежащий в тридцати семи верстах от Кирганика на реке Камчатке.

Пребывание моё в Машуре у г. барона Стейнгеля. Я приехал 
к барону Стейнгелю, прежнему капитану-исправнику, котораго 
место после того заступил г. Шмалёв. Познакомился с ним у Боль- 
шерецка и очень доволен был тем, что мог с ним говорить на 
разных языках, а особливо на отечественном моём; хотя ж он и не 
чисто выговаривал, но говорил по-французски, и мне казалось, что 
видел в нём своего соотечественника. Всякой странствующий из 
Европы в отдалённым страны должен тоже чувствовать, что и я, 
должен почитать своим единоземцом всякаго живущаго с ним 
вместе или говорящаго одним языком. Малейшее напоминове- 
ние о нашем отечестве приносит нам живейшее удовольствие; 
сердце наше перелетает тогда к друзьям, братьям, так, как будто 
бы мы их видели пред своими глазами, как будто бы мы пересе
лились в свою отчизну. Такое сладкое удовольствие вкусил я, 
увидевшись с г. Стейнгелем, его обхождение тотчас сделало меня 
к нему навсегда приверженным. Я имел нужду повидаться с ним, 
поговорить, я весьма веселился, несмотря на то, что он говорил 
очень неправильно по-французски, немецким произношением. 
Я препроводил с ним день, а вечером приехал г. Козлов, о чём 
меня и уведомили.

Новое описание шаманов. Острог Машура был из числа луч
ших на полуострове, когда ещё не было в оном оспы; но сия жес
токая болезнь так его опустошила, что двадцать только фамилий 
осталось после того. Все камчадалы, живущие в сем местечке, как 
мужчины, так и женщины суть шаманы, или верящие колдовству 
сих мнимых колдунов. Те и другие чрезвычайно боятся руских 
священников и совершенно их ненавидят, почему всегда ищут 
случая убегать их встречи; когда ж сего сделать нельзя, то, видя 
их на дороге, закрывают своё лицо и, не мешкая, скрываются. 
Я приписываю сей страх, какой они чувствуют, увидя священни
ка, великой ревности, оказываемой, без сумнения, за истребление 
идолопоклонства, и знакам их гонения. Они почитают, следова
тельно, распространителей веры за больших своих неприятелей.

75



ИСТОРИЧЕСКОЙ Ж уР Н А Л Ъ

П У Т  Е Ш Е С Т В 1 Я  
-Г. л  Е С С Е П С  А .  

ИзЬ Камчатки во Францию.

1 7 8 8 ф евраля Ц  дня.

О Японцахъ бывшнхъ бъ Нижне-КамЪатоА*

Т Т  -А  1_римЪчашя достойвЪншимЪ пока
залось мнЪ вЬ Ниэ*сне-Камчашск1ь, и о 
чемЪ умолчать не могу ; девять Лпон- 
цовЬ, которые прошедшимЪ лЬотомЬ 
занесены были вЬ Алеутскле острова  
на РускомЬ суднЪ, назначеннымЪ для 
тор гу  выдрами.

ОдинЬ изЬ сихЬ ЛпонцовЬ разска- 
зывалЬ мнЬ, что  онЬ поЬхалЬ сЬ сво
ими единоземцами на суднЪ своемЪ кЬ 
Ю^снымЬ КурилъскимЬ островамЬ, на- 
мЪреваяся торговать сЬ О стровитя
нами. ОнЬ Ьхавши близЬ береговЬ не 
много но отдалился отЬ оныхЬ и 
вдругЬ насталЬ такой сильной вЪтрЬ, 
ч то  ихЬ очень далеко отнесло о т т у 
да , и они потеряли дорогу. По его

Часть / / .  А
Первая страница второй части «Лессепсова путешествия»
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9 4 4  1 7 * 8  А п р е л ь
КЬ вечеру возвратились опять на 

берегЪ, и остановились вЬ прекра- 
сномЪ еловомЬ лЬсу близЬ рЪки йреша.

К О  Н Е Ц Ъ

второй Ч ас та*

Последняя страница «Лессепсова путешествия» с экслибрисом 
Михаила Алексеевича Сергеева
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Может быть, что духовныя особы, желая их обратить в свою веру, 
в виду своём имели только одно разорение идолов. Сии священ
ники не подают собою пример тех добрых дел, о которых пропо
ведуют им, не зная сами. В самом деле, они более искали средства 
обогатиться, нежели приводить в свою веру, а наипаче удоволь
ствовать свою склонность, какую имеют к пьянству.

Почему не должно удивляться, что сии жители привержены 
ещё к старинным своим погрешностям. Они тайно почитают бога 
Кутку; такую имеют к нему доверенность, что молятся особенно 
ему, когда что начинают или желают что-нибудь хорошее полу
чить. Идут ли на охоту, то не моются и не крестятся, призывают 
на помощь своего Кутку, потом перваго соболя или перваго живот- 
наго, пойманого ими, приносят тотчас в жертву сему богу, будучи 
уверены, что от таких обетов их ловля должна быть щастливее; 
а, перекрестясь, противнаго ожидая, не надеяться иметь успехов 
в оной. Они имеют ещё суеверие посвящать своих перворождён
ных младенцов их Кутке, с тем, чтобы они, оставя колыбель, были 
шаманами. Нельзя себе представить, какое уважение имеют в сем 
местечке к сим колдунам. Оно произходит от безумства и достой
но по справедливости сожаления, ибо странности, с какими они 
употребляют во зло доверчивость своих соотечественников, так 
необыкновенны и смешны, что более хохотать, нежели сердиться 
можно. Ныне не оказывают явно своего искусства и не с такою 
славою открывают своё колдовство; не носят на платьях своих 
таинственных колец и разных из металла сделанных символи
ческих фигур, которыя при малейшем движении тела их произ
водят стук. Равным образом оставили свои бубенчики с бараба
ном азияцким, в которой они в татку били при мнимых своих 
колдовствах или извещая свой приход, наконец, оставили все 
магические инструменты.

Вот каким образом мало помалу уменьшались их обряды в собра
ниях, которыя ныне скрытным образом не меньше прежних. Пред
ставьте себе круг зрителей, с изступлением внемлющих и стоящих 
около колдуна или колдовки; ибо я сказал, что и женщины прини
маются в таинственную должность шаманов. Вдруг он или она 
начинают петь, или, лучше, громко кричать без меры и значения, 
а собрание, приуготовленное к оному, ответствует им таким же 
голосом, что и составляет очень нестройной и несносной концерт. 
Мало-помалу шаман оживляется, начинает плясать по неровным 
восклицаниям в своём покое, сипня и ослабевая от чрезмернаго 
жару и удивления своего. Пляска становится живее по мере, как дух
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пророчества усматривается в служителе Кутки. Как Пифонисса 
(древнегреческий мифологический чудовищный змей. — Ред.) 
на треножнике, он обращает суровые и зверские глаза с судорыж- 
ными движениями. Рот его кривится, члены деревенеют, словом, 
нет ни одного вздрогивания, ни одной ужимки, которых бы он не 
сделал к великому ужасу предстоящих. После сих притворных 
кривляний, продолжавшихся несколько времени, вдруг перестаёт, 
как вдохновенной, он становится столько же тих, сколько прежде 
был движим. Нет в нём прежняго бешенства и восторга, он при
ходит в чувство, как священный человек, и, будучи исполнен 
божьим вдохновением, которое управляет им, намеревается гово
рить своим голосом.

Удивлённое и дрожащее собрание пребывает в глубоком мол
чании в ожидании чудес открываемых. Оно слышит тогда исхо- 
дящия из уст самозванца пророка несвязныя слова, которыя про
износит обманщик с розстановкою; он тогда выдаёт всё, что ни 
говорит, за действие вдохновения Кутки. Обыкновенно оратор 
сопровождает свою речь или плачем, или смехом, смотря по тому, 
доброе ли или худое он возвещает, а изъяснительныя движения 
его переменяются сообразно с его чувствованиями.

Можно сказать в разсуждении сего, что шаманы сходствуют 
с сектою квакеров. Известно, что последние также присваивают 
себе право вдохновенья и что некоторые из них, не имея силы 
противиться побуждению, начинают говорить в молчаливом своём 
собрании или проливая горькия слёзы, или вдруг оказывая знаки 
радости. По крайней мере, сии дальновидцы говорят без разбору 
о нравоучении, выбирая, по мнению своему, всё лучшее; напротив 
того, камчадальские витии не знают и сами, о чём говорят, и упот
ребляют сиё таинственное и обманчивое учение для того, чтобы 
укрепить в идолопоклонстве простодушных своих слушателей. 
Сии описания о шаманах доставили мне люди верные, имевшие 
случай быть свидетелями их вздорных откровений.

Ведомость о возмущении коряков. В Машуре нас уверили в спра
ведливости того, о чём инженер Бажанов уведомил уже г. губерна
тора. Он посылай был в окололежащия места реки Пенжины, чтобы 
избрать место для построения города и снять с онаго план, имея 
приказание ехать по западному берегу Камчатки до Тигила и снять 
карту исправную своего путешествия. По приезде своём в Камен
ной (острог, лежащий на берегу реки Пенжины) нашёл, говорил 
он г. Козлову, что множество возмущённых коряков пришло к нему 
с оружием в руках с тем, чтобы остановить и не допустить его
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исполнять своей должности. Всех до шестисот, который, вероятно, 
не допустили бы и нам продолжать своей дороги. Надежда была 
очень худая, а особливо для меня, нетерпеливо желающаго быть 
в Охотск так, как будто бы оттуда во Францию один день езды 
оставался. Как было горестно представлять, что мы, не зная другой 
дороги, как чрез сей город, принуждёнными будем остановиться. 
Одна мысль производила во мне холодной пот от нетерпеливости. 
Г. губернатор, так же как и я, желая поспешить, решился не оста
навливаться от такого известия. Они могут быть не очень спра
ведливыми; важность, с какою разсказывали нам, страх, показы
вающийся на лицах у разказывающих, и малыя прибавления, вся
кой день делаемыя, заставили нас поверить. Почему решились 
мы сами испытать справедливость дела, ехать вперёд, изыскивая 
всякия средства продолжать наш путь, естьли бы сии возмутители 
стали противиться нам. Но мы тотчас были обрадованы нароч
ным, присланным к г. Козлову, который сказал нам, что никаких 
остановок на дороге с ним не случилось, уверял, что всё было спо
койно. Вероятно, что он в противном случае приметил бы какое- 
нибудь движение, почему мы не имели причин бояться никаких 
остановок в нашей дороге.

Отъезд из Машуры. На разсвете я оставил г. барона Стейнгеля 
с сожалением и признательностию за приятное угощение и все 
ласки, какими я пользовался во время краткаго своего пребыва
ния в Машуре. Я нашёл в нём человека, достойнаго почтения по 
своему знанию и честности.

Несмотря на все старания, я имел нещастие лишиться соболя, 
котораго подарил мне г. Козлов. Я тотчас велел снять с него кожу 
для сбережения оной. Для меня очень весело было смотреть на 
его резвость. Он по чрезвычайной своей живости не мог терпеть 
цепи, часто искал случая освободиться от оной. Он бы когда- 
нибудь и ушёл, естьли бы я не надсматривал над ним, и всегда, как 
я его ловил, он кусал мои руки. Он ел рыбу, а лучше мясо, которое 
в лесах составляет первую пищу соболей; они с непонятным искус
ством ловят птиц и животных, слабее себя. Мой почти весь день 
спал, а ночью безпрестанно стучал, ворочая цепь свою, но был чрез
мерно робок и когда видел кого-нибудь входящаго, то переставал 
стучать, а оставшись один, опять начинал. Я обыкновенно выпус
кал несколько раз в день. Выскочивши на снег, валялся и прятал
ся, подкапываясь, как крот, и временно выскакивал опять.

Мы проехали нынешней день шестьдесят шесть вёрст по Кам
чатке реке, на которой лёд был крепок и везде толст. Я ничего не
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видал на дороге примечательнаго также и в сельце Хапине, куда 
приехали мы вечером, как солнце стало садиться.

На другой день выехали из онаго рано. В сей день снег очень 
безпокоил нас. Земля им была покрыта и дорога сделалася труд
ною, так что мы безпрестанно ехали чрез весьма частой сосновой 
и берёзовой лес. Около половины и ещё немного подалее попа
лись нам две реки, из коих одна около тридцати аршин и назы- 
валася Никулкою, а другая была невелика. Обе оне составлялися 
из источников, вытекающих из гор, которые соединяются в одно 
место здесь, впадают в Камчатку, ни та, ни другая не замёрзли, 
чего причиною чрезмерная быстрина оных. Место, чрез которое 
я ехал, представляло прекрасную картину; но страннее всего было 
то, что все ели, находящияся в великом множестве близь сих рек, 
кажутся ледяными, густой иней, происходящий от паров из воды, 
прилипает ко всякому сучку и делает беловатою всю поверх
ность оных.

Огнедышащия Толбачинския и Ключевския горы. В некото
ром разстоянии от Толбачина мы проехали одну степь, где нашёл 
я три огнедышущия горы, но ни одна не извергала пламени, а толь
ко очень густой дым. Первая, о которой упоминал я выше, едучи 
в Машуру, имеет огонь во внутренности горы, которая не совер
шенно коническаго виду. Сказывали мне, что извержение пламе
ни из оной остановилось, было, на несколько времени так, что дума
ли её погасшею, но недавно вдруг она опять разгорелась. К северо
востоку от оной показывается вершина горы, на которой есть 
отверстие огнедышущее, испускающее безпрестанно дым, но ни 
малейшаго огня не видно. Третья к северо-востоку от второй; я не 
мог разсмотреть её по своему желанию, потому что высокая гора 
закрывала её от глаз моих. Она имя своё получила от близь лежа
щей деревни Ключевской, и сказывали мне, что мне недалеко от 
оной проезжать надобно будет. Другия две горы также назы
ваются по острогу Толбачину, в которой прибыли мы довольно 
рано. Он лежит на Камчатке в сорока четырёх верстах от Хапина 
и нет в нём ничего чрезвычайнаго. Мы услышали, приехавши, 
что ныне по утру женились два камчадала, я очень сожалел о том, 
что не мог видеть их обрядов, которые, сказывают, таковы же, 
как и в России. Я видел двух супругов, которые показались мне 
детьми ещё; я спросил у них, которой им год, мне отвечали, что 
жених был четырнадцати лет, а невеста не более одиннадцати. 
Подобныя свадьбы для годных прежде времени случаются не 
в одной только Азии.
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Путешествие в Нижнекамчатск. Мне очень хотелось видеть 
город Нижнекамчатск и уже давно желалось удовольствовать своё 
любопытство; я почитал непростительною погрешностью то, чтобы 
выехать из сего полуострова, не побывав в главном городе онаго. 
Я был уверен, что любопытство моё в разсуждении сего не препят
ствовало решимости моей, чтобы кончить свою дорогу как можно 
скорее. В самом деле, я принужден был сделать крюк, но он был 
не так велик, чтобы мог сделать большую задержку. Съехавшись 
с г. Козловым, который старался доставлять мне все средства, дабы 
моя дорога была безопасна и не огорчительна, я условился опять 
съехаться с ним в Еловском остроге, где, как сказывал мне, хотел 
он препроводить многие дни для приведения в порядок разных 
дел по своему правлению.

Нимало не теряя времени, я простился с ним в тот вечер по 
приезде нашем в Толбачин, но дороги были гораздо хуже тех, кото- 
рыя мы проехали. Едва мог приехать на разсвете в Козыревку, 
деревню, в шестидесяти шести верстах находящуюся от Толбачина.

Приключение со мною на дороге в Камчатку. Я там не остано
вился, очень радовался о том, что избавился щастливо всех опас
ностей, какия встречались со мною ночью на дурных дорогах 
(я узнал, что повозка г. Козлова в день разбилась в щепы, ударив
шись о дерево, и от онаго удара два проводника больно ушиб
лись). Казалось мне, днём нечего бояться; ехал дорогою с безпеч- 
ностию, за которую скоро был наказан. Проехав довольное число 
вёрст по Камчатке, которую нашедши очень радовался и удив
лялся ширине оной в сем месте, принужден был оставить оную 
и подняться в узкой проход, где снег, нанесённой ураганами, делал 
поверхность неровною и обманчивою. Нельзя было ни видеть, ни 
избежать нас окружающих опасных камней. Я слышал треск, 
и верно что-нибудь изломалось в моей повозке. В самом деле, 
полоз разкололся надвое; мои проводники поправили, как ни по
пало, и мы, по щастию нашему, приехали в Ушково без всякого 
приключения около полуночи, проехав в сей день шестьдесят шесть 
вёрст. Первым моим старанием было поправить свою повозку, что 
и держало меня до самаго утра.

В сей деревне была одна изба и одиннадцать балаганов. Число 
жителей состоит из пяти фамилий, разделены на три юрты. Близ 
сего острога есть очень рыбное озеро, куда из около лежащих дере
вень приезжают запасаться оною. Оно также служит великою 
помощию для главнаго города, который без сей ловли имел бы 
недостаток в рыбе, составляющей первую пищу по необходимости.
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Я выехал из Ушкова рано, проехал до полудни сорок четыре 
версты, частию по Камчатке и частию по большим степям. Пер
вая деревня была на дороге Крестова; она мне показалась немно
го получше прежней, но мало отличалась от прочих. Я недолго 
мешкал, переменяя собак. До сего места я ехал по той же самой 
дороге, по которой должно было ехать г. Козлову в Еловку, но 
вместо того чтобы мне ехать оттуда в Харчино, я, выехавши из 
Крестовой, поворотил к деревне Ключевской, до которой оттуда 
было тридцать вёрст. Время, начиная с нашего выезда из Апачи- 
на, было очень хорошо и холодно, стало немного переменяться 
после обеда. Небо покрылось облаками, а при западном ветре шёл 
большой снег. Он до крайности нас безпокоил, а особливо препят
ствовал разсмотреть огнедышущую Ключевскую гору, которую уви
дел я вместе с Толбачинскими. Гора, по-видимому, сколько можно 
было судить, выходящая из средины, была выше двух прочих; без- 
престанно извергала пламень, который казался выходящим из сре
дины снегов, которыми гора покрыта до самой вершины.

Жители Ключевские. При наступлении ночи приехал я в де
ревню Ключевскую. Жители оной все сибиряки, переселённые из 
около лежащих мест при Лене и посланные в сии страны для 
обрабатывания земель за пятьдесят лет назад. Число мужескаго 
полу, как совершеннаго возраста, так и младенцов, не более пяти
десяти; оспа была только на тех, которые её не имели, и более 
половины лишились жизни от оной. Сии хлебопашцы не менее 
щастливы были, как и живущие около Верхнекамчатска. Жатва 
их, состоящая изо ржи и ячменю, нынешний год сверх ожидания 
была прекрасная. Сии крестьяне имеют много своих лошадей, 
а некоторые из оных и казённыя.

Острог Ключевской. Сей острог довольно велик, а тем ещё более 
кажется, что разделён на две части, отстоящия одна от другой 
около ста шагов. Он длиннее от запада на восток, на последней 
стране поставлена церковь деревянная российскаго вкусу. Большая 
часть жителей имеют избы, строением и чистотою лучше, нежели 
все те, кои видел я до сего времени, и сверх того есть у них доволь
но великие закромы. Балаганов очень мало, и совсем не такие, 
как у камчадалов; они продолговатой фигуры, а крышка их, кото
рая так же поката, как и у наших домов, построена на столбах 
и перекладинах.

Камчатка течёт мимо сего острога и никогда в сем месте не 
замерзает; она часто наводняется и из берегов выходит летом, 
заливает домы, несмотря на то, что они стоят на высоком месте.
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В четырёх верстах к востоку от церкви Ключевской есть ещё 
Замок, или небольшая деревня, населяемая козаками или солда
тами, пашущими землю, которых хлеб принадлежит казне; но мне не 
захотелось сделать крюк для того, чтобы посмотреть оной.

Я на малое время остановился в Ключевской. По нетерпеливо
сти своей видеть Нижнекамчатск в тот же вечер поехал в камча
дальской острог Камини, в двадцати верстах стоящий отсюда, при
был туда в полночь, и не останавливался.

До разсвету приехал в Камоков в двадцати верстах от Камини, 
в скором времени приехал в Чоковскую, или Чоки, проехав ещё 
двадцать две версты. Из онаго до Нижнекамчатска оставалось 
мне переехать двадцать две версты; почему я ещё несколько часов 
пробыл в дороге. К удовольствию своему приехал я в главной 
камчацкой город до полудни, который издали виден, но не вели
чествен и не приятен.

Нижнекамчатск. Он представляет кучу домов с тремя церк
вами, лежащих на берегу Камчатки в долине, которую составляет 
цепь около лежащих гор, однако ж некоторым из оных одна от 
другой в довольном разстоянии. Такое было местоположение 
Нижнекамчатска, о котором пока ещё не видал, был лучших мыс
лей. Все сии домы, коих, как мне сказывали, было до полутора ста, 
деревянные, нехорошо выстроенные, малые, засыпанные снегом, 
которой наносят туда ураганы. Они безпрерывно продолжались 
на сем берегу и перестали за несколько дней до приезда моего. 
В Нижнекамчатске две церкви, одна в городе, и имеет две коло
кольни, а другая в крепости городской; обе худаго строения. Кре
пость внутри города состоит из довольно обширной ограды напо
добие квадрата. Сверх упомянутой церкви в сем окружённом сте
ною месте находятся магазины, арсенал и казарма для солдат, 
застава для освидетельствования проезжающих днём и ночью. 
Дом тамошняго комменданта г. майора Орлеанкова стоит близь 
крепости, кроме величины сей дом не отличается от прочих ни 
строением, ни вышиною.

Я был у нещастнаго изгнанника Снафидова, который в одно 
время почти с Ивашкиным имел нещастную участь, но не по оди- 
наким причинам; он сослал в Камчатку в 1744 году.

Как только я взошёл к нему, то г. Орлеанков прислал ко мне 
офицера поздравить меня с щастливым приездом. С ним были 
лучшие офицеры в городе и предлагали мне учтивейшим образом 
свои услуги. Я со своей стороны засвидетельствовал им чувстви
тельность моей благодарности, но внутренно огорчился тем, что

84



они меня предупредили в том. Одевшись, пошёл каждаго особен
но поблагодарить. Начал с г. майора Орлеанкова, и нашёл занимаю- 
щагося приуговлением бала, которой дать он должен был на 
другой день по случаю женитьбы поляка, в российской службе 
находящегося, на племяннице протопопской. Он из учтивости не 
только пригласил меня на сию свадьбу, которой издержки все 
взял на себя, но ещё советовал быть мне на другой день поутру, 
желая взять меня с собою для того, чтобы я не мог пропустить 
случая видеть сие зрелище, которое было, по мнению его, для меня 
достойным любопытства.

Бал, данный майором Орлеанковым. Удивительнее всего пока
залось мне строгое наблюдение порядка в церемонии. Отличи
тельность чинов наблюдаема была со всякою точностию, привет
ствия разговоры и холодныя учтивости при открытии бала при
давали ему вид надутливости, обещающей более скуки, нежели 
увеселения. Стол был великолепнейший, судя по тамошней сто
роне. Наставили множество разных супов, холодных мяс, кото
рых сперва много ели. В другой раз поставили жареное и пирожное, 
которыя означали более вкус к лакомству, нежели к излишеству. 
Напитки были сделаны из разных плодов сей страны, вареных 
и смешанных с французскою водкою. Чаще всего подавали водку 
простую, настоянную сладкою травою. Сия наливка не противна- 
го вкусу и душиста, а охотнее приучаются употреблять для того, 
что здоровее простой одной водки. Все, бывшие за столом, не чув
ствительно развеселились. Они недолго могли наблюдать прежнюю 
отличительность между собою по причине крепких напитков; 
тотчас все стали шутить и веселиться. После шутливаго и пыш- 
наго стола открылся бал довольно учтивой. Собрание было весело, 
и танцовали до самаго вечера по-руски и по-польски. Бал кончен 
довольно хорошим фейерверком, которой сделал сам г. Орлеанков. 
Он хотя и не очень пышен, но без остановки горел. Мне весело 
казалось смотреть на удивление и радость многих зрителей, не 
привыкших ещё к сему роду забав; они все были в непременном 
положении, неподвижны от удивления и вскрикивали при всякой 
новой перемене. Не менее забавы для меня приносило их сожале
ние о том, что недолго продолжался искусственный огонь. Все его 
хвалили, и уходя домой всякой с сожалением воспоминал о всех 
удовольствиях прошедшаго дня.

На другой день приглашён был к протопопу, дяди вышедшей 
замуж. Всё было то же, выключая фейерверк. Протопоп есть главной 
над всеми церковнослужителями в Камчатке. Всякой священник
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зависит от него, и он решает все духовный дела, живёт в Нижне- 
камчатске. Он старик, довольно ещё здоровой, имеет большую 
седую бороду, делающую его тем почтительнее и важнее. Обра
щение его духовное заставляет его уважать и любить жителей 
сея страны.

В Нижнекамчатске два присудственныя места; к одному отно
сятся дела, касающияся до правительства, а другому все споры 
между купцами. Магистрат, в котором присудствует бургомистр, 
под ведомством городничаго или комменданта городскаго. Все 
сии присудственныя места относятся к Охотску и дают отчёт во 
всех делах городничему онаго.

Часть II

1788 февраля 11-го дня. О японцах, бывших в Нижнекамчатске. 
Примечания достойнейшим показалось мне в Нижнекамчатске, 
и о чём умолчать не могу, девять японцов, которые прошедшим 
летом занесены были в Алеутские острова на руском судне, назна
ченным для торгу выдрами.

Один из сих японцов разсказывал мне, что он поехал с своими 
единоземцами на судне своём к Южным Курильским островам, 
намереваяся торговать с островитянами. Он, ехавши близ берегов, 
немного поотдалился от оных, и вдруг настал такой сильной ветр, 
что их очень далеко отнесло оттуда, и они потеряли дорогу. По его 
разсказам, очень невероятным для меня, они сражались с морем 
около шести месяцов, не видя земли; надобно думать, что у них 
запасу было очень много. Наконец Алеутские острова показались. 
Они, обрадовавшись, решились подъехать к оным, не зная, где при
стать к берегу; стали на якоре близ одного острова и на шлюбке 
все на землю приехали. Они нашли там россиян, которые предла
гали им выгрузить свой корабль и поставить его в безопасном 
месте. Или по недоверчивости, или думая, что и на другой день 
будут иметь время, сии японцы не согласились на их предложе
ние. Но в скором времяни стали жалеть о своём нерадении, ибо 
на другой день сильной порывистой ветр ударил судно в берег, 
что увидели уже на разсвете, и едва могли спасти малую часть 
грузу и несколько остатков корабля, который весь почти был сде
лан из душистаго дерева. Россияне, собравши их вещи, старались 
всё то делать, что могло сих нещастных успокоить в разсуждении 
потери. Они их всячески утешали и уговорили, наконец, ехать 
с собою в Камчатку. Японец сверх того прибавил, что их было
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гораздо более, но морския трудности и суровость климата были 
причиною смерти большой части его единоземцов.

Говоривший со мною, по-видимому, имел приметное преиму
щество пред прочими осьмью: известно, что он был купец, а те — 
матросы, служившие ему. Они ему оказывают отменное уваже
ние и любовь: печалятся и весьма безпокоятся, естьли он когда 
бывает болен или чем-нибудь огорчён, всякой день по два раза 
посылают одного наведываться к нему. Можно сказать, что и он 
со своей стороны не менее дружества оказывает им, ибо не прохо
дит ни одного дня, в которой бы он не побывал у каждаго, и старает
ся о том, чтобы они ни в чём недостатка не имели.

Имя его Кодаил, видом не странен, но более приятен, глаза не 
так малы, как обыкновенно у китайцов, нос продолговатой, бороду 
часто бреет, ростом около пяти футов и довольно статен. Он носил 
волосы по-китайски, то есть посредине головы оставлял один кло
чок волос во всю их длину, а прочие брил, но склонили его, нако
нец, отрастить и завязывать по-нашему. Чрезмерно боится стужи, 
самыя тёплыя одежды едва его защищать могут от оной. Он носит 
сверху своё платье. Оно состоит из одной или многих очень длин
ных шёлковых рубашек, подобных нашим спальным платьям; 
сверху надевает другую шерстяную, которая, вероятно, у них 
дороже почитается; ловкость ли причиною такого наряду, я того 
не знаю. Рукава у сих платьев широкия и не завязанныя. Несмот
ря на суровость климата, у него всегда руки голы и шея открыта, 
только повязывают ему на шею платок, когда он выходит на сту
жу, но взошедши в покои, он тотчас снимает его, сказывая, что не 
может терпеть.

Преимущество его пред своими соотечественниками должен
ствовало бы отличить его, но оно более заслужил оное своим благо
разумием и кротостию. Живёт у г. Орлеанкова. Вольность, с какою 
он входит к комменданту или к другому кому, почли бы в другом 
месте невежеством; поступает совершенно по своей воле, садится 
на первой стул, какой ему попадётся, просит подать того, чего ему 
угодно, или сам берёт, естьли близко. Табак курит безпрестанно; 
трубка оправлена серебром и немного длинновата; табаку мало 
входит в неё, и всякую минуту набивают. Так пристрастен курить 
табак, что с трудом можно упросить его, дабы он не брал трубки 
своей за стол. Он чрезвычайно проницателен, понимает с удиви
тельною скоростию всё, что ему изъясняют; сверх того очень лю
бопытен и примечателен. Меня уверили, что он ведёт вседневную 
записку всего, что видит и случается с ним. В самом деле, предметы
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и обыкновения, встречающийся глазам его, могут почесться ред- 
костию в его отечестве и достойными примечания. Замечая, что 
делают и говорят при нём, всегда записывает для памяти.

Буквы показались мне такими же, как и китайския, но иначе 
пишутся. Сии пишут, начиная с правой руки к левой, а японцы 
сверху вниз; говорит по-руски так хорошо, что понимать можно; 
но наперёд, обращаяся с ним, должно привыкнуть к его произно
шению. Он произносит странным образом навыворот, так что иногда 
непонятно бывает, а иногда другое значение даёт словам своим; 
его ответы живы и непринуждённы, никогда не переменяет своих 
мыслей и говорит чистосердечно, иногда и нащёт каждаго. Обхож
дением приятен, нравом постоянен, но очень подозрителен. Посмот
рит ли кто на что-нибудь, то в ту ж минуту представляет себе, что 
у него украли, от чего часто кажется безпокойным. Я удивлялся 
его трезвости, что совершенно не сходствует с свойством сея стра
ны. Когда он решился не пить крепких напитков, то нельзя было 
принудить его, чтобы он хоть одну каплю водки выпил; просит 
подать себе оной, как захочет, и много никогда не пьёт. Я запри
метил, что он по-китайски за столом употреблял две палочки, кото
рыми действовал очень проворно.

Монета японская. Я просил его показать мне монету своего 
отечества, и он не отказал удовлетворить моему любопытству. 
Монета золотая была наподобие листка длиною около двух дюй
мов, толстовата и почти продолговатая, имеет надпись японскую. 
Золото показалось мне очень чисто, без всякой примеси и легко 
гнулось. Монета серебреная была квадратная, немного поболее, 
тонее и легче золотой, и он меня уверял, что в Японии она дороже 
стоит золотой. Монета медная такая же, как и у китайцов каш; 
круглая, величиною с наши копейки, посреди имеет четверо- 
угольную скважину.

Товары, составлявшие груз японскаго судна. Я спросил у него 
о товарах, которые были сбережены по разбитии его корабля, и из 
ответов его понял, что они состояли из чайных чашек, ящиков 
и прочих тому подобных мелочей; был также очень хороший лак. 
Часть оных уже продал в Камчатке.

Я думаю, меня простят в том, что я распространился в описа
нии японцов, ибо я не думал, чтобы оное было противно, потому 
что оно может служить понятием о таком народе, котораго мы 
очень редко имеем случай видеть и слышать.

Отъезд из Нижнекамчатска. Препроводив трое суток в Ниж- 
некамчатске, я поехал 12-го числа в час за полдень догонять
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г. Козлова, котораго наверное полагал найти в Иеловке. Выехал 
опять на оставленную мною дорогу. Прибыл довольно рано в Чоки, 
ближайшую деревню от Нижнекамчатска, отстоящую от онаго не 
более, как на двадцать две версты. Там был сильной и безпрестанной 
ветр с западной стороны, причиною чего считают положение сего 
острога на берегу реки между двумя полосами гор, разделяемых 
от оной и продолжающихся по обоим берегам на двадцать вёрст.

Ночевал я в Камокове, на другой день рано приехал в Камен
ной острог, а оттуда отправился в Харчино. На дороге переправ
лялся чрез три озера, из коих последнее очень велико и в окруж
ности имеет около двадцати вёрст. Ночевал в последнем остроге, 
отстоящем от предыдущаго на сорок вёрст и лежащем на реке 
Харчине (вообще, все деревни называют именем рек, на берегу 
коих находятся, выключая лежащих на реке Камчатке).

Выехал оттуда до разсвету и, несмотря на дурную погоду, про
должавшуюся весь тот день, проехал семьдесят вёрст, остававшихся 
до Иеловки. Сей острог стоит на реке того ж имени и окружён 
горами.

Г. Козлов удивился моей точности, но я тщетно ласкал себя 
надеждою, что, увидевшись, не мешкая, поедем. Некоторыя дела 
по должности его задержали в оном; однако ж он ожидал, что 
и г. Шмалёв скоро приедет к нам. В самом деле, смотря по разполо- 
жению нашей дороги, ему можно было застать нас в Иеловском. 
Мы остались там ещё на пять дней, как для окончания дел, так 
и ожидая его напрасно. По моей нетерпеливости г. губернатор 
согласился выехать 19-го числа очень рано.

Непогода на дороге. Мы проехали сперва пятьдесят четыре 
версты довольно спокойно, но после обеда настала непогода с за
падной и северо-западной стороны. Мы проезжали поле. Вихри 
так усилились, что нельзя было ехать.

Снег, подымаемый ветром на воздух, затмевал свет подобно 
туману, а наши проводники, несмотря на то, что все дороги были 
известны им, безпрестанно твердили, как бы не заблудиться. Мы 
бы никак не стали продолжать дороги, но несносно казалось оста
вить себя на произвол страшному урагану. Я уже начинал му
читься от безпокойств, но в то самое время наши проводники пред
ложили нам своротить в лес, которой от нас не очень далеко был 
и в котором, по крайней мере, могли бы сыскать безопасное убе
жище. Мы недолго колебались в том, чтобы согласиться на их 
предложение; но нельзя было видеть, нам надлежало подождать, 
пока все повозки собрались в одно место, иначе, разделившись, мы
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бы разтерялись. Собравшись, мы поехали к лесу, который, по ща- 
стию нашему, недалеко был. Мы стали тут в два часа заполдень.

Каким образом камчадалы приуготовляют, себе постели на 
снегу. Во-первых, камчадалы выкопали в снегу яму, который в сем 
месте глубиною был, по крайней мере, шесть футов. Другие при
несли дров, тотчас развели огонь, и стало тепло. Лёгкой обед 
и несколько рюмок вина всех оживили. При наступлении ночи 
всякой старался сыскивать средства препроводить оную спокой
нее; всякой старался о своей постели, а моя была в возке, в кото
рой я свободно лежал, но никто, кроме г. губернатора и меня, не 
имел таких покойных повозок. «Как, — говорил я сам себе, — сии 
бедные люди будут спать?» Я безпокоился о них. Я видел, каким 
образом они готовили себе постели, и мне показалось то достой
ным примечания, хотя и просто её делали. Они, выкопавши яму 
в снегу, покрывают её самыми мелкими прутьями, потом, укутав
шись в кукланку и надев на голову капишон, ложатся, как на 
самой лучшей постели. Собаки наши были выпряжены и привя
заны к деревам около нас, где они препроводили ночь, как обык
новенно, на снегу. Ветр гораздо утих, мы поехали до свету. Оста
валось ещё до Озернаго острога тридцать вёрст, где мы располага
лись ночевать. Приехали туда в десять часов поутру. Собаки наши 
очень замучились, так что принуждены были остановиться в оном 
и ночевать, надеясь, что ветр, который после обеда опять усилился, 
между тем временем утихнет.

Острог Озерной. Острог Озерной называется сим именем пото
му, что находится озеро близ онаго. Река Озерная течёт внизу 
сего острога и ничего в себе примечательнаго не имеет. Дом тойо
на состоял из одной избы, и мне сказывали, что такого строения 
не будет до самой Инжиги. Было в оном до пятнадцати балаганов 
и две юрты. Я бы описал здесь подземные жилища, но как оне 
малы, в разсуждении тех, кои в скором времени буду иметь слу
чай видеть, то и оставляю оное.

Мы ещё одни сутки прожили в Озерном, ожидая напрасно 
сержанта из свиты г. губернатора, которой послан был в Нижне- 
камчатск. На другой день поехали в Уке и прибыли в оной очень 
рано, до котораго считают двадцать шесть вёрст. Мы не располо
жились ехать далее для того, чтобы дать время подъехать сержан
ту, как ему было приказано не мешкать, но он не бывал.

Острог Уке. Острог Уке состоит из одной избы, двенадцати 
балаганов и двух юрт, из коих одну опростали для г. Козлова, в кото
рой мы препроводили ночь.
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Выехали из сей деревни на разсвете, на половине дороги виде
ли несколько пустых балаганов, в которых живут только во вре
мя рыбной ловли. Недалеко от оных было море, по берегам кото- 
раго мы ехали несколько времени. Я досадывал на то, что не мог 
сам собою узнать, как далеко оно замёрзло и какое было положе
ние сей части восточнаго берега Камчатки. Северной ветр очень 
безпокоил нас, и снег стремился прямо нам в лицо, так что мы не 
могли от онаго защититься; сверх того стоял над морем туман, 
который начинался с берегов и продолжался далеко, и закрывал 
совершенно от глаз наших всё море. Тамошние жители, у кото
рых я спрашивал, сказывали мне, что мы едем вдоль большой 
губы и что море покрыто льдом на тридцать вёрст от берега.

В Халули. Байдара, обитая кожею. Халули — острог, лежа
щий на реке того же имени в шестидесяти шести верстах от Уке, 
и немного отдалившийся от моря, состоит из двух юрт и двенад
цати или тринадцати балаганов. Я в оном, к удовольствию своему, 
увидел байдару, обшитую кожею. Длина сего судна от пятнадца
ти до осьмнадцати футов, а ширина четыре, всё основание онаго 
состояло из весьма тонких, решеткою сплочённых, драниц, а дере
во длинное и толстоватое служило килем. Рамы были связаны 
ремнями и покрыты многими кожами волков морских большаго 
роду. Я удивлялся тому, как сии кожи были выделаны и хорошо 
сшиты, что вода не могла проходить в судно. Оно походило на 
наши, но не так кругло и красиво; сужено к концам наподобие 
шпиля и имело плоское дно. Для лёгкости сего судна, очень коч- 
ливаго, вероятно, по нужде таким образом строили, чтобы не опро
кидывалось. Сия байдара стояла под навесом, который сделан был 
для защиты онаго от снегу. Халульский тойон уступил нам свою 
юрту, в которой мы ночевали, ибо принуждены были дожидаться 
другаго дня, чтобы ехать, по той причине, что ветр по прибытии 
нашем усилился и не прежде ночи перестал.

В десять часов утра мы потеряли из виду Халули и проехали 
мимо старой деревни того же имени, оставленной по причине ху- 
даго местоположения. Далее миновали пустыя жилища Иваш- 
кинскаго острога, перенесённым по той же причине на несколько 
вёрст от перваго места. Потом опять приехали к морю и продол
жали дорогу несколько времени по восточному берегу онаго. Оно 
представляло нам в сем месте другую губу, которую также хотел 
было я по своему обыкновению осмотреть, но густой туман, быв
ший на море, а особливо около берега, не позволял мне оное сде
лать, однако ж мне казалось, что туман светлее становился по
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мере, как ветер, дувший до сего времени с западной и северо
западной стороны, становился северо-восточным.

Ивашкинской острог. Ивашкинской острог находится в сорока 
верстах от Халули и очень близко к морю; состоит он из двух 
юрт и шести балаганов, построенных на речке того же имени, кото
рая также вся замёрзла, как и прежняя.

В Дранках нашли российскаго офицера г. Гауса. Мы ночевали 
в сей деревне и, опасаясь урагана, которым нас напугали, пробыли 
в оной некоторую часть дня. Как страх наш миновался, то мы, 
несмотря на то, что довольно поздно было, решились выехать, наме
реваясь ночевать в Дранках, до которых щитают тридцать вёрст. 
Положение сего острога было такое же, как и прежняго. В нём был 
г. Гаус, российской офицер. Он приехал туда из Тигила и привёз 
к г. губернатору разныя вещи, касательно до натуральной истории.

Губа, выгодная и примечания достойная. Мы выехали из Дранок 
на разсвете. После обеда переехали губу, которой ширина пятнад
цать, а длина двадцать пять вёрст; при входе своём не более пяти 
вёрст имеет и составляется южным берегом. Она глубока, но по 
мере приближения к морю становится мельче. Направление губы 
к западу, северо-западу и к востоку, юго-востоку. Мне показалось, 
что к западу, северо-западу при входе своём к Карагонскому ост
рогу корабли могут быть защищаемы от ветров южных, западных 
и северных. Южная часть оной ничего не обещает хорошаго. Тамош
ние жители уверяют, что много имеет в сем месте отмелей. Я при
нужден был поверить их словам, потому что лёд и снег препят
ствовали мне самому узнать обстоятельнее.

Острог Карагинской. Мы проехали в сей день семьдесят вёрст, 
а вечером прибыли в Карагинской острог. Он стоит на возвышен
ном месте, с котораго видно всё море; строений в нём: три юрты 
и двенадцать балаганов, мимо которых течёт река Карага. Она 
впадает в море на несколько ружейных выстрелов от острога, состав
ляющего последний острог из Камчатскаго уезда, потому что не 
щитают уже сельца, отстоящаго от онаго на сто вёрст и имеющаго 
в себе очень мало камчадалов.

Как мы принуждены были здесь дожидаться запасу, состояща- 
го из сухой рыбы, оставленнаго назади и определённаго для кор
му наших собак в степях, которыя нам переезжать надлежало; то 
я употребил сие время для того, чтобы сделать описание примеча
ния достойных предметов в сем и предыдущих острогах. Они не 
будут помещены таким порядком, как я их проезжал, потому что 
по скорой езде нашей нельзя их в точности представить.
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Может быть, мне выговаривать станут за то, что я делаю часто 
сухия и единообразным описания. Я бы избежал оных, естьли бы 
не намерен был описывать всё с исправною точностию, но естьли 
кто представит себе, какими я предметами был окружён в неиз
меримой стране, тот узнает, что они везде одинаковы. Теперь су
дите, от меня ли зависит делать перемены в описаниях и не быть 
подвержену упрёкам.

Карагинский острог и описание юрт. Во-первых, я скажу что- 
нибудь о юртах, которых не описывал, потому что оне показались 
мне заслуживающими особливое внимание. Сии странные домы 
строятся в земле, как я уже сказывал (проездом чрез Паратунку 
я упоминал о юртах; оне почти все развалились, так что нельзя 
было описать наружнаго вида оных), а крыша, выведенная наверх, 
имеет вид усечённаго конуса. Но чтобы иметь ясное понятие об 
оных, то должно представить себе большую квадратную яму, око
ло семи аршин в поперешнике и восемь футов глубины. Четыре 
стороны оной покрыты брёвнами или досками, а все промежутки 
стен наполнены землею, соломою или травою сушёною и камнями. 
На дне сей ямы поставлены многие столбы, поддерживающие пере
кладины, на которых укреплена крыша; она начинается с поверх
ности земной, и не выше четырёх футов бывает; толстота оной в два 
фута, а крыша немного поката, около вершины сделано окно. Сие 
отверстие имело четыре фута в длину и три в ширину, сквозь ко
торое выходит дым. Дыму бывает так много в сих подземных 
жилищах, что не может весь вытти сквозь оное отверстие. Для сего 
самаго делают в не занимаемом углу позади печи род отдушины 
наклонённой, он называется жупаном. Отверстие оной проводит
ся наружу на несколько футов от окошка, закрывают оное обыкно
венно плетёнкою или соломенною решёткою.

Входят в юрту по лестнице или по столбу со ступенями, кото
рый ставится внутри к отверстию; по оному ходят как мущины, 
так и женщины. Считают за безчестие ходить в низкую дверь, 
сделанную в стене юрты. Что ж касается до внешняго описания 
сих жилищ, то надобно упомянуть, что они окружены довольно 
высоким палисадником, вероятно, для того, чтобы защититься от 
ветру и падающаго снегу; а другие уверяют, что сии стены служи
ли защитою сим народам от неприятелей.

Внутреннее разделение и украшение юрт. Естьли захотят быть 
вне сих диких жилищ, то выходят наверх; вид и запах в них 
испорчены, и одна комната составляет всю внутренность оных, 
вышиною около десяти футов. Кругом покоя делается подмосток
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шириною в пять футов, покрытый старыми кожами оленей, мор
ских волков и прочих зверей. Сей подмосток вышиною от земли 
на один фут и служит обыкновенно постелью для них. Я нащи- 
тал в одной юрте более двадцати человек, как мущин, так и жен
щин. Все вместе едят, пьют и спят, как ни попало, без омерзения 
и стыда исполняют телесныя свои нужды, и никогда не скучают 
на дурной воздух, бывающий в сих местах. Огонь почти всегда 
горит. Обыкновенно очаг делается посредине или к стороне. Вече
ром горящия уголья собирают в кучу и запирают оба отверстия 
для дыму; таким образом комната нагревается, и тепла бывает во 
всю ночь. При свете тёмной лампады, которой вид и запах, от 
оной происходящий, уже известны, можно разсмотреть в углу покоя 
(сие место некоторым образом отделено от общаго покоя, оно не 
так замарано, потому, что не часто туда ходят, сберегая, как назна
ченное для приёму гостей) образ какого-нибудь святаго, лосня
щийся от жиру и почерневший от дыму. Пред сими образами они 
поклоняются и читают молитвы свои, а прочия домашния укра
шения состоят из скамеек, деревянной и берестовой посуды, а по
варенная посуда вся или железная или медная, но всё вообще не 
чистой работы. Куски сушёной рыбы валяются по разным местам, 
а всякую минуту женщины и дети жарят куски лососиной кожи, 
почитая оную лучшим кушаньем.

Платье детей. Детское платье обратило на себя моё внимание 
по своей странности, и сказывали мне, что оно совершенно сход
ствовало с корякским. Оно цельное, делается из оленьей кожи 
так, что покрывает и обхватывает все части, представляя детей 
как бы зашитыми со всех сторон. Одно отверстие внизу напереди 
и назади служит для очищения их. Сие отверстие закрывается 
лоскутком кожи, которая так привязана, что может подыматься 
в случае надобности; он поддерживает пучок моху (также потреб
ляют траву тонхичу), которой кладут вместо пелёнки детям и пере
меняют, естьли замарается. Кроме обыкновенных рукавов, есть 
ещё два у платья их, в которые они прячут руки во время холоду, 
они по концам зашиты, а внутри оных кладётся мох. Одевают их 
сверх того в капишон из такой же кожи, как и платье, но в юртах 
почти никогда не покрывают их голов, и капишон тогда висит на 
спине. Подпоясывают широким оленьим ремнём. Матери носят 
их на спине своей с помощью ремня, который обвивается вокруг 
лба женщины и задницы младенца.

Карагинской тойон, у котораго мы стояли, был старинной бун
товщик; едва могли убедить его к исполнению своей должности,
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он наделал нам несколько безпокойства, отказываясь совершен
но сыскать рыбы.

Нравы жителей сего острога очень сходны с коряками, их сосе
дями. Сие сходство примечается не только в наречии языка, но 
и в одежде детей. Я имел случай заметить то на другой день 
нашего приезда.

Узнавши, что в окружности были две орды коряков оленных, 
мы послали к ним тотчас нарочнаго спросить, не продадут ли они 
нам оленя? Они не заставили себя просить, ибо в тот же день при
вели к нам двух. Сие очень успокоило наших людей, которыя 
начинали было безпокоиться о том, что будут иметь недостаток 
в пище, но более голод угрожал нашим собакам, потому что корму 
для оных не привезли. Тотчас убили одного оленя, что же каса
лось до условия о цене, то мы с великим затруднением могли 
условиться с продавцами. Они не говорили ни по-руски, ни по- 
камчатски, а знаки их не были вразумительны. Мы бы никогда 
не поняли их, естьли бы один карагинской житель не служил нам 
вместо переводчика.

Разделение коряков на два рода. Два рода коряков; одни назы
ваются коряками сидячими, потому что имеют жилища свои не
подвижным, а другие кочующие, известные под именем оленьих 
коряков; они имеют многочисленным стада для своего пропита
ния и пасут их на таких местах, где много моху. Ежели сей корм 
начинает переводиться, то они ищут других; таким образом, они 
переходят с места на место, живя в кожаных палатках и питаяся 
своими оленями.

Сказывали мне, что некоторые из сих коряков ездят на остров 
Карагин, в двадцати шести верстах находящийся от деревни того 
ж имяни на востоко-юго-восточной части губы. Я думаю, что уже 
давно известен сей остров.

Сии животным служат им не менее для перевозки, как и собаки 
камчадалам. Коряки, бывшие у нас, приехали на двух запряжён
ных оленях, но запряжки оных, езда и вид повозки заслуживают 
особое описание. Однако ж я думаю, что согласны будут читатели 
отложить оное до того времяни, как я, проезжая мимо сих народов, 
буду иметь случай сделать подробнейшия замечания об них.

Привоз запаса. Ожидаемой запас привезён к нам вечером 29-го 
числа сержантом, для котораго мы мешкали несколько дней. 
Мы располагались ехать на другой день поутру, но во время ночи 
поднялся ветр очень сильной западной и северо-западной. Сей 
ураган сопровождаем был снегом, котораго так много выпало, что
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мы принуждены были отложить наш выезд до другова дня. Надоб
но ж быть такому страшному времяни для нашей задержки, ибо 
по привозе запасу мы сделались нетерпеливее; запасу было немно
го, а по необходимости и начали его уже употреблять. Итак, для 
нашей собственной пользы нельзя было мешкать, дабы прежде 
времяни всего не истратить.

Поутру ветр утих, но снег не переставал и небо угрожало нам 
новою бурею к вечеру того дня. Она в самом деле стала усили
ваться около двух часов по полудни и продолжалась до вечера.

Славная плясунья-камчадалка. Для разогнания нашей скуки 
советовали нам позвать и посмотреть искусства в пляске камча
далки, живущей в Карагинском остроге. Мы очень любопытствова
ли её видеть, призвали к себе, но она по упрямству или дикости не 
согласилась плясать, несмотря на все наши прозьбы. Тщетно пред
ставляли ей, что она тем делается ослушною и не почтительною 
против г. губернатора; ничто не могло её склонить. К щастию 
нашему, мы близко имели водку, несколько рюмок оной переме
нили ея упорство. В то время по нашему научению один камча
дал стал плясать перед нею, вызывая её голосом и телодвижением. 
Мало-помалу глаза сей женщины стали воспламеняться, приме
тили в ней нетерпеливость, и все тело ея дрожало, как она сидела 
на подмостке. На ужимки и вскрикивания плясуна она отвечала 
таким же голосом и била в такт качанием своей головы разным 
образом. Наконец телодвижения так сделались убедительны, что 
она, не будучи в силах удержать себя, вскочила на землю, стала 
вызывать со своей стороны человека того криком и кривлянием 
очень странным. Нельзя представить себе, как смешною предста
вилось мне ея пляска; все члены ея казались быть не на месте; 
она двигала их сильно и проворно, ударяла себя в грудь с видом 
бешенства, открывала, как будто бы хотела разтерзать, его и платье 
на себе. Сверх странных движений положения ещё были стран
ные, словом, она походила не на женщину, а более на фурию. В сле
пом бешенстве своём она бы попала во огонь, горевший посреди 
юрты, ежели бы муж ея для предосторожности не поставил ска
мейки и, сверх того, не отходил от неё ни на шаг. Когда приметил 
он, что она, совершенно потеряв память, бросалась во все стороны 
и что принуждена была, дабы поддержать себя, ухватиться за пля
суна, то он взял её в свои руки и отнёс на подмосток. Она упала 
на оной, как колода, не имея чувств и дыхания. Она была около 
пяти минут в таком состоянии, а камчадал, гордясь своею побе
дою, не переставал петь и плясать. Опамятовавшись, сия женщи
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на услышала пляску. Вдруг, несмотря на свою слабость, опять 
вскочила, вскрикивая нескладным слова, и хотела опять начать 
трудной спор. Муж, удержав, просил извинения вместо неё; а побе
дитель, почитая себя неутомимым, продолжал её вызывать так, 
что мы принуждены были властию велеть ему замолчать. Несмот
ря на похвалы, приписываемыя действующим лицам, я признаюсь, 
что мне представление сие не весело показалось, а более, естьли 
сказать правду, презрение произвело.

Склонность сих народов к табаку. Мущины, и женщины, и все 
люди здесь курят и жуют табак. По хитрости своей, которой я, одна
ко ж, не знаю, мешают его с золою для того, как мне сказывали, 
чтобы он был крепче. Жители, которых мы потчивали тёртым 
табаком, берут его не в нос, а в рот. Я разсматривал их трубки, они 
таковы же, как и китайские, все были цельным из кости и очень 
малы. Когда они курят, то дыму не выпускают изо рту, а глотают 
его с удовольствием.

Все тойоны из острогов, которые мы проехали, начиная с Озер- 
наго, из усердия и почтения к г. Козлову провожали нас до Ко- 
рагинскаго.

На третий день нашего приезда они стали проситься у нас 
в свои деревни. Их прощания были трогательны. Опять попросив 
извинения у г. губернатора в том, что не могли его лучше при
нять во время проезду, изъявляли пред ним чувствительнейшее 
сожаление о разлуке своей с ним, как бы оставляли его посреди 
великих бедствий. Несли к нему всё, что имели, не имея другим 
чем оказать знаков своей приверженности. Равным образом про
сили и меня неотступно взять что-нибудь у них. Тщетно я отгова
ривался, мои отговорки делали их упорнее, и так для их удоволь
ствия принуждён был принять подарки.

Я отдаю долг справедливой признательности всему камчадаль
скому народу за все обязанности, какими я пользовался в бытность 
свою у них. Мне весело было вспоминать всегда о том, с каким 
усердием они угощали и принимали меня, мне приятно было ви
деть их ласковость и приветливость ко мне, но не могу найти 
довольно слов, чтобы описать их приверженность и усердие, ка- 
кия оказывали мне сии добродушные люди. Не было, кажется, ни 
одного начальника в острогах, который бы не подарил меня чем- 
нибудь: или собольею шкуркою, или лисьею, или рыбою, или пло
дами и прочими вещами, которым, по мнению их, могли быть прият
ны для меня. Я всегда отказывался от их подарков, они опять 
приходили с тем же и принуждали меня принять, они старались
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загладить предо мною свой проступок и несправедливость, какую 
они долгое время оказывали ко всем французам. Часто благода
рили меня за то, что я вывел их из заблуждения в разсуждении 
нас, иногда изъявляли своё сожаление о том, что меня более не 
увидят и что мои соотечественники редко имеют случай ездить 
на их полуостров.

Выезд из Карагинского острога и круг, сделанный по причине 
взломавшагося льду на морской губе. Мы выехали из Карагин- 
скаго острога в час поутру в тихое время, которое продолжалось 
во весь день. Одну только противность на дороге встретили от 
того, что мы не могли переехать морскую губу по нашему жела
нию, на которой лёд прошедшая буря взломала. Так мы принуж
дены были сделать круг. Сия губа очень глубока, в ширину имела 
от осьми до десяти вёрст, и направление оной показалось мне 
к северо-востоку и к юго-западу. Лёд повредился только до устья, 
а от онаго был твёрд и продолжался в море. Итак, по причине 
круга, которой сделать принудила нас оттепель, мы проехали в тот 
день только пятьдесят вёрст.

Описание нашего ночлега на открытом поле. При наступле
нии ночи мы остановились на открытом поле. Тотчас раскинули 
палатки, под самую большую, принадлежащую г. Козлову, его 
и моя повозка подвезены были и поставлены дверцы к дверцам 
так, что мы, опустя стёкла, сделанным из слюды, могли удобно 
разговаривать между собою и передавать друг другу, что надобно 
было. Прочия повозки по две в ряд были поставлены около нашей 
палатки, одна от другой на одну повозку, покрыты парусиною или 
кожею, под покровом которых наши проводники и люди, бывшие 
с нами, могли спать. Вот какое расположение было нашего ночле
га на открытом поле.

В чём состоял наш ужин. Как котёл с водою вскипятили, то 
мы напились чаю, а между тем готовили для нас ужин. Капрал, 
как хозяин и повар, занимался оною работою; он готовил не 
очень вкусныя и многия кушанья, но мы, имея хороший аппе
тит, довольны были, тем более, что проворно стряпал. Он обык
новенно готовил нам суп с чёрным хлебом, сарочинским пше
ном (рисом. — Ред.) или овсяною крупою, которой в полчаса 
поспевал, а варил его следующим образом: брал кусок мяса и, 
не кладя ещё его в воду, изрезывал в мелкия и тонкия куски, 
которые в минуту поспевали. Накануне нашего отъезда из Кара- 
гинскаго острога мы убили и почали втораго оленя. Мы подчи- 
вали друг друга жареным и сырым мозгом из костей онаго, кото
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рый показался мне очень вкусен. Велели сварить язык, и я ниче
го приятнее не едал.

Недостаток в корму для собак, из коих несколько умерло. 
Мы поехали в дорогу очень рано, но нельзя было переехать более 
тридцати пяти вёрст. Ветр переменился; стал дуть западной и юго
западной так сильно, что заметал нас снегом навстречу. Провод
ники наши терпели многия затруднения, а особливо собаки, из 
коих многия от усталости померли на дороге; другия не могли 
итти от слабости по причине недостатка в пище. Им давали только 
четвёртую долю обыкновенной порции, и едва оставалось ещё им 
пищи на два дни.

В такой крайности мы решились послать солдата в Каменной 
острог с требованием для нас помощи и с приказанием итти к нам 
навстречу проводникам, дожидавшимся в оном г. Козлова. Их было 
сорок человек, коих послали туда из Инжиги, как скоро услыша
ли о возмущении коряков.

Приезд в сельцо Гавенки. Нам оставалось только пятнадцать 
вёрст до сельца Гавенки, где мы надеялись сыскать рыбы для 
наших собак и в надежде сего осмелились дать вечером двойную 
порцию, дабы сделать их в состоянии везти нас. Препроводив ночь 
таким же образом, как и предыдущую, пустились в дорогу в три 
часа поутру, оне отдалились от морскаго берега до самых Гавенок, 
в которыя приехали в десять часов. Сие сельцо так называется 
по причине своей гнусности и бедности. В нём только две юрты 
и шесть балаганов, построенных из негодного криваго лесу, которой 
море иногда прибивает к берегам, ибо нет ни одного дерева в около- 
лежащих местах онаго, а только местами одни мелкие и редкие 
кусты. Я не удивлялся тому, что недавно двадцать человек жителей 
тамошних по своей воле оставили оное, желая сыскать лучшее 
жилище себе. Теперь здесь не более пяти семей, в числе коих 
тойон и ещё два камчадала, пришедшие селиться из Карагинскаго 
острога. Мне не сказывала причины, для которой они перемени
ли место своего жилища, но не думаю, чтобы они от сей перемены 
имели какой-нибудь выигрыш.

Описание Гавенок. Спустя один час по приезде нашем в Гавен
ки произошла ссора между нашим сержантом и двумя мужика
ми того сельца, у которых он просил дров. Они грубым образом 
отвечали, что не хотят дать. Слово за слово разгорячились, камча
далы, не уважая угроз сержанта, схватили свои ножи (ножи могли 
быть длиною около двух футов, они их привязывают к поясу, 
вкладывая в ножны) и бросились на него, но тотчас были обезоружены
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двумя солдатами. Как скоро г. губернатор услышал о сем произ- 
шествии, то приказал примерно наказать виноватых. Велел их 
привести к юрте, в которой мы были, и старался внушить страх 
прочим жителям. Вышел сам к ним, дабы тотчас им наказание 
сделать. Тойон, оставшийся со мною, начал роптать на строгость, 
с какою обходились с его единоземцами; семья его окружила меня, 
ещё более крича. Я был один и, стараяся успокоить их, приметил 
что г. Козлов позабыл своё оружие. Усмотря первое движение, по 
которому я знал, что тойон хотел выйти вон, взял саблю с собою 
и вслед за ним же вышел.

Он уже подошёл к г. губернатору и, возмущая стоящих с ним, 
просил с криком, чтобы развязали преступников, говоря, что он 
один здесь судья и что ему одному должно их наказывать. На досад
ные сии крики г. Козлов отвечал суровым взглядом, которой пре
кратил наглость мужиков и их начальника. Он ещё проговорил 
несколько слов, но его схватили и принудили быть при наказа
ний, которому он противился. Из двоих возмутителей, осуждён
ных на оное, один был молодой человек осьмнадцати лет, а другой 
около тридцати. Их раздели, положили на землю, по двое солдат 
держали за руки и за ноги, а четверо били по спине. Их секли 
одного после другаго сухими еловыми лозами, так что вся спина 
покрылась кровью. По прозьбе женщин, которыя по слабости свое
го пола всегда бывают сострадательны, прекратили наказание, 
отдали им молодаго человека. Оне тотчас сделали ему прекрас
ное увещание, которое он хорошо принял, ибо не был в состоянии 
ни слушать, ни подумать о вторичном бунте.

Жители отказались сыскать нам рыбы. Строгость, какую 
употребил в сем случае г. губернатор, была необходима, судя по 
вредным и неприязненным обхождениям неспокойных коряков. 
Жители гавенские, будучи совсем противных нравов в разсужде- 
нии камчадалов, заставили нас сумневаться в том, чтобы они были 
тот же самой народ. Сколько мы хвалили ревность и благосклон
ность первых, столько сожалели о грубости и плутовстве послед
них. Мы никоим образом не могли выпросить у них рыбы для 
наших собак; они уверяли нас хладнокровно, что нет у них, но 
несогласные ответы изменили им, и наши люди скоро узнали их 
несправедливость. Копаяся, они дорылись до их подземных хра
нилищ, где сии люди до нашего приезду спрятали свой запас. 
Несмотря на осторожность, с какою закрывали признаки, засы
пая их искусно землею и снегом, в скором времяни всё разрыто 
было нашими собаками, к чему понуждали их голод и обоняние.
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Видя, что ямы их были разрыты и из оных выбрана рыба, жите
ли представляли нам слабыя причины для своего оправдания. 
Сим поступком они увеличили наше негодование против их, и не 
жалея их, мы бы всё могли взять, но довольствовались только 
малою частию.

Какая рыба ловится на сих берегах. По доставаемому запасу 
из ям приметили мы, что на сих берегах ловится лососина, сельди, 
треска и разныя двустихийныя животныя.

Озеро близь Гавенок. Нет близко ни ручейка, ни речки, но одно 
только озеро, доставляющее воду гавенским жителям. Зимою они 
колют лёд, берут его большими кусками, кладут в корыта вися- 
щия, в рост человека. От великаго жару лёд понемногу тает, а сию 
самую воду черпают и пьют.

Отъезд из Гавенок. Близ сей деревнишки есть гора или род 
окопа, сделаннаго сими людьми, которые имели там убежище во 
время бунту. Мы стояли в Гавенках не более двенадцати часов, 
поехали ночью в Пусторецк, отстоящий от оной более, нежели на 
двести вёрст. Надлежало нам быть, по крайней мере, пять дней 
добрых в дороге, и никогда в дороге таких затруднений не имели. 
Мы первой день ещё не жаловались, а на другой снег и ветр очень 
безпокоили нас. Они переменялись безпрестанно и с такою жесто- 
костию, что ослепили наших проводников. На четыре шага пред 
собою ничего не видели, не могли даже видеть и повозки, первой 
едущей за ними.

К большему нещастию, проводник, взятой нами из Гавёнок, был 
стар и близорук, часто сбивался с дороги; тогда он останавливал
ся, ходил один наперёд, ища примет по дороге, но как можно было 
сыскать их на большой степи, покрытой снегом, на которой не 
было ни лесу, ни гор, ни рек? Несмотря на удивительное знание 
сей дороги, наш проводник со всем своим искусством по причине 
худой погоды часто делал ошибки; по небольшому пригорку, по 
кусточку узнавал дорогу, однако ж по ошибкам его надобно думать, 
что мы всякой день вёрст двадцать делали кругу.

От голоду наши собаки умирали. По прошествии двоих суток 
досталась моим собакам только одна рыба. Недостаток в пище 
в скором времяни привёл их в слабость, едва могли тащить нас. 
Одне издыхали под ударами наших проводников, другия стано
вились негодными к употреблению, иныя падали на месте от изну
рения голодом. От тридцати семи собак, запряжённых при выезде 
моём из Большерецка, осталось только двадцать три, да и те были 
очень слабы. Г. Козлов также потерял много своих.
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Наконец голод так сделался велик, что мы накануне предвиде
ли, что нам не выехать из степи. За недостатком рыбы для наших 
собак уделяли из собственнаго нашего запасу, но очень мало, 
потому что из предосторожности нам должно было наблюдать 
крайнюю бережливость.

Мы оставили некоторыя свои повозки на дороге. В такой край
ности мы оставили некоторыя свои повозки на дороге под при
смотром проводников, запрягали, выбравши из всех повозок луч
ших собак, и поехали, взявши нужнейшия только вещи с собою.

Новыя затруднения. Однако ж мы не избавились хлопот и без- 
покойств: у нас не стало воды, а ручеёк, на дороге нам попавший
ся, покрыт был толстым льдом; и так утоляли жажду свою снегом. 
Недостаток в дровах также приводил нас в смущение. Не было 
ни деревца на дороге. Мы с версту ездили в сторону от дороги, 
когда видели негодное дерево не более фута вышиною. Всё, что 
ни попадалось нам на дороге, тотчас рубили и брали с собою, опасаясь 
иметь нужду, но так мало и редко попадалось, что с трудом могли 
сварить себе кушанье. Нечем было разкладывать огонь для того, 
чтобы согреть себя. Стужа была жестокая, а по тихой езде совсем 
перемёрзли, на всяком шагу принуждены были останавливаться для 
того, чтобы выпрягать собак, умирающих друг за дружкою.

Я не могу изобразить всего, что происходило во внутренности 
моей в таких обстоятельствах. Я более мучился мыслями, нежели 
тело моё жестокими приключениями. Я разсуждал на свободе 
о безпокойствах, какия претерпел со своими товарищами. Их при
мер и молодость моя давали мне силу всё перенести мужественно, 
но я терял твёрдость, воображая о своих депешах. Дни и ночи 
проходили, а я дожидался и проводил оныя с ужасом. Нетерпели
вость моя исполнить наложенную на меня должность, представ
ление препятствий, неизвестность оныя преодолеть, все сии вооб
ражения приводили кровь мою в волнение. Я старался освобож
даться от оных, но частыя огорчительныя встречи опять их 
возобновили.

Средство, употребляемое нами для поощрения собак. Выехав 
из Гавенок, мы оставили восточной берег, а западной представил
ся нам в двух верстах от Пусторецка; и так мы проехали поперёк 
сию часть Камчатки, имеющею, по-видимому, не более двухсот вёрст. 
В дороге более шли пешком, нежели сидели в повозках, ибо наши 
собаки так изнурились, что мы за лучшее почли для облегчения 
их переносить трудности дороги на себе и всегда ехали шагом. 
Проводники наши безпрестанно тащили сами повозки, а мы для
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поощрения собак свертывали свои платки наподобие рыбы и ма
нили их, идя напереди, они следовали за сею приманкою, которая 
по мере их приближения удалялась.

Приезд в Пусторецк. Помощию сего средства переправились 
мы чрез гору, идущую к Пусторецку. Я почитал себя избавив
шимся от всех хлопот, взошед в сию деревнишку, смотря по лас
ковой встречи женщин, вышедших к нам. Их было шесть, и оне 
окружили нас со знаками глупой своей радости. Мы из слов их 
поняли, что мужья их пошли в Потнагорной острог искать кита. 
Оне повели нас в свои жилища с песнями и прыганьем, как 
сумасбродныя.

Одна из них скинула с себя оленью парку, дабы одеть оною 
г. губернатора. Другия изъявляли громким смехом свою радость 
о нашем приезде, уверяя, что оне никак нас не ожидали. Хотя сие 
нам невероятным казалось, но мы не подавали и виду своего сум- 
нения, надеясь чрез то быть от них лучше принятыми.

Мы приехали в Пусторецк 9-го числа в три часа пополудни 
и прежде всего постарались осмотреть закромы с рыбою. Как мы 
опечалились, найдя оныя пустыми! Вдруг стали подозревать, что 
жители взяли такую же предосторожность, как и гавенские; рас
спрашивали женщин, рылись во всех норах, думая, что запас был 
спрятан, чем более отрекались, тем более делали поисков, но без 
пользы, ибо ничего не нашли.

Печальное зрелище, какое представляли нам собаки. Между 
тем отпрягли собак и связали их в кучу, как обыкновенно. Как 
скоро оставили их у столба, то оне с жадностию кинулись на свои 
завязки и хомуты, в минуту всё съели. Тщетно их удерживали, 
большая часть убежала в поле и, скитаяся по оному, ели всё, что 
зубы их могли грызть. Некоторыя из них всякой час умирали 
и становились пищею других. Оставшияся тотчас бросались на 
падаль и разрывали оную в куски; похититель за всякой член 
должен был спорить с кучею приступающих к нему с жестокос- 
тию. Естьли он от множества побеждён бывал, то становился пред
метом новой драки. Мы для защиты своей от сих голодных собак 
принуждены были не выходить без палок или других каких ору
дий, могущих их разогнать. При страшном зрелище пожираю
щих друг друга собак представляли печальной вид лежащие воз
ле нашей юрты. Сии животныя так были худы, что едва могли 
двигаться, их жалкое и безпрестанное вытьё, казалось, требовало 
помощи и упрекало нас в том, что мы не в состоянии были сде
лать оной. Многия из них, будучи мучимы стужею и голодом,
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легли на краю отверстия юрты, сделаннаго на крышке, в которую 
идёт дым. Чем более оне чувствовали теплоты, тем более подвига
лись; наконец от слабости или перевесу падали на огонь при 
наших глазах.

Солдат, посланный в Каменной острог, остановился на дороге. 
Немного спустя после нашего приезду воротился к нам провод
ник, посланной с солдатом 9-го числа в Каменной острог с требо
ванием помощи. Он уведомил нас, что поверенной наш сам имеет 
крайнюю нужду в оной и, к щастию своему, нашед на дороге в двенад
цати верстах от Пусторецка негодную пустую юрту, спрятался 
в оной от непогоды, по причине которой раз десять сбивался с доро
ги. Запас, данный ему и для его собак, весь изошёл, и он с нетерпе- 
ливостию ожидает, чтобы его избавили от такой крайности, без 
чего нельзя ему оставить место своего убежища, как для исполне
ния даннаго ему приказания, так и для приезду сюда.

Г. Козлов, не унывая от новаго противнаго случая, ободрял нас, 
предлагая сделать последнее средство. Уверившись, что кита 
выкинуло на берег близ Потнагорнаго, он послал туда нарочнаго 
с приказанием, чтобы он, нимало не мешкая, привёз мяса и жиру 
сей рыбы, сколько можно более.

Сержант Кабешов поехал в Каменной острог с остальною 
частию нашею запаса. Хотя сия помощь ещё была ненадёжна, 
однако г. губернатор предложил нам, чтобы мы пожертвовали 
частию нашего запаса, хранимаго для собственных каждаго со
бак. Надобно было уделять сержанту Кабешову, назначенному 
ехать в Каменной острог. В разсеянности нашей малой блеск на
дежды заставлял отваживаться на всё. Мы приняли сие предло
жение с радостию, препоручая себя усердию и расторопности сего 
сержанта.

Он поехал 10-го числа, получа подробныя наставления и буду
чи известен об оставшемся у нас запасе. На дороге должен был 
взять с собою беднаго нашего солдата и потом поспешать в назна
ченное место для исполнения должности, которой тот не мог со
вершить. Взяв все предосторожности, мы советовали ему быть 
терпеливу, а сами старались утешать друг друга во время таких 
огорчений, надеясь, что Провидению угодно будет избавить нас от 
бедствий. Я употребил сии свободныя часы на описание моих 
замечаний в Пусторецке.

Описание Пусторецка и округи онаго. Сия деревнишка стоит 
на пологости горы, омываемой морем, ибо нельзя того назвать ре
кою, что, собственно, составляет очень узкой залив, продолжаю
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щийся до самой подошвы сей горы. Вода солоновата и не годится 
для питья, за недостатком в оной мы таяли снег и пили его вмес
то пресной воды. Вся деревнишка состоит из двух юрт, в которых 
живут человек пятнадцать; можно причислить к оным несколь
ко балаганов, куда жители переселяются при начале лета. Они 
построены на несколько вёрст далее от берега и юрт.

Какую пищу употребляли жители в бытность нашу у них. 
Они живут в оных, лучшее время занимаясь лювлею и приуготов- 
лением запасу на зиму. Судя по кушаньям, готовимым для пищи 
их, надобно думать, что рыбы не очень довольно. Их пища во время 
нашего пребывания состояла из мяса или жиру китоваго, из кор
ки древесной сухой и почек древесных, намоченных жидким 
жиром китов, морских волков и прочих животных. Они сказыва
ли нам, что ловили на открытом море иногда мелкую треску. Я не 
знаю, сыскалили что-нибудь оной в некоторых углах, но мы, сде
лавши множество напрасных поисков и видя дурную их пищу, 
перестали трудиться напрасно, почитая их в самом деле такими 
бедными, каковыми они казались быть.

Способ ловить оленей. Способ ловить оленей, которых очень 
много в сих округах, не менее надёжен, как и удобен. Они обносят 
плетнём некоторое пространство земли, оставляя в оном несколь
ко отверстий. В сих узких проходах ставят свои сети или петли, 
после того разходятся в разныя стороны и гоняют оленей в сии 
сети. Сии животныя, убегая от них, бросаются в оныя и бывают 
останавливаемы или за шею, или за рога. Но всегда очень много 
уходит, разрывая снурки или разламывая загородки; однако ж двад
цать или тридцать человек, ходившие на ловлю, добывают в один 
раз более шестидесяти оленей.

Сверх домашних работ женщины выделывают кожи разных 
животных, а особливо оленей, красят и сшивают. Оне скоблят спер
ва их острым камнем, вделанным в дерево. Снявши жир, чистят 
до тех пор, пока сделаются не так толсты и мягки. Употребитель
нейший есть один тёмно-красной цвет; они достают его из ольхо- 
ваго дерева. Кипятят его корку, трут оною кожу до тех пор, пока 
она напитается краскою. Ножики, употребляемым для разрезы- 
вания оных, кривые, вероятно, изобретены сими народами.

Жилы, тонко ссученныя и приготовленным сими женщинами, 
служат вместо ниток. Оне шьют очень хорошо, иголки привозят
ся из Охотска и ничего необыкновеннаго в себе не заключают, 
напёрстки их такие же, как у наших портных, и надевают на 
указательной палец.
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В проезд свой чрез Карагинской острог я упоминал, как сии 
народы курят табак. Но принуждённым нахожусь опять повто
рить для того, что узнал о многих пагубных следствиях, происхо
дящих от того, и был очевидным свидетелем примеров нещаст- 
ных. В трубки их кладётся не более щепотки, и курят с излише
ством несколько оных до тех пор, пока обезсилют, следующим 
образом: они дым не выпускают изо рту, но глотают; мало-помалу 
до такой степени пьянеют, что падают даже в огонь, естьли оный 
близко их находится. Чубуки сих трубок делаются из дерева, вдоль 
разколотаго, открываются посредине, и по бережливости курящие 
скоблят их края, дабы опять курить сии оскрёбки.

К щастию, они научились употреблять в пользу свою постепен
ное увеличивание слабости своей, из предосторожности садятся 
и опираются на первой предмет, попадающийся им. Такой обмо
рок продолжается не менее четверти часа, во время котораго оне 
находятся в жалком состоянии. Холодной пот выступает по всему 
телу, слюна течёт изо рту, дыхание тяготеет, и безпрестанно каш
ляют. Они почитают, что тогда только хорошо и курили, когда 
приходят в такое состояние.

Одежда. Ни мущины, ни женщины не носят здесь рубашек 
(в описании камчатских одежд упомянуто, что они под парком 
носят короткия рубашки из китайки и бумажной материи), обык
новенная их одежда подобна оной, но короче и из оленьей кожи. 
Когда выходят куда-нибудь, то надевают наверх потеплее. Зимою 
женщины не носят юбок, но шаровары.

Г. Шмалёв приехал к нам. Г. Шмалёв 19-го числа приехал к нам. 
Возвращение его к нам тем приятнее было, что мы много безпокои- 
лись о нём. Уже шесть недель прошло, как мы с ним разстались 
(читатель вспомнит, что он нас оставил в Апачине 29 генваря) 
и около месяца времяни прошло, как мы условились опять съехать
ся. У него осталось очень мало запасу, но его собаки были не так 
худы, как наши. Мы перевезли на них наш обоз, которой мы при
нуждены были оставить на дороге и о котором не получали ника
кого известия со времяни нашего приезда.

Юго-западной ветр, причинивший нам множество безпокойств 
в дороге, продолжался с такою же свирепостью несколько дней; 
потом стал дуть северо-восточной, но время не менее было жесто
ко и при оном.

Казалось, что сама природа в гневе своём возстала против нас, 
умножая препятствия и продолжая наши бедствия. Пусть кто- 
нибудь испытает быть в подобном положении, тогда узнает, как
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весело видеть себя угнетаемым непрерывными препятствиями, 
узнает, можно ли разбивать свои мысли, вооружаться терпением, 
и как от продолжительности теряются силы и слабеет разсудок. 
Ничто так не делает нещастия наши несносными, как неизвест
ность окончания оных.

Печальной ответ, от сержанта Кабешова. Мы мало имели 
надежды получать письма из Каменнаго. Никакой помощи не обе
щал нам в оных Кабешов. Отряд из Инжиги был не в состоянии 
притти к нам навстречу; ибо живя около двух месяцов в Камен
ном остроге истратил не только весь свой запас, но и назначенной 
для нас. Собаки их также одна другую пожирали, как и наши, 
и сорок человек доведены были до последней крайности. Наш сер
жант уведомлял нас сверх того, что он вознамерился послать 
немедленно в Инжигу-город, служащий единым прибежищем в слу
чае нужды. Нарочный от него не прежде мог возвратиться, как по 
прошествии нескольких дней, но сумнительно, чтобы и он принёс 
радостную ведомость; сей не мог иметь довольно запасу и собак, по 
причине многих требований, на которыя он их посылал.

Г. Козлов получает ведомость о своем повышении. От сей пе
чальной ведомости мы лишились всей надежды и почитали себя 
погибшими. Так были унылы и печальны, что г. Козлов сперва 
казался быть нечувствительным, получа известие о своём повы
шении чрез того же курьера. Письмами из Охотска уведомляли 
его, что императрица за услуги переименовала его из охотскаго 
якутским губернатором. В других обстоятельствах такая милость 
привела бы его в восхищение. Она открывала его ревности (ста
рательности. — Ред.) пространное поле и надёжныя средства упот
ребить в пользу общества искусство своего правления, но он не 
был в состоянии представить себе все выгоды новой должности 
по месту. Он в опасности лишился всех чувствований и казался 
быть истощённым.

Я вздумал оставить г. Козлова. В такое опасное время вдруг 
вздумал я, что должно почитать божеским вдохновением оста
вить г. Козлова. Размышляя о том, чувствовал, что сие неучтиво 
будет против его и огорчительно для меня. Я, было, хотел переме
нить свои мысли, но тщетно: некоторое тайное побуждение сове
товало мне исполнить оныя. Я думал об отечестве своём, семей
стве и должности. Они взяли неоспоримую власть над моим сердцем, 
и я открылся в том г. Козлову. При первом случае предприятие 
моё показалась ему странным, и он хотел мне отсоветовать. Силь
ное желание исполнить оное доставляло мне убедительным ответы
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на все его представления. Я ему доказывал, что мы, вместе будучи, 
отнимали друг у друга средства продолжать дорогу, что вместе 
ехать мы не можем, не сыскав множество собак, что осталось изо 
всех только двадцать семь годных, а прочия умерли или сдела
лись неспособными быть в упряжке. Я не позабыл, кажется мне, 
сказать, что мы выехали из Большерецка почти на трёхстах соба
ках. Один из нас согласился другому уступить двадцать семь остав
шихся собак, и так последний был в состоянии продолжал дорогу. 
Но остающийся безпокоился о том, как бы достать корму для не- 
большаго числа голодных бегунов. Г. Козлов говорил мне: «Вам 
всегда должно промышлять запас для них, как же вы достанете?»

Привозят, к нам из Пусторецка китовое мясо и жир. Я не 
знал, что отвечать на сие представление, как вдруг доложили нам, 
что наш нарочной приехал из Поднагорнаго, будучи более щаст- 
лив в исполнении возложенной на него должности, нежели дру
гие. Он привёз нам жиру и мяса китоваго очень много. Я, увидев
ши оное, чрезвычайно обрадовался, все препятствия кончились, 
и почитал себя уже выехавшим из Пусторецка. В ту ж минуту 
я пришёл с прозьбою своею к г. губернатору, который, не имея 
никаких препятствий мне представить и хваля меня за ревност
ное исполнение должности, согласился на моё требование. Он оста
новил меня только до 18-го числа. С того времяни стали зани
маться приуготовлением всего нужнаго к точному исполнению 
наших намерений.

Спокойствие восстановлено между коряками. Всё обещало 
хорошую надежду в моём предприятии. При нещастных извес
тиях из Каменнаго острога мы получили некоторыя очень 
приятныя. Нас уверили, что мы никаких безпокойств не будем 
иметь в дороге. Спокойствие между коряками было возстановле- 
но, и для нашего уверения в оном многие из них пришли с солда
том, посланным с письмом к г. губернатору. Сын главнаго бун
товщика по имени Ейтель был предводителем сего острога. Он ска
зывал нам, что его соотечественники ожидают нас долгое время 
с нетерпеливостию и что отец его из почтения к г. Козлову послал 
его самаго сюда.

Приём наш коряков. Будучи обрадованы тем, что нам нечего 
было бояться в разсуждении сего, мы постарались засвидетель
ствовать сим корякам наше удовольствие за их благосклонность 
к нам. Мы дали им подарки, какия только могли сыскать по тог
дашнему нашему состоянию, то есть табаку, материи и разных 
вещей, каких я накупил в бытность свою на море и прочих остав
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ленных мне г. графом Перузским. Мы также дали несколько оных 
и для их родственников, но главное наше намерение было напоить 
их допьяна, дабы они могли хвалиться, приехавши домой, нашим 
приёмом; почему и должны были угощать их по их вкусу, а сие 
почитается у них лучшею учтивостию.

Они берут, везти два моих чемодана. Я предлагал корякам взять 
у меня два чемодана. Сперва они неохотно брались, потому что 
я просил их отвезти оныя до Инжиги, однако ласкою и деньгами 
склонил их. Одни выгоды заставили их оказать мне сию услугу, 
которая так была нужна для меня, что, казалось, будто бы они 
дёшево с меня взяли. Таким образом, избавившись лишней тяже
сти, заботился об одних только своих депешах. Я мало заботился 
о вещах, порученных мною корякам по той причине, что солдат, 
посланный с инжигской почты и возвращающийся с ними назад, 
обещался мне беречь и стараться о том, чтобы всё верно было 
исполнено по моему желанию.

Г. Козлов препоручает мне свои депеши и пашпорт для моей 
безопасности. До самаго моего отъезда г. Козлов занимался пись
мами, которыя хотел со мною послать. Это можно было назвать 
жестокою работою, естьли вообразить, что в юртах нельзя иначе 
писать, как лёжа на земле, что мы коптились в дыму, что наши 
чернилы мёрзли. Он дал мне подорожную до Иркутска, в которой 
прописал, чтобы мне давали все нужныя пособия. Сей пашпорт 
служил указом для всех руских офицеров и прочих подданных 
императрицы, каких я встречал на дороге, дабы они старались 
доставлять мне надёжныя и скорыя средства к продолжению моей 
дороги. Г. губернатор по прозорливости своей ничего не упустил, 
что мне было нужно и полезно, и прилагал обо мне попечения, 
как о любимейшем своём брате.

Сожаление моё о разлуке с г. Козловым. Я остановился, ибо не 
мог противиться волнению душевному, воображая, что разстаюсь 
с почтенным человеком, котораго добродушие и более благоразу
мие заставили меня вечно его любить и уважать. Благородное 
пожертвование его при сем случае тронуло моё сердце и стало 
мучить меня за то, что оставляю я его. Чего мне стоило прежде 
моего отъезда оставить его в сих степях, не зная, как он сам собою 
выедет из оных. Воображение о печальном его положении ни 
на минуту не оставляя меня, мучило. Ах! Без сумнения решился 
я оставить его, несмотря на запрещение г. графа Перузскаго, буду
чи только совершенно убеждён тем, что не было других средств 
к скорейшему доставлению моих депешей. Кроме сего побуждения,
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кроме сего намерения, с каким посланы были со мною депеши, 
ничто не могло оправдать мою нетерпеливость продолжать дорогу. 
О! Естьли бы моё чувствование благодарности, какой требует при
знательность за все милости, оказанныя мне г. Козловым, могло 
споспешествовать к его повышению и благополучию! Я бы за вели
чайшее удовольствие почёл, когда бы опять увидавшись с ним мог 
с горячностию обнять его!

Отъезд из Пусторецка. 18 марта, получив увольнение от 
г. Козлова, пошёл я прощаться. Прощание наше столь же было 
нужно, сколько жалостно. Из Пусторецка выехал я в девятом 
часу поутру на санях. В оные впряжены семь собак, которыми я сам 
правил. Провожавший меня солдат ехал на осьми собаках. Впереди 
нас ехал один бродовщик, или провожатой с обозом, выбранной из 
жителей сея деревни. В его сани были впряжены двенадцать со
бак, которыя везли оставшееся моё имение и наш дорожный запас. 
Меня ещё провожал г. Шмалёв и унтер-офицеры, составлявшие 
его свиту, но вместо того, чтоб нам прибыть вместе в Инжигу, как 
мы, было, согласились, спустя несколько разогнались.

Во время моего пребывания в Пусторецке г. комендант отпу
стил камчадалов, которые нас провожали. Некоторые из них были 
из окрестностей Большерецка и находились от онаго за четыре
ста миль. Сей бедный народ, лишившись всех почти лошадей, 
которыя померли у них на дороге, принуждены были возвра
щаться пешими.

Выехавши из Пусторецка, спустились мы в залив. Путешествие 
наше сначала весьма было хорошо. Лёд везде был твёрд и гладок; 
чрез несколько часов мы достигли устья. Тут путь наш сделался 
гораздо труднее; принуждены будучи ехать по морю близь берега, 
каждую минуту наезжали мы на громады льдов, которыя столько 
нам представляли опасностей, что мы с часу на час ожидали своей 
погибели. Напрасно старались мы их объезжать: неровныя цепи 
сих ледяных гор простирались очень далеко в стороны и пре
граждали нам путь. Мы при всей опасности, чтоб не упасть на 
каждом шагу, принуждены были решиться перебираться чрез сии 
великия глыбы. Не раз в сих падениях по неосторожности полу
чал я опасные удары. Ружьё моё, которое я привязал к саням, 
изломалось и изогнулось в дугу, многие из моих товарищей полу
чили сильные удары, никто не оставался без приключения.

Разорённая деревушка. На разсвете прибыли мы к одной дере
вушке, которая находится на берегу моря и состоит из двух юрт 
и трёх балаганов; все сии жилья совершенно разорены. Один чело
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век, живший в той юрте, в которую мы вошли, был извещён о на
шем прибытии (все кочующие коряки бегали от нас, чтоб не быть 
принуждёнными нам вспомоществовать). Я от одного из наших, 
которой прежде нас туда вошёл, узнал, что этот человек был ша
ман, или колдун. Думая, что нам должно было прибыть туда на 
другой день, испужался и ушёл в поле, чтобы найти себе убежище 
у олуторцов (сей народ находится на востоке, к югу от чукотов), 
ему надлежало там быть, пока г. Козлов проедет.

Находим съестные запасы, которые были скрыты, в сей дерев
не. Козак, которой мне обо всём этом подробно объявил, был напе
рёд сюда отправлен г. Шмалёвым накануне нашего отъезда. Ему 
приказано было остановиться в сей деревне и, ожидая нас, искать 
там, не лежало ли в каком-нибудь погребе рыбы. Сия предосто
рожность была весьма полезна; сей козак по прибытии нашем ввёл 
нас в один погреб, которой он нашёл. Сей погреб был наполнен 
рыбою, которой я довольно отсюда взял, поелику из Пусторецка 
съестных припасов взял я не более, как только на два дни.

Трудной путь чрез целой день. 19-го числа, очень рано поутру, 
пустились мы в свой путь. В этот день путь наш был гораздо 
труднее, нежели в прошедший. Двадцать раз видел я, как мои 
сани готовы были изломаться, и это непременно бы случилось, 
естьли б я не решился, наконец, итти пешком. Я по необходимости 
принуждён был для самаго себя предупреждать опасности паде
ния; таким образом надлежало мне итти почти весь день, но сим 
я избёг зла для того только, чтоб впасть в другое.

Неосторожность, которая переменила моё здоровье. Чрез не
сколько часов почувствовал я столь сильную усталость, что хотел 
было сесть на свои сани, как вдруг они сильно качнулись в сторо
ну, что принудило меня оставить моё намерение. Я принуждён 
был кое-как тащиться. Колена мои подгибались подо мною, я был 
весь в поту, и от усталости томила меня сильная жажда. Снег был 
слабою только в том помощью, я ничем не мог утолить оной. 
По нещастию попался один небольшой источник; я тотчас побе
жал к оному и, не представляя себе нимало последствия своей 
неосторожности, пробил лёд и напился. Но я не умедлил укорять 
себя в сей поспешности, которая была совершенно машинальная. 
Жажда моя была утолена, но я из крайняго жара, на которой 
жаловался, пришёл тотчас в противную крайность: со всех сторон 
объял меня холод, и я весь дрожал.

Остановка. Ночной холод умножил моё дрожание, и я столь 
сделался слаб, что не мог далее итти. Я просил моих товарищей
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остановиться среди степи; они из уважения ко мне согласились 
на то и, не могши достать себе там дров, поехали в сторону. Едва 
можно было набрать оных столько, сколько нужно на подогрение 
котла, и те состояли из нескольких небольших сырых прутьев, 
которые не могли гореть. Мы были весьма щастливы, что могли 
согреть чаю.

Выпивши несколько чашек онаго, я пошёл в старую палатку 
(сия палатка состояла из полотна. Я её купил у г. Ворохова прежде 
моего отьезда из Пусторецка), лёг на небольшом тюфяке, послан
ном в снегу, и покрылся многими тёплыми мехами в надежде 
возвратить свободное дыхание. Но это было напрасно, всю ночь 
не мог я свести глаз. С тоскою, происходящею от сухой и жгучей 
лихорадки, соединилось безпрерывное стеснение и с первыми при
падками болезни сильныя безпокойствия. Признаюсь, что я почи
тал себя опасно больным, наипаче когда, вставая, не мог выгово
рить ни слова. У меня сильно болели грудь и горло, лихорадка ни 
мало не утихла. Со всем тем, мысль, что долгой сон был бы для 
меня безполезен и что мне можно только бы надеяться помощи от 
поспешности, заставила меня скрыть мою болезнь от г. Шмалёва, 
и так я первой просил, чтоб ехать, но в этом я советовался более со 
своим мужеством, нежели с силами.

Упражнение меня излечает. Едва проехали мы несколько вёрст, 
как болезнь моя сделалась несносною. Будучи принуждён итти 
пешком и, следовательно, быть всегда в движении, часто проходил 
я ещё трудныя дороги, бежал по сторону своих саней, кричал на 
собак, чтоб скорей везли, но они по причине моей охриплости меня 
едва могли слышать, и только чрез великое усилие, которое приве
ло меня в крайнюю слабость и разбило мне грудь, едва мог я добить
ся, чтоб они меня услышали. В сем безпокойствии я действитель
но был доволен сим упражнением: всё трудное было для меня 
целительным. Мало-помалу возвратилось моё здоровье, вечером 
дышал я гораздо свободнее, лихорадка меня покинула, остался 
только один насморк, от котораго я чрез несколько дней освободил
ся. Вседневной труд был единственным моим лекарством; я всегда 
старался быть в поту, потому что он много подавал мне помощи, 
и я уверен, что ему одолжен я скорым моим излечением. Но как 
бы то ни было, грудь моя столько была нездорова, потому что я долгое 
время чувствовал следствия сей болезни.

В сие время, по крайней мере, я не терпел суровости погоды; 
воздух был чист и небо ясно. Мы тогда пользовались самыми 
лучшими днями зимы; без сего, может быть, я никогда бы не возвра
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тился в своё отечество, но небо, кажется, для того благоприят
ствовало моему путешествию, чтоб привесть меня в забвение о том, 
что я претерепел.

Встреча трёх конвоев, отправленных к г. Козлову. Скоро пе
чаль, доселе меня угнетавшая, переменилась в живейшую радость. 
Мы встретились в различных деташаментах (французское слово, 
означающее отряд или подразделение, выделенное из состава более 
крупного для решения самостоятельной задачи. — Ред.) с тремя 
конвоями, отправленными к г. Козлову сержантом Кабешовым. 
Сия неожидаемая помощь тем больше делала для меня удоволь
ствия, что жалостное состояние, в котором находился сей коммен- 
дант, безпрестанно обращалось в моих мыслях. Какая перемена 
сделалась в его положении! Сто пятьдесят собак, весьма провор
ных и жирных, везли к нему запас. Он может отъехать завтра, 
говорил я сам себе, и естьли мне нельзя ласкаться надеждою опять 
с ним видеться, то, по крайней мере, он будет вне всяких затруднений. 
Сие уверение успокоило меня в разсуждении его участии.

Солдат, которой провожал сии отряды, поднёс мне одну часть 
из сих запасов, но я не хотел их принять. Их было немного, и при
том мы не имели в них нужды. Итак, я не препятствовал ему, 
сколько было возможно.

Прежде, нежели мы с ним разстались, сказал он мне, что кня
зёк Ейтель, или начальник коряков каменновских, котораго обви
нили в заговоре, шёл сам к комменданту, чтоб вывесть его из 
заблуждения.

Продолжая свой путь, наехали мы на небольшую речку, окру
жённую несколькими деревами, и на цепь утёсистых гор, на кото
рым должно с одной на другую с трудом взъезжать. Потом спус
тились мы на другую реку, называемую Таловка. Она тем стано
вилась шире, чем были ближе к устью; по берегам ея растёт лес, 
в котором я приметил довольно большия дерева. Мы оставили 
сию реку в некотором разстоянии от Каменной, чтоб переехать 
одну пространную пустошь; потом большее озеро; наконец мы 
ехали по реке Пенжине почти до самаго ея устья от юго-востока 
к северо-западу.

Путешествие по реке Пенжине. Сия река довольно широка, 
и зрелище, которое составлял лёд, покрывавший оную и лежав
ший кучами удивительной высоты, показалось бы для меня гораз
до разительнее, естьли бы нам можно было ехать по другому пути, 
гораздо выгоднейшему. Но мы не могли найти лучшаго, и потому 
принуждены были, так сказать, поднимать наших собак со льдины
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на льдину. Посему легко можно судить, сколь трудна и медли
тельна была наша поездка; я всячески старался сберечь в сем 
пути своё здоровье.

Прибытие в Каменной. Мы ещё ехали около двух часов, чтоб 
достигнуть Каменнаго, в которой мы вошли 24-го числа прежде 
полудни. Тамошние жители приняли нас так, как лучше нельзя 
от них ожидать. В отсутствии Ейтела управлял ими другой кня
зёк, по имени Ейла. Он вышел к нам навстречу с российским 
деташаментом. Нас провели в ейтелову юрту, которая давно была 
убрана для прибытия г. Козлова.

Сей Ейла оказывал нам всякое почтение; мы имели безсмен- 
ную у ворот стражу, которой было приказано ни для кого не отво
рять ворот, как только для тех, о которых мы уверены, что они не 
имеют намерения нас обижать.

Оправдание сих коряков, ложно обвинённы1Х в бунте. Это не 
значило, чтобы слух о бунте, которой приписывали сим корякам, 
не показался нам совершенно ложным. Их поступок в разсужде- 
нии нас и приём, которой они намерены были сделать г. коммен- 
данту, не могли подать ни малейшаго подозрения об их настоя
щем расположении. Сему слуху заставили верить напрасно выду- 
манныя свидетельства инженера Бажанова. Помниться, нас 
уверяли, что сии коряки вооружённою рукою воспрепятствовали 
ему взойти в реку Пенжину. Когда я об этом говорил с ними, то 
они все свидетельствовали, что они не только не противились 
переходу сего инженера, но и во время его пребывания жили с ним 
в совершенном согласии и дружестве.

Не надлежало также думать, чтобы это было только действие 
присутствия солдатов, призванных из Ижигинска. По причине 
бедности, до которой они были доведены (сей деташамент сначала 
состоял из сорока человек, но по прозьбе Кабешова прибавлено 
к нему десять козаков, которые прибыли в Каменной со вспомо
жением, которое мы получили), были они не в состоянии обма
нуть других в характере сих коряков. Они весьма мало уважают 
жизнь, о чём я скажу ниже. Ничто не могло бы их удержать, естьли 
бы они имели малейшую причину неудовольствия.

Увидев пушку и сих вооружённых козаков, которые, однако ж, 
вошли в деревню, не объявляя никакого неприятельскаго намере
ния, сначала они обезпокоились. Они пошли тотчас к унтер-офи
церу, которой начальствовал над сим небольшим отрядом, и проси
ли его сказать, не пришли ли оне похитить у них свободу и разру
шить их щастие, прибавляя ещё, что естьли такое было намерение
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россиян, то все коряки скорее согласятся быть побитыми, нежели 
предаться. Сей унтер-офицер их успокоил. Он им ответствовал, 
что причина, для которой послан он, нимало не должна их безпо- 
коить, что ему приказано итти навстречу г. Козлову, что это со
ставляло почтение к его чину и предписано военною дисципли
ною в России в разсуждении коммендантов, когда они объезжают 
свои уезды. Сего объяснения довольно было к тому, чтоб истре
бить в них подозрения; тогда коряки и россияне жили в наилуч
шем согласии.

Безопасность первых столь была велика, что они не старались 
о средствах к защищению себя в случае нечаяннаго нападения; 
они даже нимало не вникали в долговременное сих солдатов между 
ними пребывание, отчего начали им быть в тягость такие постояльцы.

Я не долее думал пробыть в Каменой, как только, чтоб дать 
время отдохнуть моим собакам. Но на 25-е число ночью небо 
покрылось облаками и вдруг возставшие порывистые ветры угро
жали приближающеюся продолжительною бурею. Итак, опасаясь, 
чтоб не претерпеть оной в поле, принужден я был отложить свой 
отъезд.

Описание Каменнаго. Сей острог находится в трёхстах вер
стах от Пусторецка, стоит на возвышенном месте, почти на берегу 
моря и при устье реки Пенжины. Он заключает в себе великое 
число балаганов и двенадцать юрт, весьма пространных, построен
ных наподобие прежде мною описанных. Хотя сии жилища весь
ма стеснены между собою, однако занимают великое простран
ство. На ограде, которою они обнесены, стоят копья, луки, стрелы 
и ружья. Сии палисадники чаще и выше тех, которыми обгоро
жены камчадальския юрты. Под покровом сих бедных укрепле
ний коряки почитают себя непреодолимыми. Сим-то они отра
жают нападения своих неприятелей и между другими нападения 
чукчей, своих соседов, весьма для них опасных как по своей много
численности, так и по храбрости.

Меня здесь уверяли, что сии народы, узнав о моём приближе
нии в Ижигинске, вероятно, вышли бы ко мне навстречу по одно
му любопытству.

В Каменном было тогда народу не более трёхсот человек, как 
взрослых мущин, так женщин и детей. Я теперь ничего не скажу 
об их нравах, все подробности о сем предмете оставляю я до приезду 
моего в Ижигиск, где чрез несколько дней надеюсь быть.

Примечания о байдарах. Я видел ещё прежде моего отъезда 
двадцать байдар, или лодок, различной величины. Они подобны
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были той, о которой я говорил прежде моего отъезда из Халули, 
только выделка казалась превосходнее, и по лёгкости своей оне 
способнее были для плавания. Я удивлялся также их чрезвычай
ному пространству. Многие из сих байдар могли поднимать от 
двадцати пяти до тридцати человек.

Г. Шмалёв принужден был меня оставить. По прибытии на
шем г. Шмалёв наперёд узнал, что ему трудно было выехать со 
мною из деревни, поелику солдаты онаго деташамента, которые 
приходили объяснять ему крайния свои нужды, безпрестанно 
к нему приставали, то он почёл за нужное их не оставить и упот
ребить все средства, какия только его достоинство и совершенное 
знание сей стороны подавали ему к их вспомоществованию. Хотя 
он нетерпеливо желал, так как и я, ехать в Инжигу, где брат его 
давно его ожидал, однако он решился отпустить меня одного.

Он даёт мне солдата Егора Голикова. Он мне с прискорбием 
о том сказал, убеждая взять с собою одного надёжнаго солдата по 
имени Егор Голиков. Это был, говорил он, истинный дар, которой 
только он мог мне дать. Впоследствии видно будет, что он меня не 
обманул. Провожатых со мною было четыре человека, имянно: 
Голиков, солдат, котораго я взял из Пусторецка, и двое, выбранные 
из деташамента инжигскаго для того, чтоб мне служить бродов- 
щиками, но я почёл за нужное взять кроме сих одного проводни
ка их коряков, будучи уверен, что он лучше знал дорогу.

Столь честной поступок сего добраго и храбраго офицера возбу
дил большее сожаление о нашей с ним разлуке. Из моей к нему 
благодарности я должен бы был повторить здесь то, что агличане 
писали по своей чувствительности и политике, но я оставляю 
графу Перузскому удовольствие платить долг за всех бывших 
при нашей экспедиции, которым г. Шмалёв старался всегда во 
время их пребывания в Петропавловской гавани оказывать все 
услуги, сколько мог.

Река Шестакова. Из Каменнаго выехал я 26-го числа в осьмом 
часу поутру. Время тогда было весьма хорошее (недостаток со
бак в Каменном и худое положение моих принудили г. Шмалёва 
дать мне оных из деташамента). Чрез пятнадцать вёрст нашёл 
я ту же цепь гор, на которую наехал по сию сторону деревни. 
Я опять чрез них перебрался, потом переехал реку, называемую 
Шестакова, по имени одного унтер-офицера российскаго, кото
рой был убит во время его начальства над деташаментом, состоя
щим из пятидесяти козаков, посланных для усмирения коря
ков. Сии ночью захватили их по берегу сей реки и не упустили
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из них ни одного, все россияне были побиты. Я на сем месте 
остановился.

Буря. Я проснулся от сильной бури, которая снегом помрачила 
весь воздух, так что едва можно было узнать, день ли это был. 
Несмотря на сие ужасное сражение ветров, я решился пуститься 
в путь, но никак не мог склонить на то моих провожатых. Они за 
лучшее почли не оставлять сего места, опасаясь сбиться с дороги 
и других странных произшествий, которыя могли случиться на 
столь худой дороге.

Прибытие к нам семи чукотов. Таким образом, принуждён 
будучи оставить своё намерение, убрался я в свою палатку от столь 
сырой погоды. В полдень весьма я был обрадован прибытием семи 
чукотов. Они были на таких же санях, на каких ездят кочующие 
коряки, в которых были впряжены олени. Я их принял в свою 
палатку и попросил остаться у себя до окончания бури. Они приня
ли моё предложение с величайшим удовольствием, как то при
метно было из их взоров.

Разговор мой с их начальником. Между сими чукотами был 
начальник сей орды по имени Тумме. Он тотчас начал со мною 
говорить и свидетельствовал мне, сколь они благодарны за мой 
благосклонной приём. Он меня уверял, что они ничего только не 
желали, как знать обо мне, что они находились в великой опасно
сти, естьли бы не наехали на меня, что они никогда не забудут ни 
моего обличья, ни честности и что они дадут верный в этом отчёт 
своим соотечественникам. Благодаря их за их усердие, я ответ
ствовал, что меня наперёд ещё уверили в их желании меня видеть 
и что я столько же желаю сего свидания, как и они.

Тут разговор сделался общим. Говорили о различных материях, 
особенно же об их и моём отечестве. Любопытство моё равнялось 
их любопытству; с обеих сторон были предлагаемы безпрестан- 
ные вопросы. Когда я им сказал, что я для возвращения во Фран
цию должен ехать чрез город, где живёт их государыня, они про
сили меня сделать о них верное описание и засвидетельствовать 
пред ея стопами их почтение и преданность. Они прибавили, что 
они теперь тем щастливее живут данниками России, что в ком
мерции своей с россиянами получают они великия выгоды и зна
ки дружества, которое для них лестно. Особенно они хвалились 
г. Гатеном, коммендантом ижигинским.

Таковыя хорошия обращения россиян заставили их сожалеть 
о том, что им невозможно иметь чаще с ними соотношение. Средство 
к преодолению всех препятствий, говорили они, состояло в том,
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чтоб они завели новое селение на реке Анадырь. Они обещали, 
что вперёд не только не будут безпокоить россиян, но, оказывая 
им дружество, постараются привесть в забвение несправедливость 
прежняго поступка. Началом сего поступка была ошибка, общая 
для них с коряками. Они прежде сего представляли себе, что вся 
российская нация ограничивалась небольшим числом людей, ко
торые отважно взошли и поселились на их земле и в их соседстве. 
Из ревности, толико всем натуральной, сии народы видели в сих 
пришельцах таких неприятелей, коих рачение и деятельность были 
для них подозрительны. Для необходимой своей пользы они взду
мали от них избавиться, будучи уверены, что истребляя их, они 
искоренили их потомство.

Чукоты признались мне, что они чувствовали свою погреш
ность и вину, когда научились познавать россиян. Напрасно ныне 
побуждали их к бунту; они, напротив, расположились воспрепят
ствовать возмутительным пронырствам князька, или начальника 
чукотов, Херурги называемаго, или умаляя его важность, или даже 
подвергая его власти россиян.

Не могши узнать, в какой я части света родился, спрашивали 
они меня, не по другую ли сторону большой реки находилось моё 
отечество. Чтоб на сие им ответствовать, я хотел сперва знать, что 
они раз умеют под словами «сия и другая сторона». Они вообра
жают, что по другую сторону России, о которой они едва имеют 
какое-нибудь познание, находится весьма пространная река, 
которая отделяет её от другой земли, населяемой различными 
народами.

Трудно было объяснить им сие. Я долго о том говорил, но они 
ни одного слова не поняли из моего географическаго разсуждения: 
они не имели никакого понятия ни о пространстве, ни о числе. 
Не менее трудно было дать им какое-нибудь понятие о важности 
общества, о богатстве и власти государя. Они даже никогда и не 
старались помышлять о важности России. Чтоб дать им о том 
некоторыя понятия чрез знаки, я принужден был объяснить им 
обилие произведений, денег и о многочисленности народа сего 
государства чрез сравнение, взятое от множества животных, кото
рых они со двора выгоняют, и от количества рыб, которых они 
каждой год ловят, но никогда всех не могут выловить. Сие объяс
нение, представленное их понятиям по моей возможности, крайне 
им понравилось. Я употребил тот же способ, чтоб научить их ме
рить пространство. Пространство, которое заключала в себе моя 
палатка, было первым предметом моего изъяснения. Потом, взяв
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лист бумаги, сделал я из него некоторой род географической кар
ты, чтоб после показать им положение и отдаление России и Фран
ции по соотношению к их стране.

С немалым трудом дошёл я до того, что они меня стали пони
мать. Я почёл себя за то награждённым их вниманием и ревнос- 
тию, с которыми они меня слушали. Вообще я удивлялся постоян
ному их духу и жару, с которым они желали это знать. Превосхо
дя в сем коряков, своих соседей, они, кажется, более так же 
размышляли о том, что они говорили, и о том, что видели или 
слышали. Сии два народа говорят почти одним наречием, разли
чие, которое меня поразило в выговоре чукотов, состоит в том, что 
они протягивают последние слоги и что их произношение приятнее 
и тише, нежели произношение коряков. С помощию моего прово- 
жатаго, которой мне служил вместо толмача, продолжал я очень 
хорошо сей разговор.

Внимательное моё разсматривание их платья возбудило в них 
желание знать о нашей французской одежде (читатель должен 
припомнить, что я одевался тогда по-камчадальски). Я велел вы
нуть однорядный мой плащ. При виде его удивление изобража
лось во всех их движениях, вот до чего были они тронуты! Каж
дый с удивлением говорил о его отменности и красивости; пуго
вицы мои с французскими гербами привлекли на себя взоры их, 
мне надлежало ещё выдумать, каким бы образом представить им 
в понятном виде то, что сие изображение представляло и к чему 
оно служило. Они не дали мне исполнить своё намерение, они 
плясали, радуясь на мои пуговицы, и просили меня усильно дать 
им из оных несколько. Я на то согласился, когда они обещались 
соблюдать их с крайним рачением. Цель их в соблюдении сих 
пуговиц была та, чтоб сделать их знаком благодарности, которой 
бы показать всем иностранцам, какие бы ни прибыли в их страну, 
в той надежде, что когда-нибудь зайдёт туда француз.

За несколько пред сим лет их соотечественники видели много 
агличан. «Для чего, — говорили они, — французы нас также не 
посещали? Они бы были приняты от нас с радостию и усердием!» 
Я их благодарил за благосклонное их расположение и сказал им, 
что наше отдаление было препятствием тому, чтоб нам часто 
пользоваться и их благосклонностию; однако я им обещал дать 
о том верное свидетельство по своём прибытии в своё отечество.

Угостивши их табаком и не имея, чем бы их подарить, чтоб 
могло большее принесть им удовольствие, мы разстались наилуч
шими друзьями в свете. Отъезжая, они мне сказали, что, может
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быть, скоро мне попадуться навстречу их жены с экипажем, кото
рых они оставили позади, чтоб самим скорее ехать.

Спустя несколько по отъезде сих чукчев ветер утих, и я пус
тился опять в свой путь.

На другой день, когда я вздумал остановиться и пошёл подле 
одного лесу искать для того выгодное место, увидел впереди мно
гочисленное стадо оленей, свободно пасущихся на вершине горы. 
Разсматривая пристальнее, увидел я несколько человек, которые, 
по-видимому, их берегли: я сперва не знал, бежать ли от них мне 
надлежало или к ним подъехать, но любопытство побудило меня 
ехать к ним, и я поспешил, чтоб об них узнать.

Встреча едущих с багажом их чукотов. Мне сказали, что, буду
чи вдоль по сему лесу, я их достигну. Я не сумневался, что, про
ехав лес, был бы от них отделён пространною рекою, которой один 
рукав за четверть часа прежде я переехал. Между тем, как я с одно
го берега до другаго искал глазами тех людей, то подошли ко мне 
две женщины, которыя прогуливались около сих мест. Старшая 
из них начала говорить со мною. Сколь велико было моё удивле
ние, когда я услышал, что она говорила по-российски, так как и ея 
подруга. Они видели меня, как я был ещё на двести шагов от 
стана чукчев, которых лес от меня скрывал. Спустившись на берег, 
я в самом деле увидел сани и палатки и просил сих женщин, чтоб 
туда меня проводили.

История двух женщин, которые ко мне пришли. Идучи, спра
шивал я их, откуда они, потому что наречие их не показывало, 
чтоб они родились и всегда жили между сим народом.

Одна мне разсказывала, что она была россиянка и что мате
ринская любовь побудила её следовать за сими чукчами... Опас
ности, труды, худыя обращения, всё она сносила, желая притти 
с ними в их страну, чтоб взять оттуда свою дочь, которая была 
удержана в залоге. Вот как она её лишилась.

Сие дитя за два года пред сим странствовало со своим отцом 
и с многими другими россиянами по реке Пенжине. Сей караван, 
состоявший из девяти человек, ехал спокойно среди коряков, при
тесняемых тогда одною частию чукотов, которых начальником 
был Херурги, о котором было сказано выше. Чтоб прогнать сих 
опасных соседов, коряки вздумали дать им совет об отъезде сих 
странников, так как о добыче, которой не должно было упускать.

Вероломные коряки всегда почти старались возбудить нена
висть чукчев против россиян или чрез ложные доносы, или изме
няя сим последним, когда сами не могли или не смели их притес
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нять. Сии хитрые происки суть причиною толиких жестоких 
действий, в которых россияне упрекают чукотов и которым нема
ло не сходны с характером сей нации

Хитрость сия получила успех. Чукоты, прельстившись вели
кою добычею, состоящею в железе и табаке, которую они желали 
получить, погнались вслед за сими путешественниками. Храбрость 
их не могла их спасти; четверо пали с оружием в руках и сделались 
жертвою безразсуднаго своего сопротивления. Что ж касается до 
мужа сей женщины, он был убит, когда защищал свою дочь, кото
рую победители исторгли из его объятий и повели вместе с тремя 
нещастными ея подругами. С сего времяни россияне не престава
ли просить отпущения у них сих невольниц и получили на то 
обещание, но ещё и доселе возвращены только две.

Трогательная повесть сей нещастной матери, которую несколько 
раз слёзы ея прерывали, вдохнула в меня к ней усердие. Ее зная 
ещё, могло ли моё посредствие иметь какую-нибудь важность пред 
чукотами, я почувствовал в себе сильное желание с ея прозьбами 
соединить свои, и я имел удовольствие видеть, что они не были 
безполезны.

От другой россиянки я узнал, что она родом из чукотов. В мало
летстве была она полонена россиянами на реке Анадыре, приве
дена в Якутск и там крещена и наставлена христианскому зако
ну, сколько могла понять. Один солдат на ней женился и чрез 
несколько лет оставил её вдовою; наконец по повелению прави
тельства возвратилась опять она в своё отечество со своими деть
ми, чтоб там исполнить обязательства, которым она имела у рос
сиян. Ей было приказано объяснить подробно всем чукотам, даже 
отдалённейшим (то есть тем, которые находятся по ту сторону 
Чукотскаго Носа), и внедрить им, что они безсчисленныя обрели 
бы выгоды, естьли бы установили безопасную и мирную коммер
цию с ея благодетелями.

Сия женщина говорит по-российски, по-якутски и по-чукоцки 
с равною удобностию. Она мне разсказывала, что она посредством 
малаго просвещения, каковым одолжена своему воспитанию, по 
приезде своём приобрела себе доверенность между своими сооте
чественниками, что она даже пользовалась некоторою властию 
над их умами, чтоб истребить в них некоторые предразсудки, и что 
она ласкалась нечувствительно дать им сведения об их истинной 
пользе. Ея в разсуждении сего надежда основана была на харак
тере сего народа, которой, уверяла она меня, был страннолюбив, 
благороден, приятен и во всём превосходнее коряков.
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Прибытие моё в чукотской стан. Разговор сих женщин так 
меня занял, что я неприметно был в стане чукчев. Они, увидя 
меня, очень обрадовались, в минуту меня окружили, все вдруг гово
рили, чтоб я обязался с ними провесть сию ночь. Я им ответство
вал, что это-то было моё намерение. Тотчас новые восторги, новые 
крики. Я приказал раскинуть мою палатку вне стана, и пока сие 
исполняли, я послал попросить начальников притти ко мне. Будучи 
готовы исполнить мою прозьбу, они не ожидали, чтоб я взошёл в свою 
палатку, а им следовать за мною; я нашёл их там довольно много, 
сколько только могла поместить в себе одна палатка.

После первых поздравлений начались разговоры, и с обеих сто
рон слушались с равным вниманием. Мы говорили коротко о на
ших странах, нравах и частных обыкновениях. Они почти тоже 
говорили, что Тумме и его товарищи, они изобразили мне своё 
повиновение к России, своё искреннее желание иметь всегда 
с нею союз в разсуждении коммерции и возобновить учреждение 
на Анадыре. Потом уведомили меня о причинах их путешествия. 
Они главною целию имели то, чтоб посетить некоторых своих срод
ников, находящихся в союзе с россиянами и поселившихся на 
Инжиге. Может быть, их побудило также к тому какое-нибудь 
намерение, касающееся до коммерции, но, по их словам, одна их 
привязанность к соотечественникам была побуждением к их переез
ду. В самом деле, сие патриотическое чувство познал я из их взо
ров, которые обращали они на сию чукотскую женщину, к ним 
возвратившуюся, и из любви, которую оказывали они к ея детям.

Они часто уговаривали меня оставить всякое сумнение и надеять
ся на их дружество; по-видимому, они предполагали здесь отго
ворку, которую делают для них россияне во время их свидания, 
но я, не имея таковых причин их опасаться, нимало ни в чём их 
не подозревал. И о сем-то так же дал я им знать, ответствуя, что я, 
не намереваясь никого обижать, кто бы ни был на моём пути, не 
думал, чтоб кто-нибудь захотел меня безпокоить, а особливо ещё 
среди такой нации, какова была их, которой доброта сердца и спра
ведливость уже известны. Сей довод им очень понравился, и они 
были им удовольствованы, так же, как и моею безопасностью; 
посему я вздумал оружия свои спрятать и отвергнуть предложе
ние моих солдат, которые советовали мне поставить караул пред 
своею палаткою.

Отменных из чукотов оделил я табаком и тем обязал их услу
жить мне впоследствии чаем и ржаными сухарями. Их началь
ник, или князец Щегуяга, равный Тумме и достоинством, и важ-
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ностию, его отец и мать, две женщины, который служили мне истол
ковательницами, ужинали со мною. Стол был умеренной, но весь
ма весёлой. Гости мои вышли столь же довольными, как естьли 
бы ели они наилучшее мясо. Нужда в успокоении побудила меня 
разстаться.

Описание стана. Оставшись один, вздумал я записать то, что 
слышал от них и что сам особенно заметил.

Стан чукоцкой расположен был по берегу реки подле их эки
пажей и на краю лесу, о котором я говорил. В нём находились 
двенадцать палаток, которыя стояли рядом вдоль по берегу, оне 
имели фигуру четвероугольную и сделаны из оленьих кож, при
вешенных ремнями к кольям, поставленным на четыре угла. Связки 
копьев и стрел, воткнутых в снег пред каждою палаткою, кажется, 
для защищения входа (опасаясь нечаянных ночью нападений 
от коряков, принуждены они были брать сию предосторожность), 
которой весьма низок и затворяется тем же, из чего состоит 
и палатка. Внутри оных великой жар; оленьи кожи, которыя 
составляют стены и кровлю палатки, шерсть всегда имеют внутри 
и бывают непроницаемы воздухом. Что касается до постели, то 
она подобна той, которую употребляют камчадалы в своих оста
новках, разстилают на снегу мелкой хворост, наподобие подстил
ки, потом сверх онаго растягивают оленью кожу: там-то целая 
семья сидит на ногах и ложится, не различая ни возраста, ни пола. 
Пространство столь тесно, что даже непонятно, каким образом все 
сии люди туда могут помещаться. От этого-то происходит у них 
там несносная духота и грязь. Довольно сказать, что они без омер
зения смотрят на свою пищу и питие, стоящие подле самых нечи
стых вещей, поелику нет выражений на описание чрезвычайной 
их небрежности.

В числе сих чукотов, которых было человек около сорока, нахо
дилось от пятнадцати до шестнадцати жён и почти столько же 
детей, которые все занимались приуготовлением палаток и пищи. 
Каждой из начальников имел у себя слуг, которые смотрели за 
оленями и защищали их во время ночи от волков, коих в той стране 
очень довольно.

Многожёнство в употреблении у сего народа. Можно сказать 
также, что у них допускается взаимность или перемена жён, ибо 
думают, что это есть один из тех народов, которые столь великое 
наблюдают уважение к своим постояльцам, что уступают им своих 
жён или дочерей. Это бы значило сделать обиду, естьли в сем отка
зать. Я не могу уверять в истине сего повествования.
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Одежда чукоцких жён. Женская одежда была особенная; она 
состояла из одной оленей кожи, которая от шеи, и сзади и спереди 
открытой, висела в виде широких шираваров за колена. Способ 
скидать сию одежду состоит в развязывании узлов, которые дер
жат её под бородою: в одну минуту упадает она в кучу, и женщи
на становится нагою. Здесь подумают, сколь невыгодно за частою 
нуждою совершенно обнажаться. Когда оне бывают в дороге, то 
сверх обыкновенной своей одежды надевают другую, называемую 
кукланки; кожа, с оленьих ног снятая, составляет их единствен
ную обувь. Волосы у них очень черны, иногда завязывают оне их 
в косу на затылке, но весьма часто, отобравши их ко лбу, спускают 
в виде длинных кос по сторонам. Уши их и шея украшены 
серьгами и цепочками или чётками различнаго цвета, когда они 
у них зябнут, то кожаной и с шерстью колпак служит им вместо 
головнаго убора.

Физиогномия. Физиогномия их вообще ничего не имеет прият- 
наго. Черты лица их грубы, однако ж оне не имеют ни расплю- 
щеннаго носа, ни продолговатых глаз, так как камчадалки. В сем 
менее оне на них похожи, нежели как корячки; станом оне так 
же выше, но не так толсты; тяжесть и ширина их платья не ме
шает их проворству. При всём том они обременяются великими 
трудами, как-то топят печь, носят дрова, ходят за водой, и всё то 
делают, что нужно для их экономии. Всё это исполняют по большей 
части те, которыя старее других.

Черты мущин показались мне гораздо правильнее, они ничего 
не имеют, что прилично жителям Азии. Лице их весьма смугло, 
так как и у жён; их одежда, сани и, наконец, все обыкновения 
совершенно сходны с обыкновениями кочующих коряков. О них 
я буду говорить в своём месте.

Путешествия чукотов в Ижигинск и их коммерция. Чукоты 
каждой год в сие время ездят в Ижигинск. Они выезжают из 
своей страны с начала осени и всегда приезжают в сей город в пер
вых числах марта. Как только кончать они дела, для которых 
туда ездят, и поелику для сего им только несколько дней доволь
но, то пускаются опять в путь, чтоб получить ещё прибыль от 
путешествия; однако ж редко случается, чтоб они могли возвра
титься к себе прежде последних дней июня.

Товары, которыя они привозят, состоят из куньих и лисьих 
кож, из слоновых или мамантовых костей, их которых выделывают
ся различным вещи, известныя под именем вещей из слоновой 
кости; они на обмен берут котлы, табак, копья, ружья, ножи и другия,
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из железа сделанный вещи. Поелику они мало привыкли к ружьям, 
то оныя им ни к чему почти не служат, но для отмщения обид 
они умеют метать стрелы и управлять копьями, которыя состав
ляют главное их оружие.

Они, как все северные народы, чрезвычайно склонны к пьян
ству. Страсть их к вину столь сильна, что естьли кто хочет их 
попотчивать, то непременно должно напоить их допьяну, а без того 
они почтут себя обиженными и даже может быть до того дойдут, 
что будут угрожать и насилием доставать себе оное. Они также 
страстные охотники курить табак, так как и коряки, имеют даже 
свои трубки и употребляют различные обряды в курении онаго.

Я оставляю сих чукчеев. Не желая долее здесь стоять, на раз- 
свете пошёл я взять у них увольнение в их палатках, но дурной 
запах и жар принудили меня скоро выйти. Разлука наша была 
очень чувствительна; они один по одному меня обнимали и осы
пали своими ласками. Известно, что при сем прощании я не остал
ся одолженным ласковости и, вероятно, не мог довольно похва
литься приёмом сего страннолюбиваго народа.

Описание Парейна. Я выехал очень рано в намерении проехать 
в сей день вёрст около пятидесяти. На половине пути попались 
мне на одном берегу моря два балагана и одна юрта, в которых 
жила одна семья коряков, чрез час доехал я до острога Парейна, 
которой хотя был меньше Каменнаго, но жителей в нём гораздо 
больше. Положение его для меня показалось выгодным. Он стоит 
на реке, именем которой называется, в трёх верстах от ея устья, 
которым она впадает в море Пенжинское.

История ижигинской женщины. Первой человек, которой пред
ставился мне в сей деревне, была одна старая женщина. Печаль
ной ея вид поразил меня, сострадание и любопытство побудили 
меня к ней подойти. Вопрос мой о причине ея печали извлёк у неё 
пронзительной стон, и слёзы ея были одним ответом. Наконец 
усильною прозьбою и знаками некоторой для неё выгоды убедил 
я её разсказать мне повесть о ея нещастии.

Прошло тому почти пятнадцать дней, как она, муж ея, сын 
и многия из их друзей выехали из Ижигинска в Парейн для сви
дания со своими родственниками. Будучи захвачены на дороге 
одною из тех ужаснейших бурь, от которых думал я двадцать раз 
испытать пагубныя следствия, сии путешествователи сбились 
с дороги и разсеялись в разныя стороны. Отец с сыном сели на 
одни сани. Они долго плутали, желая найти себе пристанище или 
хоть некоторые следы собравшихся людей; наконец совершенно
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пропали. Употребили все старания, чтоб об них узнать; чрез два 
дни их нашли глубоко зарытых в снегу и от холода умерших. Всё 
тело их замёрзло, положение их показало, что сии два нещастлив- 
ца, не имея более сил ездить, чтоб согреться, легли один подле 
другаго и, заключив друг друга в объятия, умерли. Сия женщина 
была щастливее своего мужа: она нашла себе пристанище на бере
гу одной реки, за пятнадцать вёрст от Парейна, куда она и ея 
товарищи достигли, измождённые от усталости и впавшие в бо
лезнь. Она говорила, что во время сей непогоды не видели они ни 
неба, ни земли. Замерзший снег, упадая, сгущался в воздухе и был 
подобен ледяному дождю, платье их всё промерзло, так что ни к чему 
им более не могло служить. Но то более умножило печаль сей жен
щины, что она не в состоянии была возвратиться в свою сторону; 
никто здесь к ней не был так расположен, чтоб подать ей в том 
помощь, хотя не переставала она о том просить, но всё безполезно. 
По сих словах поток слёз лился по ея лицу. Я не знал, как её уте
шить, я всё ей говорил, что только сожаление в меня вдохнуло, но, 
не могши оказать ей никакой помощи, я её с сожалением оставил, 
не оказав ей ничего, кроме одного безполезнаго сострадания.

Безпокойства, которыя мне причиняет, один корякской началь
ник, желая меня оставить. В то время как я разговаривал с сею 
женщиною, жители парейнские собрались вокруг меня. Началь
ник их, или князёк по имяни Юлтитка, подошёл просить меня 
в свою деревню ночевать. Суровой его вид подтвердил всё то, что 
мне разсказывали о его вероломстве, и я ему сказал, что нимало 
не хочу здесь медлить. На мой отказ возразил он мне тем, что 
собаки мои не могут мне служить на завтрешнее утро и не доста
нет съестных припасов.

Причины, которыя он мне на то привёл, явно возвестили мне 
злое его намерение, я даже думал узнать пагубныя намерения. 
Решившись избавиться от такой незаслуженной мзды, какова была 
сия, сказал я ему в ответ, что мне надлежало продолжать свой путь 
не потому, что я не мог быть удержан, но потому, что ничто меня не 
обязывало остаться. Он притворился, как бы меня не понимает, 
и представил мне новое препятствие, в то же время смотрел он на 
меня с горестною улыбкою, которая, по-видимому, призывала меня 
к отъезду. Я понял, что надлежало мне вооружиться величайшею 
твёрдостию или решиться терпеливо повиноваться закону, како
вой ему хотелось чрез хитрость на меня возложить.

Я тем ещё более утвердился в сем на его подозрении, что нача
ло его предприятия привело мне на память средства, которыя он
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употреблял в прошедшем году для удержания одного матроса, 
несшаго важныя письма от правления. Сей, вознамерившись итти 
до означеннаго места, расположился выйти из Парейни, когда 
Юлтитка убеждал его остаться до другаго дня, чтоб тогда опять 
отправиться в свой путь. Матрос совсем об этом и не думал, и хотел 
итти в поле. Спор их разгорячился, жестокосердый коряк бросил
ся на него и умертвил бы его в ту же минуту, естьли бы не вырва
ли у него сего матроса. Он приказал его связать и поставить над 
ним караул на три дни. Наконец, принудив его терпеть все злые 
его с ним поступки, согласился отпустить его в путь, может быть, 
в надежде удобнее умертвить его на пути, но добыча его убежала.

Вся деревня сюда собралась, по крайней мере, двести человек, 
и с шумом теснились около меня или для того, чтоб посеять во 
мне страх или чтоб приметить моё от того смущение. В сем опасном 
обстоятельстве вздумал я обратить к ним речь мою на российском 
языке, надеясь, что между ими найдётся, может быть, несколько 
таких, которые будут меня слушать и которые не столь будут 
неутолимы, как их начальник.

Речь моя была коротка, но имела великую силу. Я представил 
в ней, сколь великую важность должна иметь моя должность, мои 
права на их помощь, а наипаче желание оказать услугу в разсуж- 
дении их моим поступком, польза, которую мне оказали все их 
соотечественники в моём путешествии. Напротив того, от них, 
продолжал я, никогда не требовал помощи, которая для меня нужна; 
они, чтоб со мною примириться, не ожидали представления тех 
должностей, которыя я на себе носил, но всегда старались предуп
реждать мои приказания.

При слове должности приметил я, что мои люди, изумившись, 
взирали друг на друга. По мере, как моё разсуждение произвело 
в них впечатление, удвоил я жар и уверительность. Потом, вынув
ши вдруг свой пачпорт и устремив на Юлтитку разгневанный 
взор, дал ему оный, сказав, что я хотел выехать ночью во втором 
часу. Сия жаркая речь привела его в смущение. Он видел, что ему 
нельзя было мне не удовлетворить, не зделавшись виноватым: 
приказание г. комменданта было личное и повелительное, которое 
он не осмелился нарушить.

Итак, он решился приказать из всех садков набрать рыбы, сколь
ко для меня было нужно, прося меня уважить небольшия их за
пасы, из которых я хотел немалую часть взять. Это даже было 
причиною, говорил он, которая побудила его сделать мне некото
рым препятствия, так как он опасался, чтобы я не опустошил их
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погребов. Но это была только одна увёртка, я довольно знал, что 
их погреба были наполнены съестными запасами.

Однако чтоб показать вид старающагося вознаградить свой 
неучтивой для меня приём или, может быть, в намерении заста
вить меня воздержатся брать из его запасов, принудил меня итти 
в свою юрту и там дождаться, как мои люди сделают нужныя 
приуготовления к моему отъезду. Мой отказ открыл остаток 
его безпокойствия. Напротив, я хотел уверить его, что я ничего 
не опасаюсь, притом же время было обедать, и в надежде скло
нить к тому не чувствительнаго сего изменника я согласился 
на его предложение, обещая сделать для него лучший стол, нежели 
как он меня мог употчивать. Я шёл за ним с видом так спокой
ным, как будто бы я был в совершенной безопасности. Но, при
знаться, я чувствовал в себе трепетанье, когда мне для входа в сию 
юрту надлежало сходить в землю на сорок футов. По причине 
столь чрезвычайной глубины сего уединённаго жилища я поло
жился на скромность своего хозяина. Свита моя никак не могла 
меня ни слышать, ни подать мне помощь. Я трепетал от своей 
ошибки, но поправить её было некогда. Я был хорошо воору
жён и в случае нападения приготовился защищаться своим 
искусством.

Первое старание Юлтитки было посадить меня на том почтен
ном их месте, которое предоставлено для начальника семейства. 
Семейство его довольно было многочисленно; человек около осьми- 
десяти жили с ним в сей юрте. Услышав о моём прибытии, все 
они вышли вон и остались близь моих людей, так, что я находил
ся один для сохранения своей жизни от трёх или четырёх сотова
рищей или родственников Юлтитки, которые меня окружили, 
смотря мне прямо в лицо. Поелику они умели говорить по-рос
сийски, хотя очень дурно, но сделали мне один по одному несколько 
вопросов, один другова глупее. Моё состояние требовало, чтоб им 
угодить, и я ответствовал каждому с ласковостию и ясностию. 
Таким образом, я провёл с час времяни среди сих зверовидных 
варваров, нарочно кажется на то произведённых, чтоб меня устра
шить, а наипаче каков был вид их начальника. Трудно вообра
зить такого безобразнейшаго человека: толстой и ниской, по лицу 
его везде оспинныя пятна и премножество рубцов; вид угрюмой, 
волосы чёрные, которые соединялись с большими и густыми его 
бровями, из под которых виден был один глаз впалой и свирепой; 
другой он каким-то образом потерял. Вот точныя отличительным 
черты князца корякскаго.
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Солдат мой не сходил ко мне. Когда я встал с места, чтоб вытти, 
то и коряки стали передо мною. Один из них взял меня за плечо, 
чтоб посадить, причём спрашивая, хочу ли я себя спасти. В сем 
случае я хорошо поступил, но, признаюсь, что грудь моя стесни
лась. Однако я ободрился и, несмотря на перемену, которую могли 
они приметить в моём лице, ответствовал им, что я не думал, чтоб 
надлежало их мне опасаться. Юлтитка старался тогда придать 
мне более бодрости и с клятвою уверял, что он имел великое ко 
мне почтение и что я был у него в безопасности. Прошедший его 
поступок, прибавил он, мог сделать его подозрительным в моих 
глазах, но он уверял меня своею честию на свой щёт вывесть меня 
из заблуждения. Гордясь тем, что он был судьёю в нижнем земском 
суде ижигинском, он слишком старался о своей чести.

Тут я узнал, что мне не должно было ни мало полагаться на 
его ласковыя уверения, и я почитал себя щастливым, что не осме
лился он сделать того, что мог, вероятно, произвести мне во вред. 
Я поспешил вытти из юрты под предлогом посмотреть, где были 
мои люди, и приказать им готовить обед. Но сим не мог я ещё 
отвязаться от сего вероломнаго коряка. Он против моего жела
ния был со мною, когда я собирал свою свиту. Каждое моё слово, 
по-видимому, приводило его в смущение. Не зная по-русски, сам 
он требовал тотчас изъяснения и с особенным вниманием заме
чал все мои движения.

Я нашёл, что мои люди меняли тогда худых собак, которые 
у них оставались, на мехи и на платье, сделанное из оленьих кож. 
Это привело у них в забвение моё приказание и бедствие, в кото
ром они меня оставили; но я по причине свидетелей скрыл своё 
неудовольствие, возвратился в юрту с Юлтиткою и с двумя свои
ми солдатами, которые вышли вон для приуговления нам обеда. 
Женщины помогли чистить нашу посуду (оне для сего не упот
ребляют ни тряпиц, ни салфеток, но берут палку, скоблят её не
сколько минут и сими стружками вычищают очень хорошо всю 
поваренную посуду), и я мало помалу с помощию водки прогнал 
свой страх и отчаяние. Стол наш был весьма весел, я даже часто 
старался подражать своим собеседникам в великом их смехе, чтоб 
лучше засвидетельствовать пред ними своё удовольствие, поелику 
сие только одно пространное изъяснение чувствования им нрави
лось. Обед кончился, я позвал к себе одного из своих солдат, при
казал запрягать моих собак, которыя уже несколько отдохнули. 
Запасов моих нашлось довольно для свиты моей. Чрез две мину
ты всё было готово, и я пошёл к своим корякам прощаться. Они,
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по-видимому, были мною очень довольны. Не знаю, в самом ли 
деле, что ж до меня касается, я очень был рад, избавившись от них, 
и удалился от них, сколько можно было скорее.

Отъезд из Парейна. Время тогда было около двух часов попо
лудни. Я почёл за нужное пользоваться остатком дня и вознагра
дить оное принуждённое своё медление. Не думал я остановиться, 
не проехав пятнадцати вёрст от Парейна.

До конца сего дня и на другой день в дороге ничего не случи
лось со мною замечательнаго. Я переехал много рек, ни одной не 
было важной, и весьма мало было таких, которыя по берегам име
ли несколько малых дерев. Выехавши из Парейна, я оставил море, 
которое мне опять надлежало видеть по ту сторону реки Инжиги. 
Почему мы не имели более дров, каковыя находили прежде на 
берегу. Это нас очень много безпокоило тем, что мы безпрестанно 
искали каких-нибудь для себя деревьев и боялись, что никогда 
оных не найдём.

Потом долгое время питался я одним только оленьим мясом. 
Сколь оно ни приятно, но скоро можно им наскучить. Вымя сих 
животных столь для меня понравилось, что я запас, которой вёз, 
до тех пор не употреблял, пока все оныя поел. В день ели мы 
только по одному разу. Другия наши кушанья состояли из сушё
ной рыбы и варенаго морскаго волка. Также я был очень доволен, 
поймав удачно в сей день двух рябчиков. Я их заколол, и сколько 
ж ими прибавил вкусу в моей кастрюле! Сие кушанье произвело 
во мне приятное отвращение от скучной единообразности в пище.

Хорошая погода благоприятствовала нашему пути. Ясное небо, 
кажется, предвозвещало нам сильный мороз, каковаго мы желали, 
потому что снег был столь слаб, по которому собаки наши по брюхо 
вязли. Всякой из нас, чтоб проложить им дорогу, принуждён был 
итти впереди на лыжах. Ожидание хорошаго другаго дня ободри
ло моих провожатых, и мы весело ехали сей день. Мы останови
лись уже очень поздно, на пустом совершенно месте; для дров 
нашли мы там один только небольшой смолистой кедр, которой 
расстилался по земле и был весь изогнут.

Остановка. Ещё не отходя в свою палатку, ночью увидел я на 
краю горизонта облака, что-то худое предзнаменующие. Я уже 
довольно привык к сему климату, так что мог судить о погоде по 
малейшим знакам. Я сообщил свои догадки моим сопутникам, 
но они в сем знании почитали себя гораздо превосходнейшими, 
нежели я, и сказали, что нам не надлежит опасаться худаго дня, 
поелику захождение солнца было очень хорошо. Я знал, что они
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никогда прежде в сем не обманывались, и потому принужден был 
положиться в том на их опытность. Я перестал безпокоиться о том, 
что они меня принудят препроводить день в сем месте, в которое 
не вдруг буря могла достигнуть.

На разсвете меня разбудил один из моих провожатых. Он с шут
кою убеждал меня ехать и пользоваться хорошим наступающим 
днём. Луна ещё светила, и небо было чисто. В то время как я по 
своему обыкновению завтракал, употребляя чай и ржаные суха
ри, которых несколько берегли для меня мои люди, желавшие 
всегда лучше сами оных не иметь, нежели допустить, чтоб я терпел 
в оных недостаток. Они спрашивали меня, что я думал о погоде, 
чем они издевались надо мною. Но я ничего им не сказал, при
нуждая их ждать до вечера, чтоб разсудить, справедливо ли или 
нет, что предвещал я им о буре.

Встреча кочующих коряков. Едва мы съехали с сего места, как 
увидели в некотором разстоянии коряков, едущих на пяти санях, 
в которыя были впряжены олени. Наши собаки, чувствуя запах 
сих животных, с удивительным стремлением побежали. Чем более 
мы вперёд ехали, тем более коряки в сторону от нас удалялись. 
Я сначала подумал, что это было действие природной их недовер
чивости, но из лаяния и прыгания наших собак я заключил, что 
они-то были причиною страха, которым наполняло их наше при
ближение. В самом деле, собаки непременно бы бросились на оле
ней, естьли бы были ближе. Я приказал остановиться, но весьма 
трудно было удержать наших бегунов, и мы с великим трудом 
могли их остановить. Мы старались чрез знаки объяснить им, что 
мы хотели иметь с ними краткой разговор. Они на сие казались 
согласными. Чрез несколько минут один из них отстал, чтоб по
дойти к нам, но, остановясь шагов за двести от нас, просил нас 
чрез знаки же послать кого-нибудь из наших к нему, а наипаче не 
пускать наших собак. Я приказал одному из своих солдатов на 
лыжах итти навстречу к сему коряку и спросить у них, откуда 
и куда они ехали? Не знали ли чего-нибудь о г. Козлове, а наипаче 
в каком разстоянии находились мы от Ижигинска.

Чрез полчаса посланник мой возвратился со следующими вестя
ми: что сии коряки были кочующие, они ехали к своим семей
ствам, которыя они оставили, отбыв в Ижигинск для продажи 
оленьих кож и для свидания со своими друзьями. Они думали, 
что уже было известно о подмоге собак и дорожных запасов, 
отправленных недавно навстречу г. коменданту, но они никакого 
другаго о сем не имели известия. Что ж касается до того, сколь мы
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далеко от сего города, то их ответ был совершенно согласен с мне
нием моих товарищей, которых я за несколько до того минут о сем 
спрашивал по случаю новаго спора, произшедшаго между ими 
и мною. И вот что подало к тому довод.

Спор между мною и моими людьми о погоде. В то время как 
мы ожидали возвращения сего солдата, я увидел, что несколько 
облаков прошли быстро над нами. Их вид и направление утвер
дили меня во мнении о приближении угрожающей нам непого
ды. Солдат мой Голиков не менее был недоверчив, как и другие, 
он охотно защищал противное; однако же он на то соглашался, 
что произшествие всегда почти оправдывало мои предсказания. 
Он так сие утверждал, что даже разсказал обо мне корякам, как 
о некотором в сем роде пророке, и не препятствовал мне впасть 
в погрешность и сделаться недоверчивым.

Сие безпритворное согласие тем для меня более казалось смеш
ным, что мои провожатые были онаго свидетелями. Оно произве
ло во мне желание посмеяться их простоте и незнанию. Обстоя
тельства были к тому способным. Я им опять говорил, что чрез 
два часа будут они уверены в моём знании, но прежде всего долж
ны они меня уведомить, можем ли мы найти себе на дороге какое- 
нибудь место, которое бы послужило нам убежищем от худой пого
ды. «До самой даже реки Инжиги, — говорил мне один из них, — 
не будем мы ничего проезжать, кроме пространной и гладкой доли
ны, где едва ли можно приметить какия-нибудь возвышения, 
составленным из земли или из громады снегу, намётаннаго бурями 
и затвердевшаго от морозов».

Это привело меня в смущение, поелику я наперёд знал, что мы 
принуждены будем воротиться назад, чтоб найти себе убежище 
близ небольшаго лесу, которой мы проехали и были от онаго 
в полумиле, но упорное мнение моих провожатых, которые гово
рили, что нам нет ни малейшей опасности, причинило затруд
нение. Положившись на свою мнимую опытность, они вздумали 
далее продолжать путь, чего и я желал, надеясь к вечеру прибыть 
в Ижигинск.

Я употребляю свой компас к великому удивлению моих про
вожатых. Чтоб вернее исполнить своё намерение, я надеялся найти 
помощь в своём компасе, которой один нас мог проводить сквозь 
бури. Я узнал от одного из моих провожатых, которой более про
чих это знал, в каком направлении находился от нас Ижигинск. 
Он мне показал оное тотчас, давши заметить мне в отдалённости 
одну гору, которой вершина, по-видимому, терялась в облаках.
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«Город, — говорил он мне, — отстоит на несколько вёрст по эту 
сторону и в прямой с нею линии, мы находились от него на пять
десят или пятьдесят пять вёрст». Я прервал его слова, чтоб оста
новить воздух в том месте, где мой компас находился, и чтоб исчис
лить по часам скорость нашего пути.

После нашего ночлега проезжали мы в час от шести до семи 
вёрст, но во время бури мне надлежало ожидать гораздо медли
тельнейшей езды, посему я и положил в час проезжать только 
три версты. Тогда был шестой час утра, и по моему щёту я надеял
ся прибыть в Ижигинск прежде полуночи. Я узнал ещё от своего 
провожатаго, что для приезду на реку, которая туда ведёт, надле
жало нам доехать до одного весьма пространнаго лесу, которой 
она разделяет. Это привело меня в совершенное безпокойство. 
Великое пространство сего леса вправо и влево уверило меня, что 
мы не можем из него выехать и не сбиться с дороги.

Предприняв все сии меры, объявил я своим людям, что я ниче
го не желаю лучшаго, как только скорее ехать, но что я решился 
не останавливаться, чтобы с нами не случилось. Я приказал им 
ехать впереди, хотя они просили, чтоб я не был их вожатым, уверяя, 
что нельзя было узнавать дороги. Важность, с которою отдал я им 
сие приказание, их усмирила. Они с изумленным видом смотрели 
друг на друга, не осмеливаясь сказать мне явно, что я сумазброд- 
ничал. Смелейший, однако ж, из них представлял мне, что, не про
езжая никогда сей дороги, я не мог взяться их провожать, не опа
саясь подвергнуть всех погибели, и что, без сомнения, я захотел 
повеселиться. Вместо всякаго ответа с видом вспыльчивым послал 
я каждаго на свои сани, угрожая тому наказанием, кто не послу
шается, и в тоже время дал знак к отъезду.

Сильная буря. До половины девятаго часа проехали мы вёрст 
около пятнадцати, и по моему щёту оставалось ехать сорок вёрст, 
но уже около часа прошло, как горизонт покрылся мрачными об
лаками, буря постепенно приближалась, и вихрь начинал поды
мать снег. Товарищи мои молчали, страх владел ими почти столько 
же, сколько и смятение, они не знали, где тогда были. Скоро буря 
с такою силою на нас подула, что опрокинула многия из наших 
саней. Посредством шума собрались мои провожатые и, признавая 
себя побеждёнными, пришли просить меня остановиться, хотя мы 
были тогда в пустом поле, будучи заслеплены мятелью, которая 
дула нам прямо в лицо. Они опасались, чтоб нам не заблудиться.

Я напомнил им о своём обещании и не переменил своего жела
ния ехать далее. Я приказал, чтоб все сани, сколько возможно,
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были друг за другом ближе, дабы при малейшем нещастном случае 
можно было одному другова слышать и подать помощь. Потом 
помощию своего компаса, которой я привязал под своим мехом, 
чтоб безпрестанно иметь оной пред своими глазами, начал я управ
лять нашим караваном. В сем порядке ехали мы остаток дня и, 
можно сказать, среди ночи. Я не мог видеть и того солдата, кото
рый позади меня ехал, и едва видел я передних его собак.

Около семи часов вечера товарищи мои начали меня крайне 
безпокоить своими жалобами и увещаниями. Безпрестанно про
сили меня остановиться, но, думая, что нам до леса оставалось не 
более пяти или шести вёрст, уверял я их, что ежели мы не доедем 
до него в девятом часу, то ночью далее не поедем, естьли, достиг
нувши леса и реки, не захотят они ехать до Ижигинска, к которо
му столько мы близко будем, но что я позволяю им избирать то, 
что почтут они за лучшее. Сие условие, по-видимому, их успокои
ло, однако ж не потому, чтобы они думали, что столь близко нахо
дились к своему предмету. Они, как кажется, думали, что мы не 
были на дороге, и они в той только надежде желали остановиться, 
что поутру можно найти путь.

В осьмом часу увидел я, как будто бы раскрылось пред нами 
мрачное покрывало. Предмет увеличивался и чернел по мере, как 
мы к нему приближались. Чрез минуту провожатые мои вскри
чали, что они увидели дерева и были спасены. В самом деле, мы 
были в лесу ижигинском. Я послал несколько вперёд узнать, где 
мы были, и они тотчас возвратились с радостию и сказали мне, 
что мы приехали к реке.

Почтение, с которым они мне о сем объявляли, довольно меня 
веселило, благодаря меня за то, что я их столь хорошо проводил. 
Коряк говорил, что ни один из их шаманов не сделал столь чудес- 
наго дела: предсказал худую погоду, когда всё пред их глазами, 
по-видимому, представляло противное, узнал, каким образом их 
сопроводить и сохранить от сей пурги (так они называют таковые 
непогоды); столь чрезъестественная была в нём проницательность. 
Признательность прочих моих провожатых столь же почти была 
простодушна. Они не могли вытти из своего удивления. Напрас
но показывал я им свой компас, напрасно хотел я им изъяснить, 
каким образом он составлял всё моё знание, они, наконец, мне 
говорили, что этого никто ещё не может знать, кроме мудрецов, 
так как я, наученных магическому искусству.

Я был уверен, что, находясь в столь малом разстоянии от Ижи
гинска, они не хотели более останавливаться, каждой нетерпели
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во желал видеться с женою и обнимать своих детей. Не принимая 
моего предложения, чтоб расположиться станом в сем лесу, они 
убеждали меня спуститься на реку, уверяя, что трёх часов доволь
но на то, чтоб туда приехать. Мы съехали на берег, по которому 
проехали до того места, которое было против города. Там надле
жало нам переехать сию реку, которая течёт близ его стен. Лёд 
был весьма твёрд, но буря покрыла водою его поверхность, так что 
мы намочили свои ноги.

Прибытие в Ижигинск. В воротах Ижигинска, по обыкнове
нию, наблюдаемому в укреплённых местах, меня спрашивали, 
и я принужден был дожидаться, чтоб доложили обо мне комен
данту. Зная давно о моём путешествии, г. майор Гаген тотчас 
вышел ко мне навстречу и взял меня в свой дом. В одиннадцатом 
часу с половиною въехал я в сей город, весьма важной и имеющий 
довольное число жителей.

Описание города. Он стоит на реке, тем же именем называемой, 
в трёх верстах от ея устья, и представляет извне четвероугольную 
окружность, ограждённую палисадом, котораго вышина и толщи
на меня удивили, и деревянными бастионами, которые на сваях 
возвышаются по четырём углам параднаго места. На каждом из 
сих бастионов стоят пушки и другие различные военные припа
сы, здесь день и ночь стоят караульные (они всегда стоят в сто
рожках, опасаясь нападения коряков, находящихся в окрестностях, 
которые по своему вздорчивому и гордому нраву заводят часто 
бунты и осаждают город в такое время, когда их не ожидают. 
Им также не велено долго здесь быть, когда они производят тор
говлю), так как и в трёх воротах сего города, из которых одни только 
отворяются. Пред комендантским домом парадное место, у входа 
на одной стороне — караул. Не менее сего удивился я строению 
домов: все они деревянные и очень низки, но все имеют правиль
ной фасад и для каждаго дому, как кажется, употребляли одинако
вой план. Г. Гаген намерен украсить таким образом мало-помалу 
свой город. Избы, построенные по его прибытии, при приятном 
наружном виде имеют все те внутренния выгоды, какия только 
могут быть в сих местах. Намереваются ещё перестроить церковь, 
которая очень худа и угрожает падением.

Жителей в сем городе считается до четырёх или пяти сотен 
человек, которые все разделяются на купцов и военных людей. 
Сии последние занимают большую часть и составляют гарнизон. 
Они находятся в строгом порядке, который частая нужда в защище- 
нии себя делает необходимым. Попечение и ревность коменданта
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в разсуждении сего ничего не оставляют в небрежении. Суды там 
те же, каковыя в Нижнекамчатске.

Коммерция. Торговля ижигинская состоит в мехах, а наипаче 
в оленьих кожах. Вообще, там более различных мягких рухлядей, 
нежели в Камчатке, которыя показались так же мне превосходнее 
камчатских. На сем полуострове много хороших кож снимают 
с выдр, с морских медведей, но собольи кожи там не так хороши, 
как здесь, где они, однако ж, реже. Камчадалы не имеют мехов 
куньих, беличьих и американских крыс, называемых рысями, кото
рыя коряки достают чрез промен от чукотов, своих соседов, и при
возят в Ижигинск со своими оленьими кожами. Они продаются 
не выделанными, и весьма дорого, обделываются они там с удиви
тельнейшим искусством, что трудолюбивые мастера вывозят для 
того инструменты, изобретённые в Европе. Тонкость и красивость 
их работы не уступает выделке европейцов, разве только крепостью. 
Сии мастера делают перчатки и чулки. Рубцы и нашивы делают 
они из оленьих волос, щетин и цевочнаго золота, и сделали бы 
честь нашим искусным перчаточникам.

Но время говорить об обыкновениях коряков. Я для того и оста
вил сие описание до сего времяни, чтоб более в оном распростра
ниться. К тому, что я познал о сем из моего путешествия по раз
ным их острогам, присоединю я ещё точнейший примечания, осно- 
ванныя на повествованиях, достойных вероятия. Я старался занять 
сведения о сем предмете из разговоров г. Гагена и других важных 
жителей, но большую в сем пользу сделал мне один коряк, о кото
ром прежде всего за нужное я почитаю дать некоторое известие.

История князьца корякского Умиявина. Я его сперва нашёл 
в Каменном, удивляясь почтению, которое сделал ему г. Шмалёв, 
спрашивал я его о состоянии и чине. Мне сказали, что он был 
ижигинской заседатель и пришёл к нам навстречу для того, чтоб 
оказать свои услуги. Его способность говорить на российском 
языке и праводушие меня пленили. Я бы почёл его за россияни
на, естьли бы он не заговорил в то время на своём природном 
языке, я тогда узнал, что он был князец корякской, брат одного 
начальника кочующих коряков, и назывался Умиявином.

Любопытство побудило меня сделать ему очень много вопро
сов. Он ответствовал с такою тонкостию и проницательностью, 
каковой я не приметил ни в одном из его соотечественников. 
Возможность разговаривать с ним без помощи переводчика сде
лала для меня его обращение столь драгоценным, что я для того 
остался в Каменном; оно было для меня источником удо воль-
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ствий и познаний. Между различными предметами, о которых мы 
говорили, важнейший составляла религия. Зная, в чём состояло 
богопочитание россиян и богопочитание коряков, он ни одного из 
них действительно не держался. Но, по-видимому, он был распо
ложен принять крещение, когда б наставить его в некоторых пунк
тах, которых он не понимал. Удивляясь изяществу евангельскаго 
участия и величеству внешняго богопочтения, он признавался, что 
ни что не было столь сильно вдохнуть в него желание принять 
христианство, но строгая нравственность, заключающаяся в неко
торых наших правилах религии (наипаче он был устрашён по
стами, которые, как известно, весьма строги и часты у греков), 
неизвестность небеснаго блаженства и понятие о Боге, угрожаю
щем вечным наказанием, наполнили его страхом и смущением. 
Он говорил, что их религия при всех своих грёзах и нелепостях 
подавала, по крайней мере, более надежды, нежели страха. Она не 
возвещала ему о наказаниях, как только в сем мире, а в будущей 
жизни обещала ему награждение. Душа беззаконника смущалась 
только в сей жизни, по смерти ожидало её щастие. Всеми сими 
разсуждениями возмущённая душа его находилась в безпрестанном 
сумнении и недоведении; он не осмеливался ни отвергнуть, ни 
держаться веры отцев своих, он стыдился и любил заблуждения.

Искренность, с которою он признался мне в своей нерешимос
ти, тем большую мне принесла выгоду, что я узнал, что его раз- 
суждения и его сердце имеют добродетель не всем общую, а особен
но любовь к истине. Чтоб утвердить сей колеблющийся дух, и нужно 
было истребить предразсудки, которыя помрачили оный и кото
рым своим источником имели ложныя начала, ему внушённыя. 
Всяк другой, на моём месте будучи, может быть, предпринял бы 
оныя истреблять; я не взялся за это, опасаясь видеть покушение 
своё безполезным, потому что я имел мало времени с ним обхо
дится как в Каменном, так и в Ижигинске, куда он прибыл за 
день прежде меня, как сам то обещал. Он оказал мне весьма вели- 
кия услуги тем, что сообщил мне объяснения о своей стране, чего 
я очень желал, и предупредил моё желание и нужды, касающияся 
до моей свиты.

Пространство земли корякской. Между коряками, имеющи
ми постоянным жилища и кочующими, приметно великое несходство. 
Несогласие, или я ещё скажу больше, ссора, которая царствует 
между ними, показалась весьма странною. Кто бы подумал, что 
это суть два народа различные, разделённые неизмеримыми гра
ницами. Однако ж они имеют одно отечество. Сие их отечество
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занимает великое пространство, которое граничит к югу с полуост
ровом Камчаткою и с Пенжинским заливом, к востоку с олуторца- 
ми, к северу с чукотами, к западу с тунгусами, ламутами и якутами.

Народ (1788 г., апрель). Уверяют, что сия страна была некогда 
чрезвычайно многолюдна, но её опустошила очень много оспа. 
Я сумневаюсь, чтоб оспа истребила более жителей, нежели сколь
ко частыя их ссоры с россиянами и другими соседами. Коряков 
сидячих считается ныне около девятисот, а о кочующих, которых 
невозможно почти точно исчислить, думают, что они не превосхо
дят число оных.

Нравы коряков сидячих. Нравы их не заслуживают ни малаго 
уважения. Коряков обыкновенные характеры криводушие, недо
верчивость и сребролюбие. Они имеют все пороки народов Север
ной Азии, не имея их добродетелей; по свойству своему хищны, 
склонны к подозрению, жестоки, не имеют ни снисхождения, ни 
сожаления. Чтоб получить от них хоть малейшую услугу, надоб
но наперёд оказать им большую, дать им даже за то награду, их 
толико настоящим можно тронуть и заставить сделать какую- 
нибудь услугу. Я признаюсь, что я не имел причины столько жало
ваться на кочующих коряков. Вообще, я нашёл их гораздо просто
сердечнейшими, гораздо услужливейшими, и я не умедлю привесть 
на сие доказатльство.

Невозможно, чтоб с сими вероломными и зверскими свойства
ми могли жить в мире и иметь постоянной союз со своими сосе
дами. Сие не насыщимое их свойство должно производить страх 
в соседственном владении; отсюда-то происходили безпрестанныя 
нападения на россиян, их жестокие грабежи, их повседневные 
набеги на окрестные народы, отсюда-то с обеих сторон беспрерывно 
возрождающияся мщения.

Неукротимая храбрость всех коряков. Сие состояние войны 
поддерживает жестокость во всех нравах. Способность защищаться 
и осаждать возродило в них ту неутомимую храбрость, которая 
всегда производит поражения и составляет славу презрения смер
ти. Суеверие придало в их глазах вид благородства сей крово
жадности, налагая на них закон, чтоб они погибли или погубили. 
Сила и превосходное число их противников ничего не имеют тако
го, чтоб могло их устрашить; по сему-то они клялись истребить 
солнце. Они исполнили ужасное своё обещание, когда истребляли 
своих жён, детей, пожигали всё своё имение и, наконец, бросились 
с яростию в средину неприятелей. Сражение кончилось одним 
только совершенным истреблением целой страны, побеждённые
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не искали своего спасения в бегстве. Честолюбие не допустило до 
того коряков, никто не хотел остаться в живых по убиении его 
соотечественников.

Род жизни сидячих коряков. Даже доселе соседство россиян не 
произвело никакой перемены в сидячих коряках. Отношения, 
касающияся до торговли, которая соединяет их с сими чужест
ранцами, не сделало их чувствительными, как только к приятно
стям богатств и грабежей. Будучи хладнокровны к выгодам благо- 
устроеннейшей жизни, они, по-видимому, презирают всякое про
свещение и свои нравы и обыкновения почитают наилучшими.

Прежде коряки казались ещё жестокосерднее; независимость, 
к которой они привыкли, сие натуральное безпокойство, которое 
образует их характер, нимало не располагало их к тому, чтоб им 
принять на себя иго; притом же желание повелевать сделало, мо
жет быть, вначале россиян не столь умеренными. Может быть, 
сии не употребили искусства, чтоб заставить их себя любить, неже
ли бояться, надёжное средство в том состояло. Россияне видели, 
как целыя орды совершенно разсыпаются при малейшем виде 
притеснения и бегут от городов, где выгода коммерции подавала 
им надежду иметь постоянныя жилища. Сии бегства продолжа
лись до прибытия г. Гагена. Известно, что его убеждения и вы- 
годныя наставления, соединённым с его ласковым поведением, 
созвали одно после другаго разбегшияся семейства. Сначала воз
вращено было одно, потом два, три и так далее. Пример возбудил 
ревность, которая побудила к тому же прочих. Во время моего 
приезда считали одиннадцать юрт коряков около Ижигинска.

Но что предусмотрительное правление г. Гагена, как я узнал, 
лучше приуготовило успехи для намерений его государыни. Это 
происходило от того, что он пользовался соотношениями, которых 
требовала коммерция, чтоб возстановить тем между россиянами 
и сидячими коряками, так и кочующими в окрестностях, взаим
ность и договоры одного с другим, которые изображает древнее 
страннопримство и которые, верно, будут началом перемены 
нравов в последних.

Коряк, естьли будет принуждён по своим делам итти ночью 
в город, он найдёт себе прибежище у своего друга-россиянина. 
Без всяких околичностей входит он в дом к своему хозяину, кото
рой за долг себе поставляет принять его; об нём стараться, пре
дупреждать все его желания и нужды, ничего не щадить, чтоб его 
угостить, то есть, чтоб напоить до пьяна. По возвращении в свои 
жилища он с удовольствием рассказывает о ласковом приёме,
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которой ему сделали. Это есть обязательство, священный долг, ко
торой он старается тотчас заплатить, как только случай будет. Это 
много имеет пользы, а особливо для российскаго солдата, которому 
часто случается путешествовать в соседственныя места. Благодар
ность коряка к своему другу не ограничивается тем, чтоб дать ему 
ночлег, угостить его и дать запасов для дороги, он его защищает, 
делается его покровителем даже против его соотечественников.

Звериная и рыбная ловля составляют их обыкновенное упраж
нение. Но не все времена года позволяют им упражняться в трудах. 
Во время сих разстояний, они, зашедши в свои глубокия жилища, 
спят, курят табак и пьют вино, не заботясь о будущем и не сожалея 
о прошедшем, они не выходят из своих юрт, как разве когда необ
ходимость побуждает.

Жилища их, будучи пространнее, нежели северных камчада
лов, представляют почти те же разделения. Я не знаю, не более ли 
ещё беспокоит их там грязь, нет у них ни дверей, ни жупана 
(на Камчатке под ним подразумевали подземный канал для впуска 
в юрту воздуха во время топки. — Ред.), или отдушника; и дым 
так же там несносной.

Пища. Сей народ, будучи крайним неприятелем трудолюбия, 
питается так, как и камчадалы, сушёною рыбою, мясом и жиром 
кита и морскаго волка. Все коряки, чрез которых я ехал, путеше
ствуя из Пусторецка, не меньше терпели недостатка в съестных 
припасах, как жители сей деревни. Берёзовая кора, смешанная 
с жиром морскаго волка, составляла тогда всю их пищу. Иное 
обыкновенно едят сырым, иное сушат и варят таким же образом, 
как и рыбу, но жилы, мозг, как тот, которой в костях находится, 
так и тот, которой в голове, жрут всё сырым с превеликою жадно- 
стию. Мясо оленье у них очень важно. Коряки употребляют его 
таким же образом, как мясо морскаго волка, китов и других живот
ных, которых они ловят. Они питаются также растениями, осенью 
собирают различныя ягоды; одна часть из оных служит к состав
лению прохладительнаго напитка (реки, которыя текут недалеко 
от их острогов, столь почти малы, что при первом морозе вода в них 
пропадает, и большую половину года жители принуждены бы
вают пить растопленной снег и лёд), а остальным давят и мешают 
с жиром китовым или морскаго волка. Сие тесто называется 
тултшихою; в сей стороне употребляют его для важных случаев, 
но по моему вкусу, нет ничего хуже онаго.

Питья. Пристрастие их к хмельным питьям, возбуждаемое 
дороговизною водки и трудностью удовлетворять в том своему
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желанию по причине великаго их отдаления, побудило их выду
мать напиток столько же пьяной, которой делают они из красна- 
го гриба, известнаго в России по причине своей ядовитости под 
именем мухомора (в русских домах употребляют его для истреб
ления некоторых насекомых). Они кладут его в сосуд с другими 
плодами, сбивают вместе, и едва дадут время отстояться, созывают 
друзей своих. Между пирующими возжигается благородное не
которое соперничество, чему более вспомоществует ещё хозяин, 
поднося им сей свой нектар. Пирушка продолжается день, два 
и более, пока весь этот запас выйдет. Часто чтоб скорее лишиться 
употребления разума, едят они сей гриб сырой. Непонятно, как 
нет там примеров пагубных следствий сего пьянства, однакож 
я видел, что некоторые из них важныя получили невыгоды и необ
ходимое наказание, но опыт их не исправляет. Они при первом 
случае повинуются только своей слепой и скотской невоздержно
сти, поелику это не есть у них чувство вкуса, и неудовольствие 
отведывать напиток, которой, как скоро раз они откушают, делает
ся для них необходимым. В пирушках своих они о том только 
и стараются, чтоб забыть самих себя, чтоб притти в сие состояние 
разслабления и безумия и, естьли так сказать можно, перестать 
существовать. Вот в чём состоит их единственное увеселение! Вот 
для них истинное щастие!

Физиогномия. Обличие большей части оных не имеет ничего 
азиатическаго, кроме малости их стана, недостаточнаго располо
жения цвета кожи. Они очень подобны европейцам. Другие коря
ки имеют одинаковой характер физиогномии, какой и камчада
лы. Между женщинами редкия не имеют продолговатых глаз, 
расплющеннаго носа и одутливых щёк. Мущины почти безборо
дые и имеют волосы очень короткие; женщины никак волос не 
убирают и вообще все распускают их по плечам, но некоторым 
завязывают их в косы или покрывают платком.

Что касается до одежды, как мужеской, так и женской, то она 
такова, каковую я описал, путешествуя в Караге и Пусторецке.

Колыбели для детей. Жёны детей носят в колыбели, которой 
расположение показалось для меня особенным. Она сделана напо
добие ниши, или корзины, согнутой кверху, в которой младенец 
сидит или лежит.

Супружества или женитьбы1. Из странных их обыкновений 
приведу я один случай, которому подвергается молодой человек, 
желающий жениться. Естьли он выберет для себя невесту, то при
ходит к ея родителям, предавая себя на все услуги и работы. Это
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его начало. Тотчас на дочь надевают великое множество платья, 
которым она так закутается, что едва лице её можно видеть. С тех 
пор ни минуты не бывает она одна. Мать ея и многия другия 
честныя старухи всегда за ней ходят, вместе с ней ложатся и ни
когда не выпускают её из вида ни под каким предлогом. Любов
ник ея должен всё своё искусство и всё старание употреблять на 
то, чтоб прикоснуться к ней нагой. Это только есть одно средство 
к получению ея. Между тем он с ревностию и преданностию испол
няет все должности, которыя налагают на него родители. Сделав
шись, так сказать, рабом целой семьи, он обязывается исполнять 
все домашния работы, как-то ходить за дровами, за водою, заго
товляет лёд и прочие. Любовь и присутствие невесты его ободряют. 
Один ея взгляд, хотя б был он хладнокровен, делает то, что он 
забывает все безпокойства и тяжесть своей службы: надежда сокра
тить продолжение времяни управляет всеми его действиями, гла
за, верно наблюдающие идол его сердца, замечают все его движе
ния, надсматривают следы его и безпрестанно его сопровождают. 
Нет почти средства обмануть сего Аргоса (античный мифический 
герой, сын Завса и Ниобы. — Ред.), по крайней мере, оно состоит 
в безпрестанной брани, бодрствования с проворностию. Всякой 
замечает и поступает с равномерным жаром, с равномерным по
стоянством. Судя по такой ревности, по такому страстному дей
ствию любовника, по таковым мерам, предприемлемым для при
ведения в безпорядок его дел, можно подумать, что он хочет похи
тить редкую какую-нибудь красоту. Кто бы поверил, что предмет 
желаний и мыслей вздыхающаго коряка есть самая гнусность и что 
он в награду за свои труды желает только прикоснуться к телу, 
покрытому жёлтой и лоснящеюся кожею? Нашед для себя удоб
ной случай свободно на неё смотреть и к ней подойти ближе, он 
старается разом сделаться ея достойным чрез некоторое тайное 
прикосновение, но множество толстых одежд препятствуют ему 
в том, как непреодолимая преграда. Разгорячившись по причине 
толиких препятствий, он раздирает сии досадныя для него платья. 
Нещастен сей безразсудный, естьли захвачен будет в сем покуше
нии. Родители, немилостивыя надзирательницы нападают на него 
и принуждают отпустить пойманную. Они, обыкновенно ударяя 
ногами или палкою, побуждают его отойти и избирать способней
шее для себя время. Естьли он противится, то тащат его за воло
сы или злыя оныя старухи ногтями обдирают ему лице; естьли 
он опечалится, естьли заропщет на сей жестокой поступок, то его 
тотчас отпускают, и он лишается навсегда своих прав на сей союз.

142



Столько-то велико безсчестие, которое может получить коряк
ской любовник! Но трудности делают его желания живейшими. 
Не получа удовлетворения и не унывая от толиких строгостей, он 
думает сделаться достойнейшим того щастия, которое он себе вооб
ражает. Он ободряется, снискивает себе славу всеми нещастиями, 
которым он сносит в своей страстной и трудной службе. Это ред
ко бывает, и то разве чрез два или три года, что он достигает 
конца своего намерения, сей столь трудной цели. Тогда, гордясь 
своею победою, тотчас приходит и разсказывает об оной родите
лям. Они созывают свидетелей и спрашивают о том дочь. Ей долж
но признаться и подтвердить, что она была поймана, что напрасно 
силилась себя защищать. Тогда ея рука даётся ея победителю, 
у котораго требуют ещё отсрочки, чтоб увериться, может ли сия 
девушка с ним жить. Вероятно, что хорошая не бывает долго не
чувствительна и что также, чтобы её любовник терпел столь труд
ной искус, не умедливает признаться, что он к ней прикоснулся, 
хотя бы в самом деле того не было.

С сего времяни, освободившись от всех работ, он без принужде
ния строит свой дом для будущей своей жены, которая сама не 
скучает, освободившись от тяжести многочисленных своих одежд. 
Редко случается, чтоб она много продолжила свой второй искус: 
тотчас в присутствии своих домашних она открывает своё согласие 
с своим мужем, и сего довольно, чтоб ему взойти в свои права.

Церемония и праздник свадебной состоят в том, что собираются 
родители, которые охотно напиваются по примеру новобрачных. 
Многожёнство, кажется, запрещено у коряков, однако ж я видел 
таких, которые брали много жён без всякаго зазору.

Похороны. Похороны их совершенно основаны на древних учреж
дениях язычества, которое и ныне ещё находится у различных 
варварских народов новаго света. Естьли умрёт коряк, то его ближ
ние и родственники собираются, чтоб отдать ему последний долг. 
Они накладывают костёр дров, на котором кладут часть богатств 
умершаго и часть съестных запасов, как-то оленей, рыбы, вина, 
словом, всего того, в чём, по их мнению, может он иметь нужду для 
совершения великаго путешествия и чтоб не умереть от голоду 
на другом свете. Естьли этот коряк из кочующих, то взвозят на 
костёр оленями, а естьли из сидячих, то взволакиваем бывает соба
ками. Труп сей одевают лучшим из его платья и кладут в некото
ром роде гроба; там прощаются с ним около его стоящие, которые, 
имея в руках факелы, превращают скоро в пепел сего своего род
ственника или друга. Потеря его причиняет им печаль об отсутствии,
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а не вечной разлуке. Они более о нём не плачут, и великолепие 
потребительное кончится пирушкой сей семьи, где пары, происхо
дящие от горячих напитков и табаку, мало-помалу истребляют 
в них память об умершем. После нескольких месяцов жёнам его, 
оставшимся вдовами, позволяется опять выходить замуж.

Сии суеверныя действия при погребении, краткая печаль тех, 
которые в живых остаются, о том, кто мог быть для них любез
ным, суть, по моему мнению, ясное доказательство их холодности 
к жизни, краткость коей их ни удивляет, ни оскорбляет. Чаятель- 
но, что система их религии ласкает их утешительною надеждою 
о безпрерывности существования; смерть, по их мнению, есть только 
путешествие к другой жизни; оставляя свет сей, они не думают, 
что лишаются удовольствий, и есть другия увеселения, которыми 
идут они наслаждаться. Сей ласкательный предразсудок, о кото
ром я уже дал знать при повествовании о первом моём разговоре 
с Умиявином, есть причиною его незнания в содержании религии 
и упорной твёрдости его соотечественников. Но их нелепые догма
ты требуют, чтоб их объяснить лучше, хотя богопочтение, на оных 
основанное, весьма просто, и чудесность ея не весьма обманчива. 
Вот в чём состоит система коряков о происхождении богов. Тако
ва же теогония и чукчей, а прежде введения христианства была 
и у камчадалов.

Религия. Они признают высочайшее существо, создавшее все 
вещи. По мнению сих народов, оно обитает в солнце, котораго 
пламенный шар представляет им страну и престол Владетеля 
природы. Может быть, даже они не различают оное от сего небес
ного огня, которой они полагают ему жилищем. Так меня побуж
дает думать то, что они его не боятся, ни почитают, никто никогда 
ему не молится. Благость, говорят они, составляет его сущность, 
оно не может вредить. Всякое благо, которое на земле бывает, от 
него проистекает. Не показалось ли бы посему, что зрелище без- 
престанных и всеобщих благодеяний Царя звёзд, который даёт 
жизнь, действие и силу всему на земле, долженствовало вдыхать 
сие слепое упование, представляя сие светило мира так, как боже
ство его сохраняют. Началом зла, по их мнению, есть только злой 
дух, которой с существом всеблагим разделяет царство натуры 
(однако ж они допускают ещё богов низших, или подчинённых: 
одни из сих составляют роды богов домашних, покровителей их 
жилищ. В отличнейших местах юрты поставляют они сих идо
лов, грубо вырезанных и закопчёных дымом. Они по-корякски их 
одевают, привешивают к ним колокольчики, кольцы, всякаго рода
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посуды железныя и медныя. Другие низшие боги, по их мнению, 
обитают на горах, в лесах, в реках. Это приводит нам на память 
нимф, в мифологии древних греков помещённых), могущество их 
равно, и один столько занимается щастием человеческим, сколько 
другой старается сделать их нещастными. Болезни, непогоды, го
лод, все наказания суть его дело и орудие его мщения. Чтоб укро
тить сие его мщение, то принуждены бывают приносить дары и возсы- 
лать молитвы сему злому божеству. Страх, которой оно поселяет 
во всех сердцах, есть чувствие, которое заставляет их приносить 
ему жертвы; почтение, которое ему делают, состоит в жертвах 
очистительных. Ему приносят недавно родившихся животных, 
оленей, собак, первые плоды звериной и рыбной ловли, и всё то, 
что имеют лучшаго. Молитвы, которыя к нему возсылают, состоят 
в прошениях или приношении благодарности. В путешествии моём 
часто мне попадались остатки собак, зарезанных и повешенных 
на кольях, которые свидетельствовали о набожности жертво- 
приносителей.

Там нет ни храма, ни жертвенника, куда бы его поклонники 
долженствовали собираться. Везде сей воображаемый бог может 
быть почитаем; он внемлет коряку, которой один в пустыни его 
просит, так как и соединённой семье, которая думает его умилос
тивить, с благоговением упиваясь в своей юрте, поелику привыч
ка к пьянству сделалась у сею народа действием, касающимся до 
религии и основанием всех торжеств.

Этот демон, этот страшный дух есть, без сомнения, тот же, что 
и Кутка, котораго камчадальские шаманы называются служите
лями или орудиями. Здесь, так как и в оном полуострове, сии 
колдуны таинственным своим наречием обманывают легковер
ных и у многих снискивают для них уважение. Они отправляют 
медицину и хирургию с таким же успехом. Сии ненадлежащия 
должности, о которых думают, что оныя получили они более от 
вдохновения, нежели сколько чрез свой опыт, уверяют многих 
в неограниченной их власти. Их со всех сторон призывают и напе
рёд свидетельствуют им великую благодарность. Они гордо тре
буют того, что им нравится, и то, что им дают, принимают так, как 
должную дань. Это называют они приношением, приятным богу, 
которой, как они уверяют, говорит, чтоб они присваивали себе то, 
что жители сих стран имеют у себя наилучшаго. Не надобно думать, 
чтоб это делали они чрез оказание каких-нибудь добродетелей, 
или чрез вид строжайших нравов, чем бы сии обманщики обвора
живали сей глупой народ. Будучи необузданны и безсовестны,
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они во всех пороках превосходят других и показываются ещё 
менее трезвыми. Накануне своих магических обрядов они весь 
день постятся, а вечером награждают сей пост, употребляя в пищу 
и питие мухомор, тот пьяной яд, которой я уже описал, они едят 
и пьют его досыта. Сие предварительное пьянство так же у них 
установлено. Вероятно, что они чувствуют оное ещё и на другой 
день и сие то производит в них ту дурноту голове, которая делает 
их сумасшедшими и даёт им силу, чтоб предаться безумным своим 
изступлениям.

Наречие. Наречие коряков не имеет никакого сходства с наре
чием камчадалов; произношение их острее и тише, но оно не так 
трудно и не имеет тех странных звуков, тех присвистываний, ко
торые столь же трудно произнесть, как и написать.

Остаётся мне ещё сообщить некоторое известие о коряках кочую
щих. Но, имея мало о сем сведений, оставляю сие до моего прибы
тия к брату Умиавинову, где сии предметы буду иметь пред глазами.

Распоряжение к моему отъезду. По прибытии моём в Ижигинск 
г. Гаген по усильным моим прозьбам всячески старался о том, 
чтоб как можно скорее мне выехать. Естьли б это зависело от 
меня, то я не пробыл бы там более суток. К нещастию, собаки мои 
крайне измучились, и нельзя было во всем городе сыскать других, 
как только малое число, которые не лучше были моих.

Посему я отпустил своих провожатых и ничего ещё не гово
рил о своих прогонах; потому, что когда я ехал с г. Козловым, то 
он имел об этом попечение, и я, разставаясь с ним, не имел, чем бы 
ему заплатить за сие одолжение. Теперь я должен читателю сооб
щить примечание о сих издержках. Для курьеров сего прогону 
кладут по две копейки на версту на каждую лошадь, а для про
чих ездоков по четыре. В Камчатке и Сибири стоит это вполовину 
меньше, но поелику в полуострове для езды употребляют только 
собак, то платят оную цену за подводы или за каждую запряжку 
пяти собак. Три подводы, или пятнадцать собак, стоят столько ж, 
сколько в Сибири одна лошадь, то есть одной копейки для курьера, 
а для других путешественников двух.

Мне советовали взять оленей. Я на сие согласился тем охотнее, 
что надеялся ехать гораздо скорее и что давно уже имел я великое 
желание испытать сию езду. Мне ничего не сказали о невыгодно
стях сего путешествия, оно гораздо опаснее и труднее, но я по 
причине нетерпеливаго своего желания ничего не видел, кроме 
возможности скорее ехать и удовольствия изведать самому ско
рость сих животных.
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Чтоб удовлетворить сильному моему желанию и сделать меня 
в состоянии продолжать путь свой безпрепятственно, г. Гаген ре
шился согласиться с начальниками коряков, кочующих в окрест
ностях, и потому он велел призвать их к себе. Чрез два дни уви
дел я прибывших двадцать сих начальников и многих других 
коряков, которых коммендант также приказал о том уведомить.

В сих посещениях учтивости их не ограничиваются так как 
у нас невкусными церемониями или холодными ласкавостями, 
сопровождаемыми несколькими отборными словами. Как только 
собрание усядется, то приносят вина. Один из домашних подно
сит вокруг всем, каждому страннику — по три больших стакана, 
из которых в другом месте одного было бы довольно. Подумали бы, 
что здесь только и просят удвоить и утроить сей приём. В самом 
деле, склонный к пьянству коряк не бывает доволен первым. 
Принимая его, он приятно улыбается, смотря на всю компанию, 
а особенно на хозяина, которому он делает не так большой поклон, 
потом один за другим выпивают очень скоро все три стакана, кото
рые тотчас бывают наполняемы и опоражниваемы; и никто из них 
не показывает ни малейшаго знака отвращения к питью, ни даже 
самыя дети. Я видел одного мальчика от шести лет до семи, кото
рому отец поднёс один из сих стаканов и которой выпил его весь 
одним разом, не показав никакой перемены.

При сем довольном угощении г. Гаген всегда оделял некоторы
ми подарками, состоящими из железа, шёлку или табаку. Он всё 
внимание употребляет на то, чтоб узнать склонности и нужды каж- 
даго. Чукчи и сидячие коряки, когда приходят в Ижигинск, бывают 
им так же принимаемы. Таким-то образом умел он нечувствитель
но приучить сих диких и взять над ними сильную власть. В сем-то 
слабая награда тех приношений, которыя он каждой день делал 
для вспомоществования сим щедростям. Поелику он один делал 
сии издержки, дороговизна различных вещей в сей стороне должен
ствовала сделать для него оныя очень тягостными.

После обыкновенных учтивостей он меня представил пред со
бранием. Тут же толмач изъяснил им кратко, кто я был, предста
вил важность моего послания и нужду, которую я имел в их по
мощи. По сем кратком объяснении поднялся между ими великой 
ропот. Напрасно хотели привесть у них в силу самовластныя в раз- 
суждении меня повеления правительства. Шум более умножался, 
так что нельзя с начала было их слышать и познать причину их 
неудовольствия. Наконец из всех сих криков поняли, что они 
жаловались на то, что на них одних налагают весь сей труд, между
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тем как сидячие коряки от сего освобождены. По каковому праву 
наслаждаются они сим обидным изъятием, по какому преимуще
ству сии спокойные домоседы остались в своих юртах? Для чего 
тех не определить к сей службе, как и их? Сии представления 
очень основательным, но произшедшия от пьянства, и потому начи
нали меня сильно безпокоить об успехе моего требования, как 
вдруг один престарелой начальник, вещавши с гневом, вскричал: 
«Время ли нам жаловаться? Естьли во зло употребили нашу рев
ность, то отвечает ли за то сей чужестранец? Меньшее ли право 
имеет он на наши услуги? Я ему свои обещаю, я берусь столь 
долго его провожать, куда ему надобно будет. Согласитесь только 
провести его до меня. Неужто не найдётся между вами ни одного, 
которой бы захотел ему оказать сию малую услугу?»

При сих словах смущение в их взорах изображалось, мятеж
ники укротились. Помолчав с минуту, каждой хотел освободить
ся от упрёка, котораго он опасался быть достойным. Я слышал 
безчисленныя от них извинения и представления и сим-то полу
чил я право на то, чтоб перевезли меня, моих людей и имение до 
Студёной реки, на берегу которой жил тот услужливой коряк, 
которой обязался служить мне провожатым. По преодолении всех 
препятствий я назначил днём моего отъезда третий после сего, то 
есть 5 апреля, и всё собрание обязалось явиться по моему прика
занию к показанному дню. Старый начальник, которой столь бла
городно меня защищал, первой укрылся от моих благодарностей, 
уехав в то время под предлогом, что нужно было зделать ему у себя 
некоторым для меня приуготовления. Сколь велика была моя 
радость, когда я узнал, что тот, кому я столько был одолжен пере
меною в склонностях сих коряков, был Умиавинов брат, котораго 
я столь нетерпеливо желал знать.

С сего времени г. Гаген не переставал заботиться о приуготов- 
лениях, нужных для моего отъезда. Он тут же приказал напечь 
довольное количество небольших пшеничных хлебов и нагото
вить ржаных сухарей; часть съестных запасов, которые он хра
нил для своего употребления, была против моей воли положена 
в мой обоз. Он присовокупил к сему некоторые подарки, которые 
своею ласковостию и усильными прозьбами принудил меня при
нять. Наконец, я не мог исчислить всех добрых его в разсужде- 
нии меня поступков. Во всё время, которое я у него проводил, не 
проходило ни одного часа, которой бы не был ознаменован осо
бенными с его стороны ласковостями и стараниями. Более всего 
старался он о моём спокойствии, чтоб тем подкрепить слабость
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моего здравия, которым я не был доволен по причине простуды, 
полученной мною по отъезде моём из Пусторецка.

5-го числа, когда уже я был готов к отъезду, так как мы сие 
время к тому назначили, я чрезвычайно был поражён, видя, что мои 
провожатые ещё не прибыли. Многие нарочные тотчас посланы 
были разведать о сем, но целой прошёл день и не было никакого 
известия. Ночью они к нам явились, приписывая одни другим 
невольное медление.

Суеверие моих солдат. На другой день неприятное случилось 
со мною препятствие. День этот был воскресенье, и богобоязли
вая совесть моих солдатов воспрепятствовала им пуститься в путь. 
Надлежало ли уважать их сомнение или паче их страх? Поелику 
это было более суеверие, нежели набожность, то не святость дня 
сего их остановила, но одно только мнение, что сие сделает их 
нещастными. При всей моей приверженности к религии я пред
принял, чтоб выслушать с ними обедню, но и тем не было средства 
склонить их к отъезду. После довольных прозьб и напрасных 
доводов я принужден был возвратиться обедать к г. комменданту, 
которой учтиво издевался надо мною сим новым препятствием, 
чему он радовался. Видя по всему, что сие много отнимало у меня 
времени, он предложил мне истребить в моих людях сей химери
ческой страх. Я на это согласился, но не доверял, чтоб подлинно 
он мог то сделать. В ту ж минуту по его приказанию начали 
подносить вино всем моим людям, как россиянам, так и корякам. 
Не приметно, как головы разгорячаются, весёлость приводит в заб
вение мнимую опасность. Упрямейшие первые просили, чтоб при
казали впрягать оленей; и коль скоро приказано, тотчас и испол
нено, и мои сани на дороге.

Прощание с Умиавином. При отъезде моём случилось со мною 
одно произшествие, которое меня на несколько времяни остано
вило и которым я был подвержен насмешкам. Умиавин по любви 
своей ко мне напился довольно пьян. Сильное сожаление о моей 
с ним разлуке принудило его делать всякия нелепости, которыя 
он называл своим прощанием. Он ходил, бегал, хотел во всем по
мочь, и едва мои сани готовы были к отъезду, он почёл за нужное 
их поднять, дабы узнать их тяжесть, но по состоянию, в котором 
находился сей простодушной коряк, принуждён он был потерять рав
новесие и в своём падении отломил он конец моей сабли. Соболезно
вание его при сем малом случае было весьма горестно. Я увидел, 
как он бросился к моим ногам, обнимал их и орошал слезами, 
прося меня прежде моего отъезда простить его. Я старался его
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поднять и уверял его в моём дружестве. Он с упорностию оста
вался при моих коленах и проливал слёзы, и я не менее как через 
полчаса мог его своею ею ласковостию успокоить.

Отъезд из Ижигинска. Я вышел из города пешком в провожа
нии всех почти жителей онаго, которые говорили, что они желают 
сделать честь одному французу, который у них пробыл несколько 
времени. Г. Гаген и гарнизонные офицеры охотно проводили меня 
за ворота, где я разстался с ними чувствительно, благодаря их с моей 
стороны за их учтивство, ласковость и усердие.

Я беру товарища в своё путешествие. Из четырёх солдатов, 
которые меня провожали по моём отъезде из Каменнаго, остались 
у меня только Голиков и Недорезов, а других оставил я в Ижигин- 
ске на месте их обыкновеннаго пребывания. Но я взял с собою по 
рекомендации г. Гагена одного молодаго купца российскаго, по 
прозванию Киселёва, который выпросил у меня позволение ехать 
со мною до Охоцка. Из частых моих с ним разговоров во время 
моего пребывания в Ижигинске узнал я приятность его обраще
ния и потому почитал себя счастливым, что имел такого в пути 
своём сотоварища.

Кто был мой провожатый? Напрасно готовился я править своею 
повозкою сам. Все тому противились, опасаясь, что незнание но
вых моих подъяремников могло сделаться для меня опасным. 
Меня принудили позволить, по крайней мере, провожать себя кому- 
нибудь первой день.

Прибежавши к своей повозке, в самом деле, нашёл своего изво- 
щика, сидящаго напереди. Я без всякаго внимания сел на своё 
место, но он повернул свою голову, и я узнал в нём одного коряк- 
скаго начальника по имени Евиава. Он старался изъяснить мне 
свою радость, что он имел случай меня провожать, потом вздумал 
сесть со мною рядом.

Описание корякских саней. Теперь я должен представить чита
телю изображение саней корякских. О! Когда бы мог я столько 
занять своим описанием, чтоб удостоился извинения в том, что 
столь долго отлагал оное.

Два полозка параллельные, то есть два деревянныя бруса дли
ною в шесть футов с половиною, а шириною в три дюйма, не очень 
спрямлённые, и которых передние концы подняты наподобие пер
вой четверти луны служат основанием всем саням. Сани по спра
ведливости нельзя иначе назвать, как рамою, наподобие решётки 
зделанною, поднятою от земли вверх на два фута и несколько 
дюймов, шириною в осьмнадцать дюймов, а длиною в пять футов.
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Два небольшие шеста, имеющие около пяти дюймов в окружнос
ти, составляют две рамы, которыя сделаны из толстых брусьев, 
вделанных одни в другия. Перекладина, которая крепче, нежели 
сии две рамы, напереди соединяет их концы непосредственно после 
соединённыя с согнутыми концами полозьев, и к оным привя
заны ремнями. Нижняя часть рамы лежит на палках, согнутых 
в дугу, которых разведённые концы входят равномерно в сии по
лозки, а верхняя часть оканчивается назади наподобие малаго 
открытаго ящика, имеющаго шестнадцать дюймов в вышину 
и два фута в ширину, сделаннаго полукружием из коротких па
лок, наподобие полуобручей, почти так, как прислонки садовых 
наших кресел. В сей-то тесной окружности обыкновенно кладут 
съестные запасы и всё то, что нужно для повседневнаго употреб
ления. Что касается до меня, я поставил туда сундук с своими 
депешами и сидел на нём до тех пор, пока пересел на место моего 
провожатаго. Его место составляет средина рамы, недалеко от пере
кладины. Он сидел верхом, а ноги его стояли на полозках.

Способ впрягать и править оленей. Запрягают двух оленей 
рядом, прибор их состоит из ременнаго ошейника, который одною 
частию проходит под груди между передних ног, к которому на 
боку привязывается ремень, наподобие постромки. Сия постром
ка для оленя с правой стороны привязывается к перекладине 
саней, а для оленя с левой стороны — к концу согнутых подпор 
повозки и той же стороны. Вместо возжей употребляются два 
долгих и узких ремня, которых конец переплетается и прицеп
ляется внизу рогов каждаго оленя. Иногда внизу плетёнки под
вязывают заострённые кости, которые при малейшем натягива
нии служат побуждением ленивым оленям. Запрягая оленей, весь
ма стараются о том, чтоб не впрячь на правую сторону того, которой 
приучен к левой.

Естьли надобно ехать вправо, то тянут тихо возжу, с сей сторо
ны находящуюся, ударяя наотмашь животное, которое находится 
за рукою. Чтоб ехать влево, довольно для сего дать несколько 
чувствительных ударов правою возжею тому оленю, к которому 
она привязана, а левая возжа ни к чему не служит, как только 
чтоб удерживать того оленя, к коему она прицеплена.

Погонщик имеет в руках прут, у котораго на одном конце при
делан некоторой молоток. Это есть кость, утверждённая горизон
тально; будучи с одного конца очень тонка, представляет она спи
цу в два дюйма. Сия спица наипаче к тому полезна, чтоб без оста
новки расправлять постромку, когда олени запутываются в оной
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ногами, что почитается великим проворством для кучера. Другой 
конец сей кости несколько кругл и служит вместо кнута, но уда
ры его весьма жестоки. Сих ударов столь много достаётся бедным 
животным, что иногда видна бывает текущая из них кровь. 
Поелику сей прут может скоро очень ломаться, то запасают оных 
по несколько и привязывают вдоль саней.

Мы очень скоро ехали до вечера. Я принуждён был сносить 
одно то неудовольствие, что, не имея переводчика, не мог я на
слаждаться разговором провожающаго меня начальника. Я, без 
сомнения, потерял много хорошаго, что мог он мне сообщить, 
и взаимное наше молчание сделало дорогу для меня неприятною.

Мы остановились в седьмом часу. Надлежало доехать до одной 
горы, известной нашим корякам, которые назначили оную в нашем 
путешествии для первой нашей упряжки.

Напрасно старался я найти убежище в лесу, я бы мог сие сделать, 
естьли бы ехал на собаках. Тут не ищут для выгоды путеше
ственника спокойнаго места, стараются об одной выгоде оленей, 
и место, обилующее мягкою травою, всегда предпочитается оному. 
На половине горы олени наши были распряжены и перепутаны 
верёвками. Тогда я увидел, что они разрывали снег, под которым 
очень довольно находили для себя пищи. В нескольком разстоя- 
нии поставлен наш котёл. Время нашего ужина соответствовало 
его умеренности, я пригласил к себе своего корякскаго начальни
ка, который, казалось, такою честию особенно был доволен. После 
я лёг на снег, где на несколько часов уснул. Время прошло, и меня 
пришли безжалостно будить, чтоб опять ехать.

Достойно то замечания, что в течение четырёх, пяти или шести 
дней коряки почти не спали. Олени приучились бегать ночь и день 
часа два или три без отдыха, потом их выпрягают, чтоб дать им 
около часа времяни для паствы, после чего опять они исполняли 
своё дело с таким же жаром. И сей манер повторяли они всякой 
день даже до конца нашего путешествия. Из сего всяк видит, что 
я почёл бы себя щастливым, когда б дали мне два часа ночи прове
сти во сне, но это недолго продолжалось. Мало-помалу я принуж
ден был привыкнуть к образу жизни моих упрямых провожатых, 
и признаюсь, что для меня это было нелегко.

Прежде, нежели сел я на свои сани, Евиава сказал мне, что он 
почёл за нужное облегчить повозку, поелику груз двух человек от 
долгаго пути становился тяжелее для наших оленей, и просил 
меня, чтоб, естьли я хотел ехать один, позволил ему сесть на одни 
из тех саней, которыя при всём том, что могут подпасть какому-
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нибудь нечаянному случаю или лишиться оленей, ехали за нами 
порожняком. Предложение его было для меня приятно, и я без 
всяких отговорок на оное согласился. Я немедленно взял возжи 
и начал новое своё упражнение.

Я начинаю править оленями. Я не менее нашёл сие для себя 
безпокойным, как и то, чему я подвергался в Большерецке, с тем 
только различием, что тогда я первой смеялся частым своим па
дениям, а теперь в своих безпокойствах испытал ужасную опас
ность. Поелику на левой стороне к санной подпорке был припря
жён олень, быстро бегающий, то его постромка касалась почти 
левой ноги погонщика, которому всячески надлежало стараться, 
чтоб не запутаться в оную; то по забвению или по неопытности 
я не наблюл сего правила. Меня трясением качнуло в левую сто
рону и нога моя запуталась в сей роковой постромке. Сильный 
удар, какой я получил в падении, или, я думаю, сильная и нечаян
ная боль, каковую я чувствовал в своей ноге, принудили меня 
безразсудно ослабить возжи, чтоб ухватиться за сани рукою, и так 
не было уже к тому средства, чтоб мне выпутаться из постромки. 
Олени, чувствуя, что они более не обузданы, волокли меня с боль
шою скоростию. Каждое моё движение более их побуждало. Таким 
образом, когда меня тащили мои бегуны, голова моя волоклася по 
снегу и билась безпрестанно о санные полозки, так что на оной 
делались знаки от ударов. При каждом шаге казалось мне: нога 
моя готовилась переломиться. Я не имел уже более силы кричать, 
я лишился памяти, как чрез машинальное некоторое движение 
положил я левую руку на свои возжи, которые тряслися от новаго 
удара повозки. Рука моя свалилась, и ненарочнаго сего дёргания 
довольно было на то, чтоб остановить моих оленей, которых в тоже 
время настигли некоторые из моих людей. Прочие прибежали ко 
мне, не сумневаясь, что я был опасно изранен. Я узнал напоследок 
от своих солдат, что они не думали найти меня живаго. Между 
тем, после разслабления, продолжавшагося несколько минут, произ- 
шедшаго непременно от потрясения и страха, которыя я имел, 
очувствовался я, и мои силы возвратились. Остались только у меня 
удар в ноге и боль в голове, которыя не имели никакого послед
ствия. Удовольствие, происходящее от того, что я избавился от 
сего бедствия, меня ободрило. Я сел опять на свои сани и продолжал 
свой путь, так как бы ничего со мною не случилось.

Сделавшись осторожнее, когда я опрокидывался, то старался 
удержать тотчас своих оленей, и должен щастливым себя почесть, 
что они в своём стремительном беге не увозили меня на горы.
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Они удалялись от дороги, но не волочили меня никогда более 
пятидесяти шагов, тогда как бы их своротить? Иногда гоняются 
за ними по три и по четыре дня, и не всегда удаётся их поймать. 
Сие познание опасности, о которой мне дали знать коряки, приве
ло меня в страх в разсуждении моих депешей, которыя с сунду
ком будучи привязаны у моих саней, что они могли каждую 
минуту потеряться.

Деревня Карбанда. Влево оставил я деревню Карбанду, стоящую 
на берегу моря в девяноста верстах от Ижигинска. Сей острог 
показался неважным, как только можно было о нём судить, нахо
дясь от него за версту. С той же стороны я увидел в трёх или 
более верстах две юрты и шесть балаганов, куда жители сего остро
га приходили жить летом.

Остановка в одной деревне на берегу Нояхоны. Мы проехали 
семь вёрст, чтоб достигнуть места, где мы положили остановиться, 
то есть до одной худой деревни, стоящей среди небольшаго леса, 
чрез которой протекает река Нояхона. Сия деревенька состоит 
из одной юрты и трёх или четырёх балаганов; там живут лето 
и зиму от десяти до двенадцати коряков, имеющих постоянным 
жилища, которые меня не худо приняли. По крайней мере, я на
шёл у них себе убежище, и сего было довольно для человека, кото
рой прежде сего принуждён был спать часто на открытом воздухе 
и на снегу.

Около двух часов утра послали мы искать наших оленей, кото
рых отогнали от жилищ для того, чтоб сыскать им корму и чтоб 
не загрызли их собаки той деревни. Мы после пустились в путь, 
но во весь день ничего не случилось с нами важнаго.

Вечером Евиава, не зная подлинно положения юрты брата 
Умиавинова, советовал мне переехать чрез одну гору, которая была 
у нас в левой стороне и на вершине которой надеялся он найти 
кого-нибудь из своих соотечественников, которой бы знал об этом 
лучше нас. Чрез полтора часа мы достигли вершины, откуда, смотря 
вокруг, тщетно старались усмотреть жилище сего другаго кочую- 
щаго князьца. Ничто нам онаго не показывало, и ночь препят
ствовала простирать нам далее взор свой. Евиава печалился, видя, 
что я очень устал и неохотно желаю ехать далее. Чтоб удовлетво
рить ему, сказал, чтоб он шёл один искать своего друга и потом 
возвратился бы на сие место, где я, ожидая его, хотел успокоиться. 
Чрез три часа он прибежал с радостию меня будить, ибо нашёл 
своего князьца Амула-мулу и всю его орду. Те и другие усильно 
меня просили не оставлять моего места до утра, желая на другой
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день притти ко мне все навстречу. Я не досадовал на сие произ- 
шествие, которое мне стоило целой ночи.

Посещение и подарок, которой получил я от князъца Амула- 
мулы. На разсвете увидел я идущих ко мне сих редких людей. 
Начальник первой ко мне приблизился, сделал мне почтение на 
корякском языке и мне подарил хорошую тёмно-жёлтую лисицу, 
или сиводушку, которую он нёс под своею полою и упросил меня 
оную принять.

В знак моей благодарности за сие почтение я подчивал старей
ших из них вином и табаком, которыми довольно запасся в Ижи- 
гинске, и таким образом дав им знать, сколь был я чувствителен 
к их благосклонному приёму, распрощался с ними, наведавшись 
от них о дороге.

Поступок сей тем для меня был приятнее, что я сего не ожи
дал. До сих пор ни один коряк ничем меня не подарил. Никогда 
б я сего не сказал, естьли бы, оставив недавно простодушных камча
далов, которые обременили меня подарками, можно было не отва
житься на то, чтоб сравнить свойства сих обоих народов.

Хотя снег был очень глубок и не так твёрд, но олени бежали 
хорошо и с удивительною лёгкостию. Они имели ту выгоду пред 
собаками, что ноги их менее уходили в снег. Таким образом мы 
избавились от труда итти на лыжах и прокладывать им дорогу, 
но собаки не так скоро устают и потому не причиняют той 
скуки путешествователю, чтоб чрез каждые два или три часа 
останавливаться.

Продолжая путь, побил я много белых рябчиков. Судя по их 
количеству, которое мы видели, надобно думать, что их много 
в сей стране. Несколько диких оленей убежали при нашем к ним 
приближении, и я едва имел время их разсмотреть, но, к щастию, 
имея довольно запасов, я не хотел их бить.

Прибыктие к брату Умиавинову. В полдень увидели мы 
Студёную реку, чрез час оную переехали и скоро прибыли к брату 
Умиавинову, до котораго Евиава обязался меня проводить. Новой 
мой хозяин шёл ко мне навстречу так, как начальник своего се
мейства. Удовольствие его о моём прибытии изображалось в его 
взорах. Я подошёл к нему весьма близко. Поздравление преста- 
релаго князьца было коротко, но трогательно и исполнено той 
искренности, которую уже он мне оказал. Он просил меня по
велевать им самим и всеми его домашними. Всё, что ни имел, 
было к моим услугам. Каждой старался поставить мои сани и име
ние в покрытом месте. Я заботился только о своих депешах, чтоб
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взять оные с собою, надлежало изъясниться, что сей сундук 
никогда я не оставлял.

Вошедши в юрту, я начал делать разсчёт с Евиавою за почту. 
Я имел двенадцать санок, из которых в каждые запряжено было 
по два оленя; переехали мы сто восемьдесят пять вёрст. Итак, я за 
двадцать четыре оленя должен был заплатить семь рублей сорок 
копеек (столько стоят четыре лошади в Сибири и Камчатке для 
курьера). Получая сию сумму, доброй мой провожатый удивлялся 
моей щедрости. Я старался ему доказать, что он не должен усту
пать мне того, что ему по праву следует. Он не мог понять моего 
щёта, он безпрестанно твердил, что он никогда не находил столь 
честнаго человека, разчёт сей казался для него действием высочай
шей добродетели. Такие похвалы могли бы привесть в подозрение 
россиян, что они слишком уже наблюдают экономию. В самом 
деле, уверяют, что их путешествия в сии страны для них не дороги.

Потом начали мы обедать. Обед наш продолжался очень весе
ло. Евиава и хозяин мой ели со мною, вина было довольно, и мои 
собеседники не памятовали, употребляли ли они когда столь хоро- 
шия кушанья. Остаток дня препроводил я, примечая и спраши
вая обо всём том, что меня окружало, но читатель, может быть, 
полюбопытствует знать точнее о сем честном коряке, которой столь 
ласково меня принял.

История о моём хозяине. Он называется также Умиавином, 
крещён он в малолетстве и получил имя Симон, которое служит 
для различения его от его брата. Он признавался мне с самою 
чистою откровенностию, что он не имел никакого понятия о рели
гии христианской. Столь мало старались наставить сего новокре- 
щеннаго юношу, что он не знал ни своих должностей, ни даже 
главных догматов евангельскаго закона. Будучи оставлен в без- 
разсудной смеси заблуждений своея страны и некоторых внешних 
правил христианства, которыя он обязался хранить (в присут
ствии россиян он не опускает делать на себе обыкновеннаго изобра
жения креста, входя в юрты, также прежде и после обеда), к щастию, 
нашёл он в своём сердце начала натуральной нравственности, кото
рая одна управляет его действиями.

Так как и все коряки, он малоросл и чёрен. Ум его имеет свой
ство его сердца; свободное и ласковое его выражение предубеж
дает в его пользу, наконец, белые его волосы и правильным черты 
дают ему отличный вид. Правая рука у него изувечена на одном 
сражении, которое он имел с медведем. Товарищи его от страха 
все разбежались, он один противостал сему животному, хотя не
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имел никакого оружия, кроме ножа. Однако, наконец, он его пова
лил на землю и заколол. Звериная ловля составляет величайшее 
его удовольствие. Будучи сколько проворен, столько и неустра
шим, почитается он за весьма удачнаго звероловца.

Намерение Симеона Умиавина. Но большаго уважения достой
ными показались для меня способности его души. Намерение, 
которое он предпринимал и которое к несносной его досаде произ
вести ему в действо воспрепятствовали, не могло произойти, как 
только от высокаго ума. По крайней мере, он говорит очень умно 
и гораздо разсудительнее, нежели его соотечественники. Вот то, 
что подало к тому случай. Долгое время сей грубый и любящий 
вольность народ едва знал сколько-нибудь, что он находится дан
ником России. Строгое правление коммендантов сии дикие почи
тали тиранским злоупотреблением власти. И в самом деле, в числе 
офицеров, без сомнения, много было таких, которые стали притес
нять новых подданных Российской Империи.

Сии притеснения перваго возмутили Симеона Умиавина. Буду
чи тронут ещё более жестокостию тех, которые более надлежаще
го требовали, нежели их грабительствами, он думал, что сей посту
пок не мог быть уполномочен государынею, которой милость 
и правосудие непрестанно хвалили. Сие справедливое разсужде- 
ние произвело впечатление в его духе и возбудило природное его 
мужество. Тотчас собравши нескольких, подобно себе несправед
ливо обиженных сими малыми тиранами, предложил им своё мне
ние и намерение.

«Чувствуете ли вы, братцы, — говорил он, — тяжесть ваших 
оков? Их налагает на нас не царствующая над нами, но ея пове
ренные. Они, будучи поставлены начальниками над нами, по своей 
алчности употребляют во зло власть свою и взирают на нас, как 
на имение, которое они могут употреблять и расточать по своей 
воле. Постараемся избавить себя от их нападения. Не должно на 
сие покушаться с оружием. Мы не имеем силы стоять против 
наших неприятелей, и они чрез свои опустошения сделаются для 
нас ужаснейшими, но осмелимся переехать великое пространство 
земель, которое они переехали, чтоб прибыть к нам. Сделаем, чтоб 
наши жалобы слышны были при дворе нашей императрицы. Это 
производится под ея именем, но не по ея приказанию нас притес
няют и грабят. Столько злых поступков, столько вероломств опро
вергаются мудростью ея правления. Ея недостойные министры 
представляют только ей о спокойствии и повсеместном блажен
стве ея подданных. Поспешим прибегнуть к ней, поспешим пасть
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пред ея стопами и объявить ей о наших несносных тягостях. Она 
общая наша мать, она преклонит слух к воплям одной части своих 
подданных, которую она не может и знать, как только из ложных 
объявлений ея правителей».

Сие разсуждение, которое я здесь привожу так, как слышал 
оное от самаго Умиавина, во всех произвело гнев и энтузиазм, 
каковой он сам имел. Советовались посему, кому бы ехать в Санкт- 
Петербург; богатейшие и отважнейшие были предпочтены. Началь
ник сего мнения, поелику очень хорошо мог говорить по-россий
ски, отправился к начальству депутатства со множеством дорогих 
вещей, которыя должно было употребить на подарки. Прибывши 
в Охоцк, сии путешествователи имели нужду в помощи. Они про
сили комменданта снабдить их средствами, как им, по крайней 
мере, приехать в Иркуцк. Он подозревал их намерение, потому 
что предвидел для себя опасность, и для того предпринял воспро
тивиться их путешествию. Под вероятным предлогом испросить 
сперва согласие от вышняго правителя, он удержал их у себя не
сколько месяцов. В продолжение сего времяни он старался произ
весть в действо свою хитрость. Доказательства, ласки, всё было 
употреблено, чтоб отвратить их от продолжения своего пути, но 
всё было безполезно, они были непоколебимы в своём намерении. 
Тогда прибегли к насилию и вздумали делать корякам обиды 
чрез преследование и новые налоги, чтоб их за сие наказать, прину
дили наконец их возвратиться назад и лишили их большей части 
имений и оленей.

Сей печальный опыт не истребил совершенно предпринявша- 
го намерения в начальнике сего корякскаго заговора. Он нахо
дил для себя новую пользу в своём предприятии и необходимость 
в исполнении онаго. С сего времяни он всегда ласкался иметь 
лучшия когда-нибудь следствия. В моём к нему прибытии сердце 
его ещё горело желанием предприять сие путешествие. «Так, — 
говорил он, — несмотря на мою старость, я бы поехал теперь же. 
Побуждения мои были различны и, без сомнения, мне бы не надле
жало опасаться подобных препятствий, поелику все наши ком- 
менданты ныне того только достойны, чтоб их хвалить и на них 
полагаться. Моё желание состоит в том, чтоб видеть нашу госуда
рыню». «Иногда, — прибавил он, — старался я снискать понятие 
о ея великолепном жилище, богатстве и разности, которыя там 
находятся. Я крайне сожалею о том, что не могу видеть ея среди 
ея величества и славы. Она кажется нам некоторым божеством; 
и верной тот отчёт, который каждой из нас отдал ея соотечествен
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никам, произвёл во всех сердцах почтение и преданность. Прилеп
лены будучи к ней более ещё любовию, нежели были когда-нибудь 
страхом, мы все с радостию отдаём умеренную дань, на нас нало
женную. Мы от соседей научились любить нашу высочайшую 
власть, свидетельствуя свою благодарность».

Черта благородства сего князца коряков. Таковы были все 
почти наши разговоры с сим добрым коряком. Я почёл за нужное 
описать оныя здесь для изображения его характера, да будет мне 
позволено присоединить последнюю черту онаго.

Важныя его издержки клонились к совершенному его разоре
нию. Ему много было надобно времяни, чтоб иметь такое же ста
до, каковое в отсутствии его пропало по нерадению ненадёжных 
надсмотрщиков. В сем-то случае он оказался весьма благород
ным. За несколько пред сим месяцов один из его родственников 
лишился всех оленей и принужден был итти в работу. Симеон 
Умиавин для вспомоществования ему выбрал несколько оленей 
из своего стада и дал ему без всякаго процента. По возвращении 
оных, несмотря на свою крайнюю бедность, он не взял ничего назад, 
видя, что не столько стадо размножилось, чтоб должник его, рас
платившись с долгом, мог остаться ещё неразорённым. Сие-то под
линно составляет единственное богатство сего народа. Начальник 
орды имеет оленей от двух до трёх сотен; многие по тысячи, по две, 
по три и по четыре. Стадо Симеона Умиавина состояло тогда из 
осьми или девяти сотен оленей, которое произвело во мне великое 
удовольствие, когда я на него сам посмотрел.

Оленье стадо. На вершине одной горы, лежащей близь Студё
ной реки, видели сие множество оленей, то вместе, то врознь ищу
щих под снегом мох; редко далеко они уходят, и ловят их без 
всякаго труда. Вечером по моём прибытии я увеселялся сим зре
лищем. Оленей собрали тогда, чтоб выбрать из них число, нужное 
для меня. По крайней мере в четверть часа это было исполнено; 
на крики пастухов ручные олени пришли, молодые, которых не 
употребляют в езду, убежали в другую сторону. Езжалые и несмир
ные были кладеные, и ловили их посредством петли, которую на
метывали на них с особенным проворством. Некоторых из них 
выбрали для меня, а прочих отогнали к другим.

Самок никогда не впрягают, а берегут для разумножения. Осенью 
их случают, а весною оне родят. Молодых, назначенных для езды, 
кладут таким же образом, как в Камчатке собак.

В стаде всегда почти находится три или четыре оленя, приучен
ных к ловле. Инстинкт сего животнаго непонятен: ходя по лугам
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ловить других оленей. Естьли он встретится с диким оленем, вдруг, 
скрывая все знаки своего обмана, подражает ему в щипании тра
вы, в бегании и во всех движениях, а тот подходит к нему ближе, 
не примечая сих сетей. Тотчас они играют вместе, сцепливаются 
своими рогами, расцепляются, сходятся опять, бегают и друг за 
другом гоняются. В сих игривых беганиях приученной олень мало- 
помалу приводит свою добычу против отверстия ружья зверолов- 
цова. Проворнейшим оленем ловят и живых. Для сего вешают на 
рогах сего петлю, которую он, играя, надевает на рога своего против
ника. Чем более тот старается вырываться, тем более узел затяги
вается, и тем другой сильнее тащит его к себе, чтоб дать время 
притти к себе своему хозяину. Часто также дикой олень узнаёт сей 
обман и избавляется опасности бегством.

Когда коряк выходит поутру из своей юрты, то его олени соби
раются около него, ожидая от него наилучшего для себя пойла. 
Оно состоит из человеческой урины, которую собирают в корыто 
или корзины. Сии корзины делаются из соломы и притом так 
крепко, что никакая влажность сквозь их не может пройти. Всё 
стадо с жадностию бросается к сему пойлу и выпивает в одну 
минуту, сколь бы много его не было.

Подарок Умиавинов. Симеон Умиавин приказал при мне заре
зать одного наилучшаго оленя. Мне изготовили его в запас и при
бавили к тому половину дикаго оленя, котораго мясо показалось 
для меня ещё сочнее; он дал мне также четыре оленьих весьма 
хорошия кожи. Заметить надобно, что из ста кож с молодых оле
ней, которыя называют пыжиками, едва можно найти две, которыя 
бы годились на меха; они все белыя. После сего взошли мы в его 
юрту, где я провёл ночь на своём тюфяке, разостлав его в углу.

Юрты1 кочующих коряков. Хотя название одинаково, однако 
никакого нет сходства между жилищами коряков кочующих 
и подземными обиталищами коряков сидячих. Не зная, как на
звать различныя жилья сих народов, россияне, по-видимому, при
своили всем имя юрты1, так что нимало им в том не мешает глав
ное онаго знаменование подземнаго дома. Юрты, о которых здесь 
говорится, сказать собственно, суть палатки, зделанныя наподобие 
шалашей, поставленных на земле. Чтоб положить основание, то 
ни о чём другом не заботятся, как только чтоб провесть на снегу 
круглую черту. То, что в оной находится, выметывают вон, потом 
ставят вокруг великое множество кольев в равных разстояниях, 
которые кверху сближаются и одни другим служат подпорою, 
поддерживают худое покрывало, состоящее из выделанной оленьей
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кожи, которая покрывает всё верхнее пространство юрты снизу 
до несколько футов вверх, где оставлено непокрытое место для 
прохода наружнаго воздуха и дыма. Отсюда происходит та и невы
года, что дождь и снег безпрепятственно входят во внутренность 
жилища. Между прочим тут сделан очаг и уставлена кухня. Юрта 
моего хозяина имела около четырёх саженей в поперешнике и столько 
ж почти вверх. Окружность основания была двенадцать саженей, 
а верхушка коническою фигурою. Семья и служители, смотря
щие за стадами, ложатся под пологами, сделанными наподобие 
домиков или палаток весьма ниских, которые, имея различныя 
и единообразным фигуры, стоят около стен юрты; сии пологи подоб
ны четвероугольным палаткам чукчей.

Непостоянству сих блуждающих народов можно приписать 
изобретение их жилищ. Поелику перенести целой сей дом столь 
же удобно, сколь и выгодно, стоит только им решиться переме
нить уезды. При первой нужде или неудовольствии снимают па
латку; колья привязывают вдоль саней, на которых покрывала 
завёртываются вместе с запасами. Естьли избрали для себя новое 
место, то располагаются на оном с тем, чтоб и оное так же оста
вить и переехать на другое. Посему они пред жильями оставляют 
сани совсем убранные, и из вещей, которыя там укладены, не вы
нимают, кроме самых нужнейших. Они всегда, как я сказал, ищут 
мест, лежащих близ рек, а наипаче изобилующих мягкою травою.

Отъезд. Прибывши к Симеону Умиавину, нашёл я двенадцать 
саней, приготовленных к моему отъезду. Первое попечение князьца 
сего состояло в том, чтоб меня уверить, что он был моим провожа
тым и что проводить меня до Ямска, естьли то нужно было. Я так 
как должно принял сию верную услугу, и десятаго дня, в восемь 
часов поутру, отправились в свой путь. В полдень переехали мы 
реку Таватому, проехав уже двадцать пять вёрст.

Тёплые ключи реки Таватомы. Любопытствуя видеть тёплый 
ключ, на которой указывал мне Умианин, выпросил я лапок (лыж) 
для переходу небольшаго леса, по краю котораго течёт он кана
лом в шесть футов ширины, впадающим в Таватому. Я согласил
ся с ним, чтоб им в продолжение сего времяни переезжать верши
ну горы, которая находилась от нас в правой стороне. Там должны 
были они кормить оленей и приуготовляться к нашему обеду. 
Что касается до меня, я с г. Киселёвым прошёл ещё две версты, чтоб 
достигнуть до сего источника.

Можно бы подумать, что сей источник состоит из многих дру
гих источников, которые, выходя из горы, лежащей по левую сторону
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реки, соединялись в своём течении. Густой дым в виде облака 
возвышался над сими водами, но оныя не испускают от себя ника
кого худаго запаха. Вода сия чрезвычайно тепла и безпрестанно 
кипит, вкус имеет неприятной и крепкой, в котором чувствуются 
серныя и соляныя частицы. Может быть, чрез химическое разде
ление можно бы было даже найти также части железа и меди. 
Камни, которые я собирал, ходя берегом вдоль сего источника, все 
имели вид камней, исходящих из огнедышущих жерл, но я дол
жен объявить о том действии, которое произвела над нами сия 
вода. Я только что пополоскал ею рот, а Киселёв в то же время 
умыл оною своё лице; чрез полчаса у него лице истрескалось, 
а у меня язык и нёбо совершенно облупились; почему долгое вре
мя не мог я есть ни тёплаго, ни солёнаго или приправленнаго пря
ными кореньями.

Любопытство своё я удовлетворил, мы вознамерились итти 
к своим. Для сего за необходимое мы почли взойти на одну гору, 
весьма утёсистую, противолежащую той из которой истекали сии 
тёплыя воды; но, снявши лапки свои, которыя принуждали нас 
более назад скатываться, нежели подвигаться вперёд, мы должны 
были карабкаться ногами и руками. Как прошед более половины 
горы, я крайне устал и боялся упасть назад, то просил своего това
рища, которой в этом был опытнее меня, ползти таким образом по 
снегу и постараться достигнуть вершины, откуда надеялся узнать 
о наших экипажах. Он на сие согласился, и чрез час, как я ожи
дал от него известия и безпокоился, явился Умиавин, которой гнал 
для меня одни сани. Он мне говорил, что мы верно бы заблуди
лись, и Киселёв думал, что мы погибнем прежде, нежели найдём 
наш небольшой стан. По прибытии моём пустились опять в путь 
и остановились очень поздно, проехав более двадцати пяти вёрст 
от тёплых ключей Таватомы.

11-го числа (апреля 1788 г. — Ред.) решились мы доехать до 
цепи гор, называемых Вилегинским хребтом, но это было невоз
можно. К вечеру начинали только мы их усматривать. Мы хоте
ли, по крайней мере, гораздо ближе к ним подъехать, чтоб завтра 
проехать оныя по утру.

Гора Вилега, или Вилегинской хребет. Каждой из нас с нетер
пением желал до сих гор доехать; мы, однако ж, находились от 
них ещё в восьми верстах. Проехавши сие разстояние, переехали 
мы небольшую реку, называемую Вилегою, которая извиваясь, те
чёт при подошве сих гор. Потом достигли мы Вилеги, высочай
шей изо всех, и которой именем они называются. С перваго взгляду
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казалось, что никак на неё нельзя было взойти, потом нашли один 
тесной проход и положились во всём на князьца, которой меня 
провожал. Четырёх почти часов довольно было, чтоб взойти на ея 
вершину. Там, разсуждая о чрезвычайном ея возвышении, лишился 
я бодрости. В самом деле, представьте себе безобразную глыбу, 
имеющую, по крайней мере, сто саженей в вышину и почти пер
пендикулярно со всех сторон обведённую утёсами, на которых 
снег, уносимый бурями, не мог держаться. Оставалось онаго очень 
мало, и сей оставшийся делал путь столь скользким, что каждую 
минуту наши олени спотыкались. При всём нашем старании удер
жать наши сани, стремительные раскаты увлекали оныя назад, 
что принудило и самих нас безпрестанно отскакивать, опасаясь, 
дабы на нас оныя не упали. Это бы, действительно, случилось, 
естьли бы ноги перестали служить. Много раз, хватаясь за скалу, 
которая казалась быть прикреплённою, чувствовал я, что она 
под рукою моею отрывалась, и я терял равновесие. Без помощи 
Умиавина и моих солдатов, которые шли подле меня и которые 
меня одерживали, я непременно бы упал и скатился с горы. Когда 
я был на вершине, то не мог без страха воззреть на то место, кото
рое я прошёл. Представление опасности, которой я избегнул, при
чинило мне такой страх, что я принужден был сесть.

Я ещё не почитал себя совершенно спасшимся от опасностей: 
мне оставалось сходить с сей горы. Верный мой коряк для ободре
ния меня изъяснил мне совершенно, каким образом надлежало 
мне это делать. Его наставление избавило меня от страха паде
ния, но не от всех ещё безпокойств. Я оставил часть своего обоза 
под горою. «Кто осмелится итти искать меня?» — говорил я. 
Мужественный Умиавин взял ещё на себя и сие попечение, и тот
час с некоторыми людьми поехал к оному. Сильная жажда меня 
изнуряла, вершина горы была покрыта снегом, но не было средства 
растопить оный. Около нас не было ни одного дерева, надеясь 
найти какое-нибудь внизу, я решился не ожидать своего провожа- 
таго и по его советам спускаться с горы. Для сего с самаго начала 
выпрягли мы оленей, привязали их позади наших саней, и на 
каждых санях сели по два человека. Потом мы покатились напо
добие жителей санктпетербургских, которые во время масляни- 
цы увеселяются таким образом на ледяных горах, кои строят они 
на реке Неве. Помощию наших рычагов поддерживали и управ
ляли повозки; от осьми до десяти минут очутились мы при подо
шве горы. К щастию, нашёл я несколько небольших кедров. Тот
час развели мы огонь, и я возмог утолить свою жажду. Тогда был
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второй час пополудни; в седьмом часу все мы собрались. Умиавин 
прибыл здоров, но он столько устал, что мы не могли продолжать 
своего путешествия, как только до девяти часов.

Следующий день не столько был тягостен для нас, сколько для 
наших оленей. Снег глубины имел более трёх футов и столько 
был рыхл, что сии животныя по самое брюхо в оный вязли. Многие 
совершенно не могли нам служить, их надлежало оставить на 
дороге. Вот это-та ещё невыгода путешествовать на оленях, когда 
надобно будет переехать довольно великое пространство; надобно 
их хорошо сберечь. Когда они устают, то ездоки принуждены 
бывают остановиться или совсем их покинуть, а их невозможно 
более с места тронуть.

Я надеялся 14-го дня поутру приехать в Туману. Уже нам 
оставалось до ней вёрст с десять, как вдруг застала нас сильная 
буря и поднялась великая метелица, которая совсем нас заслепи
ла. Принуждены будучи ехать тише, мы не могли вступить в сию 
деревню прежде четырёх часов пополудни.

Острог Тумана. От Ижигинска лежит сей острог к юго-западу 
в четырёхстах сорока верстах в небольшом лесу, которой растёт 
около реки Туманы. От устья отстоит острог сей на три версты. 
Три юрты, столько же деревянных анбаров и двенадцать балага
нов составляют оной, и народу до двадцати семей. Хотя река весь
ма рыбна (мы в оной ловили отменных пеструх), но я видел, что 
жители или от лености, или от испорченнаго вкуса, питались 
берёзовою корою, омоченною в китовом жире.

Умиавин принужден меня оставить. Худая погода продолжа
лась два дня, то есть 15-го и 16-го. Но напрасно желал я опять 
ехать, олени наши не могли меня долее везти. Умиавин не осме
лился мне открыться; из его печали я узнал, что он хотел меня 
оставить. При первых словах, которыя я ему говорил, он старался 
предо мною извиняться, так как будто бы я имел право на него 
гневаться, поелику он нашёл для себя невозможным проводить 
меня до Ямска, что он прежде обещал. Многаго труда для меня 
стоило убедить его в том, что я был совершенно уверен в его доб
родушии и что я должен возблагодарить ему за все его добрыя 
услуги. Мне надлежало почти разсердиться, чтоб принудить его 
взять некоторые подарки, которые почёл я за нужное присоеди
нить к моей расплате за почту.

По его совету принуждал я жителей дать мне всех собак, кото
рых они не имели. Но по точнейшим разыскиваниям нашлось 
оных малое число, и для дополнения того числа, которое для меня
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было нужно, не нашли другаго средства, как запрячь молодых 
собак и даже щенных сук. Благородство сих жителей простира
лось до того, что они дали мне часть своих запасов, состоящих из 
сушёной рыбы, которой у них не очень много было.

Отъезд из Туманы. 17-го дня ветер утих, но небо осталось покры
то мрачными облаками, предвещающими весьма худую погоду. 
Между тем я, простившись с верным моим Симеоном Умиавином 
и с туманскими моими хозяевами, выехал оттуда в первом часу 
после полудня со своими провожатыми и со всем обозом на пяти 
санях. Каждая запряжка состояла от осьми до десяти собак. Я взял 
одного человека, чтоб он служил мне вместо кучера, поелику я не 
имел в себе более ни сил, ни бодрости править своими собаками.

Непогода. Скоро мы приехали к морю, на которое спустились, 
дабы избегнуть семи гор, которыя бы сделали путь наш чрезвы
чайно трудным. Едва проехали мы вёрст пятнадцать, частию по 
льду, частию по берегу, куда к великому нашему щастию принуж
дены были сворачивать. Как подул сильный ветр, которой качал 
наши сани и отталкивал собак, и пошёл снег, провожатые мои 
тотчас уведомили об опасности и, боясь, чтоб не заблудиться, сове
товали укрыться в недалеко лежащую пустую юрту, которая им 
была известна.

Пустая юрта, которая служит нам прибежищем. Она стоит 
на большой реке, называемой Гованою, в двадцати верстах от 
Туманы. Мы прибыли туда озябши и будучи покрыты снегом. 
Надлежало туда сходить, чтоб укрыться от худой погоды, но на 
четыре фута снега навалено было на крышку. Мы поставили 
сани свои наподобие некоторой загородки, потом на своих лапках 
старались без заступов проложить себе дорогу. Работа сия продол
жалась около часа; недоставало нам лестницы, чтоб сойти в юрту. 
Смелейший отважился туда спрыгнуть, а другие последовали за 
ним. Мы упали на кучу морских волков мёрзлых, из которых 
некоторые были до половины съедены, без сомнения, плотоядны
ми животными, которым в холоднейшее время зимы сие подзем
ное жилище долженствовало служить иногда вместо пещеры. 
Кожаныя рыболовныя сети, лежащия в углу, показывали, что 
и люди сюда приходили. Вероятно, что коряки, в окрестностях 
живущия, сделали оную для себя, так как некоторой погреб. 
На стенах был лёд, которой падал в виде хрустальных мелких 
камней, и я не мог ни с чем сравнить сие жилище, как с про
странным ледником: оно было четвероугольно и имело пять футов 
глубины и десять ширины.
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Между тем как мы складывали к стороне морских волков, чтоб 
более иметь для себя места, мои провожатые привязали наших 
собак и дали им несколько сушёной рыбы.

Снег столь был велик, что сии бедныя животныя были как бы 
погребены под оным. Но, привыкши к сим непогодам, они ложат
ся в кучи, а рыло всегда выставляют наружу, так что теплота, 
происходящая от их испарения, их согревала от наружнаго холо
да, и они притом свободно могли дышать. Они так же отрясают 
покрывающий их снег, когда он сделается очень тяжёл.

В то же время разложили огонь, чтоб нам обогреться и поужи
нать; после ужина лёг я на коже, которую нашли мы в юрте. 
Морской волк служил мне вместо подушки. Мои товарищи под
ражали мне, и мы, кроме того, что было нам несколько тесно, пре
проводили ночь очень хорошо. Корякам дали мы целой угол, но 
им так было тесно, что они совершенно не могли расположиться; 
впрочем, никто из них на то не жаловался, и, кажется, они нимало 
о сем не заботились. Я видел, как они сидели на цыпочках, так 
как обезьяны, прятали голову в свою парку, потом, облокотясь на 
колена, засыпали так же покойно, как мы на просторе.

На другой день подул с другой стороны ветр столь же сильной, 
как и прежний. Он был для нас ещё невыгоднее, возмутил в юрте 
дым так, что мы от онаго не могли хорошо дышать и видеть; и пото
му решились не раскладывать огня, как только для обеда.

Я хотел отвратить сию невыгоду некоторыми внешними рас
положениями. Когда я вышел вон, то чуть было ветер меня не 
опрокинул, у г. Киселёва, которой вышел за мною, унесло ветром 
шапку. Он вздумал за нею бежать с некоторыми из наших прово
жатых, но напрасно. Удалившись только на пятнадцать шагов от 
нашего убежища, потерял её из виду, не зная, в какую сторону 
воротиться, чтоб найти нас, и мы могли только его к себе провести, 
ответствуя на его крики.

Мы постарались сделать довольно возвышенную ограду, чтоб 
выход дыма сделать безпрепятственным. С тех пор имели мы у себя 
огонь днём и ночью, но при всём нашем старании иметь у себя 
оной мы часто все оцепеневали от холоду. Сырость сделалась столь 
же несносною, как и холод. Безпрестанно горящий огонь растоплял 
лёд, которой нас окружал. Головы наши все были мокры и под 
ногами текла вода. К большему безпокойству, морские волки начи
нали оттаивали и испускали вонючий запах. Происходившее от 
нас испарение одно довольно было к тому, чтоб наше убежище 
сделать настоящею пропастью. Нас было десять человек, и между
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нами находилось семь коряков, которых дурное свойство уже из
вестно. Не могши сделать лучшим воздух, мы старались, по край
ней мере, избавиться от морских волков, близь нас лежащих. Про
вожатые мои первые мне советовали кормить ими наших собак, 
покамест здесь пробудем. Я тем охотнее на сие согласился, что 
малое количество моих припасов, состоящих из сушёной рыбы, 
делало меня для них скупым. Присвоя себе то, что случай нам 
доставил, без отговорок сделал я обиду некоторым нещастным 
жителям сих берегов. Но, когда доведён будешь до крайности, 
тогда эгоизм некоторым образом позволителен.

Нетерпеливо желая продолжать свой путь, я послал своих коря
ков посмотреть, какова была погода. Чрез две минуты они при
шли назад до половины замёрзшими, платье их и шапки все были 
покрыты снегом. Они до того озябли, что не могли развести зубов. 
Жалостное их состояние подтвердило их объявление, но из всех их 
уведомлений то паче всего меня поразило, что как я от них слышал, 
утёсов, находящихся в нескольких шагах от нашей юрты, откуда 
можно ещё было видеть их накануне, было не видно.

Когда погода, по-видимому, успокоилась, и снег перестал идти, 
я готовился к отъезду. Уже собаки были запряжены, и мы выхо
дили из юрты, как вдруг ужасная буря разрушила все наши на
мерения, поднялась метель, и надлежало скорее уходить, чтоб найти 
себе безопасное убежище. Чрез минуту сделался я весьма нездо
ров, не знаю от чего это произошло: от скораго ли перехода из 
холода в тепло, или от отвратительных испарений, которыя я вды
хал, входя в нашу юрту, или, может быть, от досады, которую 
произвели во мне толикия препятствия, то только справедливо, 
что я с четверть часа был без памяти. В сем случае узнал я рев
ность своих солдат. Чтоб привести меня в память, один лил на меня 
воду, другой натирал снегом, и столь неосторожно, что, кажется, 
содрал кожу.

План моего путешествия. После сего обморока разсуждения 
мои были столько же печальны, как и моё положение. Я смотрел 
на план своего путешествия как на разстроеной препятствиями 
и принужденною медленностию. Я опасался, что не могу прибыть 
в Охоцк прежде, как пройдут реки. Впрочем, необходимо было 
пользоваться остатком зимней езды, чтоб достигнуть места, назы- 
ваемаго Юдомской Крест. Я узнал, что отсель до Якуцка чрез 
излучину, которую я себе предположил, проезжая реки Юдому, 
Мойю и Алдан (сия излучина имела более семисот вёрст; по быст
роте реке я надеялся иметь хорошее плавание, которое доставило
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мне выгоду, проистекающую от лучшаго времяни, и приятность 
наслаждаться первыми днями весны), избегну препятствий, про
исходящих от оттепели, которая делает путь для самых лоша
дей непроходимым, но в щёт ни одной минуты не было опущено. 
Естьли нечаянно промедлить один день, то потребно будет более 
двух месяцов лишних. Надобно быть на моём месте, чтоб узнать, 
какую печаль причиняло мне сие ожидание. 21-го дня нам 
можно было опять ехать. Небо было мрачно, всегда был густой 
туман, а более ещё ветров. Это принудило нас отъехать, несмотря 
на ожидание новой бури, которая много нам причинила помеша
тельств, поелику не было надежды найти для себя убежища, не 
доехав до Ямска. Мы своротили на море, по которому ехали 
верстах в двух от берега, но к вечеру почли за нужное к оному 
приблизиться, чтоб остановиться. Лёд был совершенно твёрд, 
и для расположения нашего небольшого стана не было никако
го неудобства.

Залив Ирецкой. Мы наутро отправились в путь очень рано и, чтоб 
избежать излучины берега, мы поехали опять морем. Вчера мы 
приметили несколько заливов, но они не столько пространны, как 
тот, которой мы переехали сего дня после полудня. По нещастию, 
когда мы были на оном, поднялась буря, которая не дала мне сде
лать никакого примечания.

Я узнал от своих провожатых, что сей залив называется име
нем реки Ирета, которая там протекает, и что он был почти со
вершенно заперт, летом находится без воды, с самаго Нижняго 
моря. Там по временам бывает великое множество водяных птиц. 
Из Ямска и из окрестных мест ходят туда ловить их сетьми и бить 
палками, когда они линяют. Поелику сей залив столь мелок, что 
везде можно его переходить вброд, то он этим благоприятствует 
намерениям охотников.

К вечеру возвратились опять на берег и остановились в пре
красном еловом лесу близ реки Ирета...



Ниже представлена любопытная брошюра, вышедшая во 
Владивостоке в типолитографии газеты «Дальний Восток» 
отдельным изданием в 1913 г. Её в 1912 г. написал в Петро- 
павловске-на-Камчатке протоиерей Даниил Константинович 
Шерстенников, тогда благочинный камчатских церквей, позже 
епископ Охотский. Судя по замечанию на титульном листе, 
первый вариант этой работы был опубликован в 1 — 3 выпусках 
«Владивостокских епархиальных ведомостей» за 1913 г. Стои
мость брошюры была определена в пятнадцать копеек, а «день
ги, вырученныя от продажи настоящей брошюры, назначены на 
нужды Православного Камчатского Братства во Имя Неруко
творного Образа Всемилостиваго Спаса».

При подготовке к публикации нами, по возможности, сохра
нена стилистика исходного текста, но исправлены опечатки 
и допущенные автором отдельные ошибки.

ПРОТОИЕРЕЙ ДАИНИИЛ ШЕРСТЕННИКОВ

ПАМЯТНИКИ И НАДПИСИ 
КАК ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 

ПЕТРОПАВЛОВСКА-НА-КАМЧАТКЕ

Петропавловский порт на Камчатке, заброшенный на край света 
среди бурнаго океана и неприютной величественной северной 
природы, представляет из себя центр высокопатриотической, озна
менованной подвигами русской гражданственности прошлаго. 
Русские люди, гражданские и военные чины, духовенство здесь, 
вдали от коренных центров великаго Русскаго Государства, не
редко являлись стоящими на высоте своего призвания и честно 
и мужественно держали в своих руках знамя верности Родине, 
Царю и Православию. Благодарная память об их делах и подви
гах не умрёт, пока живёт Россия.

Путешественник, всходя на борт судна, отправляющагося от 
берегов России Дальняго Востока к берегам неведомой Камчатки, 
думает ли встретить на своём пути заветныя святыни вере, граж
данской и военной доблести там, где страна снежных гор и огне
дышащих сопок, одиноко и просторно раскинулась среди океана, 
полузабытая людьми?

Например, я, оставляя Европейскую Россию и Сибирь, не ждал 
встретить здесь то, чем богата наша царственная Москва, славный 
Киев, древний Новгород и другия русския города. Но я, к счастию,
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ошибся, так же, как ошибается всякий, который с предвзятою 
мыслью вступает на девственную почву Камчатки. Действительно, 
как бы далеко ни была заброшена Провидением Камчатка, но и она 
вместе с мрачными картинами прошлаго видела светлые дни и имела 
в себе славныя имена. Лучшие русские люди, волею судеб забро
шенные на эту окраину, так или иначе оставляли свой след, посте
пенно насаждая здесь гражданственность, господство правосла
вия, защищая от врагов отечество с таким же мужеством, с каким 
наши предки и отцы проливали свою кровь пред стенами Москвы 
в 1612 году или умирали на курганах Севастополя в 1855 году. 
Тот же дух мужества, тот же огонь любви к отечеству окрыляли 
на подвиги здесь, как и там... С другой стороны учёные предприим
чивые русские мореплаватели, избравшие Камчатский полуостров 
опорным последним пунктом своих плаваний, оставили память 
об открытиях.

Посетите маленький, живописно раскинувшийся у подножия 
двух высоких гор на берегу Авачинской бухты, Петропавловский 
порт. Это — средоточие памятников на Камчатке.

Ещё вы не успели подойти к пристани, ещё вы с любопытством 
смотрите на камчатские домики, красиво прилепившиеся к скло
нам Петровской горы, как ваш взор прежде всего падает на высо
кий, синяго цвета памятник Славы, стоящий на песчаной природ
ной косе, разделяющей бухту на внешней рейд и тихую гавань, 
попросту называемою «Ковшем». Но вот пароход у пристани, вы 
выходите на берег, кстати, видите много лодочек и шлюпок. Може
те спросить себе шлюпку и пойти обратно к косе, на которой только 
что видели памятник Славы. Он стоит того, чтобы его осмотреть. 
Припомните то, что, быть может, читали про геройское отражение 
врагов жителями Петропавловска в 1854 год у .

Памятник Славы. На песчаной косе Петропавловского порта 
в виду всего города возвышается массивный чугунный монумент на 
широком чугунном основании в виде пика, увенчанного позолочен
ною главой и восьмиконечным крестом. С северной и южной сторон 
на стенке памятника изображён вылитый из металла белый лавро
вый венец с крестом на верху. На западной стороне: «Поставлен 
в 1881 г.». С восточной стороны: «Памяти павших при отражении 
атаки Англо-Французскаго флота и десанта 24 августа 1854 г.».

На углах четырёх сторон памятника деревянные столбы под
держивают железную цепь и лежат чугунные пушки с ядрами.

Благодарные граждане Петропавловскаго порта, соорудившие 
этот монумент (с соизволения Государя Императора Александра III),
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прежде всего позаботились достойно почтить память героев, павших 
на поле битвы. Для сего тела убитых воинов — и русских, и иност
ранных, были собраны и погребены в две большия могилы у под
ножия Никольской горы, там, где происходило последнее сраже
ние 24 августа 1854 года, рядом с пушечными батареями.

Осмотрев памятник Славы, вернёмся на берег и пройдём мимо 
стараго Петропавловскаго собора по главной улице к Братской 
могиле.

Братская могила. На перешейке между Петровой и Николь
ской горами, у подножия последней, круто возвышающейся над 
Авачинской бухтой, покоится прах воинов в виде двух могиль
ных курганов.

Могила на правой стороне заключает в себе прах русских вои
нов. Это четырёхугольный курган высотой полтора аршина, ши
риною девять аршин (аршин равен двадцати восьми дюймам, 
шестнадцати вершкам, или 71,12 см. — Ред.), обложенный дёр
ном, заросшим кустами клубники и дикими цветами. Среди кур
гана поставлен из толстаго балочнаго железа четырёхконечный 
крест, утверждённый на камне. На кресте надпись: «Памяти уби
тых при отражении англо-французов 24 августа 1854 г. Мир пра
ху вашему».

Доблесть русских, над которыми мы прочли столь краткую 
надпись, особенно оттеняется рядом расположенною могилою та
кой же формы и величины и надписями над ней. На левом курга
не утверждены на камнях два креста — один деревянный с мед
ной доской, окружённой лавровым венком. Надпись на доске гла
сит: «1п М етогу о ! !йе ОШсег, 8еатеп & М агте кИ1её т  асНоп 
Аид. 1854 а! Ре!гораи1вкй И.В.М.8. “Егек1а” 1877—1878».

Второй крест из полосового железа с надписью: «А 1а шешогу ёев 
та гтв  вегоп! Нв!пв аи сотЬа! ёе Ре!гораи1оток 1е 24 Аои!. 1854».

На средине могилы утверждена беломраморная плита восемнад
цати вершков ширины и двадцати двух вершков высоты с надпи
сью: «| А  1а тетош е  ёе М. М. А гтапё 1еиуге, Воипавве Деи!. ёе 
У-аи СДаг1ев С1сдие1 ёев ТоисДев Епве1дпе е! ёев М агтв ёа 1а 
Вог!е, ёе 1’Еигуё1се, ёе 1’ОЬИдаёо ёесеёев 1е 4 7-Ьге. 1854. Рпев 
реиг еих1 роШег а те  е! Н1в а Ьгев! Ншв!еге Вгапсе».

Обе могилы окружены чугунною оградою. Между курганами 
положены три чугунныя пушки, как свидетельницы и участницы 
славнаго отражения врагов. Большая пушка с отломленным дулом.

Храм на Братской могиле. Имена русских воинов, павших в сра
жении с неприятелем 20 и 24 августа 1854 г., вписаны в синодик
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для вечнаго поминовения за богослужениями, совершаемыми 
в Петропавловском соборе.

24 августа каждой год до литургии священнослужители с на
родом приходят на Братскую могилу и поют панихиду. Затем 
после литургии крестный ход идёт по городу на песчаную косу 
к памятнику Славы, где поётся благодарственное молебствие 
с многолетиями, далее крестный ход на кунгасах переправляется 
по проливу на Никольскую гору и приходит к месту бывшаго 
сражения у Братской могилы, пред которой снова служится благо
дарственный молебен с многолетиями.

В 1885 г. усердием петропавловскаго купца надворнаго совет
ника Александра Феодоровича Филиппеуса в довершение ко все
му вышеизложенному построен при Братской могиле деревян
ный храм, освящённый в честь святаго благовернаго князя Алек
сандра Невскаго и святых мучениц Веры, Надежды и Любови. 
Этот храм построен весьма искусно из камчатской лиственницы 
и обшит американскою сосною, покрыт деревянною черепицей. 
Каких-либо надписей, имеющих отношение к событию 1854 года, 
в храме, однако, сделано не было. Как памятник и дань уважения 
верующаго христианина к почившим героям, храм этот оставался 
на Братской могиле до 20 августа 1912 года. Ещё в 1905 году он 
был разгромлен японцами, высадившимися в Петропавловске. 
Безчинство врагов выразилось в том, что они, ворвавшись в храм 
и алтарь, опалили огнём престол, жертвенник и стены алтаря... 
В таком виде храм оставался до 1912 года, когда он был отремон
тирован. Но к этому времени на разстоянии пятнадцати саженей 
от храма, над Братской могилой построен был каменный памят
ник. Храм, по мнению администрации города, препятствовал ви
деть этот новосооружённый памятник с площади, заслоняя его 
своим корпусом. Посему с разрешения архиепископа Владивос- 
токскаго и Камчатскаго Евсеевия, согласно желанию губернатора 
Камчатской области, храм был снесён и поставлен на городском 
кладбище в том же самом виде.

Памятник на Братской могиле. По инициативе губернатора 
Камчатской области Василия Власьевича Перфильева на пособие 
от государства, на средства пожарнаго общества и пожертвования 
разных лиц над Братской могилой в 1910—1912 годах по проек
ту областного инженера Заранека на пятисаженной высоте в горе 
воздвигнут величественный памятник-часовня. Материал пост
ройки — цемент и камень вулканическаго происхождения пепельна- 
го цвета с блёстками каменнаго угля. По-видимому, это застывшая
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пемза или лава, глыбы которой лежат на берегу Авачинской бух
ты. К памятнику от могилы ведёт цементован лестница с широ
кой площадкой, в глубине которой в основании памятника устроена 
цементован ниша. С площадки с того и другого конца ея к па
мятнику ведут ещё две такия же лестницы с удобными ступе
нями. Затем вы входите на вторую широкую площадку, облицо
ванную по сторонам в гору в разбег дёрном и усыпанною мор- 
скою галькой. На средине площадки возвышается красивое здание 
часовни, увенчанной цементовым крестом. Конструкция памят
ника настолько проста, настолько же и изящна. Стены его вось
мигранны, по четырём сторонам с боков поставлено по небольшой 
колонне. Вы открываете железную дверь с восьмиконечным кре
стом посредине, затем — вторую стеклянную. Стенки внутри 
покрыты цементом, но украшений пока ещё нет. Здесь стоят жерт
венник, образ Спасителя и знамёна, изнесённыя из бывшей церк
ви. Теснота помещения (четыре аршина в диаметре) не позволяет 
поставить что-либо более. Есть предположение поставить сюда 
образ Спасителя с предстоящими Михаилом Архангелом и Свя
тым Николаем Чудотворцем, нарочно написанным для памятни
ка, а пред святым образом зажечь неугасимую лампаду. В нише 
написаны будут имена павших воинов.

24 августа 1912 г. памятник этот был торжественно освящён 
в присутствии граждан, генерал-губернатора Приамурского края 
Гондатти и губернатора Мономахова.

По сторонам верхней площадки на деревянных лафетах стоят 
две чугунныя пушки, участницы отражения неприятеля.

В настоящее время, в 1912 году, у подножия сего памятника 
и Братской могилы, на том месте, где стояла батарея № 6 и где 
было главное и последнее сражение с неприятелями, на средства 
Святейшаго Синода построено здание второклассной учительской 
и при ней церковноприходской школы.

Там, где пролилась кровь самоотверженных защитников Оте
чества, вкусивших смерть, теперь расцветает заря христианскаго 
просвещения, могущего дать Камчатке силу высшаго знания. 
Можно сказать вполне справедливо, что вновь открытое училище 
стоит на костях и на крови мучеников-воинов, своим примером 
завещавших потомкам завет верности и любви к Отечеству там, 
где оканчивается, можно сказать, последняя пядь Русской земли. 
Могила и памятники на ней, не исключая школы, не служат ли 
призывом всем прибывающим сюда русским свято хранить священ
ный завет наших предков: стоять непоколебимо, до смерти, за Веру,
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Царя и Отечество? Да славится наша Родина, Святая Русь, доблес
тями граждан и подвигами благочестивых воинов, душу свою 
полагающих за честь России!

Воздав дань благоговения подвигу воинов, продолжим осмотр 
других памятников, которые кратко, но красноречиво расскажут 
нам про дела другого порядка, гражданскаго или церковнаго, про 
общечеловеческия скорби, надежды и утешения, подаваемыя верою 
в печалях земной жизни.

В церковной ограде Петропавловскаго собора на левой стороне 
у входа на церковную паперть, на массивном сераго цвета круг
лом камне вулканическаго происхождения возвышается четырёх
аршинной высоты чугунный памятник в виде круглаго столба 
(две четверти в диаметре) с чугунною бомбою наверху, положен
ною в цветок лотоса. Надпись на памятнике: «Основателю Петро
павловска в 1740 году мореплавателю Берингу».

Известно, что могила Беринга на острове Беринга. Но гражда
не Петропавловскаго порта запечатлели своё уважение к заслу
гам знаменитаго мореплавателя, изследователя полярнаго моря 
постановкою особаго памятника.

Другому известному мореплавателю Лаперузу команда крей
сера «Забияка» поставила памятник на Никольской горе, в узком 
перешейке, отделяющем Никольскую от Сигнальной горы, где стояла 
батарея № 3. В тенистой берёзовой роще на берегу моря положен 
массивный тёмно-краснаго цвета гранит, имеющий в диаметре 
полтора метра. На нём утверждён второй сераго цвета камень 
в форме сердца. Это осколок от глыбы застывшей лавы. Камень 
этот обвит толстыми железными цепями с якорем, лапы которого 
опираются на гранит. Надпись гласит: «Памяти Лаперуза 1787 г.».

Прекрасная глубокая идея выражена оригинальною формою 
памятника. Тёмно-красный гранит не напоминает ли собою 
волнующуюся пучину океана, на волнах котораго качается суд
но с горстью отважных моряков, оставивших родину и вверив
ших себя изменчивым стихиям? Сердца их наполнены сознанием 
долга, но не чужды им порывы туда, где тихая пристань и радо
сти жизни манят их к себе. Надежда на будущее гармонирует 
с цепями долга. Вот почему мы видим сочетание трёх эмблем — 
сердца, якоря и цепи.

Или несколько иначе: среди бури сердце просит любви и жиз
ни, долг призывает к мужеству, а якорь спасения — горячая вера 
в Провидение — окрыляет морехода на великие подвиги, подоб
ные тем, какие совершили незабвенные Беринг и Лаперуз, достиг
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шие теперь своей тихой пристани, навеки закончившие своё 
земное плавание...

Следующий памятник говорит про достижение тихаго небес- 
наго пристанища человеком, совершившим в течение своей жиз
ни на земле путь, равный плаванию вокруг света.

У алтаря собора с правой его стороны стоит невысокий изящ
ной работы железный сквозной восьмиконечный крест на цемент
ном фундаменте с медной доской и надписью на ней: «Протоиерей 
Пётр Аполлинариевич Донской. Родился в Ярославле 21 декабря 
1830 г. Скончался в Петропавловске 16 июля 1902 года. В священ
ническом сане был 49 лет, прослужил из них 26 лет на Камчатке 
в должностях настоятеля Петропавловскаго собора и Благочиннаго 
Камчатских церквей. Мир праху труженика!»

Прослужить на Камчатке двадцать шесть лет при тяжёлых 
условиях жизни и службы — значит, совершить подвиг. Но этот 
подвиг вырастает, если мы представим то, что почивший протоие
рей Пётр Донской каждый год совершал зимнее путешествие по 
Камчатской области, пространства которой необъятно широки. 
Пять тысяч вёрст нужно проехать по горам и тундрам среди бурь 
и снегов на собаках и оленях для того, чтобы посетить за один раз 
селения, часовни, школы, церкви Камчатской области, начиная от 
Петропавловска до Анадыря через Гижигу и обратно. А  такие 
путешествия отец Пётр совершил 1 раз! (так в тексте. Понятно, 
что пропущена одна цифра. То есть отец Пётр совершил по Кам
чатке от 10 до 19 поездок. — Ред.).

Своим добросердечием, услужливостью и другими прекрасными 
качествами своей души отец протоиерей заслужил горячую любовь 
всех, его знавших. Повсюду на Камчатке с благодарностью вспо
минают его доныне. Граждане Петропавловские почтили люби
мого пастыря постановкою памятника — креста на его могиле. 
Действительно, да будет мир праху этого труженика, много стара
ний принёсшаго на алтарь Церкви и Отечества. О величии его 
подвига засвидетельствует Бог в день воздаяния.

Памятник погибшим. На правой стороне собора стоит из се- 
раго мрамора памятник с надписью: «Помяни, Господи, во Цар
ствии Твоём, рабов Твоих, Юлию Зубову, урождённую Щёголеву, 
мужа ея Василия и сына Сергия и всех сопутствовавших с ними, 
погибших у сего места во время крушения судна “Викентий” 
19 сентября 1870 г.».

Надпись на могиле Веры, Голенищевой. В церковной ограде 
стараго Петропавловскаго собора на правой стороне, на двух
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железных листах сохранилась такая надпись: «Здесь покоится 
прах Ея Высокоблагородия Веры Васильевны Голенищевой, 
драгоценный мужу, детям и сестре ея. Жила в сем мире 30 лет, 
1 месяц и 28 дней, в замужестве была 2 года, 9 месяцев и 10 дней, 
прешла в вечность 1829 года, 15 ноября, по полуночи и в 1 / 4 часа, 
оставив мужу-другу для утешения в жизни двух сынов-мало-

3
леток: Василия 2-х лет 18 / 4 ч., Николая 1 месяца, 29 дней, 
1 5 / 4 часов».

«Где Вера, друг мой? Где, где, она? Оставила лить слёзы горести 
отца с малютками детьми. Сама отошла туда — к Творцу вкусить 
добра, творимаго ею здесь, награду. А  вечно драгоценной прах твой 
для меня сокрыт под хладным камнем сим.

Быть может, милостив Творец! Он подаст и мне награду у ног 
твоих почить, а ты, живущий здесь ещё, при Вере с Надеждою 
и Любовью, творя добро, ты вкусишь там то, что смертным здесь 
от века ведать не дано.

1829 года, декабря 8-го дня. Осиротелый Аркадий Голенищев».
«Взлелеянной в стенах столицы знаменитой, пришедшей в даль

ний край, чтоб в нём добро творить, чтобы бедным другом быть, 
чтобы сирым быть защитой, увы! Судил Творец так рано смерть 
вкусить! И где ж? В такой дали от родины священной, средь этих 
гор! Вот праведный удел, удел достойнейшей религии смиренной! 
Она совершила то, что Бог ей повелел».

Памятник погибшим морякам. На старом городском кладби
ще среди крестов и надгробных плит обращает на себя внимание 
значительный по размерам цементовый памятник в виде усечён
ной конусообразной пирамиды с крестом и венком на верху. Над
пись: «Погибшим в борьбе с волнами. Вечная память».

Ниже на чугунной плите другая надпись: «Здесь покоятся тела 
матросов команды транспорта “Колыма” , утонувших с восьмерки 
у устья реки Озерной 21 сентября 1906 г. — Георгий Питюлин, 
Сергей Шишкин, Михаил Порсинский, Тимофей Полковников, 
Матвей Тимкин, Степан Волков, Яков Шабуров, Трофим Берюнок». 
(Ныне фрагмент чугунного креста с этой братской могилы воен
ных моряков выставлен в постоянной экспозиции Камчатского 
краевого объединённого музея. — Ред.)

Памятник князю Максутову. На том же кладбище возвышает
ся среди кустарников шипицы и зарослей папоротника изящной 
работы вылитый из чугуна памятник-крест на высоком камен
ном фундаменте. Надпись гласит: «Князь Александр Петрович 
Максутов, 1860 г. Родился 30 января 1830 года. Ранен 24 августа
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1854 года при защите Петропавловскаго порта. Умер 10 сентября 
1854 года».

Кстати, припомним про подвиг князя А. Максутова. Князь 
Александр Максутов 2-й, командир батареи № 3, продолжал дей
ствовать успешно: первым ядром был сбит английский флаг. 
Английский фрегат на буксире пошёл дальше к батарее № 7 и стал 
на якорь, а против батареи № 3 стал французский фрегат и открыл 
по ней жесточайший огонь: весь перешеек буквально был изрыт 
ядрами. Пятипушечная, совершенно открытая, батарея первое 
время действовала успешно против тридцати пушек фрегата. 
Каждое ядро попадало в оснастку или в корпус, но по прошествии 
получаса из пяти пушек остаётся лишь одна, остальным приведе
ны в негодность, половина прислуги изранена и перебита. Неприя
тель, пользуясь этим, свозит десант. Князь А. Максутов бросается 
к единственной уцелевшей пушке, наводит её, — и большой фран
цузский катер вместе с десантом идёт ко дну. Фрегат в отместку 
даёт залп целым бортом. Ураган ядер и бомб несётся над батареей, 
она вся в дыму и обломках; князь Максутов падает с оторванной 
рукой, а неприятель посылает залп за залпом, подбивает последнее 
русское орудие и свозит, наконец, десант (Записка Приамурскаго 
отдела Императорскаго Русскаго географического общества, т. V, 
вып. 1, стр. 37).

Священныя изображения в Петропавловском соборе. Небогат 
Петропавловский собор, беден и ветх. Но он является хранили
щем святых икон, происхождение которых связано с дорогими 
воспоминаниями из прошлаго Камчатки. Основатели и строите
ли этого собора свои стремления и религиозным упования выра
зили в написании образа Спасителя на правой стороне царских 
врат, с изображениями предстоящих Господу Святителей Филиппа, 
Петра, Алексия и Ионы — митрополитов московских. Под изобра
жением написан тропарь Спасителю и святым.

«Первопристольницы Россшстш, истиннш хранител1е Апостоль- 
скихъ преданш, столпи непоколебимш, православ1я наставницы, 
Петре, Алекше, 1оно и Филиппе, Владыку всех молите миръ все- 
ленней даровати и душамъ нашимъ вел1ю милость».

Словами церковной песни сделан завет наших предков о том, 
какими задачами должны быть проникнуты русские люди, посвя
щающие свои силы далёкой окраине. Хранение Апостольских 
преданий, непоколебимость в православной вере, проповеди слова 
Божия среди язычествующаго инородческаго населения низве
дут молитвами святых благословение Божие на Камчатку, которая
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КАКЪ ДОСТОПРИМЪЧА- 
ТЕЛЬНОСТИ Г О Р О Д Я  
П Е Т Р О П А В Л О В С К А ,  
НА КАМЧАТКА О В В О О О

Прото1срсй Дажнпъ Шерстеимиковъ.

ПАМЯТНИКИ а НАДПИСИ,

Извлечено игь Влади востокскихъ Еларх1альныхъ 
Ведомостей за 1913 гать

ВЛЛ1П ВОСТОК ь.
Тш>*^»1пп>»<Мл папы  -Днаш!» В оно«»“ .

ш
101Я.

Титульный лист книги о. Даниила Шерстенникова
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явится драгоценною жемчужиной в короне русскаго государ
ства. Явятся желающие похитить эту жемчужину, но мир и бла
годенствие Камчатки будут обезпечены в том случае, если насель
ники ея не забудут подражать «Первопрестольникам Российским» 
в хранении веры, благочестия и непоколебимой преданности 
Престолу Русских Самодержцев.

За правым клиросом стоит образ святаго апостола Петра 
художественной работы в серебряной ризе. Апостол изображён 
с большим ключом в левой руке. Внизу под образом надпись: 
«Сей святый образ обложением украсися тщанием и по обеща
нию флота лейтенанта Дмитрия Овцына и всех служителей, 
спасшихся с Пустова острова и достигших Камчатский берег... 
св. Петра в августе месяце».

На левой стороне царских врат образ Божией Матери с пред
стоящими св. Николаем Чудотвоцем, Иннокентием Иркутским, 
Апостолами Петром и Павлом. В нижней части образа краска
ми изображён Петропавловский порт времён 1854 года с надпи
сью на доске: «Отражение неприятеля от Петропавловскаго пор
та и города 1845 года, августа 24 дня, участвовавшими в сем деле 
офицерами и волонтёрами под начальством контр-адмирала 
В. С. Завойко».

Защитники Петропавловска не приписывали победу своей силе, 
так как все знали, что силы у нас было мало, а неприятель много
числен. Во время сражения на вершине Сигнальной горы пелся 
молебен Господу Богу о даровании победы. Действительно, враг 
был поражён и со стыдом бежал. Начальник неприятельской 
эскадры после неудачнаго сражения ещё в 19-е число августа 
лишил себя жизни. Могилу его и крест на ней доселе можно 
видеть в Тарьинской бухте. Свою веру в помощь Божию побе
дители засвидетельствовали постановкой в храме священнаго 
образа. Да, Бог даёт победу там, где сердца воинов исполнены 
благочестием!

Наконец, рядом стоит изящной работы живописный образ свя
той Юлии-мученицы, венчаемой двумя ангелами и благословляю
щим Спасителем, в перспективе видно волнующееся море с остро
вом, на котором стоит златоверхий пятиглавый храм. Внизу образа 
надпись в серебряной оправе: «Образ сей написан в память усоп
шей рабы Божией Юлии, супруги начальника Камчатки капитана 
1 ранга Рос. Григ. Машина, урождённой Княжниной, родившейся 
1825 года июля 6-го дня, умершей 1850 г. марта 30, погребённой
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в соборном приделе св. Веры, Надежды и Любви в Петропавловском 
порте. Приношение от Р. Г. Машина».

Достойно примечания то обстоятельство, что когда в 1910— 
1912 годах возникла мысль построить в Петропавловске новый 
соборный храм в ознаменование Царской милости, выразившей
ся в даровании Камчатскому краю сначала губернаторства, а затем 
Августейшаго Покровителя Православнаго Камчатскаго Братства 
в лице Его Императорскаго Высочества, Наследника Престола, 
Благовернаго Государя Цесаревича и Великаго Князя Алексия 
Николаевича, то комитет озабочен был приисканием эскиза храма. 
После долгих розысков и совещаний, наконец, остановились выбо
ром на изображении храма, написаннаго на иконе святой мучени
цы Юлии. Решено по этому эскизу заказать план будущаго храма, 
который да будет милостями свыше благополучно воздвигнут во 
славу Божию на далёкой окраине нашего Отечества.

1912 г.
Гор. Петропавловск-на-Камчатке



ВОСПОЛНЯЯ БЕЛЫЕ ПЯТНА

Ниже опубликованы двенадцать исторических очерков, охва
тывающих период с середины XVIII до конца X X  вв., в разное 
время написанных уже известной вам Г. Б. Намжиловой (1945— 
2007). Вступительная статья подготовлена специалистом отде
ла краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени 
С. П. Крашенинникова Анной Валерьевной Ляшук. Статья напи
сана на основе воспоминаний родственников, коллег и друзей 
Г. Б. Намжиловой, а также её неопубликованных материалов: 
текстов выступлений, лекций, отдельных заметок.

Г. Б. НАМЖИЛОВА

«ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЛИШЬ ДОБАВИЛО ГАРМОНИИ 
МОЕМУ “ КНИЖНОМУ МИРУ” ...»

В 2005 г. судьба свела меня с удивительной женщиной. Её отличали 
доброта, мягкость, деликатность и, как я узнала позже, потрясающая начи
танность, широкий кругозор и неиссякаемая тяга к познанию. Она —  
Галия Намжилова —  «хозяйка» отдела редкой книги главной библиоте
ки Камчатки —  областной научной, переводчик и талантливый исследо
ватель. В её сердце мирно сосуществовали две большие любви —  к Рос
сии и Франции. В школьные годы Галия попала в руки талантливого 
педагога, привившего ей любовь к французскому языку. Затем последовал 
закономерный выбор —  поступление на французское отделение факуль
тета иностранных языков Бурятского государственного педагогического 
института. А  далее —  увлечение французской историей и культурой, 
оставшееся на всю жизнь.

Работать в областной библиотеке Галия Батоевна Намжилова начала 
ещё в далёком 1980 г.: отдел контроля, читальный зал, затем отдел лите
ратуры для юношества. Но направление, ставшее главным в жизни, она 
найдёт только через десять лет. В 1990 г. в библиотеке был создан отдел, 
точнее, сектор редкой книги, который она и возглавила.

Редкий фонд библиотеки формировался не одномоментно и не просто. 
В течение всех отпущенных ей лет Галлия Батоевна была для отдела 
и хранительницей, и собирательницей. Книги попадали к ней разными 
путями —  неожиданно обнаруживались в общем фонде, их приносили 
в дар и, конечно, покупали. «Однажды, —  вспоминает известный камчат
ский фотохудожник Игорь Вайнштейн, —  вся областная библиотека по 
рублю собирала на книгу, а Галия в это время держала за рукав нетер
пеливого продавца: “Миленький, подожди...” » К сожалению, возможности
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библиотеки всегда были ограничены, а продавцы не всегда терпеливы. 
Так, в конце 1990-х гг. не удалось приобрести ценное в историческом 
плане Евангелие, пожертвованное в 1918 г. Петропавловскому собору.

«Передо мной старинная книга —  Евангелие... в дорогом золочёном 
окладе, богато украшенная орнаментами и миниатюрами. Тиснение окла
да и .  страниц —  золотое. Найдено сокровище в Петропавловске около 
полувека назад (утверждалось, что книга была обнаружена в тайнике 
в одной из стен бывшего здания собора. —  А. Л.). Издано в синодальной 
типографии г. Москвы. На отдельном листке написано: “Жертвуется 
Петропавловскому собору от Елены Христофоровны Шаталиной в память 
ея умершего мужа мирового судьи Петропавловско-Командорского участ
ка Николая Ивановича Шаталина, умершаго 14 июня стараго стиля 
1918 г о д а . г. Петропавловск” ». В 1999 г. владелица книги, в семье 
которой она хранилась с начала 1950-х гг., решила её продать. Но биб
лиотека не смогла предложить достаточно высокую цену, и Евангелие 
в состав редкого фонда не попало [Савина Л. Сокровище разрушенного 
храма / /  Городская газета. —  1999. —  15 дек.].

Об этом Галия Батоевна с сожалением вспоминала ещё не один год. 
Но людей, любящих книгу и понимающих её истинную нематериальную 
ценность, к счастью, всегда было больше. «Особо дороги хранителям рари
тетов бескорыстные дары друзей библиотеки. Эти люди, расставаясь со 
своими семейными реликвиями, понимают, что в библиотеке эта книга 
“выйдет в свет” , станет украшением выставок, предметом удивления и вос
хищения многих людей вместо скромной судьбы “домашней книги” », —  
сказала однажды Галия. Так, супруги Гропяновы передали в дар биб
лиотеке «Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от 
Берингова пролива до Нижнеколымского остр ога .» , изданную в 1811 г., 
почётный гражданин г. Петропавловска-Камчатского Роберт Савельевич 
Моисеев —  «Соборное Уложение царя Алексея Михайловича» (1737 г.), 
супруга писателя Георгия Германовича Поротова —  Надежда Алексеевна 
Поротова —  старинную Псалтырь. Были и другие книги, подаренные от 
чистого сердца и без оглядки на стоимость.

Книгу к книге терпеливо собирала Галия и кирпичик к кирпичику —  
свои знания о них. Ведь каждая из них была готова рассказать внима
тельному и вдумчивому человеку свою историю. «Однажды сотрудник 
книгохранения показала мне тоненькую брошюру, на титульном листе 
которой было написано: “Глубокоуважаемому Владимиру Ивановичу 
г-ну Огородникову на добрую память. 21 .1 .13 . Л. Ильинский” .  Так вот 
что означает экслибрис —  вязь из двух букв “В” и “О” , встречаемая на 
некоторых книгах. И, казалось, книги стали сами попадаться мне на 
гл аза . Итак, одна за одной находятся книги и потихоньку рассказывают, 
где куплены и за сколько, кто подарил. Что же делать дальше? Нужно 
искать, но уже за пределами библиотеки, и я пишу в Иркутск, в Казань, 
во В ладивосток. Письма ушли, к а н у л и . Я уже перестала надеяться 
на ответ, и вдруг —  письмо! Из Владивостока от библиографа-краеведа 
Рублёвой. В своём письме коллега из Приморской областной библиотеки
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писала: “В 1923 году Владимир Иванович Огородников по поручению 
Дальревкома приступает к работе в должности ректора Государственного 
Дальневосточного университета” . Действительно, путь его в Приморье 
лежал через Казань и Иркутск. И на самом деле он был историком и зани
мался в основном историей культур народов Азии и Сибири.

Постепенно количество книг в особом шкафу “Библиотека профессора 
Огородникова” увеличивалось, помогали коллеги из книгохранения, иногда 
даже читатели... А  затем высветилась связь между ним и книгами со 
штампом “АК О ” , в которых встречались пометки, сделанные рукой 
Огородникова (я уже научилась отличать его почерк). Но вот наступила 
перестройка, и многое стало возм ож но. Стало возможным обратиться 
в органы внутренних дел за справкой о судьбе профессора Огородникова.»

В течение нескольких лет она восстанавливала биографию историка, 
осуждённого, как выяснилось, в 1934 г. по делу «Автономная Камчатка». 
Собранные сведения стали основой для интереснейших очерков: «Загадка 
одного института» и «Библиотека АКО».

Вообще, конец 1980-х —  начало 1990-х гг. —  время политической 
нестабильности и экономического коллапса по совместительству стало 
и счастливым для образованного россиянина. «Конец 1980-х гг., —  пи
шет Галия Батоевна, —  ознаменован переломными событиями в исто
рии нашей страны. Можно сказать, что для книголюбов это был “золо
той” период. Издаются книги Ахматовой, Цветаевой, Волошина, Гумилё
ва. Все мы переживали как бы второе рождение этих поэтов. Кто заново 
открывал для себя эти имена, а кто и впервые слышал и читал их произ
ведения. Снова заговорили о философии конца X IX  —  начала X X  столе
тия. Наконец-то можно было открыто говорить о “русском зарубежье” . 
В общем, ветер свободы буквально опьянял, и не только головы книго
любов. На поэтических вечерах, как в начале X X  века, звучали пресло
вутые, множество раз осуждённые “Ананасы в шампанском” Игоря 
Северянина, потрясал до глубины “Реквием” Анны Ахматовой. Может 
быть, историки и литературоведы назовут этот период “Ренессансом рус
ского Серебряного века?” ».

А  в областной библиотеке это было время расцвета Литературной 
гостиной, собиравшей десятки любителей поэзии, живописи, музыки. 
Галия Намжилова с удовольствием окунулась в этот мир —  без её уча
стия не создавался ни один значимый сценарий и не проходил почти ни 
один литературный вечер. «Четверговые салоны в областной библиоте
к е .  дошли и до французской кул ьтуры . потому что без неё немыслима 
культура мировая. Второй причиной является наличие в Петропавлов
ске знатоков этой культуры и языка. И третья причина. работа в биб
лиотеке Галии Намжиловой, которая не только знает язык и культуру 
французов, но и с некоторых пор концентрирует вокруг себя многие 
наши связи с этой удивительной страной» [Смышляев А. Французский 
вечер без французов / /  Вести. —  2000. —  26 апр.].

Как же так получилось, или, вернее, с чего всё началось? Осенью 1995 г. 
Галия Батоевна смогла осуществить свою мечту —  побывать во Франции.
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Она отправилась в эту страну на стажировку, организатором которой 
выступила Французская федерация сотрудничества библиотекарей. 
Отбор претендентов был доверен библиотеке иностранной литературы 
им. Рудомино (Москва). Так, восемь счастливчиков со всех концов России 
смогли провести месяц в различных городах Франции. То, что Галия 
Батоевна оказалась в их числе, на Камчатке вряд ли кого-то удивило. 
В те годы она была одной из немногих на полуострове, владеющей фран
цузским языком на высоком уровне. Её хорошо знали в культурной среде 
и именно к ней зачастую обращались за консультацией.

По программе стажировки —  день в Париже, затем переезд в пункт 
назначения. Галие выпал Тулон. Во французской столице её очень удивил 
Центр Жоржа Помпиду —  удивил и восхитил своим размахом, оснащённо
стью, новейшими технологиями. Но в дальнейшей работе ей всегда помо
гали профессиональные и дружеские связи, сложившиеся с сотрудника
ми муниципальной библиотеки Тулона. Она, «находящаяся в прекрас
ном старинном здании X IX  века, со скульптурами, витринами —  была 
координирующим центром городской сети библиотек... Во главе —  
Колетт Куле —  главный хранитель, что соответствует высшей ступени 
библиотечной классификации. В библиотеке их всего четверо —  МагНпе, 
моя х озя й ка . тоже относится к этой категории.» —  скрупулёзно фик
сирует Галия всё увиденное в своих путевых заметках.

Далее, помимо обстоятельного анализа принципов библиотечной клас
сификации, состава фонда, работы с читателями, межбиблиотечного або
немента между Западной Европой и США, среди профессиональных за
писей вдруг появляются и бытовые, видимо, она попросту не смогла удер
жаться. «Меня встретила Мартина Жильберт, её дом в одиннадцати 
километрах от Тулона. Боже мой! Что это за дом! Мы видели такое толь
ко в фильмах и не можем себе представить, что простые люди могут так 
ж и т ь . Трудно подыскать слова, чтобы описать всё. Мне постоянно при
ходилось говорить: “Как красиво, как замечательно” . Дом состоит из 
двух этажей, кроме гаража и пристройки. Меня поместили в нижний 
этаж, это целая квартира из двух комнат, маленькой кухни и санузла. 
Всё очень простое, но такое удобное и красивое».

В последующие годы Галлия Намжилова совершит ещё несколько 
поездок во Францию, но именно эта, первая, останется в памяти счастли
вым и незабываемым воспоминанием.

В её лице Тулонская библиотека приобрела и читателя. Галия Батоевна 
штудирует книги и документы о французах —  исследователях Тихого 
океана и удалённых восточных территорий России. И вот, на страницах 
черновиков впервые появляются имена Лессепса, Лаперуза и других исто
рических личностей, которым вскоре предстоит обрести плоть и кровь в её 
статьях. Увы, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и 12 октября 
1995 г. настала пора «Бераг! даге Зе Тои1оп». Можно предположить, что 
расставание было грустным, но дома Галию ждали любимые семья и работа. 
А  её «французские» встречи только начинались.
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В середине 1990-х гг. предприимчивый француз Филипп Клермон, 
основавший туристическую фирму «Тайга —  Тундра», проводил в России, 
что называется, «разведку боем» —  разрабатывал камчатское направле
ние. Так родился «Медвежий тур» —  потрясающий маршрут по терри
тории Кроноцкого заповедника: река Шумная —  река Тихая —  Долина 
Гейзеров —  Узон. Помимо фантастической камчатской природы, своеобраз
ной «изюминкой» для французов была возможность общения с инспек
тором заповедника Виталием Николаенко, человеком не только много 
знающем о камчатском медведе, но и ещё очень общительным, увлечён
ным, да и, пожалуй, в своём роде харизматичным.

Сейчас трудно установить, как и при каких обстоятельствах позна
комились Филипп Клермон и Галия Намжилова, но именно она станет 
не только бессменным гидом-переводчиком для прибывающих на полу
остров французских групп, но и фактически будет координировать все 
дела его фирмы на Камчатке. Эта деятельность принесёт Галие даже не 
столько улучшение материальных условий, так необходимое человеку, 
работающему в библиотеке, сколько возможность общения с очень инте
ресными людьми. Так, например, в 1996 г. французское телевидение 
(канал «РгапсеЗ») снимало на Камчатке фильм, главными героями кото
рого были Виталий Николаенко и камчатские бурые медведи. Логисти
ческим, как бы сказали сейчас, направлением заведовал Филипп Клермон, 
а переводчиком для съёмочной группы стала Галия Намжилова. Через 
два года состоялась ещё одна экспедиция, снаряжённая французским 
телевидением на Камчатку, к работе с которой также привлекли Галию. 
В последующие годы таких встреч будет столько, что и не перечислишь: 
путешественники, журналисты, учёные —  все дороги франкоговорящего 
специалиста, прибывшего в Петропавловск, вели к Галие Батоевне.

В 2000-х гг. Намжилова активно сотрудничала с представителем кам
чатского туристского сообщества С. А . Хабуная. Сергей Александрович 
разработал уникальный маршрут, действующий и поныне: Петропав- 
ловск-Камчатский —  посёлок Ключи —  Нижнекамчатский острог —  
озеро Ажабачье —  посёлок Ключи —  Ключевской вулкан —  посёлок 
Ключи —  Козыревск —  Толбачик —  Эссо —  встреча с эвенами, кочую
щими с оленьими стадами —  Петропавловск-Камчатский —  Долина гей
зеров —  Парк Налычево —  Петропавловск-Камчатский. Неслучайно 
маршрут был назван «Большим путешествием». Сопровождение таких 
групп требовало колоссальной подготовки: она должна была владеть 
буквальной всеми сведениями об объектах —  от истории и этнографии 
до ботаники. И ей это удавалось: коллегам по туристической деятель
ности она запомнилась как прекрасный человек и профессионал. Как, 
впрочем, и всем людям, которые были с ней знакомы.

Галия Батоевна была удивительно разносторонним человеком. За годы 
работы в областной библиотеке она стала специалистом по редким и цен
ным изданиям. Своими знаниями всегда охотно делилась: консульти
ровала, читала лекции, создавала выставки. Вела обширную исследова
тельскую и переводческую работу. Охотно откликалась на любую просьбу
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об участии в библиотечных проектах. А , приняв под своё крыло клуб 
любителей книги «Библиофил», обрела и единомышленников, и новых 
друзей. «Среди членов клуба мне, наверное, повезло больше всех, —  
напишет Галия. — Моё увлечение, моё “хобби” и моя работа совпали... 
Тот случай, который привёл меня в библиотеку, оказался счастливым. 
По специальности я —  преподаватель французского языка и, конечно, 
мечтала найти работу, соответствующую моему образованию. Но в итоге 
и знание французского языка лишь добавило гармонии моему “книж
ному” м и р у .»

Галия Батоевна Намжилова скоропостижно скончалась 3 апреля 
2007 г. Прошло совсем немного времени, как она вернулась из очередно
го маршрута. На её рабочем столе в библиотеке ждала перевода француз
ская книга, на этот раз «Воспоминания и путешествия» М. Беньевского. 
Ждали встречи коллеги и друзья. И столько п л ан ов.

Мы собрали в память о Галие её лучшие исторические статьи и пере
воды, опубликованные в разное время. В них чувствуется не только 
талант исследователя, но и содержатся ценные сведения, которые, воз
можно, пригодятся и другим.

А. В. Ляшук

Аббат Шапп Отерош и «Описание земли Камчатки»
С. П. Крашенинникова во Франции

Очерк впервые опубликован в сборнике «Знать своё отечество 
во всех его пределах...»: тезисыы XVIII Крашенинниковских чте
нии» (Петропавловск-Камчатский, 2001. — С. 101—105).

«Тартария» — так были обозначены на старинных француз
ских картах земли, расположенные к востоку от Урала.

Впервые французские читатели познакомились с «Описанием 
земли Камчатки» С. П. Крашенинникова в переводе с английского 
вольного пересказа, сделанного Джеймсом Гривом ^ашев Опеуе). 
В предисловии к этому изданию неизвестный автор объясняет воль
ное изложение текста Крашенинникова тем, что русский оригинал 
написан грубым, нелитературным языком. Автор перевода нашёл 
в книге много интересного и познавательного для европейского чи
тателя, но считал, что текст нуждается в литературной обработке. 
Впрочем, Джеймс Грива переводил Крашенинникова для собствен
ного удовольствия, часто отвлекаясь на другие дела. С этого сокра
щённого английского было сделано, в свою очередь, ещё три перевода.

В 1766 г. в немецком городе Лемго был издан немецкий пере
вод. К этому изданию давалось предисловие Герарда Фридриха 
Миллера. В 1767 г. в городе Лионе напечатан двухтомник под
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заглавием «Шв!о1ге ёе Каш!ска1ка, ёев Пвев Кип1вк1 е! ёев соп!геев 
уо1втев, риЬИее... еп 1апдие гивв1еппе...», или «История Камчатки, 
Курильских островов, соседних земель». Второе французское изда
ние под заглавием «БевспрИоп аЬгедее ёи раув ёе Каш!ска1ка 
1аИе виг 1’опдта1 апд1о1в раг А. Р. Ег1апд», то есть «Краткое 
описание страны Камчатки...», сделанное с английского оригинала, 
издано в 1768 г. А. П. Эрлангом. И в 1770 г. был издан голландский 
перевод «Описания». Имя голландского переводчика осталось 
неизвестным.

Все эти переводы, несмотря на их несовершенство, познакоми
ли европейскую публику с трудом русского учёного. Совершенно 
иным был подход французского учёного — астронома аббата Шаппа 
д’Отероша. Со всей пунктуальностью и огромным уважением к рус
скому исследователю он постарался передать наиболее близко к тек
сту «Описание земли Камчатки». Оно вышло в виде приложения 
к роскошному изданию «Путешествия по Сибири». В предисло
вии издатель сообщает биографические данные автора и даёт крат
кую характеристику, взятую, несомненно, у Миллера. Издание было 
снабжено великолепной картой размером почти метр на полтора. 
Карта, по всей вероятности, выполнена самим аббатом д’Отерошем, 
который, в свою очередь, использовал карты Миллера. Кроме того, 
были приложены две карты русского издания и двадцать таблиц 
рисунков. Но так как эстетические представления французов не 
совпали с русскими, художнику Лепренсу предложили переде
лать на свой лад русские рисунки, что и было выполнено им совме
стно с художником Моро. Этот перевод, за исключением некото
рых перестановок, довольно точно передавал содержание книги 
и стал надёжным источником для изучения Камчатки.

Увы, появление этого издания вызвало неоднозначные отклики. 
В своём произведении «Антидот» Екатерина II отозвалась о нём, как 
о «настолько же плохом, как и роскошном». Антидот — по-грече
ски противоядие. Почему оно понадобилось, и что же собой пред
ставлял человек, против которого так резко выступила императрица?

Жан Шапп д ’Отерош родился в местечке Мориак в Оверне 
2 марта 1728 г. в дворянской семье барона Жана д’Отероша и Мадлен, 
урождённой де ля Фарж. Учился в колледже Людовика Великого, 
проявляя великую тягу к науке. Способного и увлечённого юно
шу приметил Жан Доминик Кассини (из династии французских 
астрономов Кассини) и направил его увлечения в сторону астро
номии. Свою деятельность на поприще астрономической науки 
тот начал с перевода таблиц Галилея (1752). Затем ему поручили
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снять план в графстве де Бич и уточнить географическое положение 
нескольких населённых пунктов Лотарингии. По возвращении 
из поездки Жан получает место помощника астронома в Академии 
наук, заместителя Лаланда.

В июне 1761 г. в среде астрономов ожидалось очень редкое собы
тие — прохождение Венеры через диск Солнца. Впервые участво
вать в наблюдениях наравне с Королевским обществом и Парижской 
Академией наук решила и Петербургская Академия наук. Из Фран
ции для этого должен был приехать Шапп д’Отерош. Михайло 
Васильевич Ломоносов был страшно разгневан тем, что русских, 
якобы, оттирают от участия в наблюдениях. Благодаря его вмеша
тельству русские учёные — профессор Никита Иванович Попов 
и адъюнкт Степан Яковлевич Румовский — едут в Иркутск и Селен- 
гинск для наблюдений.

Шапп д’Отерош отправился из Парижа в конце ноября 1760 г. 
в Тобольск. Нелёгким был его путь: ненастья, дорожные происше
ствия, бесчисленные препятствия. Наконец 10 апреля 1761 г. он 
прибыл на место, пробыв в пути почти пять месяцев. Напугав всех 
жителей сибирского городка своим снаряжением, он развернул 
небольшую обсерваторию и приготовился к ожидаемому событию.

В то время как Михайло Ломоносов изучал прохождение Вене
ры из своей домашней обсерватории в Санкт-Петербурге, в Сиби
ри его наблюдали из Иркутска и Селенгинска Попов и Румовский, 
а в Тобольске — он, французский астроном Шапп д’Отерош. Ему 
удалось зафиксировать явление параллакса, то есть смещения ком
паса. Его наблюдения были напечатаны в Санкт-Петербурге в 1762 г. 
под заголовком «Воспоминания прохода Венеры через диск Солнца, 
содержащие также несколько замечаний по астрономии и откло
нению компаса, сделанные в Тобольске».

В своей книге «Путешествие по Сибири» француз посвятил 
астрономическим наблюдениям лишь двадцать две страницы. Всё 
остальное было описанием его путешествия: дороги, климат, люди 
и их нравы, Тобольск середины XVIII в., но не им были посвящены 
главные критические замечания просвещённого аббата. Ему, впи
тавшему идеалы великих французских просветителей, кстати, ими 
же была увлечена и правительница Российской Империи, было 
тягостно наблюдать жестокость, темноту, невежество и беззаконие 
власть имущих, нищету и бесправие крестьян. Резкие высказыва
ния д’Отероша заставили Екатерину написать ответ, который был 
напечатан в Амстердаме в 1771 г. под заглавием «Антидот, или 
анализ плохой книги, великолепно изданной, под названием “ Путе
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шествие по Сибири” ». Как сказано во французском биографиче
ском словаре де Прево, д’Отерош «имел честь быть подвергнутым 
критике самой императрицей Екатериной Великой».

Действительно, почти во всех энциклопедиях и словарях имя 
аббата д’Отероша и его произведение «Путешествие по Сибири» 
стоит рядом с именем Екатерины Великой. Вернувшись в Париж, 
он продолжал свои занятия; его работы были опубликованы в «Сбор
нике мемуаров Академии наук». Следующее прохождение Вене
ры через диск Солнца был объявлено на 6 июня 1769 г., и вновь 
Парижская академия направляет его для астрономических на
блюдений, теперь в Калифорнию. Казалось бы, что это второе пу
тешествие не могло быть более опасным, чем прошлое по Сибири. 
Но в жарком климате он заболел заразной болезнью, опустошав
шей в то время Сан-Жозеф, который был выбран как наиболее 
удобная точка для наблюдений. И всё же он решает остаться там, 
и, действительно, ему удалось полностью завершить свою миссию. 
Он собирался пронаблюдать затмение Луны, мечтал заняться изго
товлением машины для передачи сигналов на расстояние. Увы, 
зараза не пощадила его: смерть прервала эти планы. Аббат умер 
1 августа 1769 г. Результаты его трудов были опубликованы 
Кассини в 1772 г. под заглавием «Путешествие по Калифорнии 
для наблюдения прохода Венеры через диск Солнца».

Екатерину II больно задели слова д’Отероша о невежестве не 
только русских крестьян, но и важных господ, которые всё ещё 
верили в то, что земля плоская и стоит на трёх китах. Её «Проти
воядие» имело лишь тот результат, что книга аббата д’Отероша 
не была переведена на русский язык и осталась малоизвестной 
в России. Это великолепное издание «Путешествия по Сибири» 
с приложением «Описания земли Камчатки» Крашенинникова 
с картой и гравюрами ничем не заслужило эпитета «плохого».

Перевод Шаппа д’Отероша стал поистине кладезем знаний об 
окраине России, а его карта внесла ясность в географическое поло
жение Камчатского полуострова. «Тартария» приняла, наконец, 
чёткие очертания и для последующих исследователей. Книга 
Степана Петровича Крашенинникова в переводе аббата Жана 
Шаппа д’Отероша дала ясные представления о народностях и при
роде Страны огнедышащих гор.

Источники

1. Б1сЫоппа1ге бе ЫодгарЫе 1гапса1зе /  зоиз 1а блг. бе М. Ргеуоз! е! Котап  
б’А т а п ! Н. ТпЫои! бе МогешЫегЪ, б.-Р. ЬоЫ1ез. —  Рапз, 1878. —  Т. 8.
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2. Брокгауз и Эфрон. Энциклопедический словарь. —  СПб., 1890.
3. Томилин А. Н. Небо Земли. —  Л ., 1974.
4. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. —  СПб., 1909.

Степан Петрович Крашенинников и аббат Шапп Д’Отерош

Очерк впервые опубликован в сборнике «Веков связующая нить: 
материалы X X II Крашенинниковских чтений» (Петропавловск- 
Камчатский, 2005. — С. 140—146).

Присланную ко мне... книгу, сочинённую 
профессором Крашенинниковым, называемую 
«Описание земли Камчатки»., признаю за 
достойную напечатания ради изрядных об 
оной земле известий.

М. Ломоносов

На исходе зимы 1755 г. Петербургская академия наук прини
мала новый устав. Отныне к научной работе допускались люди 
«всякого звания». Подходила к концу вёрстка «Описания земли 
Камчатки». Труд Крашенинникова был единодушно признан за 
выдающееся научное и литературное произведение. Долгих четыр
надцать лет минуло с того дня, когда Степан Петрович покинул 
берега полуострова. Неимоверно трудной и бесконечно интерес
ной была его поездка, но не менее тяжёлой стала обработка её 
материалов и их подготовка к изданию.

26 февраля 1755 г. Степан Петрович в возрасте сорока двух лет 
скончался после долгой болезни. На титульном листе первого изда
ния «Описания земли Камчатки» также стоит 1755 г., но автору не 
суждено было увидеть свою книгу готовой. «Сочинитель произве
дён в 1745 году при Академии Наук в Адьюнкты, а в 1750 году 
пожалован Профессором ботаники и прочих частей натуральной 
истории. Конец житию его последовал в 1755 году Февраля 12 дня, 
как последний лист сего описания был отпечатан. Он был из числа 
тех, кои ни знатною природою, ни фортуны благодеянием не пред
почтены, но сами собою, своими качествами и службою, произошли 
в люди, кои ничего не заимствуют от своих предков, и сами достой
ны называться начальниками своего благополучия. Жития его, как 
объявляют, было 42 года 3 месяца и 25 дней» [1, с. 10—11].

Земные заботы Степана Петровича окончились, а его главное 
детище «Описание земли Камчатки» начало свой триумфальный 
путь в истории мировой науки. На Западе ещё до первого издания
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«Описания...» сведения о трудах Второй Камчатской экспедиции 
стали известны благодаря отдельным публикациям и сокращён
ным переводам. Но все эти издания были не более чем вольные 
изложения труда Крашенинникова.

Совершенно другая история произошла с изданием Шаппа 
д’Отероша. В его прекрасно изданный трёхтомник вошли не только 
астрономические наблюдения, но и описание обычаев, нравов 
и общего устройства «варварского государства» — России. Шапп 
д’Отерош воспользовался работами Иоганна Георга Гмелина.

Первый том аббат посвятил собственным наблюдениям, родив
шимся в результате его долгого пребывания в доселе незнакомой 
стране, языка которой он не знал. Том условно можно разделить 
на несколько частей: путевые наблюдения; быт и нравы, состоя
ние культуры и просвещения русских; сведения о состоянии наук, 
искусств, народонаселении, религии, торговли, армии и флота (здесь 
приводится много статистических данных); материалы по исто
рии России; документы Петра I о церковной реформе, манифест 
Петра III о вольности дворянству. Во втором томе помещён труд 
Крашенинникова «Описание земли Камчатки», а третий являет
ся атласом, где собраны многочисленные карты, составленные 
Шаппом д’Отерошем.

Несомненно, что аббат-астроном придерживался передовых 
взглядов и судил о российской жизни с позиций представителя 
века просвещения. Его основной целью было дополнить сведения 
об этой далёкой огромной стране, прояснить нравственную и ду
ховную сторону её жизни. «Путешествие в Сибирь» из-за общего 
нелестного тона и критических замечаний в адрес русского пра
вительства вызвало множество отзывов.

Но остаётся неясным один вопрос: почему вторым томом собра
ния сочинений Шаппа д’Отероша явилось крашенинниковское 
«Описание земли Камчатки»? Может быть, это было сделано с раз
решения и одобрения Петербургской академии наук и лично профес
сора Миллера? Благодаря материалам Гмелина и Крашенинникова 
и знаменитой карте Второй Камчатской экспедиции, обратившейся 
после доработки и оформления в «карту» д’Отероша, книга «Путе
шествие по Сибири» становится событием в научном мире. «Опи
сание.» во французском варианте выглядело несколько иначе. 
Главы были переставлены, содержание сокращено, а гравюры 
российских рисовальщиков заменены работами французского ху
дожника Лепренса, также путешествовавшего по России и со
ставившего собственную коллекцию народностей, населявших
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российские просторы. Подобное свободное отношение к авторско
му праву для тех времён, видимо, было нормальным. Достаточно, 
наверное, было того, что имя автора, хотя и мелким шрифтом, стоит 
под общим заглавием.

Лепренс Жан-Батист (1734—1781) родился во Франции в горо
де Мец. Живописец, рисовальщик, автор жанровых картин, пейза
жей, портретов, картонов для шпалер. С 1758 по 1763 г. работал 
в России. Член Парижской академии художеств. Из путешествия 
по Сибири привёз многочисленные наброски, предметы быта и кос
тюмы. Работам Лепренса свойственна несколько фантазийная 
манера, персонажи и пейзажи изображены не такими, какие они 
есть на самом деле, а такими, какими они остались в его памяти. 
Многие работы выполнялись уже во Франции по наброскам, выве
зенным из России [2, с. 164].

На первой странице «шапповского» «Описания земли Камчат
ки» напечатано:

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СИБИРИ, содержащее 
ОПИСАНИЕ КАМЧАТКИ, где находится

I. Нравы и обычаи жителей Камчатки.
II. Географическое положение Камчатки и соседних стран.

III. О выгоде и недостатках Камчатки.
IV. О покорении Камчатки русскими, о бунтах, произошедших 

в разные времена. И о нынешнем состоянии острогов в этой части 
России.

По г. Крашенинникову, профессору Академии Наук 
Санкт-Петербурга.

Перевод с русского.
ТОМ ВТОРОЙ.

Конечно, включение работы Крашенинникова в собрание сочи
нений Шаппа д’Отероша можно было бы причислить к благим 
делам: хотя бы в урезанном виде, но труд русского академика стал 
известен в Европе.

Вместо предисловия к тому «Описания земли Камчатки» вни
манию читателя предложено «Мнение издателя», где кратко из
ложена история появления этой книги: «Работа, которая публи
куется сегодня, обязана своим появлением просвещённому уму 
Господина де *** и его любви к работе: он перевёл её в Санкт- 
Петербурге, где мог консультироваться с Господином Миллером, 
в то время постоянным Секретарём Академии Наук этого города. 
Этот учёный Академик, настолько же уважаемый за свои обшир
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ные знания, как и за качества своего сердца, очень хотел прояс
нить непонятные места. Сначала было предложено убрать неко
торые подробности, несколько затянутые; но затем предпочли 
представить оригинал с наибольшей точностью» [3].

Итак, что мы знаем об этой книге: издатель — Дебюр-отец, 
художник — Жан-Батист Лепренс. Но кто же переводчик? Здесь 
мне пора публично покаяться перед уважаемыми слушателями 
Крашенинниковских чтений. В тезисах XVIII чтений «Знать своё 
отечество во всех его пределах» я ошибочно заключаю, что аббат 
д’Отерош сам перевёл книгу Крашенинникова и поэтому вклю
чил её в свой сборник. Почти сразу же после их издания я узнаю, 
что «наш аббат» совсем не знал русского языка.

Чтобы хотя бы частично загладить свою вину, я продолжила 
поиски по данному изданию и попытки выяснить имя автора пере
вода. Специалист по французской книге в России, заведующий 
сектором редкой книги Российской Национальной библиотеки 
Николай Александрович Копанев на основании высказывания 
издателя: «Работа, которая публикуется сегодня, обязана своим 
появлением просвещённому уму Господина де *** и его любви 
к работе...», предположил, что им мог быть граф Иван Иванович 
Шувалов, покровитель и друг Ломоносова, основатель и куратор 
московского университета. Шувалов постоянно переписывался 
с Вольтером и Гельвецием и, несомненно, имел все основания счи
таться человеком «светлого ума». В то же время он мог пожелать 
остаться инкогнито либо из скромности (в энциклопедическом 
словаре Ф. Павленкова о нём так и сказано: что он «отличался 
скромностью и безкорыстием»), либо по политическим или дру
гим мотивам [4, с. 2819].

Мой французский коллега, заведующий отделом редких книг 
Тулонской муниципальной библиотеки Этьенн Пертус путём биб
лиографического поиска пришёл к следующему выводу: три звёз
дочки вместо фамилии переводчика должны означать определённое 
имя. В одном из словарей он нашёл следующую запись: «Шв1о1ге 
ёе Каш1сйа1ка, ёев Пев КигДвИ е! ёев соп!геев уо1втев, риЪНее 
а Ре!егвЪоигд еп 1апдие гив1еппе [раг ЕИеппе КгасЬешпшкоу], !гаёш!е 
раг М. Е***. — Буоп, 1767. 2 уо1.» [5], то есть «История Камчатки, 
Курильских островов и соседних земель, опубликованная в Петер
бурге на русском языке Этьенном Крашенинниковым, переведена 
Господином Е***. — Лион, 1767. В 2-х томах».

Мне удалось сделать фотокопии первых страниц второго тома 
этого издания. К сожалению, это только отрывок, начало которого
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представляет юридический документ, свидетельствующий о подпи
сании договора между издателем и неким господином Марком- 
Антуаном Эду о том, что нижеподписавшийся уступает свои права 
на издание господину Бенуа Дюплену, книготорговцу города 
Лиона, следуя договору, заключённому между ними. Составлено 
соглашение в Париже 4 ноября 1766 г. и заверено 7 ноября того 
же года господином Гано, синдиком Королевской палаты и синди
катом книготорговцев и издателей Парижа.

Любопытно предисловие к этому изданию, составленное, возмож
но, названным Марком-Антуаном Эду: «География является, может 
быть, из всех наук самой забавной и поучительной. Что есть более 
интересного, чем узнавать о климате, об областях, где народы 
разнообразят поверхность планеты, которую мы населяем».

О переводчике лионского издания Марке-Антуане Эду в библио
графии французской литературы XVIII в. указывается следующее: 
«Эду (Марк-Антуан), инженер из Марселя, переводчик с англий
ского, плодовитый, более трудолюбивый, нежели точный и элегант
ный, сотрудничал в составлении Энциклопедии» [6, с. 761]. Если 
Эду — переводчик с английского, значит, он перевёл «Историю 
Камчатки» Этьенна Крашенинникова с английского оригинала. 
Таким образом, к сожалению, вывод моего французского коллеги 
Этьенна Пертуса, скорее всего, не верен. С другой стороны, сравни
вая предисловие лионского издания и парижского (то есть «Исто
рии Камчатки и Путешествия в Сибирь»), можно заметить почти 
полную идентичность текста.

Итак, вопрос об авторе перевода данного издания остаётся откры
тым... (теперь я поостерегусь делать скоропалительные выводы!)

Вернёмся же к истории Шаппа д’Отероша. Вопрос, на который 
я не нахожу точного ответа, — почему он включил книгу Краше
нинникова в своё «Путешествие по Сибири», адаптировал и слов
но бы «усыновил»? Ведь я недаром впала в это заблуждение. 
Принято говорить: «Книга д’Отероша, карта д’Отероша». Напра
шивается вопрос: а какое же отношение имеет аббат к трудам 
Крашенинникова?

Первое, самое простое и благородное: желание обогатить и рас
ширить сведения о Сибири. Ведь Россия на протяжении многих 
веков притягивала любопытные взгляды иностранных путеше
ственников. Второе: собственных наблюдений оказалось недоста
точно, а имеющие сведения были довольно незначительны. В своём 
критическом произведении «Антидот» Екатерина II, возмущён
ная до глубины души критикой, которую аббат позволил себе по
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отношению к правительству и государственному устройству России, 
пишет, что все выводы и наблюдения аббата, сделанные «из окна 
почтовой кареты», поверхностны, мелки и полны недоброжела
тельства. Вообще, это поистине уникальный случай — великая 
императрица вступает в литературную дуэль с учёным аббатом!

Даже название книги полно негодования: «Антидот, или Экза
мен плохой книги, великолепно изданной, озаглавленной “ Путе
шествие по Сибири” ...»

Восемнадцатый век имел особое значение для истории Рос
сии: реформы Петра I, открывшего свою страну для иностранцев, 
затем правление Екатерины II, влюблённой во французскую лите
ратуру, прилагавшей огромные усилия к тому, чтобы российский 
императорский двор стал одним из самых блестящих в Европе. 
Она состоит в переписке с Дидро, Вольтером, Гельвецием. А  книга 
Шаппа д’Отероша рисовала картины русской жизни, очень далё
кой от той, что пыталась показать Екатерина II. Но и её «Анти
дот» также выявлял отрицательные стороны в жизни Франции. 
Строчка за строчкой она разбирает произведение аббата, кроме 
астрономических наблюдений, прохождения Венеры через диск 
Солнца, занявшего в его книге немногим боле двадцати страниц, 
и, естественно, «Описания земли Камчатки».

«Антидот» по-латыни — противоядие, но выпады Екатерины 
не менее ядовиты, чем наблюдения Шаппа.

Впрочем, некоторые заметки аббата скорее забавны, нежели 
язвительны и отчасти напоминают рассказы барона Мюнхгаузена. 
Например: «Хотя я и находился в закрытой карете, завёрнутый 
в пелерины, но испытывал жуткий холод; и, выйдя из кареты, чтобы 
погреться у печи, был поражён, увидев маленьких детишек, играю
щих голыми на снегу в этот страшный мороз!» [7, с. 90]. Ответ 
Екатерины: «Я думаю, господин аббат, что они были почти голые, 
хотя я живу в этой стране довольно давно, я никогда не видела голых 
детей, играющих на улице, тем более во время больших холодов, 
когда они почти не выходят из дома» [7, с. 92].

В описании быта и нравов русских Шапп д’Отерош очень под
робен: посещению бани у него посвящено пять страниц и живо
писная картинка. Видимо, француз, прочитавший и увидевший 
это, навсегда сохранил ужас перед русской баней.

Что касается морали русских, то аббат на этот счёт очень невысо
кого мнения. «Мужчины в высшей степени ревнивы в отноше
нии своих жён в Тобольске и в большей части России; однако 
они очень мало времени проводят с ними, большую часть дня они
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пьют и возвращаются домой совершенно пьяными. Женщины 
выходят мало: они живут закрыто в своих домах, предоставлен
ные скуке и безделию, источнику разложения их нравов».

Екатерина очень едко и очень по-женски высмеивает аббата. 
Например, тот утверждает, что русские мужчины и женщины 
очень нечистоплотны, редко меняют нижнее бельё, несмотря на то, 
что моются в бане по два раза в неделю. Екатерина спрашивает: 
«Господин Аббат, а откуда вам известно, сколько раз меняется 
нижнее белье?» [7, с. 495].

Обвинения Екатерины доходят даже до того, что она высказы
вает предположение, что астрономические наблюдения лишь пред
лог, а сама суть путешествия аббата — очернить Россию, и она 
напрямую спрашивает: «Вы всё переворачиваете, придавая чудо
вищный оборот всему, что вы видите. Вам за это заплатили?» 
[7, с. 587].

Но самым обидным просвещённой императрице показалось 
обвинение в деспотизме, жестокости, рабстве и отсутствии в Рос
сии талантливых людей. «Кроме иностранных учёных, которые 
составляют славу Российской академии наук, можно назвать толь
ко имя покойного Ломоносова. Источник подобного состояния 
науки и искусства нужно искать в недостатке гениальности нации 
или в правительстве, или в климате... Другие философы видят 
причину в образовании и в отношении правительства к талантам, 
увлечениям, тогда как что можно ожидать от деспотичного прав
ления в России». Аббат приходит также к выводу, что наличие 
или отсутствие талантов зависит от того, живут ли люди на рав
нине или на возвышенности. Он пишет: «Россия, можно сказать, 
не более чем обширная равнина от Санкт-Петербурга до Тоболь
ска» [3, с. 245].

Екатерина очень хорошо ответила аббату в отношении талан
тов: «Разве русские виноваты в том, что вы не можете назвать 
русских талантливых людей, разве русские виноваты, что госпо
дин Шапп д’Отерош, не зная русского языка, не знает ни авторов, 
уважаемых по сей день, ни учёных? Я признаю невежество госпо
дина аббата и назову имена Прокоповича, архиепископа города 
Новгорода, князя Кантемира, сатиры которого были переведены 
на разные языки, господина Татищева, оставившего нам историю 
России, наполненную знаниями и любопытную со всех сторон, гос
подина Тредиаковского, известного повсюду своими переводами, 
господина Ломоносова, прославленного своим гением и красноре
чием, господина Сумарокова, кроме трагедий и комедий, имеюще
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го разные труды, полные ума и блеска... Но самое отвратительное 
это то, что Вы, господин аббат, после своего путешествия в Сибирь 
сами напечатали историю Камчатки, плохо переведённую, издан
ную на русском языке профессором Крашенинниковым, и, однако, 
после этого вы смеете говорить, что нет ни одного русского имени, 
которого можно назвать в истории науки и искусства» [8, с. 609].

«Любовь к славе и к родине незнакомы русским, — говорит 
аббат. — Деспотизм разрушил ум, талант и любые проявления 
чувства. Никто не осмеливается думать в Р осси и . Страх, если 
можно так сказать, единственная движущая сила, оживляющая 
нацию». Ответ Екатерины: «Дорогие читатели, я вынуждена вам 
сказать, хотя это и невежливо, но что делать, если аббат врёт 
и в этом случае, как соврал и во многих других. Родина дорога 
русским, и они трудятся изо дня в день из любви к славе и отече
ству. Наше правительство далеко от того, чтобы разрушать ум, 
талант и любое чувство, напротив, оно заботится о поощрении ума 
и таланта, всех честных и полезных обществу чувств» [8, с. 588].

По словам д ’Отероша, даже иностранные учёные, приглашён
ные в Россию, быстро разочаровываются и теряют интерес к науке. 
А  как же Иоганн Георг Гмелин, чьи труды послужили ей немало, 
Герард Фридрих Миллер, Георг Вильгельм Стеллер и многие дру
гие иностранные учёные, проявившие в России свои таланты, на
всегда оставшиеся в анналах русской и мировой науки? Так же, 
как и русский учёный, академик из семьи простого солдата Степан 
Петрович Крашенинников!

Время отсеивает семена от плевел. Своей славой книга фран
цузского астронома Шаппа д’Отероша во многом обязана Степану 
Петровичу Крашенинникову и яростному «Противоядию» русской 
императрицы.
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Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз — исследователь 
Тихого океана, или любовь великого командора

Очерк впервые опубликован в сборнике «Третьи международ
ные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения, посвящён
ные 300-летию присоединения Камчатки к России: материалы» 
(Петропавловск-Камчатский, 1999. — С. 65—68).

В октябрьском номере французского журнала «Жео» за 1995 г. [1], 
одном из самых популярных географических изданий, опублико
вана статья о Камчатке. Довольно большая, сопровождаемая красоч
ными фотографиями французского журналиста Пьера Деланнуа. 
Читая её, я испытывала то чувство неловкости и стыда за своё 
нищее отечество, то возмущение некомпетентностью и поверхност
ностью суждений автора. Но одна фраза буквально потрясла меня. 
Цитирую: «Немного дальше мы проходим памятник Лаперузу. 
Французский исследователь, влюбившись в ительменку, провёл че
тыре месяца в Петропавловске в 1757 году!» Вот так! Ну, просто 
удивительное неуважение к историческим фактам! Впрочем, что зна
чит тридцать лет разницы в дате перед лицом Вечности и тем более 
такой пустяк, как четыре месяца вместо одного! Но вот что же 
делать с любовью к ительменке? Ведь если следовать этой версии, 
то потомков Лаперуза нужно искать не во Франции, а на Камчатке!

А  ведь автору стоило открыть хотя бы одну из многочисленных 
работ, посвящённых Лаперузу. Тогда он мог бы узнать и точную 
дату прибытия французских кораблей на Камчатку, и даже под
робности их пребывания в нашем порту. И в известном «Лессепсо- 
вом путешествии по Камчатке» [2] одного из участников экспе
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диции Жана-Бартелеми де Лессепса, и в трёхтомнике «Миле- 
Мюро» [3], и в книге Джона Дюнмора [4] указана определённая 
дата: «6 сентября 1787 г. два французских фрегата — “Астроля
бия” и “Буссоль” — вошли в Авачинскую бухту».

Благодаря Лессепсу, доставившему все бумаги экспедиции в Санкт- 
Петербург, сохранились дневники самого Лаперуза, поэтому, каза
лось бы, нет и почвы для подобных заявлений. Все знают, как 
радушно встречали жители Петропавловска французских моря
ков, как развлекали их охотой, рыбалкой и даже балами. Что 
французы подняли якоря 30 сентября того же года, оставив на 
берегу своего молодого соотечественника, сына французского кон
сула де Лессепса, фантастическая судьба которого — это ещё один 
увлекательнейший роман.

Но где же наша прекрасная ительменка? Оставим эту фанта
зию на совести Пьера Деланнуа и вёрнемся к подлинной истории 
Жана-Франсуа де Гало де Лаперуза. Он родился в Альби, тихо 
дремлющем под жарким небом Лангедока. Обычный южный город 
с узкими кривыми улочками, вьющимися между домиками из 
розового кирпича. Семья Гало была из крепких зажиточных тор
говцев. Первое упоминание о ней встречается в 1478 г. Со време
нем состояние семьи и её общественный статус выросли. Среди 
них появляются адвокаты, судьи и врачи. Один из Гало — Жан — 
в 1558 г. совершил очень важную сделку. Он купил землю в Орбане, 
принадлежавшую кардиналу де Клермону. Так уж было принято 
в те времена во Франции, что, приобретая родовое имение, новые 
владельцы имели право автоматически вступить в дворянское 
сословие, то есть отныне Гало обзавелись благородной частичкой 
«де» перед своей фамилией. Позднее, в 1579 г., будет принят закон, 
отменяющий это право. Впрочем, Гало честно заработали своё 
дворянство: несколько их поколений верно служили своим сограж
данам на различных общественных постах. «Облагородились свои
ми заслугами», — говорится в одном из нотариальных актов 1780 г. 
В XVIII в. семья отдаляется от коммерции; их ещё нельзя назвать 
богачами, но для своего города и окрестностей они — люди зажи
точные и уважаемые. Однако как налогоплательщики они пока 
принадлежали к буржуазному сословию. Освободиться от этого 
было можно только поступив на службу к королю. Провидение 
неуклонно вело де Гало к этому.

Жан-Франсуа де Гало родился 23 августа 1741 г. в семье нота
риуса Виктора-Жозефа и дочери полковника Маргариты Рессегье. 
Жан-Франсуа был их первенцем. Вначале родители боялись, что
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ребёнок не выживет: детская смертность в те времена была вели
ка. Из десяти детей в семье де Гало только трое достигли совер
шеннолетия. Первые пятнадцать лет Жан-Франсуа провёл в Альби 
или в Го. Мать занималась его воспитанием в перерывах между 
многочисленными родами. В 1750 г. его зачислили в лицей иезуи
тов (сейчас здесь находится лицей Лаперуза). Там он учился шесть 
лет. О его школьных годах известно не очень много, кажется, он 
был средним учеником, но был силён в математике. Его француз
ский, напротив, хромал и в орфографии, и в синтаксисе: как мно
гие в то время, он писал, как говорил, и его дневник, как и вся его 
корреспонденция, свидетельствует, что он никогда не терял свой 
южный акцент.

В декабре 1756 г. Жан-Франсуа де Гало покидает Альби, чтобы 
поступить на морскую службу. На первый взгляд этот выбор удив
ляет. Альби — типичный внутренний город, лежащий в трёхстах 
километрах от Атлантического океана и в ста пятидесяти от Сре
диземного моря. Жан-Франсуа видел настоящие корабли лишь на 
гравюрах. Может быть, это юношеский романтизм или указание 
свыше? На деле же всё оказалось проще. Семью де Гало больше не 
интересовала ни торговля, ни медицина, ни право. Она уже доста
точно разбогатела и прочно утвердилась в общественном положении. 
Чтобы подняться вверх ещё выше, следовало испытать военное 
поприще. Армия или флот? Благоразумие Виктора-Жозефа пред
почло флот: при равном положении так было дешевле.

Но требовалось доказательство дворянского происхождения 
Жана-Франсуа. Чтобы избежать кривотолков по этому поводу, их 
знатный родственник Клеман Таффанюель де ла Жонкьер, морской 
офицер, будущий губернатор французской Канады, посоветовал 
прибавить к имени де Гало ещё одно, то есть название второго 
владения — де ла Перуз [5]. Вот так Виктор-Жозеф создал имя 
своему сыну, теперь звучавшему: «Мессир Жан-Франсуа де Гало 
де ла Перуз». Оставалось только прославить его. Впрочем, сам Жан- 
Франсуа никогда не страдал снобизмом: единственной его страс
тью было море и профессия моряка. В дальнейшем Жан-Франсуа 
получит титул графа, который, однако, к концу XVIII в. столетия 
потеряет свою ценность.

В возрасте пятнадцати лет Жан-Франсуа поступает в школу 
гардемаринов в Бресте. Здесь всё было новым, непривычным: 
и солёный воздух, и холодный туман, и снег с дождём, неуютные 
серые дома, грязные улицы большого портового города. В школе 
множество новых предметов: астрономия, навигация, гидрогра
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фия, морская архитектура. Кроме теоретических занятий — прак
тика на кораблях. Действительность обескураживала молодых 
людей, бредивших подвигами, оборачиваясь долгими разлуками 
с родными, строгим расписанием занятий, плохой погодой в море, 
окружением грубых матросов, да и офицеров, не скупившихся на 
крепкие выражения. Начиналась война, и необходимость вынужда
ла брать на военные корабли моряков торгового флота (по цвету 
формы моряки делились на «красных» — военного и «голубых» — 
торгового флота). Всё это создавало довольно тяжёлую атмосферу 
для юного гардемарина. Но ему было всего пятнадцать, и он страш
но нравился сам себе в новенькой великолепной морской форме!

Несмотря на большую нагрузку, Жан-Франсуа не только успе
вал находить время на развлечения, но и подраться на дуэли, за 
что попал под арест. Его опекун де ла Жонкьер решил не спускать 
с него глаз и взял его с собой в море, в плавание к берегам Канады. 
С 1757 по 1758 г. происходит боевое крещение молодого моряка — 
идёт война с англичанами за владения в Америке.

Из корпуса гардемаринов Лаперуз вышел лишь в 1764 г. и очень 
долго ждал назначения. Уже Луи-Антуан де Бугенвиль органи
зовывает своё первое путешествие к Малуинским островам, но 
эра великих путешествий еще не пришла. И молодому офицеру 
приходится проводить время в салонах и за игрой в карты в пор
товых тавернах. Затем несколько краткосрочных плаваний на 
разных кораблях.

В 1769 г., впервые за тринадцать лет, он проводит длительный 
отпуск дома, в Альби. Тогда же отец Виктор-Жозеф заводит разго
вор о женитьбе: он тревожится о будущем семьи. Да и как тут не 
беспокоиться — из десяти детей осталось только трое, из сыновей — 
один Жан-Франсуа. Кому же оставить столь славное имя — де Гало 
де Лаперуз? А  землю, а ферму, а замок в Го? Но Лаперуз ещё далёк 
от мыслей о браке, как далёк он и от Альби.

Бугенвиль снова готовится в плавание. В 1768 г. он отправляет
ся к Тихому океану. И Лаперуз наконец-то получает назначение 
на военный корабль «Ве11е Рои1е» с двадцатью шестью пушками. 
В мае 1772 г. «Ве11е Рои1е» отправляется к Антильским островам 
в числе других кораблей. Одним из них командовал его друг 
и однокашник Флёрьо де Лангль, будущий участник знаменитой 
экспедиции.

В перерывах между плаваниями молодой Лаперуз посещает 
Париж, Версаль. Влиятельные родственники де ля Жонкьер и де 
Терней помогают ему освоиться в светском обществе. Жан-Франсуа
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вовсе не был Дон Жуаном. Довольно коренастый, он рано начал 
полнеть, однако был обаятелен благодаря своему живому весёло
му нраву; певучий южный акцент придавал особое очарование 
его речи, красная с золотом форма и некая таинственность мор
ского волка делали его неотразимым. Но женитьба — это дело 
серьёзное, её должны организовывать родственники и только во 
Франции, и предпочтительнее, в Альби. Но когда же Жан-Франсуа 
найдёт для этого время?

Любовь пришла, как удар молнии, и не во Франции, а девушка, 
покорившая сердце моряка, была не дворянкой. Это произошло 
на Иль де Франс, её звали Элеонора. Элеонора Бруду, просто Бруду, 
без «де». Хотя её отец, Абрахам Бруду, занимал важный пост 
в Порт-Луи, он не был аристократом. Лаперузу уже тридцать четы
ре года, но он не может жениться без разрешения отца и без согла
сия морского министра. Он отлично понимает, как трудно ему 
будет добиться этого разрешения, но его решимость жениться на 
мадемуазель Бруду, несмотря ни на что, крепнет день ото дня. 
Он делает Элеоноре предложение и после некоторой заминки полу
чает её согласие. Одновременно он пишет сестре очень осторож
ное письмо, где только намекает на возможный брак, но этого 
было достаточно, чтобы разразилась буря. Виктор-Жозеф в страш
ном гневе пишет сыну, что он унизил достоинство семьи и унич
тожил все свои заслуги, выбрав девушку без состояния, без связей, 
только из-за каких-то прелестей, существующих, может быть, лишь 
в его воображении.

В наши дни даже трудно представить себе подобную власть 
родителей над детьми. Отец запрещает Жану-Франсуа видеться 
с Элеонорой. И он, в то время уже капитан первого ранга, кавалер 
ордена Святого Людовика, высоко оценённый королём за участие 
в войне за независимость Америки, член общества Цинциннати, 
не мог ослушаться отца и жениться на любимой женщине.

В конце концов Лаперуз соглашается жениться на девушке, 
которую выбрал ему отец, — мадемуазель де Везиан. Семья де 
Везиан очень благородная и уважаемая в Альби, но Лаперуз с трудом 
представлял себе эту невесту. Согласившись на брак, Жан-Франсуа 
поступает очень дипломатично. Он пишет письма матери и отцу 
невесты, где сообщает, что в данный момент он не свободен, но 
надеется стать таковым в ближайшее время. Он рассчитывал, что 
мадемуазель де Везиан сама откажется от такого жениха: он стар
ше её на двадцать пять лет да ещё имеет кого-то «на стороне». 
Впрочем, саму девушку никто и не думал спрашивать, и хотя

202



Везианы были не в восторге от признаний будущего зятя, но их 
дочь достигла брачного возраста, и этого было достаточно. Они 
вежливо пригласили Лаперуза посетить их, как только он уладит 
свои дела. Теперь ему не остаётся ничего другого, как навсегда 
расстаться с Элеонорой. Жан-Франсуа посылает ей с другом запис
ку, умоляя освободить его от обязательств, предлагает ей ренту 
в 20 000 ливров. Элеонора же с достоинством отвечает, что она не 
нуждается в его деньгах, что она больше не хочет выходить замуж, 
что она не представляет себе другого мужчину в своей жизни и... 
что проведёт остаток жизни в монастырском уединении. Письмо 
на шести страницах, совсем в духе романов Жорж Санд. Развязка 
следует совершенно в том же духе. Получив послание Элеоноры, 
Лаперуз бросается к ней; Элеонора падает в его объятья! УоПа! 
Далее следует опустить занавес.

На следующий день он пишет письмо своим родителям в Альби. 
Снова буря! Но на этот раз Лаперуз непреклонен, и перед его реши
мостью неожиданно всё улаживается. И вот 8 июля 1783 г. Жан- 
Франсуа де Гало Де Лаперуз венчается с Луизой-Элеонорой Бруду 
в церкви Святой Маргариты в Париже после заключения брач
ного договора у нотариуса Пике. Родители Лаперуза устраивают 
в Альби свадебную церемонию, на которую приглашают всё мест
ное высшее общество. Это случилось в середине лета, дамы были 
в лёгких туалетах. Элеонора скромна, нежна, очаровательна. 
Жениху сорок два года, ей — двадцать восемь.

Оставалось два года до путешествия в Тихий океан, из которо
го он уже не вернётся. Элеонора ещё долго ждала его. Невзлю
бив свой холодный и пустой замок, подаренный ей правитель
ством, большую часть жизни она проводила у друзей, которые 
запомнили её глубоко меланхоличный образ в ниспадающих белых 
одеяниях. Умерла она в возрасте пятидесяти двух лет, не оставив 
потомства.
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Адмирал маркиз де Траверсе — морской министр России

Очерк впервые опубликован в сборнике статей научной конфе
ренции «Российский флот и история Камчатки», состоявшейся 
17—18 октября 1996 г. (Петропавловск-Камчатский, 1997. — 
С. 60—64).

Есть в истории имена забытые, есть опороченные. Пишут исто
рию люди, через симпатии или антипатии которых преломляется 
изображение событий. И зачастую нелестная характеристика, 
данная современниками героя, принимается на веру и тянется 
мутным шлейфом, сотканным из зависти, лжи и недоброжелатель
ства из века в век.

Сведения о маркизе де Траверсе, русском морском министре 
с 1811 по 1828 г., очень противоречивы. Случайные фразы, встре
чающиеся в разных изданиях, имеют в основном негативный ха
рактер. Декабрист Штейнгель писал Николаю I: «Можно сказать, 
что прекраснейшее творение Великого Петра маркиз де Траверсе 
уничтожил совершенно».

Так ли это? Действительно ли он принадлежит к числу «бездарных 
консерваторов, рутинеров и тупиц», как утверждает П. П. Смирнов 
в книге «Адмирал Ушаков», или всё же его преданная служба Рос
сии заслуживает более достойной оценки?

Траверсе (Ргеуов! йе 8аивас, шащшв йе Тгауегвау, йеап-ВарПв^е- 
Егапсо18) родился в 1754 г. на острове Мартиника, бывшем в то
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время французской колонией. Род его, восходящий ко второй поло
вине XIV в., происходит из Прованса.

Храбрый моряк, он участвовал в войне за независимость Аме
рики, где особо отличился в битве при Чизпике, за что получил 
высокую награду — крест Святого Людовика. Благодаря боевым 
заслугам, выдающимся административным способностям, он за
нимал блестящее положение в свите короля Людовика XVI и ни
когда бы не покинул своей страны, если бы не революция. С реко
мендацией короля маркиз обратился к Екатерине II с просьбой 
принять его на службу. В 1791 г. тридцати семилетний капитан- 
лейтенант де Траверсе был принят командиром в гребной флот. 
Уже через два месяца он получил чин вице-адмирала. Вступив
ший на престол после Екатерины Павел I в первую очередь стре
мился избавиться от приближённых матери. Маркиз не только 
избежал отставки, а напротив, был награждён орденом Святой 
Анны, к которому полагалось имение с крепостными.

Своего звёздного часа он достиг в царствование Александра I. 
Среди первых распоряжений нового царя, вступившего на 
престол в 1801 г., был приказ о присвоении де Траверсе чина 
«полного» адмирала, в то время как военно-морской министр 
П. В. Чичагов был вице-адмиралом. Вскоре он стал командиром 
Черноморского флота.

Ф. Веселаго в своей «Краткой истории русского флота» пишет: 
«По поступлении в русскую службу, всё время плавая на судах 
гребного флота и состоя командиром Роченсальмского порта, де 
Траверсе был назначен главным командиром Черноморского 
флота. Наступившая война с Турцией показала крайне неудовле
творительное боевое состояние черноморских портов, но и админи
стративное управление было не в лучшем состоянии».

Контр-адмирал Б. Н. Зубов в работе «Развитие кораблестрое
ния на юге России» также отмечает неблагополучное состояние 
портов и кораблей Черноморского флота на момент назначения 
де Траверсе на пост командира: «В Николаеве, где располагалось 
командование флотом, он занимался, главным образом, устройством 
своей карьеры, развитием городского общества и укреплением 
местного магистрата и думы. Делам севастопольцев маркиз уделял 
значительно меньше внимания. Севастопольское адмиралтейство, 
порт и сам город переживал упадок».

Те же самые действия де Траверсе, но с другим отношением, 
с другой точки зрения описывает историк Г. Н. Ге: «Маркиз 
де Траверсе сеял добро, он принялся блюсти интересы города.
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Он пресёк расхищение пригородных земель, помог думе упорядо
чить бюджет, основал городской магистрат, ввёл статистический 
учёт, утвердил штат полиции и т. д.».

Итак, по одним свидетельствам, он был авантюристом, пользовав
шимся своим положением для устроения личных дел, по другим — 
просвещённым, любимым государём деятелем, авторитетом в глазах 
каждого из жителей города, постоянно заботившимся о воспитании 
нравственности, гражданственности и уважении к закону.

Хотел ли де Траверсе вернуться на родину? Безусловно, да. Тем 
более что Наполеон предлагал ему сделать это на любых условиях. 
Но, взвесив своё положение в России и неизвестность, ожидавшую 
его во Франции, переживавшей смутные времена, он сделал окон
чательный выбор. Через посла Коленкура он ответил Наполеону: 
«...конечно, небезрадостно не быть в списке иммигрантов и снова 
получить своё имение во Франции. Но моей первой заботой являет
ся сохранение доверия нашего императора и показать, что я твёр
до считаю себя верным его слугой. Россия ныне моё отечество, 
она сохранила меня от несчастий, я всегда должен быть благодар
ным и преданным ей и трём государям, от которых я получил 
столько милостей.»

В 1809 г. адмирал де Траверсе был назначен главным админи
стратором Морского министерства России, а затем по высочайше
му распоряжению стал членом Государственного совета. Через 
два года французский маркиз стал морским министром России.

Его имя занесли в родовую книгу дворян Казанской губернии, 
и маркиз Жан-Батист-Франсуа де Траверсе стал русским дворя
нином Иваном Ивановичем. Царь даровал ему поместье в селе 
Романщина Лужского уезда в ста двадцати верстах от Санкт- 
Петербурга.

Если есть в истории такое понятие, как объективность, то мож
но оценить его деятельность, перечислив те дела, которые ему уда
лось осуществить за годы службы. Даже автор «Краткой истории 
русского флота» Ф. Веселаго, давший довольно критическую оцен
ку личности де Траверсе, признаёт некоторые его заслуги, а имен
но: введение морской пехоты, портовые постройки, в том числе 
прекрасное здание Петербургского Адмиралтейства, улучшение 
маячной части, особенно важные гидрографические работы, круго
светные плавания и полярные экспедиции.

Что касается экспедиций, то во время правления в Морском 
министерстве Ивана Ивановича де Траверсе было организова
но тринадцать из двадцати экспедиций, совершённых в X IX  в.
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Одна за другой следовали кругосветные экспедиции Головнина, 
Коцебу, Литке, Анжу, Врангеля и, наконец, знаменитое плавание 
Беллинсгаузена и Лазарева.

В его честь названа группа островов в Антарктиде, этот мате
рик русские моряки открыли 6 января 1820 г. Министр прида
вал огромное значение экспедициям, считая их важным государ
ственным делом, сам заботился о снаряжении и награждении участ
ников. За организацию плавания Беллинсгаузена и Лазарева он 
получил орден Андрея Первозванного.

Считая себя, прежде всего, профессиональным моряком, будучи 
лишённым аристократической спеси, он всегда отказывался от 
княжеского титула, который предлагали ему цари. Больших бо
гатств, как и Ришелье, он не приобрёл, но был вполне обеспечен
ным человеком. Служил верой и правдой своему королю, затем 
четырём русским императорам. Вышел в отставку в 1828 г. и посе
лился в своём поместье Романщине, где и был похоронен. После 
смерти его имя было почти полностью забыто, зато из книги в книгу 
в разных вариантах повторялась уничижительная характеристика, 
данная ему декабристом Штейнгелем.
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Камчатская одиссея Джона Кохрана

Этот перевод с французского языка и русское предисловие 
к книге «Рассказ об одном путешествии пешком через Россию 
и Сибирь от границ Китая до Северного моря и по Камчатке, 
проделанного капитаном Джоном Дундасом Кохраном» впервые 
опубликован в журнале «Заповедная Камчатка» (Петропавловск- 
Камчатский, 2007. — № 7—12; 2008. — № 1—5). Перевод ориги
нала с английского языска на французский сделан Франсуазой 
Пира и Пьером Мори (Париж: Едисьон дю Грио, 1993. — 263 с.).
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Есть на свете такое удивительное племя, которому не сидится на одном 
месте. Всепоглощающая страсть к перемене мест, неукротимое любо
пытство гонит их из одной страны в другую. Эти чудаки не переводятся 
на Земле со времён Адама и Евы. Каких только средств передвижения 
они не изобрели! Одних только плавательных средств придумано неимо
верное количество: от плотов до подводных лодок. Некоторые предпо
читают путешествовать более «возвышенным» путём, тут выбор также 
широк: от монгольфьеров и парапланов до гигантских авиалайнеров. 
Есть любители поэксплуатировать братьев наших меньших: собачек, 
ослов, лошадей, оленей и верблюдов. Есть и другое, менее многочислен
ное племя, —  пешеходов. Не считая, конечно, паломников, которые не 
путешествуют, а выполняют священный долг. Так вот, желающих пере
двигаться по земному шару на собственных ножках гораздо меньше, да 
и некоторые из них порою пользуются и иными видами транспорта, 
вводя в заблуждение доверчивых слушателей. К таким вот «не совсем 
пешеходам» относится и наш герой —  капитан Джон Дундас Кохран, 
ученик счетовода. По всей видимости, он готовился к сложному экзаме
ну по бухгалтерскому учёту и решил посчитать всё, что есть на свете: 
города и села, всех жителей и животных. Одного только он не учёл —  
кратковременности пребывания человека на Земле и огромности её про
странств. Но этот герой любопытен для нас, жителей Камчатки, ещё и тем, 
что заботы ученика счетовода не помешали ему разглядеть и покорить 
самую красивую и самую умную девушку, воспитанницу семьи началь
ника Камчатки Петра Ивановича Рикорда, дочку священника Верещагина 
Ксению. Вернувшись в Англию с женой-камчадалкой, он устроил свою 
юную «леди» в самый лучший пансион для получения образования. Но даже 
женитьба не могла остановить его страсть к путешествию. Написав книгу 
о своей сибирской авантюре, Кохран двинулся в сторону Бразилии, где 
след его затерялся...

Его книга была издана в Лондоне в 1824 г., в России же её не печата
ли, найдя множество неточностей и несуразностей, лишь журнал «Мос
ковский телеграф» в 1825 г. опубликовал отрывки из описания его сибир
ского путешествия. В 1820 г. Кохран прошёл пешком от Дьеппа через 
Германию и Польшу в Санкт-Петербург. Он имел сопроводительный до
кумент от министра внутренних дел Виктора Кочубея, однако, несмотря 
на это, был начисто ограблен в самом начале своего пути, у Царского 
Села. Может быть, уже после этого происшествия Джон Кохран понял, 
что в одиночку и пешком ему не одолеть столь огромных диких пространств. 
Но он не отступился от намеченного, поскольку это было не в его прави
лах. Путешествие заняло три года. Три года труднейших испытаний, 
выдержать которые было бы невозможно, если бы не бескорыстная по
мощь жителей этой «дикой» страны.

«Авантюризм, граничащий с безрассудством, страсть к бродяжниче
ству, упрямство и вместе с тем крайнее легкомыслие, отсутствие чётких 
планов», —  так характеризует генерал-губернатор Сибири граф Михаил
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Сперанский английского «пешехода». Несмотря на эту нелестную харак
теристику, нам дороги оставленные им свидетельства эпохи, пусть сде
ланные неопытным, но увлечённым человеком. Сейчас, с высоты третьего 
тысячелетия, нам следует отдать должное и этому «авантюристу», кото
рый всё же успел что-то посчитать и описать.

Нужно было обладать достаточной стойкостью, чтобы, несмотря на 
скромное снаряжение, пересечь холодные земли по почти непроходи
мым дорогам (когда они встречались). Продвижение по России этого 
странного путешественника прослеживалось чиновниками, их доклады 
регулярно поступали через губернатора Сибири министру иностранных 
дел. Благодаря этим донесениям можно сказать, что ему очень везло на 
встречи с нужными людьми. В начале октября 1820 г. Кохран добрался 
до Якутска, откуда отправился на Колыму. В Нижнеколымске он встре
чается с участниками экспедиции Врангеля. Благодаря рекомендательно
му письму от Сперанского, Врангель оказывает помощь англичанину, 
дав ему в сопровождение казака и лошадей с повозкой, чтобы тот мог 
продолжать своё «пешее» путешествие. Несмотря на довольно слабые 
познания в географии, задачи, которые ставил перед собой Кохран, были, 
может быть, под силу лишь хорошо снаряженной экспедиции: «Целью  
моего путешествия было определить положение Шелагского мыса, иссле
довать Американский материк к северо-востоку от Берингова проли
ва». Из Среднеколымска Кохран добирается до Охотска. В письме 
к Сперанскому он описывает все трудности этого пути. Семьдесят дней 
изнурительной дороги по Колыме, Индигирке, Оймякону и Охоте, семь
сот вёрст по мрачной безлюдной пустыне и тысячу шестьсот вёрст по 
населённым местам.

В своей книге Джон Кохран подробно описывает этот путь до Охот
ска. Здесь ему оставалось лишь ждать судна, чтобы отправиться на нём 
на Камчатку или в Америку.

Предисловие. Довольно удивительно, что рассказ о путешествии 
в Россию, совершённом с 1820 по 1823 г. капитаном морского 
английского флота Джоном Дундасом Кохраном, не был переведён 
на французский язык. Появившееся в печати в 1824 г., довольно 
скоро после его возвращения в Лондон, это объёмное издание доста
точно любопытно, чтобы вызвать интерес.

Любознательные, мы последуем на тысячи километров за та
ким же любознательным, каким был герой этого повествования. 
С десяти лет он поступил в морской флот, факт, однако, менее 
удивительный в 1790 г., чем в наше время. Он же с этого момента 
участвовал во всех крупных военных компаниях, в которых сво
бодно проявлялся авантюрный склад его характера. И едва пуш
ки замолчали после битвы Ватерлоо, как «наш» Кохран (выраже
ние «наш» не бесполезно, так как семья Кохранов большая, и были
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среди её членов некоторые, проявившие себя тем или иным обра
зом), — итак, наш Кохран пускается в путь пешком по Франции, 
Испании и Португалии.

Этот первый опыт продолжительного пешего путешествия ему 
понравился настолько, что желание повторить охватило его сразу 
же после возвращения в Англию. Он объясняет сам, что хотел бы 
отправиться к берегам Африки, но Адмиралтейство ему в этом 
отказало, и пришлось удовольствоваться тем, что представить во 
всей своей простоте проект путешествия вокруг света, отправляясь 
к Сибири, откуда думал достичь Америки через Берингов пролив. 
Его рассказ показывает, что он не продолжил свой путь дальше 
Камчатки, что уже было не так плохо в тех условиях, в которых 
протекало путешествие.

Хорошо известно, что все исследователи той эпохи подверга
лись затруднениям, от которых сейчас зависим и мы в дальних 
путешествиях. Но суровость сибирских зим вместе с нехваткой 
сил одного человека, который мог рассчитывать только на себя, 
сделали переход Кохрана особенно трудным.

Мы узнаём, читая, насколько его путешествие было опасным. 
Но также открываем для себя у этого землемера мира удивитель
ный менталитет счетовода. Кажется, что он предан одной главной 
задаче: зарегистрировать всюду, где он проходил число домов, 
жителей, животных, нанести на карту все расстояния от города до 
города, вычислить статистику среднего потребления алкоголя или 
количество земной поверхности на каждого человека... (Впрочем, 
мы взяли на себя смелость сократить некоторые главы в нашем 
переводе: забота о полноте сведений проявляется иногда у Кохра
на в очень скучной манере.)

Джон Дундас Кохран претендует, таким образом, на великого 
организатора мира, который наблюдает за его путешествием то 
с безразличием, то с восхищением. Он судит всё своими мерками 
ценностей, разумеется, мерками того британского общества, в кото
ром вырос. От манеры других путешественников своего времени 
его в основном отличает то, что он указывает нам пальцем, считая 
всё, что можно сосчитать. Он берёт за привычку переводить боль
шинство единиц измерения в британские, что заставляет прыгать 
с одной шкалы на другую, особенно для описываемых темпера
тур. Легко можно понять, что это одно из его повседневных заня
тий. Нам это неважно: состояние его кожи, которая сопротивляет
ся, как может, холоду и ветру, нам говорит больше о погоде, чем 
шкала в сто градусов.
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Однако, отправившись с хорошо устоявшимися идеями о том, 
как нужно и как не нужно жить по своей шкале достоинств и недо
статков, Кохран меняется. Он слушает других, учится их узнавать, 
живёт согласно их обычаям и не находит их больше плохими, 
напротив, заканчивает тем, что находит там счастье.

На окраине пройденных земель, в конце азиатского континента, 
который он думал покинуть, чтобы отправиться в Америку, Джон 
Дундас Кохран совершает самое худшее безумие, которое только 
может совершить путешественник такого рода: он женится.

История Джона Кохрана и его супруги-камчадалки не закан
чивается в конце этого тома. Потребность странствовать, будучи 
движителем его существования, не замедлила проявиться вновь, 
с того самого года, как он вернулся, то есть даже до публикации 
его рассказа. Поскольку он не нашёл Америку с востока, он её 
покорил с запада! Но это была в этот раз Южная Америка, снис
кавшая его благосклонность. Он прошёл Колумбию, поднялся до 
Рио Магдалена, посетил Боготу и другие города и в конце концов 
умер в Валенсии в 1825 г.

Его супруга-камчадалка, которая осталась одна в Англии, закон
чила тем, что забыла своё горе рядом с русским адмиралом — 
она, со своей стороны, исполнила свой долгий восходящий путь 
в общество!

Франсуаза Пира, Пьер Мори

Введение. То, что привело меня к решению опубликовать рас
сказ о моём путешествии до северных и восточных границ рус
ской империи — это ни любезная настойчивость моих друзей, 
ни высокое мнение о собственных познаниях. Никто мне этого 
не советовал. Эта публикация, каковые бы достоинства и недо
статки она бы ни имела, не была вызвана ни необычным харак
тером путешествия, ни способом его исполнения. Действительно, 
даже в наше время, богатое на замечательные подвиги, кажется 
удивительным, что капитан британского морского флота совер
шает путешествие в тысячи и тысячи миль один, пешком и в стра
не, которую считали почти недосягаемой. Если путешествие было 
лишь частично проделано пешком, то настолько же благодаря 
щедрости русского правительства, насколько гостеприимству 
населения. Без помощи императора Александра мне было бы 
почти невозможно пересечь его империю пешком. Я понял это 
по своему опыту. Я долго пользовался этим экономным способом 
путешествия, до тех пор как настойчивые предложения убедили
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меня в том, что глупо было так долго отклонять доброжелатель
ные предложения.

Естественная любезность русского характера убедила меня в том, 
что, изучая обычаи и привычки, участвуя в праздниках, уважая 
религию и приспосабливаясь к идеям, которые нам кажутся 
неподходящими, иностранец может пересечь Российскую Империю 
в любом направлении, пользуясь большим комфортом, пищей в достат
ке, хорошим жильём и даже соответствующей одеждой без проблем 
и тратя меньше, чем можно было предполагать. Мне было приятно 
уточнить, что моё путешествие из Москвы до Иркутска (шесть тысяч 
миль) должно мне стоить меньше одной гинеи.

Всё это, а также незнание Сибири и устройства этой далёкой 
части света подтолкнуло меня посвятить следующие страницы 
любопытству снисходительной публики. Я надеюсь, что этот рас
сказ не будет судим без интереса. Оригинал моих заметок не был 
изменён, лишь сокращён. Я, может быть, недостаточно их сокра
тил, так как боюсь показать моё любопытство к обычаям, отличаю
щимся от наших. Однако если читатели отдают отчёт об особом 
положении, в котором я находился в течение более трёх лет, я наде
юсь, что они поверят в мою объективность и подлинность моих 
замечаний. Я слишком уважаю русских, чтобы их судить. Я мог 
бы быть обвинён в пристрастии, а я же предпочитаю, чтобы чита
тели составили своё мнение сами на основе моего рассказа. Про
тиворечивые свидетельства делают задачу ещё более трудной: те, 
кто писал о России, очень преувеличивали или утверждали, не зная. 
С моей стороны, я беру на себя ответственность сказать, что никто 
не прогрессировал так быстро морально и интеллектуально, как 
русские, все социальные классы вообще. Я утверждаю, что их не
достатки не заслуживают называться преступлениями и не ужас
нее, чем недостатки других народов.

Я хотел бы верить, что эти страницы будут иметь и другое 
применение: не могли бы они вдохновить кого-нибудь более бога
того и более талантливого, чем я, идти дальше? Путешественник, 
соединивший в себе эти качества, может найти в обширных про
сторах Тартарии случай испытать свой гений, будь он философ, 
ботаник, натуралист или историк. Что касается меня, я не претен
дую на большее, чем простой исследователь, открывающий дорогу 
учёному, позволяя ему таким образом продолжить путешествие 
в нужный момент.

Эти страницы могут также послужить полезным уроком для 
неудовлетворённых. Читая этот рассказ и следуя по моим следам
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в бесконечном путешествии, утомительном и опасном, они научи
лись бы, я думаю, лучше оценивать их собственное положение 
в сравнении с тем, зачастую нищенским, в котором я находился. 
Они узнали бы также, что существует мало трудностей, которые 
бы терпение и ум не преодолели, и что человек может без боязни 
идти, куда захочет настолько долго, насколько он сможет при
способиться к ситуации.

Я могу добавить, что после такого путешествия можно было 
бы подумать, что я излечился от желания путешествовать, по край
ней мере, в такой экзотической манере. Но эти предположения 
далеки от реальности. Я сознаюсь, что в действительности я ни
когда не был так счастлив, как в просторах Тартарии, и что я ниче
го бы так не желал, как найти подобное счастье...

Глава IX. Путешествие из Охотска в Петропавловск. В Охот
ске я окончательно решил продлить моё путешествие до Америки 
или Камчатки, в зависимости от обстоятельств. Начальник Охот
ска мне сообщил, что в порту нет ни одного судна, направляющего
ся в Америку. Поддавшись моим уговорам, он согласился, чтоб меня 
взяли на борт императорского корабля, имевшего назначение на 
Камчатку. Я намеревался провести там остаток лета, путешествуя 
по полуострову, потом вернуться на Камчатку (опечатка?) по 
Игдиге (?) в начале зимы. Оттуда я отправился бы по направле
нию к Европе, где надеялся пробыть до осени будущего года, после 
посещения тех мест, которые не смог посетить по дороге сюда.

Охотск расположен в северо-восточной части бухты, сформи
рованной реками Охотой и Куктуй. Самый последний начальник, 
который в настоящее время является комендантом Якутска, по
лучил указание переместить старый город на новое место. Новое 
поселение находится на левом берегу, в то время как старое рас
полагается на правом. Приказ этот был отдан уже несколько лет 
назад, и до настоящего момента ещё ничего не было сделано. Даже 
сейчас в новом городе находятся только административные зда
ния и те, где живут казаки и моряки. Когда-нибудь Охотск будет 
самым благоустроенным городом Сибири после Барнаула, несмот
ря на небольшое количество жителей, насчитывающее не более 
пятнадцати-шестнадцати сотен жителей. Местность вокруг Охот
ска располагает огромным количеством прекрасного строитель
ного леса. Также там установлена судоверфь и построено несколько 
кораблей, на которых осуществляется перевозка товаров до Игдиги 
и Камчатки.
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Начальником Охотска обычно назначается капитан 2-го ран
га. Он подчиняется главному правителю Сибири. Кроме строи
тельства кораблей, мучного склада и складов другого рода имеет
ся соляная фабрика. Там работают девяносто заключённых под 
надзором офицера. Их жалование равняется примерно тысяче 
ливров в год, если включить туда питание, одежду и карманные 
деньги.

Из-за тяжёлых условий работы они получают двойную заработ
ную плату. Вот каким образом эта плата распределяется: восемь
десят фунтов ржаной муки в месяц на одного человека, сто двад
цать фунтов той же муки на женатого человека плюс сорок фун
тов на ребёнка. Каждый человек получает также десять фунтов 
толокна или риса и двадцать ливров сливочного масла. Также им 
выдают два комплекта одежды и денежную сумму, равную двадца
ти шиллингам в год. Столь щедрая выдача продуктов позволяет 
им менять половину своего хлеба на чай, сахар и мясо. Мясо не 
столь необходимо, так как нужно принять во внимание огромное 
количество рыбы, которой можно кормить двенадцать или пятнад
цать собак в течение большей части года.

В Охотске коррупция очень велика. Я вам приведу два примера, 
каким образом алчный начальник может составить себе состоя
ние. Один якут обратился в казачий приказ тогдашнего началь
ника, который говорил по-якутски: он заявил, что хотел бы пого
ворить с начальником частным образом. Несчастному позволили 
войти, и начальник жестом удалил переводчика. Диалог был невоз
можен, так как мужчина, державший постоянно руку на груди, не 
говорил ни слова по-русски. Начальник спрашивал его, что хотел. 
Тот отказался отвечать в присутствии казака.

В первую половину моего пребывания в Охотске два корабля 
прибыли из Америки. Это были бриги, нагруженные шкурами 
котиков, бобров, ондатры и других менее ценных мехов. Корабли, 
казалось, имели хорошие команды и не слишком плохо управля
лись, чего я не надеялся найти на правительственном транспорте. 
Но, так как я должен отправиться на одном из них, я буду иметь 
прекрасную возможность судить об этом и потому воздержусь 
пока от дополнительных замечаний. Я оставался в Охотске долго, 
около трёх месяцев. 24 августа я отправился на императорском 
бриге «Михаил» на Камчатку. Командовал кораблём лейтенант 
флота. На борту было тридцать два человека плюс пассажиры. 
Я упоминаю их число, так как считается, что в этом районе подоб
ное количество экипажа далеко от того, чтобы быть достаточным

214



для маневрирования кораблём в случае опасности. Местом нашего 
назначения был Петропавловск. Приблизительно в полдень мы 
вышли в открытое море.

Вскоре мы оказались в центре огромного отлива, что прибывает 
к берегам Охотска через каждые шесть часов. При попытке пройти 
через отлив, волна била так сильно, что мы были вынуждены опу
стить реи и стеньгу и даже были готовы к разгрузке. Напрасны 
были все усилия отойти от берега, произведённые и во время двух 
следующих отливов.

После полудня 26-го в момент прилива мы насильно вытяну
ли бриг на глубину. Так как, по всей видимости, повреждений не 
было, мы, конечно, продолжили путешествие. Мы могли считать, 
что нам повезло. Прибой иногда так ужасен, что мешает не только 
кораблю, но и любой шлюпке пройти его в течение нескольких 
минут. Недостаточная глубина воды на большом расстоянии у входа 
в порт, а также скорость прилива и отлива, которую нужно преодо
левать, мешают Охотску стать легко доступным для судов, кроме 
маленьких торговых кораблей. Единственный период, во время 
которого можно к нему подойти или отойти от него, составляет 
период между июлем и октябрём, то есть четыре месяца.

Путешествие заняло у нас четырнадцать дней. Погода была 
спокойная и благоприятная, немного туманная. На седьмой день 
мы прошли живыми и здоровыми Курильские острова и на десятый 
день — Авачинскую вершину. Неистовые ветры с севера и доста
точно сильное юго-восточное течение, также недостаточные нави
гационные навыки местных людей задерживали наше продвиже
ние. Только на пятнадцатый день мы бросили якорь в Авачин- 
ской бухте.

В Петропавловске я застал русскую экспедицию под командо
ванием капитана Васильева, вернувшуюся после неудачной по
пытки обогнуть американский континент. Там же я встретил 
корабль под португальским флагом, так же, как и другой, пришед
ший от Сандвичевых островов. Первый привёз груз с мукой из 
Макао. Второй — груз с солью: подарок для императора от одного 
из правителей этих островов, получивший в обмен очень ценные 
вещи, среди которых несколько животных в целях разведения, 
хотя сомнительно, чтобы распространение медведей было прибыль
ным или стоящим.

Легко можно представить, с каким огромным удовольст
вием я встретил трёх англичан в столь отдалённом месте, кроме 
трёх других, которые находились на борту корабля, пришедшего
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с Сандвичевых островов. Один был генеральный консул России 
в Тихом океане, он жил в Маниле, откуда выехал, дабы сбежать от 
ужасной резни. Во время моего долгого пребывания на Камчатке 
я нашёл в нём вежливого джентльмена, доброжелательного и утон
чённого, искреннего друга, короче, настоящего «ирландца». Вто
рой был простой и честный бостонец, обременённый шестью деть
ми и женой, человек, который хотел вернуться в свою родную 
страну, где он имел хорошее финансовое положение. Он казался 
очень воспитанным и любезным. Последний же был Кокней, 
выгнанный из Москвы за использование подложных докумен
тов. Несмотря на то, что он был высечен, бит кнутом и так далее, 
он был хорошо принят повсюду. Я не знаю, как могут происхо
дить подобные вещи в этой стране, но нет сомнения, что в Сибири 
и, возможно, в Ботаническом заливе, ссыльные бывают хорошо 
приняты, если имели прежде респектабельную жизнь. С моей 
стороны, я мог его только пожалеть и порадоваться тому, что при
менённое наказание было столь милосердно. Если бы он был рус
ским, дело обстояло бы иначе.

Время текло в приятной компании начальника, его любезной 
супруги и трёх молодых офицеров из экспедиции и порта. Мне 
страстно хотелось сбежать от бесконечной череды балов, прогу
лок, обедов и костюмированных праздников, а также сетей, в ко
торые меня влекло. Но, даже если бы начальник был очень скло
нен предоставить мне средства для отъезда, это было бы невоз
можно до того, как экспедиция покинет бухту. Таким образом 
прошли два месяца до отправления экспедиции, и тогда я уже 
отдался радости увлечения, которая была увенчана наказанием 
женитьбы.

Но у меня уже не было выбора, и в тот день, когда капитан 
Васильев покинул порт Петропавловск, я решился. Мои причуд
ливые фантазии, мои дерзкие желания и моя эксцентрическая 
сторона натуры были, таким образом, рассеяны одной женщиной, 
и я готовился совершить поездку по полуострову до того, как пове
ду мою будущую супругу к алтарю.

Глава X. Путешествие от Петропавловска. Всё было приго
товлено для меня, и я покидал порт Петропавловск в сопровожде
нии семнадцати упряжек, управляемых офицерами и главными 
жителями. Дамы провожали нас до двух миль, и одна подарила 
мне поцелуй при расставании.

После нескольких дней путешествия, в течение которых я должен 
был сам править санями, я прибыл около двух часов утра в Напа-
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ну, деревню в шесть домов и сорок жителей. Если я не прибыл 
раньше, то это потому, что провалился в снежную пропасть в сто 
пье (пье равно 32,4 см. — Г. Н .), на дне которой наш проводник, 
собаки, нарты и я были прижаты друг к другу. Хотя мы были 
и раздосадованы, но это не мешало нам смеяться. Проводник с тру
дом избежал несчастного случая. Правда, он был немного пьян, но 
это была больше моя вина, чем его.

Мы преодолели склон намного быстрее и легче, чем могли бы 
подняться. Нужно было, чтобы все собаки из других экипажей, 
а также другие погонщики, смогли вытащить меня и мою упряж
ку из провала. В конце концов, мы этого добились. Кладя багаж 
на место, я заметил, что не хватает моего портфеля, в котором 
были паспорта и другие бумаги, относительно моего путешествия. 
Я с трудом осознал эту потерю, тогда как, может быть, это несчастье 
было больше воображаемым. Мы долго напрасно искали, переры
вая снег. В конце концов, я решил, что они были потеряны. Никто 
и никогда не пережил потерю столь важную. Возможно, мне уже 
не рискнут предоставить заново такие документы.

Бедный проводник был само отчаяние и клялся совершить 
покаяние (наложить на себя епитимью), если он их найдёт, что 
и произошло впоследствии. Мы успокоились и устроили себе хоро
ший обед. В Напане отличный тойон. Он попросил своих людей 
показать мне национальный танец. Бедняги охотно его исполни
ли и показали мне нечто, напоминающее в лучшем случае то, что 
могли бы изобразить медведи или, может быть, лучше — козы. 
Танец состоит из серии кривляний лицом и всеми членами, про
исхождение которого идёт от смешных и бесстыдных обычаев их 
предков. Танец казаков также некрасив, если не более. Я часто 
их видел в исполнении женщин в Якутске. Главная танцовщица 
держит в руках платочек, немного похоже, как в наших танцах 
с шалью. Она пользуется этим платочком, чтобы закрыть своё 
лицо сначала от одного, потом от другого, но всегда с целью раз
личить того, кого она выберет как партнёра. В позиции совер
шенно непристойной она ведёт избранника в центр комнаты, скло
няет голову с задумчивым видом, один раз на плечо, другой раз на 
грудь, делая неприличные жесты руками. Мужчина, который тог
да завладевает платочком, вступает в танец. Женщина делает вид, 
что покидает его с отвращением, потом снова приступает к нему. 
Этот вид ужимок длится до того, пока мужчина помогает ей ловко 
выпрямиться. Так заканчивается танец. Проворство и дар воображе
ния этих диких азиатов поистине удивительны, и я не сомневаюсь,
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что если бы они имели случай открыть для себя современные 
танцы, такие, как мы видим в многочисленных народных театрах, 
то обнаружилось бы, что они способны подражать не только медве
дям и козам, но и индюкам.

Я проследовал до Тигиля, потом до Седанки, где мы нашли 
корм для собак, чтобы суметь пересечь горы до следующего этапа, 
приблизительно в сто миль. Ранним утром прошли перед лаге
рем коряков и продолжили путь вдоль реки Седанки на сорок 
миль до Рассошины. Мы разбили на ночь лагерь на снегу с кост
ром и собаками вокруг нас, провели приятную ночь, несмотря на 
то, что мои ноги были ещё в плохом состоянии из-за недостатка 
движения. На следующий день мы прошли вдоль многочислен
ных высокогорных озёр, затем через гористую и лесистую мест
ность. Мы встретили караван из одиннадцати упряжек, которые 
двигались от города Ключи и направлялись в Тигиль. Вскоре мы 
прибыли на пустынное плато, которое пересекли в постоянной 
буре из ветра и снега, которую здесь называют пургой.

Мы сделали остановку в жалком местечке после того, как про
шли тридцать миль. Я едва могу представить, как бедные собаки 
находят дорогу и как им удаётся нас вытянуть. Эти пурги иногда 
так неистовы, что засыпают горы снегом, заполняют снегом огром
ные долины и образуют вихри. Они не только замедляют про
движение путешественника, но и полностью засыпают снегом 
его и собак. Нет ничего более опустошительного, можно лишь 
сравнить пурги с песчаными бурями в пустынях. Я узнал приме
ры, когда люди были задержаны на двадцать или тридцать дней 
в этом огромном ущелье, и очень редко, когда удавалось там прой
ти, не попав под шквал снежной бури.

Ночь была очень холодной. Снег и холод лишили нас даже 
единственной радости — чашки горячего чая, так как мы не смогли 
развести огонь. Мы пересекли вторую тундру — пустыню шири
ной в семь миль, неимоверно трудную как для собак, так и для 
нас. После добрались до самых красивых мест. Огромные пря
мые и гордые ели окаймляли правую сторону долины, в то время 
как карликовые лиственницы, ольха и берёза, причудливо изогну
тые, находились по левую сторону. Мы быстро скользили вдоль 
молочного цвета равнин. Снег и ветер прекратились, и мы привет
ствовали возврат прекрасной холодной погоды. Немного времени 
спустя нагнали караван упряжек в плачевном состоянии: он был 
задержан на десять дней в горах из-за непогоды. Три дня не корм
ленные собаки были, разумеется, при последнем издыхании. К вече
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ру мы добрались до речки Еловки. Недалеко отсюда она соеди
няется с рекой Камчаткой. В семь часов достигли Еловского ост
рога. Нам повезло, что мы перешли через горы без несчастных 
происшествий.

После сорока миль через пустыню мы попали в деревню Хар- 
чину в пять домов и сорок обитателей. Я был принят там старым 
уважаемым человеком, священником, сыном почтенного священ
ника Паратунки. Сын великолепно помнил капитана Кука и капи
тана Клерка. В то время он был молодым человеком и жил в деревне 
Паратунка с отцом. Он рассказал несколько историй о них, а также 
о Лаперузе и об их охоте на диких животных.

Я отправился в Нижнекамчатск, бывшую столицу полуострова. 
Погода была очень тёплой, не менее трёх градусов тепла по Рео
мюру. На следующее утро мы совершили путь примерно в семь 
миль по очень густому снегу, за три часа проходили не более одной 
мили. Начался обильный снег, и продвигаться стало невозможно 
из-за оттепели. Собаки не видели, а чуяли лыжню. Однако я упря
мо желал продолжить свой путь. Снегоступы моих сопровождаю
щих утопали на восемнадцать дюймов, и, в конце концов, я был 
вынужден повернуть назад. Вскоре мы вернулись в тот острог, 
который недавно покинули, и провели там ночь. Нам привелось 
быть там свидетелями сцены попойки и драки, которую моё перо 
не в силах описать. Мой спутник разделил несколько бутылок не
разбавленного алкоголя, когда же он произвёл действие, то потре
бовалось снова продолжить торговлю, уже разбавленным. Конечно, 
он получил по шкурке соболя за каждую бутылку. Я убедился 
наверняка, что Камчатка не снабжается алкоголем.

Я был очень огорчён, что не смог посетить город Нижнекам
чатск и его порт, но могу сказать, что город насчитывает двадцать 
два жилища и пятьдесят пять жителей. Порт доступен, но нена- 
дежён, так как редко посещается. Раньше, когда здесь находилось 
начальство, корабли снаряжались каждый год в Петропавловск, 
но теперь этого уже давно не происходит.

К полуночи, перейдя несколько озёр и одну наполовину замёрз
шую реку, я добрался до деревни Ключи. Это — деревня русских 
крестьян, насчитывающая сто восемьдесят жителей. Она очень 
удобно расположена на правом берегу Камчатки у подножья высо
кого горного пика. Говорят, что этот пик — самый высокий на 
полуострове с его почти пятнадцатью тысячами пье над уровнем 
моря. Он часто извергает пламя, лаву и пепел. Во время моего 
посещения этой достойной деревни христиан его вершина оставалась
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скрытой. После большого извержения, свидетелем которого я был 
на острове Сэн-Вэнсан в 1812 г., я не сожалел, что не смог присут
ствовать на одном из них на Камчатке. Правда, вулканы полуост
рова производят мало или совсем не наносят ущерба, и их можно 
созерцать без боязни.

От Ключей я отправился к Козыревску, Саппинат (Щапино. — 
Ред.), Верхнему и затем Шеромам, и продолжил путь до Пущино 
на двадцать миль. Прибыл после обеда. Между мной и тойоном 
вышло разногласие, о чём я всегда буду сожалеть, так как причи
ной оного было моё незнание подлинного характера камчадалов. 
Бедный человек имел намерение поговорить со мной о моём прибы
тии и приготовил хороший ужин для меня. Но я не принял в нём 
участия, так как он меня не пригласил. Другой бедный человек, 
действительно, пригласил меня, и я вошёл в его убогое жилище. 
Тойон был очень удивлён и более того оскорблён этим поступком, 
который ронял его в глазах подданных. Оказалось, что тойон был 
действительно один из самых старых камчадалов и придержи
вался ещё старого местного обычая, по которому чужеземца не 
приглашали в своё жилище потому, что он имел право не только 
присвоить его, но даже выгнать из дома его владельцев. Я покидал 
его с чувством большого сожаления; если б я мог остаться хотя 
бы ещё на один день, я бы имел возможность искупить мою вину. 
Несомненно, что я сделал всё возможное в этой ситуации.

Ганалы находятся в сорока пяти милях от Пущино. При мыс
ли, что я близок к моей цели, я с огромной радостью пересекал 
романтическое место с высокими плато, формирующими Ганаль- 
скую долину. За долиной следует низменность, открытая бурям 
и снегопадам. Я достиг Ганал к девяти часам вечера. Тридцать 
два жителя живут здесь в четырёх юртах и все страдают от болезни, 
столь распространённой на полуострове. Инфекция и нехватка 
медикаментов так велики, что даже дети заражены, золотуха ста
ла наследственной. Охота редка в этой части полуострова, и жите
ли питаются рыбой, добывают немного горного барана и диких 
оленей — единственное мясо, которое они имеют круглый год. Место 
красивое, много рыбы, но её недостаточно для продажи. Тойон 
громко жаловался на существующее положение.

В Малках, в тридцати милях, я посетил госпиталь и горячие 
источники, нашёл их в позорном состоянии от нечистоплотности 
и разрухи. Есть две больницы: одна для камчадалов и другая, 
поменьше, — для офицеров. Были также две ванны, обе плохо 
устроенные и лишённые необходимых удобств. В больницах нет
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медикаментов, а ванны не имеют ни халатов, ни простыней, ни 
покрывал, ни полотенец. Переход из ванн в больницу не отапли
вается, пациент должен проходить при температуре от двадцати 
пяти градусов тепла до пятнадцати и двадцати мороза. Никогда 
ещё никакое место так не нуждалось в улучшении. Последний 
главный врач управлял этой больницей в течении пяти лет, период, 
в течение которого он ничего не сделал, кроме того, что держал 
в больнице пациентов, болезнь которых осложнялась. Можно ска
зать, что камчадалы были счастливы, когда губернатор отправил 
этого медика на корабле капитана Васильева, где он служит хирур
гом вместо настоящего хирурга, оставленного с больными из ка
зарм. Не выращивают даже самых обыкновенных овощей, есть 
совсем немного коров, подарок капитана Рикорда, начальника полу
острова. Я не могу точно сказать, для чего устроено это медицин
ское учреждение.

Состояние некоторых из этих бедных созданий, которых я ви
дел в больнице, было таково, что доктор даже не мог перевязать 
их раны. Император назначил им по полкило хлеба и двести пять
десят граммов мяса в день. Они получают также много рыбы и диких 
ягод, которые растут в изобилии в окрестностях. Все пациенты 
живут в тесноте в маленькой комнатке и почти никогда не выхо
дят. Они не работают, в то время как могли бы выращивать неко
торое количество овощей на этой земле, окутанной тёплым па
ром. Короче, вместо того, чтобы быть, как сейчас, местом, способ
ствующим и вскармливающим болезнь вплоть до мора, это место 
могло бы при надлежащей заботе главного врача стать при неболь
ших затратах одним из самых гуманных и результативных меди
цинских учреждений из всех, существующих на земном шаре. 
Ванны имеют сильный и неприятный запах серы. Горячие и холод
ные источники соединяются в ваннах.

Господин Граматин, теперешний главный врач и мой товарищ 
по путешествию на борту корабля из Охотска, — человек талант
ливый, твёрдый и старательный. До моего отъезда с полуострова 
и семь месяцев спустя после моего прибытия и вторичного посе
щения больницы он поместил в неё тридцать четыре пациента 
и выписал их полностью выздоровевшими. У него нет лекарств, 
но он оперирует пациентов, предварительно усыпив их, и удаляет 
больные части тела.

Из Малков в Петропавловск я прошёл через живописную доли
ну. Погода была прекрасной. Я достиг вскоре Начики и Коряки 
и сменил собак. Далее я следовал очень приятным образом до
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полуночи до той поры, когда пошёл снег. Мы сделали остановку, 
чтобы покормить собак, и легли спать до рассвета, который позво
лит нам продолжать дорогу и достичь к полудню Авачи. Но там 
было невозможно достать собак, кроме тех трёх, на которых сгру
зили мой небольшой багаж. Таким образом, дальше я шёл пеш
ком и пришёл в порт около трёх часов. Я был один, и мой приход 
был мало замеченным и очень отличался от моего отъезда. Мои 
чувства соответствовали общей атмосфере. Я был в меланхоли
ческом настроении, так как покинул мою невесту из любви к путе
шествию долгому и трудному, я возвращался радостным, выполнив 
его, но я бы был ещё более счастлив, если бы моя верная невеста 
меня ждала.

После этого полного обзора полуострова можно было присту
пить к его описанию, то есть его жителей, их обычаев, их образа 
жизни и так далее.

Глава XI. Основные наблюдения на полуострове Камчатка. 
Камчатка — обширный полуостров в форме эллипса. Она про
стирается от 59 до 51° северной широты и далее. Великолепная 
горная цепь с многочисленными сопками, или вершинами, распо
ложена с юга на север по всей протяжённости полуострова. Оттуда 
берут начало многочисленные горные реки, малые и крупные, впа
дающие в океан. Среди них лишь Камчатка является судоходной 
и позволяет кораблям водоизмещением в сто тонн проходить по 
сто пятьдесят миль. Все реки переполнены вкуснейшей рыбой. 
Есть также очень крупные озёра, настолько многочисленные, что 
это мешает торговым сообщениям между различными частями 
полуострова в течение лета, весны и осени.

Регион мало что производит. Есть много леса, который совсем 
недавно стал использоваться для постройки кораблей. Однако 
климат мне даёт основания для вывода, что ни злаковые, ни ово
щи не могут быть особо хороши. Во всё время года почва промер
зает до глубины от двадцати четырёх до тридцати дюймов. Картош
ка никогда не созревает, капуста не формирует вилков, горошек 
остаётся в виде цветов, но редька и редис развиваются удивитель
но. Можно сказать, что зима занимает почти половину года, тогда 
как весна и лето занимают вторую половину. Зимы тёплые по 
сравнению с зимами Сибири: термометр никогда не опускается 
ниже 20° по Реомюру на юге полуострова и редко ниже 12—15° 
в других местах. Весна — самый приятный сезон; рыбная ловля 
начинается сразу, как появятся листья. Лето — самый неприят
ный сезон из-за обильных дождей и густых туманов, идущих от
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снежных вершин. Самая тёплая погода в июле, когда термометр 
поднимается до 27 или 28°.

Это нехватка тепла, эти перемены погоды и густые туманы 
являются причиной бесплодности почвы и препятствуют доста
точному сбору запасов на зиму. Рыба, развешенная для сушки, 
быстро загнивает, на неё нападают черви, и люди могут загото
вить лишь небольшое количество.

Несомненно, что главное богатство Камчатки это — дичь. Коли
чество животных настолько велико, что недостаточно жителей, 
чтобы их изловить. Самые ценные из животных — это лисы раз
личных окрасов, некоторые виды морских выдр и речных, более 
распространённых, и необычайно многочисленных куниц. Встре
чаются также медведи, волки, олени, горные бараны и реже рыси. 
Кроме пушнины, собаки составляют, по-видимому, большую часть 
богатства Камчатки. Эти верные и полезные животные исполь
зуются для перевозки рыбы, снабжения домов водой, а животных 
сеном, короче, для любой работы, для которой в Англии исполь
зуют лошадей. Они кормятся согласно обстоятельствам и должны 
находить для себя средства пропитания сами, начиная с июня по 
октябрь. Их вид суров, они похожи на собак вообще, но очень 
умные. Очень жаль, что их труд не стараются облегчить завозом 
лошадей. Кроме рыбы и диких животных, камчадалы добывают 
в больших количествах гусей, уток, лебедей, бекасов и глухарей. 
Сохраняют их, погружая в воду, которая затем замерзает, и они 
остаются съедобными до конца зимы. Иногда их солят.

В общем, можно сказать, что не существует никакого другого 
народа, которому Провидение подарило бы всё, что необходимо 
для жизненных нужд. Для пропитания камчадалы имеют рыбу, 
мясо, птицу, дикие ягоды и коренья, очень разнообразные и в боль
шом количестве. Всего этого, несомненно, достаточно, чтобы про
жить большому количеству населения. Для одежды они имеют 
много мехов, самых тёплых и самых прочных. Для топлива и строи
тельства домов повсюду растут в изобилии леса.

О людях вообще я могу только сказать, что они также любезны, 
как и честны, насколько это возможно. Они живут теперь в дерев
нях чистых и удобных, построенных в русском стиле. В летнее 
время, в сезон рыбалки, они покидают свои зимние жилища и пере
селяются в балаганы, то есть помещения для сушки рыбы. Так 
они проводят лето в заготовке пропитания на зиму, а зимой при
нимаются за охоту. Вне всего этого камчадал ещё и то же самое 
ленивое животное, пьяница и раб, как и раньше. Камчадалы не
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забыли своего языка, но он так мало употребляется, что почти все 
говорят по-русски. Большинство из аборигенов крещены и живут 
на русский манер.

Настоящих камчадалов, которые сохранили свои старинные 
обычаи, осталось немного. Они живут на северных берегах выше 
Тигиля и Нижнекамчатска. Примечательно их гостеприимство. 
Они также любят правду, и их честность общеизвестна. Они никог
да не жалуются прямо на плохое обращение, но если их порасспра- 
шивать, они могут рассказать. Они управляются частично их соб
ственными тойонами, но каждый год исправник, то есть главный 
судья, посещает каждую деревню чтобы собрать соболей и совер
шить правосудие.

Их одежда та же, что и прежде. Зимой они одеты в шкуры 
животных, летом в одежду из нанки. В настоящее время почти 
все камчадалы носят рубашки. Женщины переняли русский голов
ной убор. Они достают эти товары у разносчиков за бешеные деньги. 
Удивительно видеть этот народ, который в течение ста двадцати 
лет подчиняясь сильнейшему давлению невежественного и плохо
го правления, не становится более осторожным и более экономным 
в своих привычках. Напротив, они отдают наиболее ценные меха за 
незначительный предмет или за стакан водки.

Мне нет нужды говорить об их предрассудках, так как они 
почти более не существуют. В настоящее время они больше дове
ряют священникам, так же как некогда они верили своим шама
нам, с той лишь разницей, что последним они отдают меха, тогда 
как первым они не давали ничего, кроме хорошего мяса.

Они имеют законы. Их собственные законы и их девиз схож 
немного с девизом китайцев: «Платить злом за зло и добром за 
добро». В настоящее время они совершают много церемоний по 
приезду начальника, офицера или комиссара: предоставляют ему 
лучшее жильё и признают его превосходство, если я могу выразить
ся таким образом. Иногда кажется, что они живут в превосход
ном состоянии равенства и независимости одни от других и ува
жают только за возраст и охотничий опыт.

Камчадалы владеют теперь кухонной посудой, которую они 
достают у русских. И так, как они живут точно так же, и дома их 
похожи, мне достаточно отослать моих читателей к описанию рус
ской деревни.

Кажется, что камчадалы совершенно не заботятся по поводу 
будущего и полностью покоряются всему, что может с ними произой
ти: будь то голод или гонения. Полуостров почти обезлюдел имен
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но из-за войн и восстаний, но также из-за эпидемии ветряной 
оспы, которая унесла в 1768 г. не менее шести тысяч человек. Сегод
ня не хватает вакцины, и лекарства, имеющиеся в больницах, очень 
плохого качества и в слишком малом количестве.

Сверх этих двух эпидемий жители Камчатки страдают от всего, 
что опустошает и другие страны, где люди обычно плохо питаются, 
плохо одеваются. Голод — частый гость на полуострове, и происхо
дит это в большей части не из-за нехватки продовольствия, но из-за 
нехватки населения: не всегда рыбная ловля удачна на обоих 
берегах полуострова одновременно, а люди не имеют средств пере
везти огромное количество рыбы на противоположный берег.

Другая важная причина вымирания населения — это алко
голь. Камчадал продаст последнюю шкурку соболя или лисы за 
стакан алкоголя, каково бы ни было его физическое состояние 
или какими бы не были последствия выпивки. Если рассматри
вать, что шестнадцать тысяч бутылок этой гадости употреблены 
шестью или семью сотнями человек во время краткого периода 
в три-четыре месяца, можно пожалеть и удивиться: пожалеть этих 
бедных женщин и этих бедных детей и удивиться тем средствам, 
к которым прибегают те, кто продаёт алкоголь, чтобы вытрясти 
денег или соболиных шкурок. Алкоголь продаётся в два раза доро
же нормальной цены. Я видел, как бутылка алкоголя была куп
лена за шкурку соболя, и после, когда все были уже пьяны, бутыл
ка разбавленного алкоголя продавалась за ту же цену. Я видел, 
как давали три или даже четыре соболиных шкурки за две бутыл
ки алкоголя.

Если принять во внимание, что семьсот пятьдесят семей коря
ков и камчадалов, из расчёта по пять человек в семье, потребляют 
половину ввозимого алкоголя, выходит, что каждая семья потреб
ляет, по крайней мере, двенадцать бутылок за четыре месяца. Как 
сказано, бедный покупатель пьян в течение многих дней, а осталь
ную часть года ему ничего не остаётся делать, как впасть в уны
ние. Этот алкоголь стоит камчадалам от ста пятидесяти до двух
сот рублей, огромная сумма для бедной семьи, которая её тратит 
на вещь вредную как в моральном, так и в физическом плане. 
На Камчатке подобная сумма денег могла бы обеспечить семью 
мукой от шестисот до восьмисот ливров (ливр — полкилограмма. — 
Г. Н.), и этой муки могло хватить на целый год. Или на эти же 
деньги можно было бы купить подобающую одежду, кухонную 
утварь, сети, верёвки, табак, топоры и ножи. Эти пьяницы вызывают 
расходы настолько разорительные, что дети аборигенов по три,
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по четыре дня не едят ничего, кроме юколы — сушёной рыбы, 
которую им дают понемногу два или три раза за этот промежуток 
времени. Я знал примеры, когда матери и дети были брошены без 
всяких средств к существованию только из-за того, что продажа 
этой мерзости разрешена. Юкола и кора деревьев тогда становятся 
единственной пищей, которую могут раздобыть женщины и дети. 
Если случайно они имеют корову, можно сказать, что им очень 
повезло. Нет нужды быть философом, чтобы доказать, что только 
заботясь о будущем поколении, можно сохранить потомство, которое 
может пресечься, если продолжать завозить и продавать алкоголь 
так, как сейчас.

Вред, исходящий от сбора ясака, ужасен. Ясак, сам по себе не
значителен, но беззаконный способ сбора делает его отвратитель
ным и угнетающим. Дань изымается согласно фантазийной оценке, 
и часто случается, что если тойон деревни не делает подобающую 
взятку начальнику или любому другому офицеру вне его ежегодно
го визита, он получает такую маленькую сумму в обмен на отдан
ную как дань пушнину, что жители много теряют. Я видел соболей, 
за которых торговцы давали двенадцать шиллингов и доходили 
до полкроны.

Жители острога облагаются налогом не по их количеству, но 
по самому острогу. Часто случается, что в деревне, некогда насчи
тывающей сорок или пятьдесят человек взрослых, на следующий 
год имеется лишь двадцать или двадцать пять человек из-за болез
ней или переездов. И эти оставшиеся индивидуумы должны пла
тить ясак за всю деревню. И ещё очень странно, что каждый острог 
облагается в деньгах, но не может их получать.

Существует другое обложение, ещё более унизительное, налагае
мое самими сборщиками налогов от имени императора. Каждый 
острог и каждый тойон должен платить ту же самую дань своему 
настоящему начальнику, как самому императору. В итоге на самом 
деле ясак платится, по крайней мере, пять раз подряд.

Любой камчадал вынужден принимать в своём доме офицеров 
и сборщиков дани лишь по той самой важной причине, что они 
русские. Он стоит тогда возле двери с непокрытой головой и ждёт, 
когда его благородный гость войдёт. Тот церемонно кланяется 
хозяйке и освобождается от своих громоздких одежд, таких полез
ных в этих местах. Потом он спрашивает пообедать или поужинать 
(согласно часу) и покормить своих собак. Он плотно ест и пьёт, 
ему готовят постель. Ему подают дичь, рыбу и так далее. Между 
ужином и завтраком он занимается тем, что вымогает выгоду от
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трёх и четырёх до ста на свои товары и вознаграждает своего 
хозяина лишь стаканом водки или листом табака и даже не бла
годарит, когда непогода вынуждает его остаться и пользоваться 
гостеприимством хозяина ещё в течение недели или больше.

Когда какой-нибудь офицер путешествует, жители не получают 
никакого вознаграждения, тогда как они не противятся тому, что
бы его приютить и накормить. По его прибытию в деревню, офи
цер принимается тойоном и сопровождается в наиболее тёплую 
и наиболее чистую часть юрты. С него снимают шинель, отряхи
вают с неё снег и вывешивают её на ночь снаружи. Хозяйка дома, 
тойонша, должна тоже вычистить его обувь, чтобы снег, облепив
ший обувь, не растаял в тепле помещения. Как можно быстрее 
готовятся лучшие продукты для обеда или ужина, согласно време
ни. Тойон приходит с принужденной улыбкой на устах и с парой 
соболей в руках. Он склоняется перед офицером и кладёт их на 
стол, чтобы тот их принял. Наконец подана еда. Порой офицер 
оказывается достаточно предупредителен, чтобы предложить ста
кан водки тойону и для того, чтобы позволить семье разделить чай, 
который остался после него. Поев, офицер спрашивает у тойона, 
была ли охота удачной и сколько соболей тот добыл. В основном 
это два, четыре или шесть. Офицер меняет их на столько же носо
вых платков, куски нанки, полкилограмма табака или немного 
чая и сахара. В конце концов офицер уезжает, высокомерный 
и очень довольный сам собою.

Если бы торговцы привозили с собой больше шерстяных и льня
ных тканей, муки или овсяной крупы, топоров, ножей, кастрюль, 
верёвок, сетей и других предметов первой необходимости, то их 
поездки на полуостров были бы более оправданы.

Среди людей, которые путешествуют по полуострову Камчат
ка, есть также медики и священники. Обе эти разновидности путе
шественников в высшей степени невыносимы: если один притво
ряется, что исцеляет душу, а другой — тело, оба, я думаю, забо
тятся больше о том, чтобы обмануть простодушного аборигена 
и лишить его всех средств к существованию.

Количество преступников, отправляемых на поселение среди 
коренного населения, облагаемых столь же тяжкими налогами, 
также представляет огромное зло. Так как русские преступники 
имеют прямую власть на камчадалов, они ею пользуются поисти
не омерзительным способом. Преступники часто опустошают посёл
ки, совершают мерзости и наносят обиды, подстрекая тем самым 
к восстаниям.
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Я не могу воздержаться, чтобы не коснуться тех мер, что мне 
кажутся наиболее приемлемыми для облегчения жизни этих бед
ных людей: полностью отменить ясак, обязать каждую семью 
аборигенов покупать у правительства пуд муки в месяц за цену 
одной шкурки соболя или лисицы. Это действительно помогло 
бы камчадалам, особенно женщинам и детям, которые иногда 
остаются несколько дней без всякой еды, кроме плохой рыбы и коры 
деревьев.

Прежде чем сделать выводы из этих замечаний, касающихся 
Камчатки и её бед, я хотел бы ещё обратить внимание, что дети 
аборигенов не получают образования, а дети русских — очень 
мало. В Петропавловске, действительно, существует школа, управ
ляемая одним священником и одним школьным учителем. Но один 
из них — великий плут, а другой — великий глупец. Суммы, 
предусмотренной на каждого ребёнка, я думаю, до пяти ливров 
в год, едва хватает на покупку одежды. Если бы рыбы не было 
в таком изобилии и если бы мальчикам не помогали их семьи, я не 
вижу, как бы они могли остаться в живых. Я могу также выска
зать наблюдение, что у джентльменов от церкви есть большая 
разница между практикой и заповедями. Они очень многочис
ленны. Я не знаю, чем они занимаются в столь большом количе
стве в столь бедном месте. Доход этих преподобных джентльме
нов более чем значительный. Желание или нежелание русского 
правительства обратить внимание на плачевное положение полуост
рова Камчатка не имело личных последствий для меня. Но я испы
тывал огромный интерес к месту, где я прожил больше года и где 
женился.

Церемония была пышнее, чем она могла бы быть отпразднова
на в Англии. Состоялась она 8 января. Без сомнения, я был пер
вым англичанином, женившимся на камчадалке, и моя жена была, 
несомненно, первой жительницей этого полуострова, которую навсегда 
осчастливил визит англичанина.

Зима прошла спокойно и счастливо. Не произошло почти ниче
го достойного быть отмеченным. Было три землетрясения, два из 
которых оказались очень значительными. Один из них всколых
нул весь песок на берегах реки Камчатки и полностью убрал снег. 
Сопка Ключевская извергала пламя и лаву. В Петропавловске 
снег начал исчезать в мае. В конце месяца он полностью растаял, 
и за несколько дней весна вступила в свои права. Повсюду появи
лись дикие цветы и овощи, которые скрасили грусть последних 
семи месяцев.
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В июне корабль, пришедший из Кантона и Манилы, привёз мне 
очень дружеское письмо от мистера Урмстона, директора британ
ского завода, и кипу английских газет, журналов и прочего, кото
рые меня развлекали до 1 июля, до самого нашего отъезда.

Я оставался на Камчатке одиннадцать месяцев благодаря госте
приимству и любезности начальника. Корабль, на котором мы 
готовились отправиться в Охотск, был тот же, что доставил нас на 
Камчатку. Хотя он и был готов ещё в июне, мы подняли якорь 
лишь 5 июля 1822 г. При лёгком северном ветре мы попроща
лись с Камчаткой...

В погоне за собственной тенью... (Адальберт Шамиссо)
В 1998 г. наша библиотека (тогда Камчатская областная науч

ная имени С. П. Крашенинникова. — Ред.) приобрела за доволь
но умеренную цену несколько книг из истории морских путеше
ствий. Среди них — два тома «Путешествие на корабле “Рюрик” 
под командованием лейтенанта Коцебу». Позже вместе с други
ми книгами редкого фонда библиотеки рыбаков (ныне городская 
библиотека имени Н. В. Санеева. — Ред.) мы обрели и третий том 
этих путешествий, составленный Адальбертом Шамиссо, довольно 
известным поэтом и писателем XIX в. Современник А. С. Пушкина, 
он был не только знаком с его творчеством, но даже переводил его 
стихи. Мне захотелось проследить жизненный путь Адальберта 
Шамиссо. Судьба этого человека показалась мне настолько интерес
ной, что я решилась представить её сегодня вашему вниманию.

Его известность как литератора началась с небольшого произ
ведения «Чудесная история Петера Шлемиля». Тема человека, 
потерявшего свою тень, знакома нам по сказкам Ганса-Христиана 
Андерсена. Тень — загадочный двойник, карикатура или отраже
ние нашего «Я», незаметный спутник при жизни, воплощение нашей 
сущности в ином мире.

...И неоплаканною тенью 
Я буду здесь блуждать в ночи...

* * *
...Что тебе на память оставить,
Тень мою? На что тебе тень?

* * *
...В этом городе колдунья 
До меня жила одна:
Тень её ещё видна 
Накануне полнолунья...
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Нужно обратиться к биографии автора «Петера Шлемиля», 
чтобы понять выбранный им художественный образ.

Адальберт, или Альберт Шамиссо, или Луи-Шарль-Аделаид де 
Шамиссо родился в прекрасном уголке Франции, в Шампани, на 
родине искристых радостных шампанских вин. Старинная семья 
Шамиссо имела родовой замок Бонкур, где в 1781 г. родился буду
щий поэт и учёный. Революция 1789 г. заставила семью Шамиссо 
покинуть Францию и искать убежища в Германии. Отныне Герма
ния становится второй родиной для Адальберта Шамиссо.

Паж прусской королевы, затем офицер прусской армии, он чув
ствует чужеродность этой среды, служба тяготит его. Даже во вре
мя кругосветного плавания, дремля в своей каюте, укачиваемый 
волнами, он вспоминал армейскую муштру и шагистику. Вновь 
в его ушах звучала барабанная дробь и слышался крик старого 
полковника: «Но, господин лейтенант, сто чертей бы вас побрали!» 
О, этот полковник! Он неотступно преследовал Шамиссо на всех 
морях пяти частей света. К тому времени семья возвращается во 
Францию, а он продолжает жить в Германии, усиленно изучая 
немецкий язык, занимаясь литературой и философией.

Не сразу Шамиссо решается писать по-немецки, его первые 
литературные опыты состоялись на родном французском. Свобод
но выражать мысли на чужом для тебя языке, то есть не на том, 
что дан тебе с младенческих лет, это очень сложно. Такому авто
ру трудно добиться признания, существует некоторая недоверчи
вость со стороны издателей к литераторам-иммигрантам. Из свое
го скромного опыта я могу сказать, что гораздо проще овладеть 
языком как средством коммуникации, но намного сложнее, а может 
быть, в некоторых случаях и невозможно, овладеть тем, что фран
цузы называют «1а шашеге ёе репвег».

Итак, с 1801 г. А. Шамиссо начинает писать по-немецки. 
Литературные интересы сближают его с писателем Варнхагеном, 
вокруг которого образовался кружок литераторов, выпускавших 
«Альманах муз». После он окажется главным содержателем это
го издания, не имевшего, впрочем, читательского успеха. Его всё 
больше и больше тяготит воинская служба, мучает мысль о том, 
что жизнь проходит напрасно. «Двадцать четыре года, и ничего, 
ничего не совершил в этом презренном, презренном мире!» Надви
галась война с наполеоновской армией. Положение его, как фран
цуза и прусского офицера, становится двусмысленным. Он воз
вращается во Францию, но она разочаровывает его. Родителей 
нет в живых, а он сам, о ужас! чувствует себя на родине чужа
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ком. «Я — немец, немец!» — пишет он в письме к другу. Как 
только был заключён мир, он возвращается в Берлин. Но и тут его 
ждёт разочарование: повсюду царят антинаполеоновские, а значит, 
и антифранцузские настроения, что ранит чувствительную душу 
поэта. Значит, снова в путь, снова во Францию, ему обещано место 
в провинциальном лицее.

На этом этапе судьбе было угодно свести его с самой знамени
той женщиной той эпохи — Жерменой де Сталь. Дочь министра 
финансов Франции Жака Неккера, из-за которого, можно сказать, 
и произошла революция 1789 г., была воспитана в лучших тради
циях золотого века Просвещения. Её мать знала Вольтера и Руссо, 
в их доме бывали знаменитые энциклопедисты Дидро и Даламбер.

К её талантам писательницы и публициста можно без преувели
чения добавить ещё один — она стала властительницей дум целого 
поколения Великой Французской революции. Салон Жермены 
де Сталь, в то время уже жены шведского посла, имел огромное 
политическое влияние, что решительно не нравилось Наполеону 
и привело к изгнанию Жермены вначале из Парижа, а затем и из 
Франции. Она поселяется в Коппе на берегу Женевского озера. 
Преданный поклонник, поэт Адальберт Шамиссо, следует за мадам 
в числе её свиты. Он увлечён этой выдающейся женщиной, она, 
в свою очередь, чувствует расположение к молодому мечтателю. 
Именно в этот период появляется его интерес к ботанике. Видимо, 
составление букетов для мадам де Сталь послужило основой для 
нового увлечения. Как всё же в мире много случайного! Не раздели 
Шамиссо изгнание Жермены на берегу Женевского озера, где, по 
всей вероятности, и собирались цветочки, растения Камчатки не были 
бы описаны французско-немецким учёным, и не существовало бы 
красивого названия «жимолость Шамиссо».

Впрочем, это шутка. Кружок мадам де Сталь, где можно было 
встретить самых выдающихся людей эпохи, помог ему оконча
тельно принять самостоятельное решение. После отъезда мадам 
де Сталь в Англию Шамиссо возвращается в Германию. Ему больше 
не суждено встретить великую женщину. Известие о её смерти 
в 1817 г. он получил в одном из испанских портов.

В возрасте тридцати одного года, осенью 1812 г. Шамиссо по
ступает в Берлинский университет. Что стоит за этим решением? 
Означает ли это, что, наконец, выбрано настоящее жизненное при
звание? Мы способны только проследить внешний ход событий, и, 
может быть, внимательно прочитав сказочную повесть «Удиви
тельная история Петера Шлемиля», судить о душевных терзаниях
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Шамиссо. Это история о незадачливом человеке, растяпе и неудач
нике, продавшем собственную тень. Создана эта сказка в 1813 г., 
как раз в то время, когда война между немцами и французами 
заставила его особенно болезненно почувствовать потерю нацио
нальности и потому нравственную невозможность пристать к той 
или другой стороне.

Но, что такое тень? — спросить хочу я,
Хоть сам вопрос я задавал не раз,
И  злобный свет, придав цену большую,
Не слишком ли вознёс её сейчас?
Но годы1 миновавшие такую 
Откры1ли мудрость высшую для нас:
Бышало, тень мы: назышали сутью,
А  ны1не суть и та покрыта мутью.

Некий бедный юноша, то бишь Петер Шлемиль, прибывает 
с рекомендательным письмом к влиятельному и богатому челове
ку, который мог бы помочь устроить его судьбу. Он появляется 
в разгар праздничного приёма, где встречается с загадочным 
человеком в сером, исполняющим все, даже самые необычные же
лания присутствующих гостей. Этот человек в сером после бала 
делает Петеру невероятное предложение: продать свою тень! 
Положение Петера было отчаянное, да и что тут такого — продать 
то, что и понадобиться-то и не может, на что она нужна, эта тень! 
Да ещё когда взамен предлагают неиссякаемый кошелёк! Хоте
лось бы посмотреть, кто из присутствующих не согласился бы на 
подобную сделку! Но, как ни странно, отсутствие тени, сразу же 
обнаруженное окружающими, делает его изгоем. В общем-то, это 
та же история, что и Чайльда Гарольда, Онегина или Печорина, — 
социальное одиночество. Но в случае с Петером Шлемилем пара
докс заключается в том, что он лишается того, что не имеет ника
кой ценности, но делающего его похожим на других. Опасно вы
деляться, быть не таким, как все. Хотя это произведение и не 
автобиографично, но Петер очень близок самому Шамиссо. Так же, 
как и его герой, он с детства одинок, ищущий дружбы и понима
ния, он часто страдает от одиночества, ищущий свою родину, долго 
не обретает её. Такой же бедный, как Петер, он находит своё при
звание в увлечении ботаникой и так же совершает длительное 
путешествие. В заключение Петер говорит: «Ты же, любезный 
друг, если хочешь жить среди людей, запомни, что, прежде всего, 
тень, а уж затем деньги. Если же ты хочешь жить для лучшей 
части своего “я” , тогда тебе не нужны советы».

232



Внутренняя раздвоенность, постоянное положение чужестран
ца — немца во Франции, француза в Германии — причиняют ему 
немало страданий. Он мечтает о путешествиях в дальние страны, 
и когда становится известно о готовящейся экспедиции под коман
дованием Коцебу, он подаёт прошение на участие в ней, которое 
было удовлетворено. И вот 9 августа 1815 г. в Копенгагене Шамиссо 
впервые поднимается на борт русского корабля.

Итак, путь исканий, путь к самому себе, «погоня за собственной 
тенью» приводят его вначале на борт «Рюрика», а потом и к бере
гам Камчатки...

...Идут неумолимые лета,
И  вязнет посох мой в дорожной пыли;
Я  всё бреду, но цель моя не та:
Теперь мой путь ведёт меня к могиле.
Сбирал цветы — таков был мой удел,
Но лишь солому я собрать сумел.
Я  и сейчас «солому» собираю,
Усердно рву цветы и пустоцвет.
Ботаникою это называя,
Смеются люди — я молчу в ответ.
Но как назвать? Мечта моя пустая,
Тебе я отдал силы лучших лет!
Увы! Но к нам восторженным созданиям,
Раскаянье приходит с опозданьем.

* * *
Заблудшего, куда меня несло?
Взывал я к скалам, что из тьмы веков 
Взирали мрачно, пасмурно и зло 
И  глухо повторяли зов.
Мне каждый слог даётся тяжело —
Я по морю скитался, за морями,
Душой дитя, седой старик годами.

Эти стихи сочинены в 1816 г. «Седому старику» в то время 
исполнилось тридцать пять лет, но их мрачные строки написаны 
у Берингова пролива, видимо, такое впечатление произвели на него 
эти края.

Русская кругосветная экспедиция 1815—1818 гг. под руко
водством О. Е. Коцебу была осуществлена на средства графа 
Н. П. Румянцева с целью обследования Северо-Западного прохо
да. Задачи экспедиции были связаны с интересами Российско
Американской компании. В орбиту изучения были включены 
неизвестные острова, архипелаги и материковые побережья Тихого
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океана. Наблюдения погоды, морских течений, глубин океана, солё
ности и прозрачности воды, земного магнетизма, изучения флоры 
и фауны составили ценное научное наследие экспедиции.

Как ни удивительно, поэт-ботаник довольно хорошо преодолел 
все трудности длительного плавания. Правда, по-разному склады
вались его отношения с экипажем. Из-за языкового барьера (боль
шинство моряков говорило по-русски) он вновь часто чувствовал 
себя одиноким, изолированным. Адальберт пишет в своих воспо
минаниях: «Иногда я чувствую себя, сидя за общим столом, как 
в каком-то невидимом коконе, чужим и как бы не существую
щим». Не простыми оказались и отношения с Коцебу. Поначалу 
тёплые и дружеские, к середине плавания они резко ухудшились, 
и лишь в конце плавания оба объяснились и расстались друзьями. 
По завершении плавания Шамиссо представил научный отчёт, 
опубликованный на русском и немецком языках под названием 
«Наблюдения и замечания естествоиспытателя А. Шамиссо». 
Он и составил третий том трудов экспедиции (мы можем теперь 
гордиться, что имеем в своей библиотеке первоиздания этих 
трудов). Но сам учёный не принял публикацию на русском язы
ке и в предисловии писал, что отвечает только за немецкий текст.

Неудовлетворённость научным отчётом, множество разнообраз
ных впечатлений послужили основой для новой книги, которая 
вынашивалась в течение многих лет и была издана в 1835 г. под 
названием «Путешествия вокруг света». Её до сих пор считают 
одним из лучших образцов научно-художественной литературы 
о путешествиях. Именно здесь есть описание и Петропавловска, 
и даже упоминание о существовавшей в нём библиотеке. Как и все 
другие путешественники, Шамиссо отмечает и красоту Авачин- 
ской губы, и душевность русского гостеприимства. После приёма 
у губернатора Рудакова и катания с гор на санках (это 22 июня!) 
гости расползлись по кустам и там завершили праздник. Большую 
ценность составляют страницы, посвящённые Русско-Американской 
компании, но это уже тема другого разговора.

Как же сложилась дальнейшая судьба Шамиссо? Встретился ли 
он со своей тенью? Я думаю, что да. Поселившись уже окончатель
но в Берлине, видимо, он обрёл, наконец, свою родину.

Скиталец, возвратившийся с чужбины,
Взволнован, очарован и растроган;
Он посох отлагает, тихо плачет 
И  пред тобой колена преклоняет,
Германия, Отчизна! О, внемли
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Мольбе того, кто любит бесконечно:
В тот час, когда ему наступит время 
Главу склонить, — да обретёт он камень,
Под коим упокоится навеки.

В его жизни наступила пора собирать камни. За участие в кру
госветном плавании он удостоился различных почестей. Бер
линский университет присвоил ему степень доктора наук, его 
приняли в различные научные общества. Его поэзия признана, 
он обрёл и друзей, и любовь. Умер он рано, после тяжёлой болез
ни в возрасте пятидесяти семи лет, оставив миру и научное, и ли
тературное наследие. Мир его праху! И да будет благословенна 
его тень!

Необыкновенное путешествие Лиз Кристиани
Очерк впервые опубликован в журнале «Неизвестная Камчат

ка» (Петропавловск-Камчатский, 2000. — № 1 (5). — С. 12—26).

«Это была известная виолончелистка Элиз Христианин В позапрош
лом году она с успехом выступала в Петербурге, в Москве и в провин
ции. Прошлой зимой отважилась отправиться в Тобольск, там узнала, 
что жена иркутского генерал-губернатора, француженка, поехала в Иркутск. 
В столице Восточной Сибири её приняли прекрасно. Теперь она ехала 
вместе с Муравьёвыми.

“О, маленький генерал, мой мучитель...” —  раздался очень низкий, 
почти мужской голос. Он, густой, низкий контральто, не шёл к её юному, 
свежему лицу, к чёрным, полным живости глазам. Элиз нравились рус
ские. Нигде не встречала она такой отзывчивой аудитории —  “пылкой, 
покорной и чувствительной” , как говорил Берлиоз, гастролировавший 
в одно время с ней в Петербурге. Отзывчивую публику встретила она 
и в Тобольске, и в Иркутске.

Муравьёвы предложили ей путешествие на Камчатку в качестве ком
паньонки Екатерины Николаевны. Элиз охотно согласилась, она только 
очень беспокоилась за свой страдивариус, но Муравьёв пообещал, что 
футляр будет сделан из железа. Он написал в Петербург, выхлопотал 
Элиз разрешение на путешествие.

У  Элиз чёрные брови; она в костюме юной тунгуски, с прической а-ля 
Жорж Санд, в белом кружевном воротнике.

—  Это ваши Альпы, маленький генерал? —  спросила она по-француз
ски, показывая вдаль.

Она держалась с губернатором несколько фамильярно.
—  Когда же поднимемся на них? Я мечтаю видеть это болото сверху. —  

И она сделала широкий жест рукой.
Кругом действительно было сплошное болото».
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Этот небольшой отрывок из романа Николая Задорнова «Адмирал 
Невельской» кажется фантастическим. Долгое время я считал, что образ 
молодой француженки, смело пустившейся в это невероятное путеше
ствие, —  художественный вымысел писателя. Но вот мне попалась пере
писка графа Н. Н. Муравьёва-Амурского, и образ Лиз Кристиани обрёл 
черты реальности: девушка с виолончелью действительно существова
ла, и её немыслимая поездка на Камчатку в свите генерал-губернато
ра —  факт. Однако каких-либо документальных следов пребывания Лиз 
в Петропавловске до сих пор не обнаруживалось. И вдруг необыкновен
ная удача. Игра случая. Впрочем, предоставим слово Галие Намжиловой, 
заведующей сектором редкой книги Камчатской областной научной 
библиотеки.

В. Мартыненко

Я во Франции. Париж. Набережная Сены. Хорошо, что сегод
ня выдалось немного свободного времени и можно не спеша прой
тись по набережной, время от времени останавливаясь возле бу
кинистов. Ольге и Максу Гайардо скоро предстоит путешествие 
на Камчатку, откуда когда-то начался их совместный путь, их 
«история любови». Случайно (впрочем, что в нашей жизни не 
случайно) на глаза Ольге попадается журнал «Ье Тоиг ёи Мопёе» — 
французский «Вокруг света» за прошлое столетие. В одном из 
номеров любопытнейшая статья о молодой виолончелистке, посе
тившей в середине девятнадцатого столетия Россию. В этом не 
было бы ничего удивительного, если бы не потрясающий марш
рут этого турне: Иркутск, Кяхта, Якутск, Охотск, Петропавловск.

На первой странице — портрет прекрасной молодой женщины 
с виолончелью. Задумчивый взгляд устремлён вдаль. Что за че
столюбивые помыслы таит он, предвидит ли свой роковой конец? 
На последней странице — печальный финал: изображение её 
могилы в русском городе Новочеркасске.

— Какая странная и увлекательная жизнь, Макс. Я думаю, что 
здесь, наверное, замешана какая-нибудь любовная история?

— О, вы, русские, слишком романтичные люди, особенно жен
щ ины . Вам всюду мерещатся любовные истории!

— Но, Макс, может быть, мы обязаны нашим счастьем именно 
этому свойству русской души?

— Может быть, может быть, дорогая, — ласково смеется Макс. 
Его улыбка, отражаясь, тонет в больших голубых глазах Ольги. 
Обнявшись, они идут дальше, унося с собой историю девушки 
с виолончелью.

Вот она, эта история, поведанная в журнале «Ье Тоиг ёи 
Мопёе» под названием «Путешествие по Восточной Сибири.
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Отрывки из путевых заметок одной актрисы (мадмуазель Лиз 
Кристиани): 1849— 1858»:

«На своём долгом пути по Сибири господин и госпожа Аткинсон 
встречались в нескольких местах— в Иркутске, в Барнауле и дру
гих — с молодой француженкой, которую судьба артистки 
закинула на север Дальнего Востока. Владея в самой высокой 
степени чувством экспрессии и гармонии, умея извлекать из 
одного из самых трудных инструментов — виолончели — звуки, 
сходные с человеческим голосом, Лиз Кристиани сумела ещё 
до двадцатилетнего возраста приобрести репутацию прекрасной 
музыкантки.

Победив на конкурсе в Копенгагене, она получила звание и сви
детельство первой виолончелистки короля Дании, заслужила 
признание швейцарцев, которые называли её Сесиль Франс (по 
имени святой Цецилии, покровительницы музыкантов).

Она решила попытать счастья в Санкт-Петербурге. Но в это 
время траур обволакивал тишиной двор и империю, и прекрасная 
молодая виртуозка, огорчённая таким приёмом, решительно бро
силась в Сибирь со своим верным “Страдивари” , толстой русской 
гувернанткой и старым пианистом-немцем, который выполнял при 
ней роль аккомпаниатора и покровителя.

Наивная отвага молодой виртуозки была оплачена самой жи
вой симпатией во всех сибирских городах. Принятая официаль
ным обществом и группами ссыльных как поющая птица, как 
гармоничное эхо земель, обласканных любимым солнцем, Лиз 
Кристиани могла бы повторять во время своего стремительного 
путешествия эти слова поэта: “ ...Бегущей жизни, хмель пьянящий” .

Следующие строки полностью заимствованы из корреспонден
ции самой актрисы, которые доверили господину Аткинсону 
её родственники.

“Иркутск, столица Восточной Сибири, один из достаточно зна
чительных городов, расположенный на слиянии трёх рек, одна из 
которых Ангара, главная артерия речной системы, носящей имя 
Енисейской. Замечательно быстра и глубока, она питается вода
ми Байкала, находящегося в нескольких лье от города. Иркутск 
после Тобольска наиболее важный город Сибири, он насчитывает 
двадцать тысяч жителей, среди которых проживает немецкая 
община с собственной церковью, он же является местом пребыва
ния архиепископа, там же семинария, где преподают китайский 
и японский языки. В остальном этот город не представляет ничего 
интересного, кроме того, что он находится на конце света.
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Издалека он имеет довольно хороший вид, принимая во вни
мание, что в городе почти столько же церквей, сколько и домов. 
Здесь находится большой женский монастырь, где хранятся мощи 
одного святого, почитаемого во всей Сибири. Он был построен 
шведами, попавшими в плен при Полтавской битве, потомки неко
торых из них остались навсегда в этой стране. В Иркутске также 
есть театр (кто этому поверит!) — театр, но без актеров, и если 
жители хотят посмотреть спектакль, нужно, чтобы они сами для 
себя его поставили. Однако подобная фантазия довольно редко 
приходит им в голову.

Население состоит из некоторого количества политических 
ссыльных, ремесленников и торговцев.

Путешествие по Лене, в Якутск и Охотск. 15 мая 1849 г. 
Вот и снова я пускаюсь в безумное предприятие. Признаюсь, что 
я с удовольствием начала путешествие, которое должно было 
наполнить оригинальностью мою жизнь артистки, однако не без 
тягостного чувства при мысли о двух тысячах лье, которые я долж
на добавить к трём тысячам, которые отделяют меня от родины.

Мы должны были покинуть Иркутск в полдень, но смогли это 
сделать только к двум часам. Мы позавтракали у Зориных, про
щание было обильно полито шампанским, потом по русскому обы
чаю, после нескольких мгновений полной неподвижности, каждый 
встал, поцеловался, кто хотел, немного всплакнул, но я такого же
лания не испытывала. Мы тотчас уложились. Мы, то есть жена 
губернатора, госпожа З., две её племянницы и я, — в первую 
повозку, губернатор — в дормез, запряжённый в упряжку из семи 
лошадей и сопровождаемый шестью казаками, в третьем экипа
же находился доктор, адъютанты генерала и его секретари. Вот 
в таком порядке мы покинули город. Всё это придавало нашему 
каравану вид совершенно впечатляющий. Всё население нас 
провожало, было приятно слышать, как жители города привет
ствуют генерала и желают ему доброго пути.

Архиепископ приказал звонить в колокола, было воскресенье. 
Народ в праздничной одежде, этот звон во все колокола, вереница 
наших экипажей, наши казаки, все эти обнажённые головы, эти 
почтовые и полицейские чиновники, которые составляли наш 
эскорт, и сверх всего, великолепное солнце — казалось, всё объе
динилось, чтобы разрушить грусть, почти неотделимую от отъезда 
в долгое путешествие.

Мы выехали из города в три часа тридцати три минуты, в бла
гоприятный час, говорят, и доброе предзнаменование; почему это
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число «три», повторённое несколько раз, должно принести счастье? 
Об этом я ничего не знаю. В нескольких шагах от города добрый 
священник остановился у подножья большого белого креста, отту
да он благословил всех путешественников. Мне сказали, что этот 
священник — настоящий служитель Господа, и это благословение, 
отпущенное нам с этого грубого креста, было проникнуто торже
ственной красотой, произведшей на нас глубокое впечатление. 
Мы пересекли необыкновенно прекрасную дорогу, всю покрытую 
рододендронами в цвету. В двадцати верстах от города (приблизи
тельно шесть лье) мы въехали в деревню, где нас встречало всё 
население, собравшееся возле церкви под предводительством «голо
вы» и его помощников. Они ждали генерала, чтобы преподнести 
ему на блюде по русскому обычаю хлеб и соль. В конце путешествия 
мы имели столько солонок, что могли бы снабдить всю Россию.

В дороге я узнала подлинную цель нашего путешествия. «Знае
те ли вы, что мы будем там делать? — сказал мне однажды гене
рал. — Мы едем в экспедицию к устью Амура, чтобы принять его 
во владения от имени русского правительства».

Несколько дней после отъезда из Иркутска мы спускались по 
Лене в прекрасной компании, в прекрасном настроении и добром 
здравии.

Лена — одна из самых больших рек северной Азии, она пере
секает всю восточную часть Сибири, беря своё начало в горах, 
соседствующих с Байкалом, и, пробегая расстояние в семьсот лье, 
впадает в Ледовитый океан. Лена орошает землю тунгусов, настоя
щий дикий народ отталкивающего вида, который я имела честь 
увидеть в первый раз 21 мая 1849 г.: большие головы, ещё более 
бесформенные, чем у бурятов, широкие плечи, длинные косматые 
развевающиеся волосы, торчащие в разные стороны. Особенно меня 
поразило то, что под крупным туловищем можно было увидеть 
ноги настолько хилые, что их можно было сравнить с обезьяньими, 
к тому же они так же заканчивались большими ступнями.

Тунгусы, буряты и якуты, дикие племена почти той же семьи 
и происхождения, что и маньчжуры, населяющие север Китая и цар
ствующие ныне в Пекине. Они живут в основном охотой и рыбал
кой и особенно предаются охоте на пушного зверя.

Эти народности почти все идолопоклонники, и я находила у них 
прекрасные примеры абсолютного коммунизма, который некото
рые ненормальные головы хотели бы привить в Европе. Все общее 
у них: поля, урожай, скот... и остальное! «Бог знает, — говорил мне 
по этому поводу доктор экспедиции, — сколько преступлений
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может совершить коммунизм!» И он перечислял мне драмати
ческие примеры революции.

20 июня 1849 г. Наконец мы прибыли, несмотря на ветер, при
лив и неловкость одного из гребцов, который из упрямства поса
дил нас на мель прямо посредине реки напротив города. В один
надцать часов по часам на руке генерала и тринадцать часов по 
башенным часам Якутска (так как из-за разницы в долготе солнце 
в Якутске встаёт на два часа раньше, чем в Иркутске) мы совер
шили наш торжественный вход в город. На берегу нас ожидало 
всё население в праздничных одеждах и служащие в парадной 
форме. Вот уже восемь дней они не покидали порта. Пятьдесят 
мужчин вытягивали наши корабли на берег; прошло где-то около 
часа, как зашло солнце и вот уже показались лучи нового дня. 
На этой северной широте в июне ночь едва существует, и лучи 
заката перепутываются с лучами рассвета. Высадка произошла 
совсем просто, без торжественных речей и канонады. Генерал спу
стился, сопровождаемый своими офицерами, поприветствовал главу 
провинции, поднялся в бричку и отправился в город. Потом за 
нами пришёл офицер, и мы, в свою очередь, проехали сквозь эту 
живописную пёструю толпу, немного, я думаю, изумлённую просто
той нашего вида. Мадам Муравьёву и меня можно было бы при
нять, не слишком преувеличивая, за благородных нищенок.

Поднявшись в экипажи, мы прибыли в дом главы Американской 
компании, который был приготовлен к этому случаю с роскошью. 
Это не было элегантно, но чисто, весело и удобно. Какое было 
наслаждение для нас, в течение двадцати дней качавшихся по 
стремительному течению Лены, где мы спали только под шум 
маневров, производимых над нашими головами. В любом случае 
нам очень повезло, в доме грациозно нас приветствовала малень
кая пригожая женщина. Мадам Муравьёва и я не могли скрыть 
своего удивления. Наша хозяйка никогда не покидала Якутск, 
а имела превосходный вид, естественное благородство, изысканность. 
Очаровательный её туалет исключительного вкуса состоял из пла
тья китайского шёлка коричневого цвета и мантильи из той же 
ткани, украшенный лентами с маленьким плоским воротничком, 
её волосы причесаны просто, на прямой пробор; всё чистое и прос
тое. В этой дикой стране этого невозможно было понять.

Мы посетили город: это настоящая дыра; единственная досто
примечательность — крепость, которой двести лет, она почти разва
лилась. Остальное состоит только из редко расположенных лачуг. 
На улицах пасётся скот.
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Всё население Восточной Сибири равно населению Парижа 
в момент, когда я пишу эти строки (1849), то есть сто двадцать 
тысяч душ. Какая пустыня!

Здесь я имела случай полюбоваться народным почитанием всего, 
что представляло близкую или далёкую власть: ни один человек 
не проходил перед домом, в котором мы жили, не сняв шапку, 
с первого угла палисадника до последнего колышка, который его 
заканчивал.

Отправившись 4 июня в пять часов, мы следовали рукавом 
Лены и, перейдя реку, которая имеет здесь семь вёрст ширины, 
прибыли на землю вымокшие, но в радостном настроении. 
Мы остановились в прекрасной юрте, где нас ждал добрый огонь. 
Нет ничего более оригинального, чем эти жилища из коры дере
вьев, сшитой нитями из конского волоса, образующих чёрно
белый узор. Всё это уложено на большие жерди, которые соеди
няются в пучок наверху. Дым проходит через достаточно широкое 
отверстие на верхушке. Вокруг стен — скамейки, стояки и ве
шалки, чтобы развешивать одежду. Всё устлано ветками листвен
ницы, которая придавала помещению весёлый и чистый вид. 
После целого дня плохой погоды это убежище произвело на нас 
впечатление рая.

Добрый огонь бивака, ароматный горячий чай, ужин всухомятку, 
радость острой шутки, ощущение свободы и обрывок Марсельезы, 
который я напела, — всё приводило нас в прекрасное настроение. 
Отдохнув, мы отправились к двум часам утра с ужасающим грохо
том: в пять экипажей были запряжены совершенно дикие лоша
ди, независимый аллюр которых давал благоразумную надежду 
вскоре сломать себе шею.

Пейзажи, мелькавшие перед нами, походили на Эдем; но то, 
что нам напоминало о реальности — это ужасное состояние дорог, 
хотя над ними много поработали с того времени, как узнали о проез
де генерала.

Наши лошади становились всё более дикими, они бросались 
самым внезапным образом то направо, то налево. Выросшие на 
свободе и в полной независимости, они никогда до того не бывали 
в упряжке. Когда их хотят запрячь, то устраивают настоящую 
охоту с помощью собак. Но самое ужасное — это дикие крики, 
которые испускают кучера при малейшем поводе.

Этим утром мы спокойно ехали, как вдруг я услышала крик ужаса 
позади нас. Я подумала, что, по крайней мере, половина нашего ка
равана провалилась в какое-то болото. Я выскочила из повозки
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и увидела всех в нормальном состоянии и добром здоровье. Оказы
вается, невольной причиной тревоги было то, что мы взяли напра
во вместо того, чтобы ехать налево. Эти дикие крики меня так 
взволновали, что ещё спустя час меня била нервная дрожь.

Так в начале июля 1849 г. мы достигли Охотска, где ждал 
«Иртыш», чтобы доставить нас в Петропавловск, восточную гра
ницу Азии. Нам предстояло пройти более трёхсот пятидесяти лье 
морем, но после ужаснейшего пробега, который мы только что 
проделали, что были для нас туман или шторм Тихого океана?! 
Переход не был отмечен ни одним неприятным происшествием...

В Охотском море, где мы долго лавировали из-за противопо
ложного ветра, у нас не было другого развлечения, как наблюдать 
радостные краски и присутствовать при играх китов. Одно из 
этих огромных морских животных вздумало проскользнуть под 
наш корабль, к тревоге наших людей, которые получили ужасный 
шок, не считая сильного волнения, соседствующего со страхом. 
Это была ночь! Запыхавшись, мы выбежали на палубу. Кто это? 
Что это там? Смотрите! И мы видим чудовище, спокойно помес
тившееся под нашим килем. Каждый, подчиняясь общему чув
ству осторожности, старался говорить тише, из страха рассердить 
впечатлительное животное, которое нас несло. Наконец, выдох
нув, кит погрузился в глубину, оставив после себя широкий водо
ворот. Мы его увидели только днём, показывающего свою спину 
солнцу в одной миле от нас. Как и в предыдущий вечер «Страдива
риус» бросал ветру и волнам самые трогательные мелодии, и мы пред
положили, что это животное было привлечено необычными зву
ками. Натуралист, который нас сопровождал, не отрицал этого, 
и мы решили, что киты, как и черепахи, являются меломанами 
первого разряда.

Камчатка — полуостров вулканического происхождения, пере
сечённый высокими горами, расположен на северо-восточной око
нечности Азии и окружён с востока Камчатским морем и частью 
Берингова моря, и с запада — Охотским. Восточный берег окру
жён двойным рядом активных вулканов. Немного ближе к центру 
полуостров пересечён третьей параллельной цепью, которая состоит 
большей частью из потухших вулканов. Благоприятное положе
ние Камчатки среди русских владений в Азии подвигло к созда
нию множества поселений, среди которых нужно назвать Петро
павловск, главный склад Русско-Американской компании.

Петропавловск можно рассматривать как столицу Камчатки. 
Там насчитывается от трёх до четырёх тысяч жителей. Общее чис
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ло жителей полуострова не поднимается выше двадцати тысяч душ. 
К середине восемнадцатого века оно возросло примерно до ста 
тысяч. Казаки покорили и подвели под владение России эту зем
лю, что привело к кровавым столкновениям между победителями 
и местным населением, не желавшим терять свою независимость. 
Эти люди, которых подчинили саблями и, можно сказать, окрести
ли в крови, не получили, сменив хозяина, ничего, кроме болезней 
и пороков, дотоле неизвестных. Подчинившись с виду новой религии, 
которая была им навязана, большинство камчадалов продолжало 
оставаться шаманистами, как и в центральной Азии.

Охота и рыбалка составляют их основные занятия. Зимой они 
закрываются в подземных жилищах конической формы, имею
щих отверстие вверху, где живут обычно по пять или шесть семей. 
Одеваются они в оленьи шкуры, питаются вяленой дичью, нерпи
чьим жиром, хлебом из древесной коры, постоянно поддерживая 
огонь, развлекаясь танцами и ничуть не заботясь о снеге, покры
вающем часто их хижины до труб очагов. Их летние жилища 
подпираются шестами, и они туда проникают, карабкаясь по ле
сенкам. Домашними делами занимаются только женщины. Жен
щины занимаются и выращиванием овощей, таких, как карто
фель, капуста и репа. Лето короткое, но жаркое, позволяет вызре
вать ячменю и даже огурцам. Домашних животных у них нет, за 
исключением нескольких поросят, которых завезли к ним с 1820 г. 
Но собаки, которых запрягают зимой в сани, являются в их глазах 
животными наивысшего значения. Порт Петропавловск, произ
ведение природы, поистине прекрасен и великолепен. Может быть, 
в целом мире нет ничего подобного. Здесь можно вместить весь 
флот, собранный из всех важнейших держав.

Хотя город не насчитывает и трёх или четырёх тысяч обитате
лей, там находятся бесконечные источники для жизненного удоб
ства. Исключительные вина, консервы всех сортов, рыба, холст, 
сделанный из нитей какого-то особенного сорта крапивы. Говя
дина, какую можно увидеть, может быть только в Англии, цыпля
та, каких я не ела нигде. Великолепная растительность. Все това
ры Китая, Америки, Англии, Франции находятся в Петропавловске 
в двух огромных магазинах, которые содержит там правитель
ство и которые образуют основное украшение порта и города. 
В этой диковинной стране это не единственная странность. Во вре
мя зимы — это езда на санях, в которые запряжены собаки, управ
ляемые при помощи длинного шеста. Они бегут так быстро, что 
даже лошади едва ли могли сравниться с ними в скорости. Летом

243



эти животные, довольно лохматого вида, количеством до пяти или 
шести тысяч находятся недалеко от города, на берегу речки. Два 
раза в день им приносят высушенную на солнце рыбу, другой 
пищи они не знают в течение всего года. Ни с чем не сравнима 
алчность, с которой они бросаются на эту пищу, вид и запах кото
рой не имеют ничего заманчивого. Нет ничего более любопытно
го и настолько оригинального, как эта бегущая вода, окаймлённая 
множеством полудиких собак, принимающихся выть при появле
нии посторонних; первые воют потому, что видят вас, вторые — 
потому, что чувствуют ваш запах, и остальные лают потому, что 
их товарищи лают. И это по всему холму: невообразимый шум, 
способный заглушить три глотки Цербера.

Благодаря обильному количеству вин, морской дичи, птицы, 
свежего мяса и рыбы, о которых я только что говорила, мы с мо
мента нашего прибытия только и делали, что пировали. Камча
дальские дамы пикировались за честь произвести на нас наи
лучшее впечатление своим кулинарным талантом и, особенно, 
их умением стряпать пироги, некоторые из которых могли бы 
быть достойны, чтобы украсить мраморные столы парижских 
ресторанов «У Феликса» или «Кийе». Я впервые ела медвежьи 
лапы, гастрономическая редкость, очень ценимая местными гур
манами и даже большинством моих попутчиков. Я признаюсь, 
что не видела блюда более отвратительного; возможно, мне чего- 
то не хватило, чтобы отдать ему должное. После очень коротко
го пребывания, продлившегося всего три дня, мы отправились из 
Петропавловска, чтобы вернуться в этот грустный Тихий океан, 
который должен был привести нас к устью Амура. Там нам встре
тились альбатросы, киты, играющие вокруг нашего корабля; 
моржи или морские коровы, нарушающие вечернюю тишину 
своими тоскливыми звуками, напоминающими мычание; рыбы, 
плавающие у самой поверхности воды; тюлени, погруженные в пену, 
отдающиеся воле волн и тупо подставляющие себя под пули 
наших охотников; осторожные каланы. Ко всему этому присое
динялись залпы из пушек по поводу и без повода — то за празд
ник, то за тост, то по случаю встречи. Иногда, как бы для развле
чения, налетал порыв ветра, заставляя нас танцевать на гребнях 
волн, разбивая наши бокалы и нашу мебель, переворачивая всё 
в наших каютах.

Солнце, почти всегда скрытое туманом, грустно отражалось 
в свинцовой воде. В лунные ночи яркие блики играли на гребеш
ках волн; чернота ночи и фосфоресцирующая поверхность огром
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ного океана; морские звёзды, сияющие среди волн, как небесные 
светила, и эти светящиеся облака, которые так неожиданно на
плывали, окутывали корабль и исчезали так быстро, что мы забы
вали о них. Бесконечные маневры, сопровождаемые одними и теми 
же словами, всегда невразумительными для меня. Строгая дис
циплина военного судна, сдерживающая всю свободу движений; 
унылые прогулки по палубе, где после тридцати двух шагов в длину 
мне следовало вернуться тем же путём назад, имея с одной сторо
ны шлюпки на своих подставках и с другой — океан, срезанный 
неизменной линией горизонта. Изредка-изредка — корабль, пушеч
ный салют, краткий обмен словами при проходе... Вот такой 
жизнью я прожила в течение пятидесяти дней, которые мы шли 
морем из Петропавловска к устью Амура.

В течение трёх дней, на высоте мыса Елизаветы и острова Саха
лин, мы искали «Байкал», государственное судно, которое должно 
было служить средством сообщения с генералом. В один из этих 
трёх дней, когда солнце улыбнулось немного приветливей, празд
новали годовщину коронации императора. Мы спустились на зем
лю, где оказались лицом к лицу с настоящими дикарями, впро
чем, людьми очень спокойными, которые не выражали никакого 
желания нас съесть. Мы совершили с ними несколько обменов. 
Они предпочитали деньгам форменные пуговицы, немного табаку, 
бусы, ненужную одежду. Они снабдили нас в изобилии свежей 
рыбой и разрешили взять несколько пустячков. Я взяла очень 
забавную коробочку.

Впрочем, этот маленький народец, который жил там по воле 
Божьей, не мог нам продемонстрировать ни одного существа жен
ского пола. Эти дамы, напуганные нашим прибытием, исчезли, но 
если судить по их мужьям, самая прекрасная половина рода чело
веческого должна была быть очень грязной и очень некрасивой, и, 
возможно, мы не много потеряли, не увидев их.

Наконец, после нескольких дней борьбы со встречным ветром, 
мы прибыли к 10 октября в расположение Аяна, нового порта, 
открытого на берегу возле устья Амура Американской компанией, 
но, увы, юго-восточные ветры не позволяли войти в порт. При
шлось спустить шлюпку на воду, и мы отправились, оставив бедный 
«Иртыш» и его доброго капитана, который в течение четырёх часов, 
необходимых для того, чтобы достичь берега, приветствовал нас 
беспрерывной канонадой, извлекаемой из всех ружей и бенгаль
ских огней, имеющихся на корабле. В Аяне мы пробыли всего 
четыре дня.
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Наконец после последних рукопожатий наших гостеприим
ных хозяев и крепкого удара нагайкой, приложенного к крупам 
наших верховых животных, мы вновь вверглись в хаос ужасной 
дороги.

Первый день был прекрасен, но второй с самого пробуждения — 
какой грустный спектакль! Устрашающий снег покрыл уже белым 
полотном верхушки гор, окаймляющих горизонт, и мы имели пер
спективу взбираться пешком на одну из самых высоких — но: 
«Будь, что будет, вперёд!» — это был крик генерала. Мы ехали 
быстрым шагом, несмотря на порывы ветра и град, который сёк 
лицо. Мы пришли к нашей горе, спустились на землю и начали 
подъём по скользкому склону, утопая по колено в снегу. Мы скаты
вались, скользя. Мало того, нужно было ещё тянуть под уздцы 
лошадь, которая отказывалась продвигаться. Наконец, после всех 
трудностей и риска мы добрались до вершины, где нас ожидало 
самое ужасное, что только мог Север принести на свои склоны.

Крик «Вперёд!» раздаётся ещё более энергичнее, чем раньше. 
Мы встречаем недалеко оттуда юрту, где согреваемся. Голод даёт 
о себе знать, но лошади, которые везли провизию, — заблудились. 
Это противодействие не останавливает нас, и мы продолжили наш 
путь настолько удачно, что вечером, голодные, замёрзшие, пройдя 
шестьдесят вёрст (более пятнадцати лье) прибыли в посёлок, где 
жили какие-то дикари, которые предложили нам пищу ещё более 
дикую, чем они сами. Она была принята нашими расстроенными 
желудками как манна небесная.

На следующий день новые затруднения, новые усилия — мы 
продираемся через болото, усеянное корнями мёртвых деревьев, 
спрессованных, может быть, в течение веков, спрятанных под сне
гом и представлявших для нас ловушки и западни на каждом 
шагу. Мы рисковали сломать шею или быть поглощёнными бо
лотом. К несчастью, я отстала от всех, надеясь случайно наткнуть
ся на лучшую дорогу. И оказалось между Сциллой и Харибдой. 
Я бросалась то направо, то налево, повсюду те же препятствия 
и опасности появлялись вновь и вновь. Моя лошадь, ведомая вер
ным инстинктом, напрасно хотела выбрать свою дорогу, я застав
ляла бедное животное всё преодолевать, рискуя убить нас. Мне 
оставалось только десять вёрст, чтобы достичь Майи, маленькой 
речки, едва судоходной, которая впадала в Алдан, один из глав
ных притоков Лены. Это был конец нашего самого трудного пути, 
там мы должны были найти на берегу лодки, которые нас доста
вили бы в Якутск” .

246



Какой женский организм нашего Запада мог вынести подоб
ные испытания безнаказанно?! Даже железная конституция са
мого Аткинсона не могла им противиться, он умер ещё молодым 
вследствие тяжелых испытаний, выпавших на его долю в его дол
гих путешествиях; но умер среди своих, под небом своей родины, 
после того, как собрал результаты своих работ в два тома, которые 
останутся среди самых прекрасных, когда-либо вышедших в анг
лийской прессе. Мадемуазель Кристиани не могла иметь подоб
ного счастья. С момента возвращения из Якутска её заметки ста
новятся менее энергичными, чем прежде:

“ ...Этот бесконечный снежный покров, который вдохновлял 
меня поначалу, стал леденить сердце. Я прошла три тысячи вёрст 
на одном дыхании, ничего, ничего кроме снега! Снег упавший, снег 
падающий, снег, снег, сн ег . Бесконечные степи, где всё теряется, 
где всё прячется. Моя душа стала окутываться этим смертным 
саваном. Мне кажется, что заледенела и отделилась от меня, и я смот
рю на неё со стороны. Я хочу её отогреть, но у меня нет сил. 
Напротив, я опасаюсь, как бы заживо похороненная душа не при
тянула бы тело, как говорит Ксавье де Майтре” .

Это предчувствие, к сожалению, осуществилось: она увидела 
Восточную Европу и климат более тёплый, но к ней не вернулись 
ни силы, ни её беззаботная пылкость. 3 сентября 1853 г., будучи 
во Владикавказе, маленьком укреплённом городке Кавказа, она 
писала своим друзьям:

“Отправившись из Казани в конце декабря 1848 г. и вернув
шись туда в начале января 1850 г., я пробыла в путешествии один 
год и двадцать пять дней. Я прошла и проехала восемнадцать 
тысяч вёрст, немногим более пяти тысяч лье, я посетила пятнад
цать городов Сибири, главные из которых Екатеринбург, Тобольск, 
Омск, Томск, Иркутск, Кяхта на китайской границе, Якутск, Охотск, 
Петропавловск и Аян в устье Амура, и города только что создан
ные. Я пересекла более четырёхсот водоёмов, маленьких, средних 
и больших, наиболее крупные из которых: Урал, Иртыш, Енисей, 
Лена, Алдан, Амур и его устье. Я проделала эту дорогу на бричке, 
на санях, в коляске, на носилках, влекомых то лошадьми, то оле
нями, то собаками, иногда пешком и чаще верхом, особенно в пе
реходе от Якутска в Охотск. Также я проплыла несколько сотен 
лье по рекам и пятьдесят дней по Тихому океану. Я получила 
гостеприимство среди калмыков, киргизов, казаков, остяков, 
китайцев, тунгусов, якутов, бурят, камчадалов, дикарей Сахалина 
и т. д. и т. п. Я была услышана в таких местах, где никогда ещё
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не видели артистов. Я дала приблизительно около сорока публич
ных концертов, не считая частных вечеров и случаев, когда я игра
ла для собственного удовольствия. Таков был итог моего дерзкого 
предприятия. Это камень, который не обрастает мхом. «Под лежа
чий камень вода не бежит», — говорит старая пословица. Я прове
рила на себе верность этих мудрых слов. У меня в душе смерть... 
Я счастлива, как камешек в разгар грозы . Мои страдания возрас
тают, силы убывают, что будет со мной? Я всё испробовала, даже 
в этой проклятой стране, где каждый кустик прячет ловушку, но 
мне не повезло, вместо того, чтобы найти пулю, которую я там иска
ла, я не нашла ничего, кроме конфет, найдённых в Шамиле в пере
стрелке. Это ли не театр марионеток? Это ли не шутка?”

Она прибыла к концу сентября в Новочеркасск, центр казачьего 
Дона, где тогда свирепствовала холера. В том состоянии, в кото
ром находились её тело и разум — это была жертва, заранее 
предназначенная бедствию; она поддалась ей за несколько часов 
24 октября 1853 г.».

Драма в Тихом океане

Очерк впервые опубликован в сборнике «Камчатка: прошлое 
и настоящее: материалы1 X X I  Крашенинниковских чтений» 
(Петропавловск-Камчатский, 2004. — С. 169—173).

У подножья часовни, установленной в центре Петропавловска, — 
две братские могилы. В одной покоится прах защитников наше
го города, в другой — наших врагов: англичан и французов. 
На русской могиле установлен православный крест с надписью: 
«Памяти убитых при отражении англо-французов 24 августа 
1854 года». Католический крест украшен надписью: «А  1а 
тето1ге  ёев ш агтв вегоп! Ив!г1в аи сотЬ а! ёе Ре!горау1оувк. 
Ъе 24 Аои! 1854».

Французы, часто посещающие в последние годы Петропавловск- 
Камчатский, с удивлением читают эту надпись на могильном крес
те. Три главных причины вызывают их недоумение: каким обра
зом французы и англичане — вечные соперники — оказались по 
одну сторону баррикад, зачем они пришли так далеко, что им нужно 
было на этом краю света и, наконец, что за странные слова выби
ты на кресте: «вегап! ИвШв»? Роищио1??? Почему???

Действительно, несмотря на то, что об этом событии написано 
очень много и непосредственными участниками, и историками
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в последующие годы, таких «почему» остаётся ещё предостаточно. 
Всем, кто касался этого вопроса, известны воспоминания одного 
француза — морского офицера Эдмонда дю Айи. Из всех иностран
цев он наиболее объективно подошёл к описанию событий на 
Камчатке, но существуют и другие мемуары, которые никогда не 
были переведены на русский язык. На суд наших уважаемых 
участников Крашенинниковских чтений я хочу представить пере
вод главы, сделанный мною из книги «Ии ёгаше ёапв 1ев шегв Ъогеа- 
1ев» — «Драма в северных морях» доктора Феликса де Мэйнара, 
изданной в Париже в 1859 г.

Стоянка англо-французского флота на Камчатке. Я поду
мал, что кто-нибудь с удовольствием прочитает краткое резюме 
двух кампаний англо-французского флота на Камчатке. Доку
менты, относящиеся к этой экспедиции, довольно редки; мы вла
деем лишь несколькими докладами, помещёнными в «МопИеиг» 
(главная официальная газета французского правительства во вре
мена Крымской войны. — Г. Н .) и перепечатанными другими 
газетами того времени. Однако история Восточной войны будет 
неполной, если не рассказать о событиях этой далёкой кампании.

Воистину, она заслуживает название Восточной войны, эта вой
на, имевшая двойной театр действий — Камчатку и Крым! Мы ещё 
погружены во тьму ночи, в то время как солнце уже освещает эти 
два полуострова, эти две противоположные точки одного континен
та, который простирается под дланью русского колосса!

...Победные возгласы, исторгнутые нашими солдатами на двух 
полях битвы, отдалённых друг от друга, воссоединились в простран
стве, и в тот же день весть о падении Малахова кургана и Петро
павловска достигла Франции (как известно, в Петропавловске 
«нашим солдатам» русскими было нанесено поражение. — Г. Н.).

Разрешите мне, однако, добавить к моим путевым заметкам 
несколько сведений по поводу операций союзных флотов на Кам
чатке. Я думал увидеть наши корабли в действии, себя участни
ком высадки, я мысленно оценивал уже интенсивность огня, пожи
рающего город.

Но вот мы отступили, не будучи ни победителями, ни побеж
дёнными, а я бинтую раненых, которые спешат выздороветь, чтобы 
взять реванш.

С того самого времени, когда Англия и Франция послали кораб
ли в Тихий океан, число их возросло в начале 1854 г., и с возник
новением враждебных отношений с Россией, объединение этих 
крейсеров, соединившихся против тех, кто владел Индийскими
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морями, сформировало двойную эскадру под командованием адми
ралов Прайса и Феврие-Депуанта. В задачи этой эскадры входи
ло атаковать, захватить или затопить корабли противника, будь 
то военные или коммерческие суда, встреченные в этом прибреж
ном районе, а также разрушить колониальные поселения, осно
ванные русскими, на полуострове Камчатка, Курильских и Алеут
ских островах и Северо-Западе американского континента.

Было известно, что адмирал Путятин прошёл этими морями. Были 
также известны и его силы, которые состояли из фрегата «Паллас» 
(«Паллада». — Г. Н.) с шестьюдесятью пушками, «Дианы» и «Авро
ры» с пятьюдесятью, «Алеутии» с двадцатью четырьмя, одного бри
га с двадцатью, одной шхуны с двенадцатью, двух пароходов и не
скольких транспортных кораблей, перевооружённых к военным 
условиям, таких, как «Ситха», «Камчатка» и «Двина», несущих по 
двенадцать артиллерийских орудий. Полученные последние сведе
ния сообщали, что, пересекши широту Сандвичевых островов, он 
должен был достичь Японии, дойти до Петропавловска, проникнуть 
в Татарский пролив и пройти прибрежными районами, которые 
посещают английские и французские китоловы.

Союзные адмиралы после соединения в Вальпараисо в июне 
1854 г. бросились на преследование русского флота, но, прибыв 
в Гонолулу (Сандвичевы острова), узнали, что Путятин укрылся 
в большой Авачинской бухте со своими одиннадцатью судами 
(в Петропавловском порту было три судна: «Аврора», «Двина», 
«Облигадо». — Г. Н.), на которых двести сорок стволов были гото
вы к бою. Англо-французская эскадра состояла тогда из неболь
шого количества парусников: фрегата «Ла Форт» с пятьюдеся
тью пушками, корвета «Эвридика» с двадцатью и брига «Облига
до» с двенадцатью со стороны французов; со стороны англичан — 
фрегата «Президент» с пятьюдесятью пушками, фрегата «Пик» 
с сорока пушками, «Амфитрита» с двадцатью четырьмя и «Вираго» 
на паровом ходу мощностью в триста лошадиных сил и с шестью 
пушками. Всё вместе это было семь кораблей и двести орудий 
(«Амфритита» не был в Авачинской губе в 1854 г. На англо
французской эскадре на шести кораблях было двести двенадцать 
орудий. — Г. Н.).

28 августа 1854 г. в полдень союзные силы находились на 
рейде в Авачинской губе. «Вираго» прошёл вглубь для ознаком
ления с бухтой и вернулся вечером с известием, что весь русский 
флот действительно целиком находится в укрытии Петропавлов
ского порта.

250



29-го англо-французский флот, разделённый на два отряда, по
казался у входа в бухту и был встречен залпами со всех берего
вых батарей, огонь сопровождал корабли, подошедшие к порту, 
в глубине которого располагался город. Наши адмиралы бросили 
якорь вне досягаемости ядер, снарядов и бомб и посвятили день 
30 августа формированию своих планов атаки и разведыванию 
вражеских позиций, а также их средств защиты.

Шесть батарей держали под перекрестным огнём вход в порт, 
четыре из этих батарей были специально отданы на защиту горо
да с севера и юга и позади песчаной кошки, которая немного 
прикрывала порт. С южной стороны виднелась часть русского 
флота: поставленная на шпринг (на два якоря. — Г. Н.) «Аврора», 
«Двина» и «Камчатка». Эти корабли с их низкими мачтами, спря
танные от нас песчаной дюной, имели возможность использовать 
свои короткоствольные пушки. В результате русские заняли по
зиции почти неприступные. Однако наши адмиралы решили атако
вать их немедленно, вместо того чтобы блокировать Авачу, и после 
обеда был дан приказ приготовиться к бою.

Уже «Вираго» раздувал пары, чтобы взять на буксир фрегат 
«Пик» левым бортом, «Ла Форт» — правым бортом и «Президен
та» — за корму, когда капитан Николсон объявил господину 
Феврие-Депуанту о внезапной смерти адмирала Прайса. С этой 
минуты бой уже не мог продолжиться в этот день. Нужно было, 
прежде всего, чтобы заместитель адмирала ознакомился с планом 
атаки. Корабли вновь заняли прежние позиции вне досягаемости 
наземных батарей. Вечером в восемь часов все капитаны объеди
нённой эскадры собрались на совет на борту «Ла Форта». Там 
командующий Николсон был признан как заместитель адмирала 
Прайса, было принято решение, что ничего не будет изменено 
в планах, приостановленных прежде, и что со следующего дня на 
рассвете огонь будет открыт.

Итак, 3 августа в восемь часов одиннадцать минут «Вираго», 
буксируя «Ла Форт» правым бортом, «Пик» — левым и «Прези
дента» — кормой, набрал ход и направился к Шаховскому укреп
лению (батарее на мысе Сигнальном. — Г. Н .), установленному на 
южной точке насыпи, защищающей город. Наши корабли рассчи
тывали сосредоточиться в пяти кабельтовых от этого форта, но 
течение настолько относило к выходу в море, что адмирал Феврие- 
Депуант отказался бороться против него и приказал отпустить 
паруса кораблям «Ла Форт» и «Президент», которые стояли на 
якоре в семи с половиной кабельтовых от форта, в то время как
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«Вираго» сопровождал «Пик» в место, примитивно обозначенное 
для постановки на шпринг. Наши корабли выполнили эти манев
ры под пушечным огнём с насыпи, с форта Шахова, с другой бата
реи, едва возвышающейся над землёй, и с другой батареи справа, 
а в девять часов пятьдесят пять минут русские эвакуировали 
батарею Шахова.

Во время этой атаки «Вираго» сопровождал к берегу десант, 
который в десять часов сорок пять минут заклепал и демонтиро
вал орудия правой батареи. В этот момент приблизительно две 
сотни русских, выйдя из города, направились к этой батарее; но 
«Пик» послал тотчас отряд королевского флота на помощь нашим 
людям, который немедленно был усилен новым отрядом десант
ников с «Ла Форт». Русские остановились тогда на расстоянии 
мушкетного выстрела, и цель высадки была достигнута, наши 
моряки вернулись в свои шлюпки, которые фрегат «Аврора» обстре
ливал постоянно, но безуспешно.

Так закончился бой первого дня, мы отдохнули и поужинали 
до возобновления атаки. В час сорок пять минут «Ла Форт» под
нял якорь и подготовился подойти как можно ближе к русским 
батареям, но постоянное встречное течение не позволило ему 
открыть огонь ближе, чем с пяти с половиной кабельтовых от 
Шаховского укрепления, и в восемь с половиной от наземной 
батареи, которая поддерживала очень плотный и очень прицель
ный огонь, направленный на «Ла Форт», который отвечал им на
столько эффективно, что русские пушки по меньшей мере через 
тридцать минут замолчали. «Президент» присоединился к нему, 
в то время как «Пик», остававшийся на якоре с утра, не прекра
щал стрелять своими крупнокалиберными снарядами. Английские 
офицеры, восхищённые хладнокровием и храбростью экипажа «Ла 
Форт», единственного, кто выдерживал в течение некоторого вре
мени огонь врага, послали подкрепление французскому адмиралу.

В четыре часа сорок пять минут русские выстрелили только 
один раз из пушки. Форт Шахова был эвакуирован, правая бата
рея разрушена, от покинутой батареи осталось лишь дюжина (на 
батарее № 1 было три тридцатишестифунтовых пушек и двух бом- 
бических. — Г. Н.) брошенных орудий. Итак, день был удачным.

На следующий день «Вираго», посланный на другую сторону 
бухты, чтобы захоронить тело адмирала Прайса, захватил в плен 
двух мужчин, рубивших дрова. Эти люди дали некоторые сведения 
о Петропавловске. По их словам, высадка могла быть почти на
верняка удачной, если бы произошла в другом направлении, и если
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моряки последуют по дороге, которую они предлагают им указать, 
можно захватить город.

Командиры и капитаны соединённого флота собрались на совет 
о степени доверия к предложениям этих двух пленников. Мнения 
разделились. Некоторые вместе с адмиралом Депуантом думали, 
что было бы предпочтительнее разрушить все батареи с внешней 
стороны города; предпринять глубокую разведку местности. Другие 
упорствовали на немедленной высадке и походе в деревню в сопро
вождении своих пленников. Большинство совета приняло к несча
стью этот последний план, выполнение которого было доверено семи 
сотням моряков, из которых половина была французов, полови
на англичан, собранных под командованием капитанов Барриджа 
с «Президента» и де Ла Грандьера с «Эвридики».

4 сентября в пять часов утра «Вираго» принял на борт этих 
семьсот человек, и «Ла Форт» приблизился к двум батареям, о раз
рушении которых шла речь: и той, что была на насыпи, и той, 
с северного укрепления, с той целью, чтобы наши войска могли 
высадиться на сушу. «Ла Форт» в этом маневре прикрывал своей 
массой «Вираго», который буксировал «Президента», и в течение 
нескольких мгновений переносил на себе всю тяжесть косопри
цельного обстрела, не давая ответа на огонь противника. Но как 
только «Ла Форт» смог стать на траверз, он взял свой реванш, 
прошёл в трёх кабельтовых от северного укрепления, разрушил 
его и, заставив моментально эвакуироваться, встал на шпринг 
перед батареей на насыпи, которая также была немедленно поки
нута, настолько стрельба с «Ла Форт» была жесточайшим образом 
точна. Залпы с «Президента», стоявшего напротив первого форта, 
дополнили действия «Ла Форт», и «Вираго» продолжил свой путь, 
доставив наших десантников на берег.

Было решено заняться как можно быстрее маленькой горой, 
немного удалённой от песчаного берега. Авангард, составленный 
из английских солдат и из наших элитных взводов, устремляется 
бегом на штурм горки под огнём русских, останавливается на пло
щадке, чтобы подождать основную часть группы. Там несколько 
человек, в пылком порыве пробежавшие несколько далее других 
к густым зарослям, были встречены яростным огнём русских стрел
ков, затаившихся в укрытии. Огонь был настолько силён, что наш 
авангард получил приказ отступить к центру.

В это время господин де Ла Грандьер во главе моряков с «Ла 
Форт» и с «Эвридики» обогнул гору, но вынужден был также отсту
пить после оживлённой перестрелки. На этом высадка наших

253



семисот десантников была закончена, так как численность русских 
без конца возрастала (стрелковый отряд, отражавший десант, на
считывал до двухсот восьмидесяти человек. — Г. Н.).

Результаты этого предприятия были практически нулевыми. 
Мы заклепали несколько пушек, но потеряли несколько человек. 
К счастью для нас, русские не воспользовались выгодами своих 
позиций. Они могли с высот, которые они занимали, расстрелять 
группу десанта, которая добралась до борта своего корабля в полном 
порядке и, можно сказать, с воинской доблестью.

Когда 6 сентября союзные корабли вернулись на прежнюю 
стоянку и спокойно занялись починкой повреждений, вдруг вече
ром того же дня впередсмотрящие сигнализировали о появлении 
нескольких огней на входе в Авачинскую бухту. При этой ново
сти энтузиазм возродился, раздались крики радости, неистовые 
«Ура!» приветствовали на каждом корабле приказ о скорейшей 
подготовке к атаке. Все подумали, что приближается крупная груп
пировка русского флота и великая битва под парусами, так долго 
ожидаемая, так долго искомая, совершится на рассвете!

Горькое разочарование! День наступил, а русский флот так и не 
показался, только два паруса — одна маленькая шхуна и тяжё
лая баржа попали в западню перед флагами Франции и Англии. 
Их ловко захватили. Шхуна называлась «Анадырь», она имела 
на борту две короткоствольные пушки, груз из строительного леса 
и продовольствие для Петропавловска. Большая баржа под назва
нием «Ситха» была вооружена двенадцатью пушками и везла груз 
стоимостью более миллиона. Она везла также припасы и продукты 
на Камчатку. Среди пассажиров находился помощник губерна
тора провинции, один капитан от артиллерии и несколько новых 
служащих гражданской администрации.

Шхуну сожгли и взяли на буксир «Ситху», а союзный флот 
удалился от Камчатки, где наступавшая осень, а также их инструк
ции не позволяли совершать более длительное пребывание.

По сведениям, полученным от пленников, выходило, что в Пет
ропавловске был тогда для защиты гарнизон из тысячи двухсот 
человек и восьмидесяти орудий на батареях (город защищали 
926 человек и 68 пушек. — Г. Н.), не считая подкрепления людьми 
и пушками, снятыми с военных кораблей. Потери русских были 
так же многочисленны, как и наши. Нас обвиняют в смерти с нашей 
стороны двадцати шести человек, среди которых господа капитан- 
лейтенанты Лефевр и Бурассе с «Эвридики» и Жиккель-Детуш, 
мичман с «Облигадо».
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Союзные корабли разделились. Английский отряд напра
вился к бухте Ванкувера на северо-западный берег Америки, 
французский ушёл в сторону Сан-Франциско запасаться продо
вольствием.

15 мая 1855 г. восемь кораблей, парусных и паровых, отделён
ных от основной части союзного флота, состоявшего в ту пору из 
восемнадцати кораблей, вернулись в Авачинскую бухту и стали 
на якорь перед Петропавловском. Контр-адмиралы Фурришон 
и Брюс, которые командовали ими, ожидали ещё более яростного 
сопротивления, чем в предыдущем году. Представьте же их удив
ление, их изумление, когда форты и батареи позволили им при
близиться к берегу и выбрать стоянку по их собственной фанта
зии, без единого пушечного залпа. Вся береговая часть и окрест
ности были пустынны, и подзорные трубы позволяли видеть лишь 
трёх индивидуумов, сидящих на возвышении Шаховской батареи 
и спокойно курящих трубки. Никакого флага или штандарта не 
развевалось над казармами и домом губернатора, мёртвая тишина 
царила над городом.

Наши адмиралы, сильно заинтригованные, хотели, было, спро
воцировать врага, зайдя за их укрепления, и отправили тотчас на 
берег отряд моряков. Отряд спокойно высадился, медленно пере
сёк оборонительное сооружение на площади и проник в город, не 
встретив ни малейшего препятствия. Ни одного вскрика, ни одного 
выстрела не раздалось, а курильщики, приглашённые знаками, 
подошли поздороваться с вновь прибывшими.

Русские эвакуировали город месяц назад. В городе оставался 
один обрусевший француз и трое американцев, которые считали 
себя уже законными наследниками покинутых земель и домов. 
Сотни прекрасных камчатских собак бродили голодные по ули
цам и лизали руки наших матросов в надежде получить кусочек 
сухаря. Отряд, обследовав пустынный город, разделился на партии, 
которые получили приказ разрушить, сжечь, разбить до основа
ния всевозможными средствами дома, магазины, склады и укреп
ления, уничтожить всё, кроме церкви, больницы и нескольких 
жилищ аборигенов.

Жители в сопровождении местных властей были отправлены 
20 апреля, немного ранее отправки гарнизона. Жена губернатора 
оставалась в маленькой деревне в двадцати милях от Петропав
ловска по причине своей беременности.

Гарнизон отправился морем. Приказ об эвакуации был исполнен 
одним русским генералом из Сибири. По праву вызывает удивление
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то, что корабли, которые транспортировали гарнизон к устью реки 
Амур, смогли выйти из порта, ещё скованного льдами в апреле, 
и к тому же избежать встречи с двумя английскими пароходами, 
которые крейсировали в течение всей зимы возле выхода из 
Авачинской бухты.

Итак, всё же победой или поражением вошла «стоянка на Кам
чатке» в историю Франции?

А  что касается эпитафии на могиле, то я предполагаю, что в слове 
«Нв^пв» утеряны две первые буквы «И» (Шшв'Ьпв по латыни озна
чает знаменитый, прославленный). В этом случае надпись следует 
читать следующим образом: «В память о моряках, что прослав
лены будут в битве за Петропавловск». Только непонятно, о какой 
славе они говорят?

Забытая книга

Очерк впервые опубликован в сборнике « “О камчатской зем
ле написано...” : материалы: X X III Крашенинниковских чтений» 
(Петропавловск-Камчатский, 2006. — С. 170—175).

О, пожелтевшие листы, 
Шагреневые переплётыы!

Н. Гумилёв

Встреча с Книгой... Это всегда волнующе, как встреча с интерес
ным человеком. Я не раз бывала в библиотеке Института вул
канологии и немного знала её фонды, но, наверное, нужно было 
совпадение обстоятельств, чтобы это знакомство состоялось. И, как 
настоящее знакомство, оно не могло состояться без представле
ния. «А вот, посмотрите, какая у нас чудесная книга на француз
ском языке, — сказала мне заведующая библиотекой Надежда 
Константиновна Гаврилова, — прекрасно оформлена и иллюстри
рована». Книга была действительно прекрасна: позолоченные 
купола и герб России сияли на тёмном фоне, нарядный переплёт 
и золотой обрез радовали глаз своим совершенством. С некоторой 
опаской открываю титульный лист: что скрывается там, за её кра
сивым лицом? Читаю: «Уоуаде рШогевцие еп Кивв1е раг М. СЬаг1ев 
ёе Зат^МиНеп вшу1 ё ’ип уоуаде еп 81Ьег1е раг М. К. Воигё1ег», то 
есть «Живописное путешествие по России и Сибири Шарля де 
Сен-Жюльена с приложением путешествия по Сибири Бурдье». 
(Мне совершенно незнакомы имя автора и название книги.)
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Издана в Париже в 1854 г. у Белен-Леприер и Моризо, иллюстри
рована великолепными рисунками художников Роарга, Уотвэйта 
и Керно.

Как же получилось, что эта красавица-книга была совершенно 
обделена вниманием наших историков и краеведов? Многие были 
даже склонны думать, что это мистификация. Пишу во Францию, 
своим коллегам-библиотекарям. Получаю краткие сведения о самой 
книге, те же, что размещены в Интернете, не более. Известный 
краевед из Приморья Владимир Хохлов высказал предположение, 
что Сен-Жюльен написал историю этого путешествия, не выходя 
из своего кабинета, он же подсказал, что нужно посмотреть книгу 
Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» [1].

Благодаря этой подсказке личность Шарля де Сен-Жюльена 
обретает реальность. Да, действительно, был такой литератор, изда
тель французской газеты «Бе Риге!» в Санкт-Петербурге. Вхожий 
в высшие литературные круги северной столицы, он был секрета
рём в доме Лавалей (салон Лавалей. — Г. Н.) [2], где по опреде
лённым дням собирались самые выдающиеся представители 
поэзии и литературы. Там он имел возможность видеть Пушкина, 
Крылова и Жуковского. В его литературно-театральной газете 
была напечатана благожелательная рецензия на «Бориса Годунова» 
и заметки о Пушкине. Сен-Жюльен — автор статьи «Пушкин 
и литературное движение в России за сорок лет», которая была 
напечатана во французском журнале «Кеуие ёе Беих Мопбев» 
в 1847 г. [1]. (Этот литературно-общественный журнал впер
вые издан Сегюром, Дюпетреном и Моруа в 1829 г.) В своей 
статье Сен-Жюльен изложил обстоятельный обзор жизни и твор
чества Пушкина, а также достоверную историю дуэли и смерти 
поэта (надо заметить, что до 1850 г. подробности его гибели 
замалчивались).

Итак, в 1846 г. Сен-Жюльен покидает Россию, но с 1854 по 
1862 г. он снова в Санкт-Петербурге, где преподаёт в школе гвар
дейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Ну что ж, прекрасно! Личность подтверждена, Шарль де Сен- 
Жюльен — вполне реальный человек, но почему ни в одной исто
рии путешествий нет ни малейшего упоминания об этом событии?

Можно только предположить, какой успех могла бы иметь эта 
книга, ведь она предлагала познакомиться с такой загадочной, 
огромной страной — Россией, добраться вместе с автором до её 
самых отдалённых уголков, получить подробные сведения о при
роде, климате и многочисленных народностях, ощутить вместе
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с ними и жару, и холод, почувствовать голод и безнадёжность 
в камчатской тундре.

О своих задачах Сен-Жюльен говорит так: «Этот труд не будет 
выражать ни политическую доктрину, ни какое-либо предвзятое 
мнение об этой стране. Это простое путешествие, имеющее целью 
воспроизвести живописную Россию, и как я уже сказал, живописную 
в её моральном выражении, живописную в своих нравах, в своём 
обществе, в своей истории, в своём народе, в своей литературе. 
Я не собирался изучать Россию как учёный, который не пренеб
регает ни одной подробностью, но я хотел объехать страну как 
путешественник-любитель, немного философ, немного поэт, который, 
если и останавливается на какой-либо детали, то только затем, 
чтобы передать впечатление от всего ансамбля; не для того, чтобы 
анализировать, но показать жизнь, не для гравюры, а для живо
писного полотна. И если, несмотря на моё желание, вместо карти
ны мне удался лишь эскиз, я им утешусь в том случае, если, как 
я надеюсь, он достаточно верен» [2, с. 4].

К своему труду Сен-Жюльен приступил, основательно изучив 
историю и географию России. В составленном в несколько витие
ватом и пышном стиле предисловии он воздаёт должное величию 
Российской Империи, грандиозности её пространств, разнообра
зию ландшафтов. «Страна, природа и характер которой представ
ляют все контрасты, все противоречия и которые при этом неиз
вестно каким образом сливаются в живописную гармонию, подобная 
страна не может не представлять жгучий интерес для путешествен
н и к а .»  [2, с. 1—2].

Можно только поражаться красноречию и эрудиции француз
ского литератора и в то же время его необычайной сдержанности 
в отношении практической стороны путешествия и личности 
самого путешественника.

В первую очередь меня поразило полное отсутствие имён. 
Видимо, надо страдать либо полной амнезией, либо так было заду
мано — показать лишь страну в общем и описать народности, при 
этом не назвав ни одного из реальных людей. В одном месте 
автор оговаривается: «В Иркутске я встречался с множеством 
людей, но очень быстро их имена выскочили у меня из головы 
(губернатором Восточной Сибири в то время был Н. Н. Муравьёв- 
Амурский. — Г. Н .)».

Загадка для меня и в том, кто же всё-таки совершил путеше
ствие по Сибири? Если в заглавии стоят два имени, и, стало быть, 
путешествие по Сибири и Камчатке совершено уже другим лицом,
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а именно господином Бурдье, то повествование в книге ведётся 
от первого лица, стиль, манера изложения не меняются от нача
ла до конца.

Всё это требует дополнительных поисков, а пока я вновь воз
вращаюсь к самой книге...

«Маршрут, которым мы будем следовать, проложен на всю ши
рину циркуля, если можно так сказать, и как это должно быть 
в странах, границы которых достигают самых отдалённых точек 
мира. Здесь можно увидеть линию нашего пути, или, скорее всего, 
перечень мест, которые мы собираемся посетить. Прежде всего, 
само географическое расположение указывает мне первое разде
ление: Россия Европейская и Россия Азиатская. В первой части 
путешествия я наметил три главных пункта, которые сформи
руют три первые части этого путешествия, имеющих в свою оче
редь свои естественные границы.

Что касается второй части, она включает в себе четвёртую, боль
шую часть моего труда.

Первая часть. Европейская Россия. Санкт-Петербург и его 
окрестности в двойном аспекте: лета и зимы. Финляндия, сосед
няя с Ингрией, земля озёр, лесов и патриархальных нравов. Здесь 
путь пройдёт до берегов Белого моря в Архангельск — этот пер
вый порт России, открытый для Западной Европы. Возвращение 
в Санкт-Петербург и далее в Москву. Пункты отдыха: Новгород, 
некогда Великий, могущественный и республиканский! Валдай 
с его живописным озером, с его изящными холмами, куда на какой- 
то старой французской карте был помещён исток реки Волги; 
Торжок с его расшитыми сафьянами и византийскими купола
ми; Тверь с её историческими воспоминаниями и Волгой, которая 
там начинает свой бег на тысячу лье! Белая Москва со своим 
Кремлём, церквями, монастырями, живописными окрестностями 
и необыкновенной и драматической историей.

Вторая часть. Дорога от Москвы до Нижнего Новгорода. 
Волга, эта матушка-река, как её называют, с городами, горами, 
пейзажами, орошаемыми её водами, с народами, населяющими 
её берега до Астрахани, выстроенной при её впадении в Каспий
ское море. Остановка в этом полукалмыцком городе закрывает 
вторую часть труда.

Третья часть. Здесь мы познакомимся с Кавказом, с южными 
провинциями России, со страной запорожских казаков и Киевом, 
с этим Римом московитов, с его катакомбами, его великим монасты
рём, святыми реликвиями, народными традициями, его былинами
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и поэтическими воспоминаниями двора Владимира Великого, этого 
русского Шарлеманя!

Четвёртая часть. Азиатская Россия. Урал и Сибирь. Эта 
последняя часть последует за предыдущими в виде приложения: 
что означает, что она будет иметь с первыми частями лишь отда
лённую связь.

Столь Сибирь с её огромными горными цепями, с её золотыми 
рудниками, с её каторжниками, с её колониями, с её новыми посе
лениями, с её девственными лесами, ледяными реками, с её коче
выми и разнообразными племенами, со своими, не менее различ
ными, обычаями, с её затерянными городами, охотой на диких 
животных в её просторах; если только эта земля больше, чем вся 
Европа, и открытие которой, и завоевание представляют удивлён
ному взгляду величие эпопеи дикой и грандиозной и достойной 
интереса, сколь возможно в подобной книге включить лишь наи
меньшую часть, так как изученная более подробно, она может снаб
дить сюжетом многотомное издание. В том виде, котором я её 
представил, каким бы уменьшенным он не мог показаться в срав
нении с протяжённостью и значением этого края, можно, однако, 
получить представление более-менее точное о Сибири, о её облике, 
её природе и обо всём, что с этой точки зрения она представляет 
наиболее выдающегося и характерного» [2].

Итак, путешествие по Сибири.
«В 1850 г., будучи в Санкт-Петербурге, куда меня привёл мой 

бродячий нрав, уже начав находить, что моё пребывание в этой 
блестящей столице чересчур затянулось, я вопрошал себя, в какую 
сторону мне направить мои новые странствования, когда случай 
свёл меня с неким Иваном Третьяковым, молодым русским куп
цом, который занимался в Сибири торговлей мехами и клыками 
мамонта, которые вывозят из этих краёв с незапамятных времён 
и которые ещё там встречаются как ископаемые в таком же изо
билии, как некогда» [2, с. 454].

Наконец, в этой истории упоминается ещё одно действующее 
лицо — Иван Третьяков. Наш герой, я уже не знаю даже, как его 
называть: то ли это Сен-Жюльен, то ли Бурдье, восхищённый расска
зами о Сибири, уговаривает молодого купца взять его с собой в поездку 
по ней вплоть до Камчатки. Купец соглашается, хотя и предупреж
дает обо всех трудностях и опасностях столь дальнего пути.

Путешественники покинули Санкт-Петербург 25 марта и при
были в Москву в первые дни апреля. От Москвы до Уральских 
гор их часто задерживали разлившиеся реки. И если купца это
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приводило в ярость, то наш путешественник-любитель мечтает 
и грезит арабскими сказками. Но вот Уральские горы уже поза
ди. «Их заснеженные вершины понемногу исчезали за нами, увен
чанные своей короной туманов» [2, с. 456].

Путь до Иркутска с уже хорошо отлаженной сетью почтовых 
станций, где путешественники могли отдохнуть и поменять лоша
дей, в середине XIX в. не представлял особой трудности. Хотя, 
несомненно, что та Азия, которую собирался пересечь путешествен
ник, сильно отличалась от Азии из арабских сказок. Её суровые 
пейзажи навевали страх и безнадежность, само слово «Сибирь» 
всегда внушало европейцам мистический ужас. «Я признался бы 
чистосердечно, что меня охватило чувство, похожее на ужас, когда 
я осознал, что я отрезан от Европы цепью высоких гор и забро
шен почти один в страну, которую я знаю ещё только по вульгар
ным предрассудкам и преувеличенным рассказам путешествен
ников и которую я себе представлял вследствие этого как ужасаю
щую пустыню без конца и краю, населённую злодеями. Но этим 
страхам не суждено было осуществиться, так как во время всего 
моего пути я нигде не встретил разбойников...» [2, с. 457].

Он был тронут сердечностью и бескорыстием жителей, а также 
тем, что можно было не опасаться воров, оставляя багаж без 
присмотра. Путешествуя, таким образом, без особых неприятностей 
и даже с некоторым комфортом, оба достигают Тобольска и Иркут
ска — двух главных городов Сибири. Основательно подготовив
шись в Иркутске к дальнейшему пути, они покинули город в на
чале июня, и в деревне, находящейся в двухстах тридцати шести 
верстах от Иркутска на левом берегу реки Лены, судоходной имен
но с этого места, наняли «повозок», то есть вид плоскодонной лодки, 
и, загрузив товары, начали спуск по величественной реке.

Пока путешественники «скользят» по Лене, автор делает простран
ный обзор Сибири, её истории, географии, народов, её населяющих, 
их нравов, обычаев, флоры и фауны, полезных ископаемых и про
чего. Рассказ этот очень подробен и, по всей вероятности, отражает 
те сведения о Сибири, которые можно было почерпнуть из различ
ных источников той эпохи.

Во всяком случае, автор придерживается определённых правил 
этого жанра и перемежает путевые заметки подробными отступ
лениями. Но чем больше погружаешься в книгу, тем живее и увле
кательнее становится описание их пути. Интересно, что самая 
яркая, можно сказать, волнующая часть повествования — это та 
глава, где рассказывается о пребывании у чукчей.
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И, наконец, описание Камчатки. «После нескольких дней, про
ведённых на берегах Полярного моря, я возвращаюсь к чукот
ским палаткам. Там я нахожу моего друга Третьякова уже пол
ностью готовым к дороге на Камчатку, где, как он узнал по дороге, 
может быть очень выгодный обмен с местными. Он предложил 
мне принять участие в его новом предприятии и дал мне понять, 
что я не скоро найду подобный благоприятный случай посетить 
страну столь мало знакомую и, однако, столь достойную во мно
гих отношениях привлечь внимание путешественников. Я позво
лил себя уговорить и, уступая его настояниям, одним прекрасным 
утром оказался на санях ещё более спиной к Европе, направляясь 
к этой крайней провинции Азиатской России.

Я не хочу утомлять читателя подробностями путешествия, в рас
сказе о котором он не нашёл бы в большей части ничего, кроме 
скучных повторов, так как местность, которую мы проезжали, по
кинув гостеприимных чукчей, похожа на все те, которые мы уже 
имели случай описать. Это та же природа, неплодородная и дикая, 
тот же холод, тот же снег, тот же способ передвижения и часто те 
же нравы, те же обычаи, и я бы сказал, те же обитатели. Итак, моё 
намерение — быть как можно более кратким и набросать о Кам
чатке лишь быстрый эскиз, предназначенный выделить наиболее 
замечательные и выдающиеся особенности этого края.

Камчатка — это большой полуостров, который касается вос
точных берегов России и простирается к югу в океан до Куриль
ских островов и образует северную оконечность Старого Света. 
Почти неизвестная до 1696 г., она была в некотором роде открыта 
в это время храбрым казаком Морозко, который достиг Камчатки 
во главе небольшой экспедиции, состоящей всего из шестнадцати 
солдат, столь же отважных, как их вожак. Годом спустя Камчатка 
перечислялась в ряду провинций русского владения и платила 
налог императору.

Камчатка не была для России ничего не значащим приобре
тением. Менее холодный и более богатый, чем Сибирь, этот полу
остров, площадь которого составляет не менее двадцати пяти 
тысяч квадратных лье и насчитывает, однако, не более чем во
семь тысяч жителей, предназначен, бесспорно, для будущего, ко
торое можно предвидеть, но время которого, однако, невозможно 
определить, когда он приобретёт то значение и то развитие, кото
рые неизбежны для страны, настолько благоприятно располо
женной в морском и коммерческом отношении. И действитель
но, стоит лишь взглянуть на карту, чтобы понять, какие возмож
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ности может представлять эта большая земля, омываемая одно
временно океаном и Охотским морем, с берегами, изрезанными 
широкими и глубокими бухтами, судам, ведущим торговлю с Ки
таем и тем, что занимаются охотой на китов, которыми эти моря 
изобилуют. Русские давно поняли, какую выгоду можно извлечь 
из этой провинции и, несмотря на отдалённость, в которой она 
находится, отдалённость, утроенную трудностью сообщений, они, 
тем не менее, основали два города, ещё незначительных, разумеет
ся, но стоящих на пути развития.

Из этих городов самый старинный — Нижнекамчатск, почти 
в устье реки Камчатки. Он является главным местом этого края, 
но насчитывает лишь несколько сотен жителей (во время путе
шествия Сен-Жюльена административным центром Камчатской 
области с 1849 г. был Петропавловский порт — Г. Н.). Петропав
ловск, другой город Камчатки, образованный позже, чем Нижне
камчатск, но зато имеющий большее значение, как по количеству 
жителей, так и торговлей, которая в последние годы особенно рас
ширяется. Вест-Индская и Русско-Американская компании уста
новили там крупные магазины, и именно из этого порта они от
правляют каждый год многочисленные суда в соседние моря для 
охоты на кита и кашалота».

Более всего француза поразили на Камчатке травы, их огром
ные заросли: «Трава колыхалась огромными волнами, как в саван
нах Луизианы, и среди воспоминаний, оставивших в моей памяти 
немало чудес, увиденных мною в течение моей бродяжьей жизни, 
впечатление, произведённое на меня этими обширными зелё
ными долинами, было ни менее привлекательным, ни менее вели
чественным».

Жаль, что время доклада ограничено и нельзя далее продол
жить эту оду травам Камчатки, но, поверьте мне, что вы нигде не 
встретите такое поэтическое описание именно трав Камчатки. Много 
внимания он уделяет здесь собакам и оленям, действительно, 
игравшим огромную роль в жизни жителей полуострова. Описывает 
и жилища камчадалов, и одежду, и пищу. Подробно останавливает
ся на устройстве лодок, оружия и так далее, что так же небезынте
ресно, но кажется заимствованным из других источников.

Что касается нравов местных жителей, он делает следующее 
заключение: «Дикие народности все схожи между собой, и ког
да говорят о грубых средствах, которыми они достигают удов
летворения своих самых необходимых природных нужд, в этом 
вся их история».
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Создаётся впечатление, что автор устал, и он резко обрывает рас
сказ: «Не попрощаться ли мне с камчадалами, так же как и читате
лю, что я и имею честь сделать в нескольких словах».

«После трёх месяцев, проведённых на Камчатке, я возвратился 
с Третьяковым в Санкт-Петербург через те же места, которые мы 
проезжали. Я не стал долго задерживаться в этой столице Русской 
империи, я торопился вернуться во Францию» [2, с. 533].

«Спустя немного времени после моего прибытия в Париж 
я встретил на бульваре одного из моих друзей, которого я не видел 
в течение многих лет. Я подошёл к нему со словами:

— Откуда вы прибыли?
— Из Калифорнии, — ответил мне он. — А  вы?
— Из Сибири.
— Ах!
— И, несомненно, вы привезли оттуда золото, немало песка 

и немало слитков?
— Да, немало. А  вы сами? — добавил он с лукавым видом. — 

Что вы привезли из Сибири?
— Я? Я повидал во время моего долгого путешествия немало 

людей и немало мест. И на всех широтах я видел человека, слабого, 
несчастного, от колыбели до могилы грустную игрушку судьбы 
и собственных страстей. Я восторгался повсюду, даже под небом 
Полярного круга, величием и великолепием природы, и я привёз 
из моих странствий глубокое убеждение о величии Бога и моём 
собственном ничтожестве. Не нашёл ли я нечто более ценное в Сиби
ри, чем вы в Калифорнии?

На этом мы расстались, а также здесь я расстанусь с читателем, 
предлагая ему поразмышлять над этой мыслью, которая является 
единственной моралью и всей философией этой маленькой книги. 
Конец» [2]...

В отличие от автора, я не вправе ставить точку, ставлю мой 
любимый знак препинания — многоточие, из чего следует заклю
чить, что продолжение следует, и я просто обязана к следующим 
чтениям найти сведения об этой книге и её создателях. Отрывки 
из книги Сен-Жюльена приводятся в переводе автора статьи.
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Библиотека Акционерного Камчатского общества
Впервые очерк опубликован в сборнике «Изучение и освоение 

Камчатки в X X  веке: материалы: X IX  Крашенинниковских чте
нии» (Петропавловск-Камчатский, 2002. — С. 90—96).

Судьбы библиотек... Великих, как Александрийская, библиотеки 
Ашшурбанипала и Улугбека, Либерея Ивана Грозного, чьи тайны 
до сих пор тревожат воображение. Но зачастую и судьбы совсем 
небольших, общественных или частных библиотек — это всё та же 
драма человеческих судеб и политических игр.

Треугольный штамп с аббревиатурой «АКО» встречается на 
многих книгах, хранящихся ныне в редком фонде Камчатской 
областной научной библиотеки. Некогда они принадлежали биб
лиотеке Акционерного Камчатского общества. В том, что такая 
мощная организация, как АКО, имела своё книжное собрание, нет 
ничего особенного: почти каждая организация или предприятие 
располагали своей ведомственной библиотекой, и каждая из них 
получила свою особую историю. В библиотеке же АКО, если су
дить хотя бы по сохранившимся её разрозненным остаткам и сви
детельствам бывших читателей, было собрано всё, что касалось 
изучения Дальнего Востока. Возникшее на базе Охотско-Камчат
ского акционерного рыбопромышленного общества (ОКАРО), АКО 
своей основной задачей ставило изучение и рациональное исполь
зование природных ресурсов Камчатки. В этих целях был создан 
научно-исследовательский отряд. С переездом в 1929 г. на Кам
чатку, в правлении АКО возникает идея создания камчатского 
научно-исследовательского института. Покупку оборудования 
и комплектование библиотеки для него правление общества пору
чило профессору Владимиру Ивановичу Огородникову.

С этой целью в 1930 г. Владимир Иванович едет в командиров
ку в Москву и Ленинград. В отчёте об этой поездке профессор 
писал: «Создание научной библиотеки для института, вменённое 
мне в обязанность постановлением правления от 19 мая, потребо
вало от меня особенно много времени и внимания. Подбор книг 
по определённым специальностям является вообще трудным и от
ветственным делом. Мне приходилось заниматься этим делом иной 
раз целыми днями и вечерами в книжных магазинах и подвалах — 
складах букинистов, порою же мимоходом между выполнением 
разных поручений».

С первого же дня после приезда в Москву он приступает к покуп
ке книг. Приобретения тут же отправлялись ценными бандеролями
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в Петропавловск-Камчатский. В Ленинграде он получает разре
шение на бесплатный отпуск будущему камчатскому институту 
всех изданий Академии наук, как имеющихся на складе, так и всех 
дублетов из академической библиотеки. Он договорился с извест
ным библиографом Шидловским об отборе книг в Академии наук 
и других научных и высших учебных заведениях, а также о попол
нении ряда серийных изданий.

Вот список учреждений, бесплатно выдавших свои издания для 
камчатской научной библиотеки:

— Институт прикладной ботаники и новых культур при Ака
демии сельскохозяйственных знаний им. Ленина;

— Институт механической обработки металлов;
— Гидрологический институт;
— Лесотехническая академия;
— Государственное Русское географическое общество;
— Главное геологоразведочное управление;
— Гидрографическое управление;
— Центральное бюро краеведения (Ленинград и Москва).
Из разных библиотек отбираются «Вестник рыбопромышлен

ности» за три десятилетия и некоторые другие, из библиотеки 
Шидловского — ряд ценных книг по Охотско-Камчатскому краю 
и смежным с ним областям и странам, общие научные сочинения по 
северу и Арктике, богатая библиографическая литература. Ряд не
достающих изданий Владимир Иванович приобрёл в антикварных 
лавках и магазинах на проспекте Володарского. На многих книгах 
можно встретить карандашные пометки, вроде «Куплена на книж
ном базаре Ленинграда. От 12.06.30» или «Куплена за 5 рублей 
в книж. магазине “Образование” (Москва). Счёт № 86 от 21.06.30».

Июль 1930 г. прошёл в бесконечных коридорах различных 
учреждений. Переговоры с чиновниками разных рангов по пово
ду создания института. Противоречивые телеграммы-приказы от 
правления АКО. Беготня по магазинам и институтам за научным 
оборудованием.

Наиболее успешной частью этой командировки (и смею думать, 
более радостной) стало приобретение книг. Особенно ценным до
стижением Огородников считал свою договорённость с Государ
ственной центральной книжной палатой о систематическом попол
нении библиотеки камчатского института всей новейшей науч
ной литературой, выходящей в СССР, и о снабжении института 
книгами из Государственного книжного фонда. Переговоры с книж
ной палатой он начал ещё в июне, но только в конце следующего
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месяца ему удалось добиться желательного результата. В конце 
июля камчатский институт был включён в список распределения 
обязательных экземпляров, и до окончательного решения было 
постановлено выделять всю намеченную Огородниковым науч
ную литературу из контрольного комплекта (дополнительных обя
зательных экземпляров). Первые посылки пошли на Камчатку 
уже в начале августа. Что же касается книг из государственного 
книжного фонда, то книжная палата и в этом отношении пошла 
навстречу институту и постановила посылать картотеку, по кото
рой можно было получать оттуда нужные старые книги.

Во время своей второй поездки в Ленинград В. И. Огородников 
по предложению М. А. Сергеева договорился с библиографами 
Шидловским и Беловым о составлении ими полной научной биб
лиографии Охотско-Камчатского края. Она должна была соста
вить около пятидесяти печатных листов. Договор предлагалось 
заключить с библиографом Беловым как главным исполнителем 
этой работы.

По приблизительному подсчёту Огородникова, количество книг, 
добытых им для будущего института, составило примерно тридцать 
пять — сорок тысяч единиц. Таким образом, считал Владимир 
Иванович, основная база для библиотеки была создана.

Надо отметить, что она обладала всеми необходимыми книга
ми для дальнейшего успешного изучения края. Стоит лишь на
звать некоторые из них, чтобы представить ценность этого книж
ного фонда. Альбомом карт и гравюр путешествий Джеймса Кука 
может гордиться любое, даже самое крупное, книжное собрание! 
Альбом издан в Париже в 1773 г., гравюры и портрет знаменито
го мореплавателя для него выполнил художник Бернар Дюрекс. 
Увы, сохранился только один том, касающийся южной части 
Тихого океана.

Увы! Это «увы» можно сказать и по поводу многих ценнейших 
книг, исчезнувших после расформирования библиотеки АКО. И спа
сибо сотрудникам библиотеки рыбаков, всё же сумевших сохра
нить основное ядро этой коллекции.

Среди них — несколько экземпляров «Описания земли Кам
чатки» С. П. Крашенинникова, напечатанных в 1786 г., прекрас
ное издание «Истории Земли» Неймара 1898 г., книги из библио
теки П. Ю. Шмидта с его личными экслибрисами.

Начало девятнадцатого столетия было отмечено первыми рус
скими кругосветными путешествиями. Особое место в коллек
ции бывшей библиотеки АКО занимают первоиздания описаний
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путешествий славных русских мореплавателей: Крузенштерна 
(1812), Головнина (1819), Коцебу (1821). «Путешествие россий
ского императорского шлюпа “Дианы” из Кронштадта в Камчат
ку, совершённое под начальством флота лейтенанта Головнина 
в 1807, 1808, 1809 годах», изданное в морской типографии Санкт- 
Петербурга в 1819 г., несёт примечательный штамп: «Библиоте
ка стрелкового баталиона полка императорской фамилии» и экс
либрис князя Б. Д. Голицына. Изданные почти два столетия назад, 
они хранят дух эпохи великих открытий и, как говорят поэты, 
«ветер далеких странствий».

«История России, — писал профессор Ключевский, — есть исто
рия страны, которая колонизируется». В связи с дальнейшим за
селением, освоением и изучением азиатских окраин Российской 
Империи переселенческим управлением землеустройства и земле
делия было предпринято издание своего рода «Сибирской энцикло
педии» в двух объёмных томах — «Азиатской России». Её напе
чатали в Снкт-Петербурге в 1914 г., собрав множество сведений, 
представляющих наибольший интерес. Издание снабдили вели
колепным атласом, где был собран новейший картографический 
материал, который, (опять «увы») не сохранился. Но тома в благо
родном зелёном переплёте с тиснёными золотыми буквами и гербом 
Российской Империи выглядят прекрасно.

Библиотека, сформированная для научно-исследовательской 
работы, не могла не содержать книг по различным отраслям зна
ний, наиболее выдающиеся произведения научной мысли (при
чём, на языке оригинала, все сотрудники научно-исследователь
ского отряда владели иностранными языками). Из них сохрани
лись, например, «Моллюски» А. Т. Миддендорфа (СПб., 1851, на 
немецком языке), «Учебник конхилиологии и конхилиологиче- 
ской палеонтологии, или естественная история моллюсков жи
вых и ископаемых с приложением по плеченогим по Д. П. Энерту» 
П. Фишера (Париж, 1887, на французском языке).

Кроме того, было собрано достаточное количество справочников, 
словарей и энциклопедий, например, знаменитый географическо
статистический словарь Российской Империи, составителем кото
рого является великий путешественник Семёнов Тян-Шанский.

Конец XIX и начало X X  вв. в жизни Дальнего Востока харак
теризуется сближением с Японией, Китаем и Кореей. Это сближе
ние в области политических, экономических и культурных отно
шений вызвало повышенный интерес к изучению этих стран. 
Историк Дмитрий Позднеев собрал «Материалы по истории Север
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ной Японии и её отношений к материку Азии и России», издан
ные в Японии в Иокогаме в 1909 г. К сожалению, из двух томов 
сохранился только первый, где содержатся географические и этно
графические материалы.

Несомненно, что все новейшие исследования Дальневосточного 
края поступали в первую очередь в библиотеку АКО. До наших 
дней дошли рукописи Петра Ивановича Полевого по результатам 
Анадырской экспедиции 1915 г., «Геологический очерк Камчатки» 
Богдановича (1930), «Обзор рыбного хозяйства Камчатской облас
ти» (1932), выполненный коллективом сотрудников КО ТИРХ (Кам
чатского отделения Тихоокеанского института рыбного хозяйства).

Акционерное общество «Книжное дело» по поручению Даль
невосточной краевой плановой комиссии в 1927 г. издало мате
риалы исследований края. В состав редакционной комиссии вошли 
учёные, позже попавшие в печальные списки «врагов народа»: 
Г. Н. Гассовский, Е. М. Чепурковский, В. М. Савич, П. И. Полевой 
и другие. В этом же издательстве в 1928 г. вышел фундаменталь
ный труд геолога и горного инженера Э. Э. Анерта «Богатства 
недр Дальнего Востока».

В 1929 г. силами научных работников Государственного Даль
невосточного университета был составлен настольный справочник 
«Дальневосточный край», охватывавший территорию от Бурятии 
до Камчатки, а также характеризующий близлежащие страны: 
Японию и Монголию.

В том же 1929 г. Владивостокским отделом Русского Географи
ческого общества издаётся очень интересное описание быта тузем
цев Пенжинского и Карагинского районов Камчатского округа 
Дальневосточного края. Автор этого труда Н. Н. Беретти в своём 
предисловии пишет, что он передал только то, что сам лично 
слышал и видел, оставив в стороне все предыдущие исследования.

Библиотека, столь тщательно отобранная для будущего кам
чатского института, несомненно, обладала самой богатой на полу
острове коллекцией краеведческой и научной литературы, но... 
По всей вероятности, тот институт, о котором шла речь выше, так 
и не был создан, хотя в газете «Камчатская правда» за 8 апреля 
1933 г. была напечатана заметка следующего содержания: «КОВАИ. 
По решению Всесоюзного Арктического Института в текущем году 
в Петропавловске организуется Камчатское отделение института, 
ставящее задачей производство исследовательских и экспедицион
ных работ в Дальневосточной Арктике. На указанные работы 
намечается отпустить полтора миллиона рублей». Был ли это тот
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институт, созданием которого занималось правление АКО, неизвестно, 
но в мае, то есть через месяц после выхода этой заметки, Владимир 
Иванович Огородников в числе других служащих АКО был аресто
ван по сфальсифицированному делу «Автономная Камчатка». Трудно 
понять и невозможно объяснить, каким образом люди, так много 
сделавшие для развития края, стали «вредителями», были осужде
ны кто к расстрелу, кто к заключению в лагере.

Сравнивая пометки, сделанные рукой В. И. Огородникова, и сле
дуя его отчёту по сбору книг, можно заключить, что материалы, 
подготовленные для будущей библиотеки, остались в собрании 
книг АКО, которое впоследствии, естественно, пополнялось и раз
вивалось. С ликвидацией общества большая часть книг перешла 
в библиотеку Камчатрыбпрома (сейчас упоминаемые в очерке из
дания хранятся в фондах Камчатской краевой научной библиоте
ки имени С. П. Крашенинникова. — Ред.).

Загадка одного института

Очерк впервые опубликован в сборнике «Петропавловску-Кам- 
чатскому — 260 лет: материалы: научной исторической конфе
ренции 17—18 октября 2000» (Петропавловск-Камчатский, 
2001. — С. 69— 72).

5 мая 1933 г. в Петропавловске-Камчатском сотрудниками Объе
динённого государственного политического управления был аресто
ван заместитель директора Камчатского отделения Арктического 
института (КОВАИ) профессор Владимир Иванович Огородников.

Что это за институт, и действительно ли он существовал, то 
есть это миф или реальность? Идея организации местного научно
исследовательского центра была вызвана необходимостью серьёз
ного изучения края, что невозможно было осуществить силами 
небольших сезонных отрядов.

В своей статье «Изучение Камчатки прежде и теперь», напеча
танной в «Камчатской правде» 9 мая 1932 г., Огородников пи
шет: «Неудивительно, что советский хозяйственник, пришедший 
в Охотско-Камчатский край на смену капиталистическим хищни
кам, с первых же шагов своей деятельности был поставлен в необ
ходимость одновременно с социалистической стройкой хозяйства 
приступить к проведению на новых основах широкой научно
исследовательской работы. Естественно, что и новые исследова
тельские работы стали перестраиваться из случайных и сезон
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ных в планомерные и постоянные. Прежде всего, новый хозяй
ственник, организовавшийся в Акционерное Камчатское общество, 
приступил к энергичным поискам и детальным разведкам на 
местные полезные ископаемые... Полное объединение этих работ 
в будущем местном научно-исследовательском институте, их комп
лексность, углублённость и прикладной характер останутся теми 
принципиальными задачами, которые обуславливаются новой 
социальной основой советского социалистического хозяйства».

Мысль об учреждении на Камчатке Института исследований 
Охотско-Камчатского края возникла в связи с тем, что Дальневос
точный научно-исследовательский институт во Владивостоке 
(ДВНИИ) обращал внимание на изучение в основном Приморского 
края. Постепенно в ходе обсуждений руководящие круги институ
та пришли к выводу о децентрализации научных учреждений 
и организации филиалов в главнейших экономических и админи
стративных центрах края: Хабаровске, Благовещенске, Чите, Алек- 
сандровске и Петропавловске-Камчатском. Правление АКО под
держало идею создания института на Камчатке. На сессии совета 
института во Владивостоке было принято решение, предваритель
но согласованное с заместителем председателя крайисполкома: 
«Признать необходимым в 1930—1931 гг. организовать Охотско
Камчатский (в Петропавловске-на-Камчатке) филиал ДВНИИ».

Одновременно газеты сообщали, что Арктический институт 
в этом же, 1930-м, году открывает свой филиал в Петропавловске- 
Камчатском. И Тихоокеанский институт рыбного хозяйства пред
ложил учредить свою небольшую лабораторию или филиал. Прав
лению АКО было ясно, что все научно-исследовательские работы 
должны быть объединены в одном центре. Его точка зрения была 
чётко определена: «Учитывая учреждение в 1930 г. в Петропав
ловске-Камчатском Института исследований Охотско-Камчатского 
края, согласованное с Дальневосточным краевым исполнительным 
комитетом, признать этот институт представителем всех научно
исследовательских организаций, заинтересованных в изучении 
естественных производственных сил Охотско-Камчатского края, 
и принять участие в оборудовании и обеспечении института постоян
ным составом исследователей» (из отчёта В. И. Огородникова).

Как помните, я начала свой очерк с ареста В. И. Огородникова, 
пребывавшего в должности заместителя директора Арктического 
института. Странно, но ни о филиале Арктического института, ни 
об институте исследований Охотско-Камчатского края на Кам
чатке нет никаких сведений. Так что же за институт был создан,
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и был ли он создан вообще? Или ОГПУ так тщательно затёрло его 
следы, что их и не отыскать? Так же, как было стёрто имя самого 
профессора, и лишь книги, сохранившиеся в библиотеке, своими 
подсказками в виде экслибрисов, владельческих и дарственных 
надписей привели к открытию истории их хозяина.

Я вижу его путь от Казанского университета до Иркутского, 
затем Владивостокского, где он был ректором, и его финал на 
Камчатке. Бежал ли он от советской власти, чувствовал ли свою 
чужеродность новому строю? Не знаю, но он пытался, всерьёз пы
тался быть ему полезным, энергичным и деятельным.

Итак, вопрос о создании института на Камчатке был, казалось, 
решён в 1930 г., и Огородников специально направляется в Москву 
и Ленинград для переговоров с Академией наук и другими науч
ными организациями, а также для приобретения оборудования, 
формирования научной библиотеки и возможного подбора кад
ров учёных. Его столичные «хождения по мукам», начавшиеся 
20 мая и закончившиеся 19 августа 1930 г., вылились в объёмный 
отчёт о проделанной работе, за телеграфным стилем которого 
порой чувствуется разочарование и нервозность от разноречивых 
приказов с места.

Сразу по прибытии в Москву Огородников направляется в Гос
план, где в беседе с представителем секции науки Муравейским 
выясняет его позицию по этому вопросу. Считая целесообразным 
создание в Петропавловске научно-исследовательского институ
та, Госплан полагал, что он должен находиться в ведении не Нар- 
компроса, а Наркомторга, как учреждение научно-прикладного ха
рактера, выполняющее в основном задания АКО. С одобрением 
отнеслись к идее создания института Ленинградское и Тихоокеан
ское отделения Академии наук.

Далее я хочу процитировать текст профессора дословно: «Одно
временно с “продвижением” идеи Камчатского института в ака
демических кругах я обратился к заместителю Арктического ин
ститута профессору Р. Л. Самойловичу с целью наметить буду
щие взаимоотношения между этим институтом и камчатским. 
Профессор Самойлович после беседы со мною об основных уста
новках камчатского института заявил мне, что Арктический ин
ститут откажется от создания на Камчатке своего филиала, дей
ствительно незадолго до того намеченного, если только институт 
исследований Охотско-Камчатского края не обеспечит изучение 
Арктики. При таком условии Арктический институт передаст 
камчатскому из своего штата четыре платных должности науч
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ных работников и окажет ему материальную поддержку для прове
дения ряда специальных оперативных работ. В указанном усло
вии я не видел ничего опасного для Камчатского института и дал 
профессору Самойловичу предварительное согласие на включе
ние в программу работ этого института вопросов по изучению 
Арктики».

Далее решение о создании института было поддержано Коми
тетом Севера при Совете Труда и Обороны. Была создана комис
сия в лице М. Д. Шеина, О. Ю. Шмидта и В. И. Огородникова для 
составления проекта положения о вновь учреждённом (!) институте 
и представлении его на рассмотрение СТО.

Но полученная 5 июля от члена правления АКО М. А. Сергеева 
телеграмма разрушала и словно перечёркивала все эти хлопоты. 
В ней говорилось, что Арктический институт неправомочен, что 
АКО никаких обязательств по отношению к институту не берёт, что 
на Камчатке будет создан «объединённый центр разных учрежде
ний» и что «никакого найма работников не производить». Каково 
же было положение Огородникова после всех переговоров, совеща
ний, согласований по учреждению института! Обиднее всего ему 
показалось то, что никакого обоснования, никаких причин для 
отказа от собственного постановления предъявлено не было.

Полный недоумения, растерянный, Огородников, посовещавшись 
с Шеиным и Шмидтом, продолжил работу над проектом положе
ния, и к 12 июля тот был готов. Согласно положению, институт 
выполняет в основном научно-прикладные исследования, находит
ся в ведении Наркомторга и работает под общим наблюдением 
Далькрайисполкома в тесной организационной связи с АКО.

Следующая телеграмма, полученная 16 июля из Петропавлов
ска от члена правления АКО Криммера, была полностью противо
положна телеграмме Сергеева: «Учитывая выделение Охотско
Камчатского края, настаивайте расширение прав Петропавловско
го института и на снабжение его специалистами и оборудованием». 
Две последующие телеграммы Сергеева вновь категорически отри
цают учреждение института. «Никакие положения об институте, 
равно, как и его взаимоотношения с АКО, не будут приняты до 
рассмотрения и утверждения — 1) исполкомом, 2) правлением».

Одновременно с этими переговорами Огородников закупает 
оборудование, что было делом нелёгким, особенно в те трудные 
времена. Немало усилий он затратил на поиски и заказы научного 
инструментария и экспедиционного имущества, и в большей части 
это задание было выполнено. Таким образом, материальная база
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будущего института была в основном создана. То же касается 
и библиотеки. Ещё сохранились книги, которые В. И. Огородников 
купил в Москве и Ленинграде, но все они имеют штамп «АКО», 
дающий право сделать предположение, что институт всё-таки не 
был организован, или библиотека осталась на балансе общества.

22 августа 1930 г., уже во Владивостоке, Огородников делает 
доклад по результатам своей командировки на заседании правле
ния АКО. В постановлении этого заседания записано: «Информа
цию профессора Огородникова принять к сведению. Создание 
научно-исследовательского института на Камчатке считать необ
ходимым. Составить рабочую комиссию в составе: профессора 
Огородникова, членов правления Криммера, Колтановского 
и Кислякова». Комиссия должна была проработать положение об 
институте в соответствии с требованиями правления, то есть в пол
ной подчинённости АКО, а также проработать штаты, структуру 
и смету на содержание.

Что же было дальше? Вероятнее всего, институт так и не был 
создан, книги переданы в библиотеку АКО, научный инструмен
тарий — исследовательским отрядам. Но в «Камчатской правде» 
за 8 апреля 1933 г. под заголовком «КОВАИ», набранном круп
ными буквами, напечатано: «По решению Всесоюзного Аркти
ческого института в текущем году в Петропавловске организуется 
Камчатское отделение института, ставящее задачей производство 
исследовательских и экспедиционных работ в дальневосточной 
Арктике. На указанные работы намечается отпустить полтора 
миллиона рублей».

Заметка опубликована 8 апреля, а 5 мая 1933 г. Владимир 
Иванович был уже арестован, находясь в должности заместителя 
директора КОВАИ, то есть камчатского отделения Арктического 
института.

Но что же происходило в научной жизни Петропавловска с авгу
ста 1930 г. до рокового мая 1933-го? Что же сделал профессор тако
го (как говорил в своём последнем стихотворении Борис Пастернак: 
«Что же сделал я такого, я — убийца и злодей?»), чтобы быть осуж
дённым и погибнуть в ГУЛаге?

По делу «Автономная Камчатка» было арестовано более сотни 
человек, в том числе: Прокопий Трифонович Новограбленов, бота
ник, краевед, директор Камчатского музея; Владимир Фёдорович 
Комаров, юрист, плановик-экономист, член Камчатской окружной 
комиссии и Камчатского окружного исполкома, краевед; Михаил 
Алексеевич Фортунатов, биолог-ихтиолог, научный работник
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Тихоокеанского института рыбного хозяйства; Владимир Иванович 
Огородников, профессор истории и филологии. Во главе «заговора» 
был поставлен краевед, писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев, 
к этому времени уже умерший.

Огородникова обвинили в том, что он «вёл работу явно вреди
тельского характера» и решил (как будто не было никаких засе
даний, совещаний и решений!) организовать самостоятельный 
институт (КОВАИ), для чего вёл переговоры со Шмидтом и уез
жал для этого в центр. Парадокс жестокой эпохи: все его труды 
и деятельность, направленная на службу науке, в частности, на 
создание Камчатского научно-исследовательского института, были 
признаны вредительскими, «подрывающими экономическую мощь 
Советского государства».

Библиофил
Шуршат пожухлые страницы 
Бумага жёлтая бледна.
Но сквозь заглавных букв ресницы 
Какие смотрят времена!
С какой товарищеской лаской 
В себя впивали новый мир 
И этот корпус с блёклой краской 
И этот блёклый эльзевир!

Сергей Городецкий

Как-то Сергея Эйзенштейна спросили, чем библиофил отличает
ся от остальных людей. Он ответил, что у собирателя редких книг 
больше праздников.

Клуб родился в 1987 г. и был одним из многих, входивших во 
Всесоюзное добровольное общество книголюбов. Наверное, жите
ли нашего города помнят расцвет деятельности этих объединений, 
где не только можно было приобрести желанную книгу, но и пооб
щаться с такими же одержимыми книжной страстью людьми. 
Именно она, любовь к книге, дала жизнь этим клубам: «Проме
тею», «Факелу», «Библиофилу».

Но, как известно, любовь бывает разной: страстной или при
страстной, самоотверженной и бескорыстной или скупой и эгоис
тичной. Существует даже такой вариант любви к книге — библио
мания, рождавшая порою и преступления. Например, воровство — 
с ним встречаются, увы, и поныне наши библиотеки. В одном только 
одинаковы все коллекционеры в мире: в присутствии некоторой 
сумасшедшинки, без которой немыслимо ни одно увлечение, в том
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числе и собирательство. Но всё же коллекционер, будь то филате
лист, будь то библиофил — это общественный человек. Мир многим 
обязан этим чудакам.

Кто же всё-таки такой — Книголюб, или иначе Библиофил? 
Во-первых, это, вероятно, тот человек, который умеет ценить книгу 
во всей её многогранности: и как источник информации, и как 
предмет, обладающий различными качествами (бумага, переплёт, 
шрифт, иллюстрации и прочее). «Можно было бы сказать, что 
книголюб — это такой друг книги, который чувствует и знает, что 
книга жива, что книга — его друг, что книги — это руки, протяну
тые чрез века» (А. А. Сидоров). К этому присоединяется ещё 
страсть к собирательству. Собирать! Искать! Открывать! Находить! 
Найдя же, поделиться своей радостью с другими книголюбами. 
В этом и заключается самая большая радость — показать книгу, 
обсудить её достоинства, рассказать историю приобретения. Гово
рят, счастье — это когда тебя понимают. Вот почему истинному 
библиофилу нужны единомышленники. Это необходимое для души 
книголюба общение он находит в клубе.

Сейчас уже трудно представить тот книжный дефицит 1970— 
1980-х гг., когда книги в основном не покупались, а «достава
лись». Создавались клубы книголюбов на предприятиях, во всех 
учреждениях. Устраивались вечера, книжные праздники, пользо
вавшиеся огромной популярностью и, что было вполне естествен
но, в большой степени из-за возможности приобрести книгу. Она 
всегда была лучшим подарком, ею награждали, за ней стояли в длин
ных очередях. Если, отбросить все уродливые порождения «дефи
цита», общества книголюбов вносили свой вклад в дело просвеще
ния и сохранения культурных ценностей.

Конец 1980-х гг. ознаменован переломными событиями в исто
рии нашей страны. Можно сказать, что для книголюбов это был 
«золотой» период. Издаются Ахматова, Цветаева, Волошин, Гумилёв, 
другие авторы. Все мы переживали словно второе рождение этих 
поэтов. Кто-то заново открывал для себя эти имена, а кто-то впер
вые слышал и читал их произведения. Снова заговорили о Елене 
Блаватской, Николае Рерихе, философии конца XIX — начала 
X X  столетия. Наконец-то можно было открыто говорить о «рус
ском зарубежье». В общем, ветер свободы буквально опьянял, 
и не только головы книголюбов. На поэтических вечерах, как 
в начале X X  в., звучали пресловутые, множество раз осуждён
ные «ананасы в шампанском» Игоря Северянина, потрясал до глу
бины души «Реквием» Анны Ахматовой. Может быть, историки
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и литературоведы назовут этот период «Ренессансом русского 
серебряного века»?

Камчатское отделение Всероссийского общества книголюбов 
организует при книжных магазинах клубы, объединения энтузиас
тов, собирателей и просто людей, влюблённых в книгу. Проводят
ся вечера поэзии, организуются чтения, посвящённые памятным 
литературным и книжным датам. Что касается клуба «Библиофил», 
то он вначале существовал как кружок друзей-книжников. Они 
собирались у кого-нибудь на квартире, обменивались книгами, дели
лись впечатлениями от прочитанного, декламировали любимые 
стихи. В организации любого дела, большого или малого, должен 
быть человек, влюблённый в него, своего рода притягательный центр, 
вокруг которого собирается кружок единомышленников.

Можно сказать, что «библиофильцам» повезло. Начиная с 1987 г. 
главой и душой клуба является человек, действительно предан
ный друг «Ея Величества Книги» — Иван Антонович Романюк. 
Он начал собирать книги давно, ещё с юношеских лет, и не для 
интерьера. Много путешествовал и привозил их из каждой поезд
ки. Его знаниям по истории книги может позавидовать любой 
библиотекарь. Он хорошо знает и любит поэзию, живопись, ему 
присуще самое ценное качество библиофила — любознательность, 
постоянное стремление к поиску. Человек ищущий, он увлекался 
многими модными веяниями, но одно лишь оставалось неизмен
ным — его любовь к Книге.

Итак, «Библиофил» — клуб собирателей, ценителей и беззавет
ных любителей книг существует уже много лет, пережив все осталь
ные «книголюбские» объединения, испытывая также поперемен
но то взлёт, то затишье. О чем же говорят на своих заседаниях его 
члены? Темы очень разнообразные, но на первом месте, естественно, 
Книга, увлекательнейшие страницы её истории. Говорят о религии 
и поэзии, живописи и искусстве книжного оформления. «Во вре
мя проведения заседания демонстрируются уникальные издания 
из личных библиотек и из фондов областной библиотеки» (из про
граммы клуба).

С первых дней была выработана программа или, вернее ска
зать, основные направления деятельности клуба. Во-первых, это 
история книги, её многообразнейшие аспекты: создание алфавита, 
появление книгопечатания, издательства и издатели, многое дру
гое. Во-вторых, конечно же, это поэтические вечера. И, наконец, 
самая сокровенная страничка — «моя любимая книга». На протя
жении многих лет все эти направления традиционно сохраняются.
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В рамках этих направлений отмечаются книжные праздники 
и памятные даты.

Каждый год, в мае, одно заседание посвящается создателям сла
вянского алфавита братьям Кириллу и Мефодию. В связи с этим 
мне хочется рассказать такую историю. Если бы я была верующим 
человеком, то сказала бы, что это был «Божий подарок». Однаж
ды, как раз накануне празднования Дня славянской письменнос
ти, ко мне в зал редкой книги вошёл молодой человек. Он принёс 
старые дореволюционные журналы или, вернее, то, что от них оста
лось. Это была подшивка журнала «Вокруг света» за 1915 г. и раз
розненные страницы журнала «Новь» за 1885 г. Оба выходили 
в издательстве О. М. Вольфа. Того самого Вольфа, который впер
вые издал в России сказки Гофмана, Гауфа, Перро. Того самого, 
ставшего первым книжным миллионером, сделавшим книгу доступ
ной по цене и отличной по качеству. Он всегда верно угадывал 
спрос и очень быстро на него откликался. Своим главным дости
жением и гордостью Вольф считал издание двенадцатитомного гео
графического атласа «Живописная Россия». Так вот, в одном из 
номеров «Нови» была статья профессора О. Миллера «Первоучи
тели славян». Замечательный материал, к тому же прекрасно 
иллюстрированный.

Как я уже упоминала, наш председатель Иван Антонович 
Романюк — человек увлекающийся, ищущий. Эти увлечения 
и поиски бросали наш клуб то в волны «рериховского» движения, 
то в «оккультные науки», то в ортодоксальное православие. Вслед
ствие его очередного увлечения характер наших заседаний приоб
ретал то мистический оттенок, то торжественно-христианский. 
Но неизменной оставалась поэтическая страничка. О, кто только 
не был героем наших поэтических вечеров! Это и наши звёзды 
«серебряного века»: Ахматова, Пастернак, Волошин, Северянин, 
Мандельштам и Марина Цветаева. Это и французские поэты: 
Эмиль Верхарн, Поль Элюар, Артюр Рембо и Поль Верлен. И даже 
японские, китайские и арабские стихи мистифицировали «библио- 
фильцев». Традиционно оставалась и страница «моей любимой 
книги». Ею могла стать любая: подаренная, приобретённая в резуль
тате долгого поиска или купленная случайно, семейная реликвия 
или просто самая читаемая — «настольная», но обязательно доро
гая сердцу.

Например, предметом нашей всеобщей зависти и гордостью 
владельца является «Описание земли Камчатки», изданная в 1755 г., 
к тому же обладающая интереснейшими владельческими поме
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тами. Этот раритет, принадлежащий Ивану Антоновичу Романюку, 
неоднократно представлялся на наших выставках. На его форзаце 
стоит штамп Ялуторовского уездного училища. Ялуторовск — 
городок в Якутии, место ссылки декабристов Пущина, Оболенского, 
Якушкина, Матвея Муравьёва-Апостола, братьев Бобрищевых- 
Пушкиных и Басаргина. Герой петропавловской обороны 1854 г. 
Николай Максутов посетил Ялуторовск после известных собы
тий на Камчатке. Это общеизвестно. Ну и что? Но в фантазии 
книголюба уже оживает такая картина: Николай Максутов 
воодушевлённо рассказывает декабристам о победе русского ору
жия в Петропавловске на Камчатке, требуется срочно показать, 
где происходили эти события. Срочно посылается нарочный в биб
лиотеку уездного училища за томиком С. П. Крашенинникова. 
Затем идут долгие разговоры о Камчатке, такой малоизвестной, 
но ставшей в эти дни предметом горячих обсуждений. А  потом... 
А  потом князь Максутов возвращается на Камчатку и увозит 
с собой томик, «позабыв» вернуть его в библиотеку. Вот такая эта 
книжка! В потёртом, но подлинном кожаном переплёте, с драго
ценными пометами, но, увы, с «аккуратно» вырезанными иллю
страциями.

Или «Война русского народа с Наполеоном 1812 года, издание 
Общества попечения о безприютных детях. — Санкт-Петербург. 
Типография А. Бенке, 1910 год». Исключительно интересна судь
ба этой книги. Её нашли в 1945 г. на чердаке дома недавно осво
бождённого Харькова. По-видимому, она была в рюкзаке немец
кого солдата: в книгу был вложен пожелтевший газетный лис
ток, на одной стороне которого напечатана карта Европы, на другой 
статьи и заметки на болгарском языке. Это — фашистская газета 
с портретом Геринга, со статьёй о дне рождения Гитлера и с картой, 
на которой обозначен путь болгарского фашиста. Кто был этот 
солдат? О чём он думал, перелистывая в свободное время историю 
ещё одного нашествия на Россию? Теперь эта книга принадлежит 
Ядвиге Алексеевне Гребенюк, она из её, как мы часто повторяем, 
«опалённого войной детства». Детства, в котором был ужас бом
бёжек, бегства и голода и радость Победы.

Ядвига — актриса, и этим многое объясняется. Актриса «по 
Жизни», по сути. По стечению обстоятельств, раньше бы сказали, 
что по воле злого рока, ей пришлось уйти из театра. Нет ничего 
страннее или трагичнее, чем артист без театра, вне творческого 
процесса. Однажды разбуженную тягу к лицедейству невозмож
но уничтожить приказом об увольнении, она пробивается, как трава
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из-под асфальта. Может, поэтому Ядвига пришла к книголюбам 
и здесь нашла благодарных слушателей и единомышленников.

1987
Встречи друзей — книжников на квартирах, в книжных мага

зинах, на которых обмениваются книгами, делятся впечатления
ми от прочитанного.

Магазин «Книга» на улице Ленинской. После его закрытия в семь 
вечера зажигается зелёная лампа клуба книголюбов. Всё, как по
ложено: председатель, торжественно прозвонив в колокольчик, 
открывает заседание: «Тема сегодняшней встречи...» — объявляет 
он, и кажется, что в свете зелёной лампы оживают тени великих 
людей: Кирилла и Мефодия, совершивших подвиг создания сла
вянского алфавита, Ивана Фёдорова, русского первопечатника, 
Франциска Скорины, великого белорусского учёного и первопе
чатника, Иоганна Гуттенберга, открывшего эру книгопечатания.

История книги — увлекательнейшая страница человеческой 
цивилизации и одно из главных направлений работы клуба.

1988
Книгоиздатели: Адольф Маркс, Смирдин, Вольф, Сытин, книго

издательское дело в России XVIII—XIX вв. Встречи в писатель
ской «светёлке». Удивительно то, что такие серьёзные темы не 
распугивали посетителей. Ведь люди были разные: инженеры, 
учители, рабочие, служащие. Приходили после работы, чтобы 
узнать, например, об Адольфе Марксе, издателе популярнейшего 
в конце XIX — начала XX  вв. журнала «Нива», полистать под
шивки за 1989, 1905, 1913, 1918 гг. Чего только нет на его страни
цах! Политические новости, научные статьи, повести, рассказы 
и стихи, последние парижские моды, реклама и последние дости
жения в области науки, техники и спорта. А  многие впервые увиде
ли настоящие старинные фолианты в кожаных переплётах с метал
лическими застёжками, смогли, выражаясь высоким стилем, «вдох
нуть пыль веков». Каждый мог, наконец, рассказать о своих 
взаимоотношениях с книгой. У некоторых любовь к ней опреде
лила их профессиональный выбор, у других она осталась одним 
из главных увлечений в жизни.

1989
У клуба есть уже признанное и зарегистрированное в Камчат

ском обществе книголюбов имя — «Библиофил», есть своя про
грамма, принимаемая на год. Но ещё нет своей постоянной «штаб- 
квартиры». Встречи-вечера проходят у кого-нибудь дома. Таким 
незабываемо-чудесным стал вечер у Иосифа Половинчика. Обыч
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ная тесная двухкомнатная «хрущёвка» на улице Пономарёва. 
У Иосифа богатейшая коллекция поэзии. В тот вечер говорили 
о Мандельштаме, трагической судьбе поэта, вслушивались в музы
ку его стихов.

Заблудился я в небе. Что делать?
Тот, кому оно близко — ответь!
Легче было Вам, Дантовых девять 
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть.

Трогательный и беспомощный в жизни человек и гениальный 
поэт открывал нам в этот вечер сокровища своей души и таланта.

Почему-то эти «домашние» вечера запомнились больше. Там 
как-то сразу становился неуместным «учительский» тон докла
дов. Стихи звучали более искренне, комментарии превращались 
в дружеский обмен мнениями. Ликёр собственного изготовления 
«а ля Половинчик» в рюмках-напёрстках придавал общению ещё 
больше задушевности и искренности.

Не менее замечательным был вечер у Ивана Антоновича. 
В небольшой комнате, три стены из которой заняты книжными 
стеллажами, вместилось удивительно много народу. Стульев на 
всех не хватило, остальные разместились на полу, на роскошной 
медвежьей шкуре. Говорить умные речи в такой позе неудобно. 
Может быть, поэтому и стихи звучали, наверное, так, как нужно, 
не читались, а пелись:

В группе девушек нервных,
В остром обществе дамском 
Я трагедию жизни превращу 
в грёзо-фарс...
Ананасы в шампанском!
Ананасы в шампанском!
Из Москвы в Нагасаки!
Из Нью-Йорка на Марс!

1990
«Мир Рериха»... Мы были не одиноки в увлечении им, от

крывшимся для нас. Живопись, философия Николая Рериха, 
необычный взгляд на гармонию мироздания — всё было ново, 
интересно.

В этом же году исполнялось сто лет со дня рождения Бориса 
Пастернака. Не помню, кажется, Александр Галич сказал, что 
советская литература гордится тем, что Пастернак умер в своей 
постели.
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Анна Ахматова, пытаясь в своей «Поэме без героя» дать оцен
ку этому странному «взрыву» поэзии в начале XX  в., писала:

Были святки кострами согреты,
И  валились с мостов кареты,
И  весь траурный город плыл 
По неведомому назначенью,
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И  серебряный месяц ярко 
Над серебряным веком стыл.
Оттого, что ко всем дорогам,
От того, что ко всем порогам 
Приближалась медленно тень.
А  по набережной легендарной 
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый век.

Сколько увлекательных минут, открытий, новых имён в позна
вании, в узнавании этого чудного, магического «Серебряного века 
русской поэзии»!

Может быть, наши поэтические вечера были бы похожи на все 
другие, если бы не существенное отличие — возможность мате
риально ощутить связь времён. На вечере Марины Цветаевой кни
голюбы любовались «Вечерним альбомом», её первой книжкой, 
которую юная Цветаева сама отнесла в типографию, заплатив за 
это утаённые от родителей деньги. В областной библиотеке есть 
только факсимильное издание, да и то лишь слабая копия под
линника. А  эта, одетая в ситцевое платьице в цветочек (её пере
плёт), живой экземпляр из тех трёхсот, изготовленных издатель
ством «Оле-Лукойе»! Ну разве это не чудо?!

Разве не чудо — услышать живые голоса поэтов: Пастернака, 
Северянина, Ахматовой? Подержать в руках изящный томик 
Максимилиана Волошина «Иверни», изданный при жизни автора? 
Книжные диковинки: малышки величиной со спичечный коро
бок, изготовленные собственными руками книголюбов, массивные 
альбомы живописи. В библиотеке Ивана Антоновича есть совер
шенно потрясающий раритет — альбом репродукций из коллек
ции бывшего президента республики Индонезии Сукарно. Не все 
имеют возможность познакомиться с коллекциями Лувра, музеев 
«Метрополитен», «Прадо», картинной галереи «Вашингтон», но всё 
это можно увидеть на выставках клуба «Библиофил».
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Клуб окончательно перебирается под крышу областной биб
лиотеки. Всероссийское общество книголюбов прекращает свою 
деятельность, как и другие организации подобного рода. Страна 
скатывается в хаос безвременья. Но... книжный дефицит исчер
пан, а с ним исчезает и та публика, которая посещала клуб только 
с целью приобретения книг. С грифом «Камчатская областная» 
заседания приобретают более регулярный характер, попав в спи
сок библиотечных мероприятий, они становятся, обязательными, 
отчего теряют непринуждённость.

Из «ветеранов» в клубе остаются самые верные, кроме актива, 
наша Александра Александровна Богемская, всегда элегантная 
и вечно молодая, Оленька Смирнова, с её чудесными распахну
тыми глазками и любопытным носиком, наш мудрый и всезнаю
щий Иосиф Половинчик. Кстати, только у нас в клубе Иосиф 
говорил свободно, не заикаясь. Страстный книголюб, обладатель 
превосходной коллекции русской и зарубежной поэзии, необык
новенный эрудит, он, к сожалению, как и многие, впоследствии 
покинул Камчатку. Возвращаясь непосредственно к нашим ве
черам, можно с гордостью отметить, что мы первыми стали отме
чать День славянской письменности. Первыми стали славить 
великих солунских братьев, давших славянам возможность запе
чатлеть Слово.

«Если спросить у славян-грамотеев: кто вам азбуку сотворил 
или кто книги перевёл — все знают и ответят: святой Константин 
философ и Мефодий, брат е г о .  И если спросят, когда это было, 
знают и это и скажут: во времена греческого царя Михаила, болгар
ского князя Бориса, моравского князя Растицы и братенского 
князя Коцела в 6563 году после сотворения мира». «Мертва молит
ва, на чужом языке звучащая, душа ей не откликается».

В фонде редких книг областной библиотеки хранятся факси
мильные издания тех книг, которые первыми были переведены 
с греческого языка. «Вначале было С лово.» — так начинается 
одна из них — знаменитое «Остромирово Евангелие», где каждая 
буковка кириллического алфавита не отпечатана, не написана, 
а любовно вырисована писцом.

1996
27 января. День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 

Холодно. Нет отопления. В зале редких книг — выставка редких 
изданий великого поэта. В центре композиции — его портрет, 
свечи, цветы.

1994
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Читает Галина Георгиевна Блинкова. Чудесный человек, искрен
не влюблённый в музыку стиха, готовый всегда разделить свою 
радость встречи с поэтом. Прекрасная эрудиция, необыкновенная 
память, тонкое понимание поэзии и к тому же умение передать 
всё это слушателям. Такие люди встречаются довольно редко. 
В этот день говорили о Пушкине, как о живом. Как он любил 
шутить, как бесконечно влюблялся, и каждая влюблённость рож
дала новые стихи.

Банально повторять, что истинная поэзия бессмертна, но в этот 
вечер в холодном библиотечном зале на исходе двадцатого столе
тия Пушкин был с нами, такой близкий и понятный.

В холодном зале Пушкина читают 
И  вспоминают так тепло о нём,
Как будто веря, что теплее станет,
И  опъяняясъ радостным стихом.

1997
Странный перезвон слышится за тонкими стенками зала редких 

книг. То звенят «Караванные колокольчики восточной поэзии» — 
так назвали мы свой вечер накануне восточного Нового года. Мысль 
такого заседания бродила в наших головах давно, ещё с тех пор, 
когда Иван впервые побывал в Японии. Неоднократно посвящали 
мы свои встречи то Японии, то Индии, то Франции, то Израилю. 
Но это были словно путевые заметки, а эта — посвящена очень 
сложной теме, в которой мы попытались связать почти несоедини
мое: пламень и лёд, страсть и намёк на страсть, мудрость и озаре
ние, философию и чувство, сконцентрированное в строчках разных 
жанров: рубай и газели, танка и хокку, сич-хо, ши и ци.

Я вас прошу,
Не трогайте меня,
Мне ваши приставанъя 
Душу ранят
Так иву у цзюй-зянского пруда 
Кто сломит,
Кто погнёт,
А  после 
И  вспоминатъ 
О ней не станет.
О, красота цветов 
Так быстро отцвела!
О, прелестъ юности 
Была так
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быстротечна!
Напрасно 
Жизнь прошла...
И  думаю, как в мире 
всё не вечно!

Стихи, рассказы о путешествиях, разговоры о религии и о мно
гом, многом другом, тёплое, тихое общение — таковы встречи 
в клубе «Библиофил».

Подобие тайной вечери 
Сияние глаз и свечей.
Запутались звоны1 и тени 
В сумятице странны1Х речей.

...Среди членов клуба мне, наверное, повезло больше всех. Моё 
увлечение, хобби и работа совпали.

Тот случай, который привёл меня в библиотеку, оказался счаст
ливым. По специальности я — преподаватель французского язы
ка и, конечно, мечтала найти работу, соответствующую образова
нию. Но, в итоге, и знание французского лишь добавило гармонии 
моему «книжному миру».

«Вощоиг, Моп81еиг Оои^епЪегд», — говорила я этим летом, 
проходя мимо памятника немецкому первопечатнику в городе 
Страсбурге.



С. И. ВАХРИН

КАК ЕЛАГИНЫ И ОВЦЫНЫ СВОЙ ГОРОД ЗАЩИЩАЛИ
(Новые сведения об участниках и героях Петропавловской 

обороны 1854—1855 гг.)
...Объявить камчадалам, вооружившимся 

для защиты края, во время последней войны, 
благоволение Его Величества...

Великий князь Константин

Справка: Иван Фомич Елагин и Дмитрий Леонтьевич Овцын — 
русские офицерыы, участники Второй Камчатской экспедиции 
1741—1742 гг, Елагиныы и Овцытыы, о которыьх идёт речь в этом 
очерке, — потомки камчадалов, аборигенов полуострова, получив
шие фамилии своих крестны:х отцов.

Совсем недавно (летом 2014 г.) вышли в свет мои книги — 
двухтомник «Тайны камчатских имён», в котором я частично 
касался героической обороны Петропавловского порта от англо
французской эскадры в годы Крымской войны, и — в соавторстве — 
сборник «Защитники Петропавловска (1854—1855 гг.)», уже цели
ком посвящённый 160-летию обороны, с моими историческими 
очерками о рядовых участниках этих событий — жителях Кам
чатки: матросах 47-го Камчатского флотского экипажа, Камчат
ской казачьей команды, местных волонтёров. Открылось множе
ство новых имён участников обороны, ранее мало или совсем не 
известных историкам.

Но как выясняется сегодня, это была всего лишь малая толика 
имён, проходящих по спискам награждённых серебряной или 
бронзовой медалью «За усердие» в память об участии в обороне 
Петропавловского порта, утверждённых высочайшим рескриптом.

Ирина Вячеславовна Осадчая, сотрудник Российского государ
ственного архива Военно-Морского Флота, обнаружила по моей 
просьбе новые списки имён, касающихся гражданского, а не воен
ного населения Камчатки, принявшего участие в судьбе Петро
павловского порта и награждённого этой медалью либо на Геор
гиевской (непосредственные участники боевых действий), либо на 
Андреевской (участники событий, связанных с обороной Петропав
ловска или с эвакуацией его военного гарнизона) ленте.

Обнаружены и некоторые новые документы, проливающие свет 
на события тех лет.
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27 апреля 1855 г. из Морского министерства за номером 234 
отправлено письмо «О награде серебряными медалями “За усердие” 
на Георгиевской ленте Неженского грека Попова и Закащика 
Начикинского селения Пермякова».

И далее по тексту: «Изложение дела. Генерал-Губернатор Вос
точной Сибири и Командующий войсками, в оной расположенными, 
сообщая, кто из волонтеров, участвовавших в защите Петропав
ловского порта при нападении Англо-французов в Августе 1854 г., 
заслуживают особенного внимания: Неженский грек Попов 
и Закащик Начикинского селения Пермяков, из коих первый сде
ланное ему поручение передавать Командиру Порта известия от 
офицеров, наблюдавших с Сигнального мыса за неприятельскими 
судами, исполнял отчётливо и с расторопностию под ядрами и пу
лями, а последний отличался более других храбростию и стойко- 
стию, ходатайствует о награде их серебряными медалями на Геор
гиевских лентах для ношения в петлице.

Справка. Из собранных сведений оказалось: Неженский Грек 
Виктор Попов, 22-х лет, состоит на службе Российско-Американ
ской Компании с 1849 года; ныне в должности помощника комис
сионера; наград от правительства не получал; под судом и след
ствием не состоял; веры Грекороссийской, и ни к каким расколь
ничьим сектам не принадлежит.

Закащик Начикинского селения Михайло Пермяков, 36-ти лет, 
вероисповедания православного; под судом и следствием не был; 
на службе состоит с 1849 г., наград не получал, и ни к каким 
раскольничьим сектам не принадлежит.

Министр Внутренних Дел по сделанному с им сношению, уведо
мил, что к награде помянутых лиц серебряными медалями препят
ствий не имеется.

Заключение Генерал-Адмирала. Вполне разделяя ходатайство 
Генерал-Лейтенанта Муравьёва, я полагал бы Неженского Грека 
Попова и Закащика Начикинского селения Михаила Егорова 
Пермякова наградить серебряными медалями с надписью за усер
дие на Георгиевской ленте для ношения в петлице, о чём и имею 
честь представить на благоусмотрение Сибирского Комитета.

Подписали Генерал-Адмирал Константин и дежурный Гене
рал Граф Гейден».

Вот так высокая награда нашла своих камчатских героев.
2 декабря 1856 г. из Морского министерства за номером 24747 

было направлено письмо генерал-губернатору Восточной Сибири
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Н. Н. Муравьёву «По Высочайшему повелению. О награде камча
далов медалями и изъявлениями Монаршего благоволения».

В письме, подписанном генерал-адмиралом и директором Мор
ского министерства великим князем Константином и свиты его 
величества контр-адмиралом Н. К. Краббе, сообщалось: «Бывший 
Камчатский Военный Губернатор Контр-Адмирал Завойко донёс 
мне, что по приходе в 1854 году неприятельской эскадры к Петро
павловскому порту в тот же день из ближайших селений явилось 
к нему 25-ть человек Камчадалов с винтовками с изъявлением 
готовности защищать порт от неприятеля; на другой же год, по 
приглашению его, Контр-Адмирала Завойки, собралось Камчада
лов для той же цели 250 человек, которые по случаю перенесения 
порта на Амур были употреблены для переноски из порта в окрест
ности всего того имущества и провианта, которые не вместились 
на суда, чрез что неприятелю не досталось ничего.

По Всеподданейшему Моему докладу, Государю Императору 
благоугодно было Высочайше повелеть:

1. Объявить Камчадалам, вооружившимся для защиты края 
во время последней войны, благоволение Его Величества, и

2. Тех из них, которые участвовали в бою, наградить медалями, 
установленными в память минувшей войны, на Георгиевской ленте. 
Остальным дать те же медали на Андреевской ленте.

Монаршую волю сию сообщаю Вашему Превосходительству, 
присовокупляя, что об оной вместе с сим мною поставлен в извест
ность и Министр Внутренних Дел.

Медали же Вам будут доставлены от Инспекторского Департа
мента Морского Министерства».

То есть камчадалы (коренные жители и русские старожилы 
Камчатки) в 1855 г., когда военные покинули Петропавловский 
порт, были единственной силой, которая могла противостоять англо- 
французам в том случае, если бы они решили покорить полуост
ров. Точно так же произошло и спустя ровно полвека, когда сами 
камчадалы, как единственная реальная вооружённая сила, встали 
на защиту Камчатки в годы русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Это были уже дети и внуки ветеранов обороны Петропавловска. 
К счастью, и их имена также сохранились в истории Камчатки, 
как и имена ветеранов Петропавловской обороны, о которых до 
сегодняшнего дня мы практически ничего не знали.

Теперь остаётся не менее важное — установить преемствен
ность поколений. Ведь до той поры, пока не определена род
ственная связь между прадедами и правнуками, имена героев-
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пращуров являются чужими для ныне живущих потомков, и поэто
му нам просто необходимо оживить эти имена в памяти нынеш
него поколения.

Список участников обороны, которые отозвались на призыв 
Завойко и «добровольно явились к защите Петропавловского 
Порта от нападения неприятеля и участвовали в действительном 
сражении при отражении Англо-Французской Эскадры, нападав
шей в Августе месяце 1854 года на Петропавловский Порт», на 
самом деле включает не двадцать пять, а сорок два имени с указа
нием возраста и места жительства камчадалов и русских. Этот 
список уточняется сообщением: «Лица, действительно участво
вавшие при отражении неприятеля в 1854 г. от Петропавловского 
порта». Перечислим их поименно:

— сын канцелярского служителя Илья Добрынин, 21 год;
— сын почтальона Иван Сметанин, 29 лет;
— купеческий сын Михайло Бушуев, 24 года;
— купеческий сын Иван Сахаров, 25 лет,

камчатские мещане (то есть жители Петропавловска и его окрест
ностей):

— Прокопий Иванов, 30 лет;
— Пётр Гарднер, 21 год;
— Яков Иванов, 23 года;
— Николай Коршунов, 63 года;
— Василий Лазарев, 32 года;
— Алексей Ворошилов, 43 года;
— Осип Ворошилов, 46 лет;
— Михайло Коршунов, 25 лет;
— Николай Толман, 27 лет;
— Николай Косыгин, 53 года;
— охотский мещанин Пётр Пастухин, 25 лет;
— гижигинский мещанин Алексей Михалёв, 52 года;
— охотский крестьянин Егор Гаврилов, 27 лет.
Отставные унтер-офицеры:
— Иван Белокопытов, 53 года;
— Семён Хохлов, 49 лет;
— Василий Скребыкин, 53 года;
— Андрей Петров, 50 лет;
— Семён Матвеев, 51 год;
— Николай Грехов, 61 год.
Матросы:
— Семён Юшин, 57 лет;
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— Иван Мутовин, 52 года;
— Михайло Расторгуев, 51 год;
— Павел Черных, 59 лет;
— Семён Горбунов, 45 лет;
— Максим Тихонов, 47 лет.
Крестьяне:
— Пётр Мурзин, 25 лет;
— Меркурий Казаков, 22 года;
— Михайло Иванов, 36 лет;
— Марьяк Семёнов, 29 лет;
— служитель Российско-Американской компании Пётр 

Перевалов, 32 года;
— вольноотпущенный Фёдор Козленко, 59 лет.
Камчадалы Корякского селения:
— Пётр Дехтярев, 32 года;
— Иван Уваровский, 31 год;
— Иван Волков, 21 год.
Камчадалы Начикинского селения:
— Василий Мерлин, 48 лет;
— Прокопий Гуторов, 34 лет;
— Иван Табарин, 30 лет.
Ещё более впечатляют «Сведения о лицах податного состоя

ния Приморской области Восточной Сибири Петропавловского 
округа, имеющих право на получение медали в память войны 
1853—1856 годов». Первыми идут «лица, не участвовавшие в сра
жении, но находившиеся в окрестностях Петропавловского Порта 
в блокадном положении»:

Крестьяне Авачинского селения:
— Козьма Уваровский, 38 лет;
— Гаврила Явловский, 36 лет;
— Степан Филиппов, 27 лет;
— Илья Занин, 42 года;
— Степан Тюрюков, 38 лет;
— Иван Пономарёв, 26 лет;
— Иван Явловский, 38 лет;
— Егор Игнатьев, 46 лет;
— Николай Климов, 27 лет;
— Дмитрий Климов, 20 лет.
Крестьяне Старого острога:
— Яков Машихин, 42 года;
— Степан Машихин, 39 лет;
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— Николай Новогородов, 24 года;
— Роман Бурнашев, 30 лет;
— Александр Бурнашев, 26 лет.
Затем следует запись о других камчадалах: «По вызову, послан

ному по распоряжению Г. бывшаго Камчатскаго Военнаго Губер
натора Контр-Адмирала Завойко, явились для защиты Петропав
ловского Порта в случае нападения неприятеля в 1855 году и во 
время пребывания Англо-Французской Эскадры в Авачинской 
губе находились в окрестностях Порта, готовые к отражению 
неприятеля, ежели бы он сделал попытку идти во внутрь страны, 
и помогали вывозкою казённого имущества».

Камчадалы Верхнекамчатского селения:
— Стрателлат Нечаев, 25 лет;
— Василий Машихин, 31 год;
— Николай Зимин, 20 лет;
— Порфирий Зимин, 21 год;
— Егор Машихин, 19 лет;
— Пётр Машихин, 30 лет;
— Фёдор Ухов, 24 года.
Камчадалы Мильковского селения:
— Егор Мальцов, 44 года;
— Иван Плотников, 34 года;
— Антон Плотников, 30 лет;
— Никифор Михайлов, 40 лет;
— Глеб Кошкаров, 31 год;
— Яков Подкорытов, 44 года;
— Евстафий Бобряков, 45 лет;
— Николай Плотников, 25 лет;
— Иван Еланцов, 29 лет;
— Фотий Бобряков, 22 года;
— Пётр Бобряков, 29 года;
— Сидор Борисов, 40 лет;
— Андреян Пинигин, 34 года;
— Ларион Потапов, 43 года;
— Григорий Потапов, 21 год;
— Пётр Бобряков, 29 лет.
Камчадалы Ключевского селения:
— Иван Ушаков, 43 года;
— Егор Ушаков, 38 лет;
— Андриан Ушаков, 30 лет;
— Христофор Ушаков, 30 лет;
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— Фёдор Ушаков, 26 лет;
— Иван Кречетов, 43 года;
— Илья Кречетов, 30 лет;
— Иван Чудинов, 37 лет;
— Никифор Штильников, 28 лет;
— Януарий Штильников, 36 лет;
— Аким Ушаков, 45 лет;
— Сильверст Ушаков, 50 лет;
— Герасим Рыков, 29 лет;
— Захар Рыков, 25 лет;
— Василий Юрьев, 28 лет;
— Андроник Голых, 32 года;
— Леонтий Ушаков, 29 лет;
— Евод Докучаев, 33 года;
— Николай Чудинов, 25 лет.
Камчадалы Нижнекамчатского селения:
— Захар Греченин, 39 лет;
— Иван Гусев, 29 лет;
— Андрей Тарабыкин, 34 года;
— Иван Никифоров, 26 лет;
— Афанасий Помаскин, 20 лет;
— Андриан Петров, 32 года.
Камчадал Начикинского селения:
— Ермолай Гуторов, 31 год.
Камчадалы Малкинского селения:
— Семён Волков, 26 лет;
— Роман Волков, 30 лет;
— Николай Абакумов, 31 год;
— Пётр Дурынин, 21 год;
— Осип Чегликов, 25 лет;
— Кир Пермяков, 22 года;
— Иннокентий Дурынин, 41 год;
— Михайло Волков, 24 года;
— Пётр Абакумов, 24 года;
— Алексей Абакумов, 41 год.
Камчадалы Ганальского селения:
— Фёдор Лукашевский, 41 год;
— Иван Елагин, 32 года;
— Мартын Шахурдин, 41 год;
— Андрей Елагин, 39 лет;
— Тимофей Елагин, 33 года.
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Камчадалы Шеромского селения:
— Артамон Садовников, 40 лет;
— Василий Панов, 25 лет;
— Николай (? — неразборчиво) Каменской, 20 лет. 
Камчадалы Кирганского селения:
— Феоктист Пермяков, 21 год;
— Константин Пермяков, 44 года.
Камчадалы Машурского селения:
— Егор Мерлин, 30 лет;
— Николай Красильников, 32 года;
— Андрей Конев, 25 лет.
Камчадалы Щапинского селения:
— Иван Пермяков, 38 лет;
— Иван Овцын, 25 лет;
— Николай Овцын, 47 лет;
— Андриан Овцын, 30 лет.
Камчадалы Козыревского селения:
— Герасим Чуркин, 30 лет;
— Евстафий Метевский, 37 лет;
— Василий Чуркин, 20 лет.
Камчадалы Ушковского селения:
— Захар Жировиков, 44 года;
— Роман Варганов, 37 лет;
— Фёдор Варганов, 31 год;
— Алексей Варганов, 27 лет;
— Захар Ощепков, 21 год.
Камчадалы Харчинского селения:
— Ефим Чабаев, 36 лет;
— Семён Клочев, 35 лет;
— Иван Клочев, 29 лет.
Камчадалы Еловского селения:
— Фёдор Третьяков, 37 лет;
— Кирик Могилёв, 28 лет;
— Осип Коллегов, 37 лет.
Камчадал Кичигинского селения:
— Касьян Варганов, 53 года.
Камчадалы Корякского селения:
— Николай Елагин, 33 года;
— Алексей Дехтерев, 30 лет;
— Николай Елагин, 33 года;
— Гаврила Елагин, 22 года;
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— Иван Осьминин, 29 лет;
— Павел Осьминин, 19 лет.
Сегодня мало кому известен и тот факт, что в составе военного 

гарнизона Петропавловского порта наравне с взрослыми сражались 
и дети. О подвиге одного из них рассказал А. П. Сильницкий, 
найдя документы во Владивостокском портовом архиве: «По слу
чаю малочисленности Петропавловского гарнизона Завойко был 
вынужден употреблять на должности кокорщиков кантонистов 
с десятилетнего возраста. Из числа этих кантонистов один был 
убит, а другому, по имени Матвей Хромовских, одну руку оторва
ло, а другую ранило. Кантонист Хромовских с удивительною твёр- 
достию духа переносил операцию, состоявшую в отнятии правой 
руки у плеча и мизинца левой руки. Во время тяжёлой операции 
он, как свидетельствует Завойко, молчал и даже не стонал. Все 
дети-кокорщики исполняли свои обязанности во время сражения 
с превосходною расторопностью и были так веселы, что нередко 
по окончании сражений, тотчас после боя, начинали пускать кораб
лики. Завойко просил Муравьёва довести о таком мужестве маль
чиков до сведения Государя и для сохранения в памяти защитни
ков Петропавловска подвигов детей исходатайствовать у Государя 
какое-нибудь пособие Хромовскому. Десятилетним ещё ребёнком 
Хромовский сослужил службу Царю, остался калекой и не мог 
не только снискать себе пропитание своими трудами, но даже не 
мог обходиться без посторонней помощи».

Среди новых документов, которые пришли на Камчатку, есть 
решение от 13 апреля 1855 г. «во исполнение Высочайшей Госу
даря Императора воли» о назначении «пенсиона из инвалидного 
капитала» в размере 22 руб. 86 коп. «кантонисту Храмовскому, 
как подлежащему ко 2-му классу раненых». Дальнейшая судьба 
этого ветерана неизвестна.

В этих архивных материалах мы находим сведения ещё об 
одном возможном участнике обороны Петропавловского порта, 
который, будучи уроженцем деревни Клюшины Юрьевецкого уез
да Костромской губернии, отслужив двадцать лет беспорочно 
во флоте и дослужившись до унтер-офицерского звания (боц
манмата) в 27-м Амурском (до этого 47-м Камчатском) флот
ском экипаже, после отставки 1 октября 1856 г. решил поселить
ся в Петропавловском порту, откуда, вероятно, родом его жена 
Дарья Николаевна. Это — Игнатий Дмитриевич Яблоков. Послед
нее упоминание фамилии Яблоковых (в семье не было сыновей) 
относится к 1905 г., когда Дарья Николаевна Яблокова, вдова от
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ставного баталера, была ещё жива, а дети и внуки ветеранов обо
роны защищали теперь уже всю Камчатку от японской рыболов
ной и военной агрессии.

Не удалось нам обнаружить в селении Начики и потомков 
Михаила Егоровича Пермякова, ратный подвиг которого был отме
чен серебряной медалью «За усердие» на Георгиевской ленте. Как 
ничего нам пока неизвестно и о судьбе сына канцелярского слу
жителя Ильи Добрынина, который, по всей видимости, делал свою 
карьеру уже в Николаевске-на-Амуре или в Хабаровске, как сын 
ещё одного участника обороны — будущий окружной начальник 
Камчатки, о котором наш рассказ впереди.

Что же касается остальных, то у нас есть уникальная возмож
ность попытаться связать родственные «концы», используя сохра
нившиеся в архивах исповедальные росписи камчатских церк
вей за 1893 г., которые уже помогли многим тысячам камчадалов 
в установлении родства и законного статуса коренного малочис
ленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока. Правда, разрыв 
во времени составляет около сорока лет, но в жизни Камчатки за 
этот период мало что поменялось — разве что на смену отцам 
и дедам пришли сыновья и внуки.

Конечно, некоторые фамилии бесследно исчезли, возможно, 
в роду были одни дочери или по какой-то другой причине. Напри
мер, мы не нашли следов петропавловских мещан Лазаревых, потом
ков отставного унтер-офицера Николая Грехова, отставного мат
роса Масима Тихонова.

Сметанины. Потомки матроса Лаврентия Сметанина, участ
ника многочисленных камчатских морских экспедиций, в 1893 г. 
жили вокруг Петропавловска: отставной матрос Василий Петро
вич Сметанин — на Хуторе, а дети петропавловского мещанина 
Михаила Сметанина — Кузьма, Пётр и Иннокентий — одной боль
шой семьей в «городе». Участие в обороне Камчатки в годы 
русско-японской войны 1904 — 1905 гг. принимал Амвросий 
Кузьмич Сметанин.

Бушуевыь. Помимо Михаила, награждённого бронзовой медалью 
на Георгиевской ленте, в список ветеранов обороны Петропавлов
ского порта в начале Х Х  в. был внесён Полуевкт Иванович 
Бушуев, который «под огнём неприятеля снабжал батареи прови
зией и разными товарами».

Сахаровыь. Следующим в списке награждённых назван купе
ческий сын Иван Сахаров. Нигде в документе не упоминается, 
что награждён он посмертно, хотя некоторые источники сообщают
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о нём, как о погибшем. Сахаровы прижились «на выселках», в се
лении Халактырка — мещане Александр и Егор Михайловичи 
и Григорий Алексеевич.

Ивановы. Фамилия довольно распространенная и в Петро
павловске 1893 г., хотя родовые корни могут быть и едиными — 
в основном это Яковлевичи и многочисленные Ивановичи, петро
павловские мещане. Именно им в составе петропавловской дру
жины выпала честь защищать полуостров от японцев: среди опол
ченцев были Иван, Николай, Михаил и Яков Ивановы.

Гарднеры/,. Судя по возрасту, отчество Петра Гарднера было 
Осипович (Иосифович), так как он вёл свой род от Иосифа Гарднера, 
англичанина, поступившего на русскую службу примерно в 1836 г. 
В 1893 г. в Петропавловске проживало несколько семей этого 
рода. В обороне Камчатки от японцев принял участие Иннокентий 
Гарднер (в составе отряда из села Малка, где жили Абакумовы, 
их родня).

Коршуновы! . Николаю Коршунову, петропавловскому мещани
ну, отмеченному боевой наградой, было 63 года. Он — самый стар
ший из добровольцев-«охотников». Поэтому было бы очень сложно 
искать по росписям 1893 г., основываясь на отчествах, его 
прямых потомков. Но можно смело предположить, что именно 
Николай Коршунов и стал родоначальником этой камчатской 
династии, которая и по сей день является частью живой истории 
нашего полуострова.

В Петропавловске в 1893 г. под одной крышей жили Филарет 
Прокопьевич Коршунов, братья Николай, Михаил, Прокопий 
и Иван Михайловичи Коршуновы. И они не уронили чести деда 
(или прадеда) — в составе отряда народного ополчения из Верхне- 
камчатска участие в обороне Камчатки в 1904—1905 гг. приняли 
Михаил и Алек. (Алексей, Александр?) Коршуновы.

Ворошиловы!. Наградами отметили, вероятно, двух братьев — 
Алексея и Осипа (Иосифа), которым в 1855 г. исполнилось, 
соответственно, 43 года и 46 лет. В таком случае версия семьи 
Ворошиловых о том, что родоначальником их камчатской динас
тии является Павел Ворошилов может быть поправлена — в свою 
очередь, многодетный Павел Ворошилов мог быть как Павлом 
Алексеевичем, так и Павлом Иосифовичем (Осиповичем). Но это 
не изменяет сути — повсеместно, где селились представители рода 
Ворошиловых, они выступали на защиту русской земли. В 1904 г. 
вступили в народное ополчение Павел Афанасьевич Ворошилов 
(Хутор), Николай Александрович Ворошилов (Большерецк),
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Константин Иосифович и его сын Мартимьян Константинович 
Ворошиловы (Крутогорово), Македон Александрович Ворошилов 
(Большерецк), Иван Михайлович Ворошилов (Мильково), Иван 
Николаевич и Алексей Ворошиловы (Петропавловск).

Толман. Как и Гарднер, Вильям (Василий) Толман был иност
ранцем на русской службе. Его потомки до сих пор верой и прав
дой служат России. И Николай Васильевич Толман, участник 
обороны Петропавловска, не единственный тому пример. В составе 
ичинской дружины противостоял японской экспансии Михаил 
Иванович Толман, а в составе тигильской дружины — Пётр 
Степанович Толман.

Косыгины. Николай Косыгин, награждённый бронзовой меда
лью на Георгиевской ленте за боевые заслуги, тоже, как и Коршу
нов, был уже немолод и, действительно, явился родоначальником 
династии петропавловских мещан Косыгиных, которые потом осели 
в самых разных уголках Камчатки — с севера на юг и с востока 
на запад. Его сын, Пётр Николаевич, в начале XX  в. также был 
внесён в число ветеранов обороны Петропавловска: «охранял собор 
и церковное имущество, под огнём неприятеля снабжал сражаю
щихся разными припасами».

В число патриотов России, отозвавшихся на призыв вступать 
в народное ополчение, чтобы отразить японцев, входил Иван 
Николаевич Косыгин, записавшийся в Петропавловскую дружину.

Белокопытовы. Корпуса морской артиллерии кондуктор 2-го 
класса Пётр Белокопытов также отличился при обороне Петро
павловского порта: «...в то время как неприятельская бомба, упав 
вблизи порохового погреба, готова была разорваться, отважно 
схватил бомбу в руки и бросил её в ров, где и последовал взрыв. 
Сей смелый и доблестный поступок Белокопытова отвратил многие 
несчастия, могшие произойти от взрыва порохового погреба». 
Но в нашем списке отставной унтер-офицер Иван Белокопытов, 
который вместе с войсками не покинул порт, чтобы избежать вто
рого, теперь уже, безусловно, проигрышного, боя с англо-француз
ской эскадрой, а остался жить на этой, взрастившей его земле. 
И вероятно, его потомок, Фёдор Николаевич Белокопытов, петро
павловский мещанин, за боевые действия против японцев в 1904— 
1905 гг. был награждён серебряной медалью.

Хохловы. Николай Хохлов был ополченцем и состоял в петро
павловской дружине.

Скребыкины. Судя по сведениям, имеющимся в нашем распоря
жении, камчатский казачий род Скребыкиных угас, и отставной
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унтер-офицер Василий Скребыкин, отличившийся при обороне 
Петропавловска, возможно, был одним из последних носителей 
этой фамилии.

Петровы. Вполне вероятно, что такая же судьба была и у этой 
петропавловской фамилии, связанной с участником Петропавлов
ской обороны, отставным унтер-офицером Андреем Петровым. 
Но, если, как подсказывают документы, петропавловские Петровы 
имеют нижнекамчатские корни, то «порох в пороховнице» ещё 
оставался, и в период русско-японской войны в составе устькам- 
чатской дружины на защиту Отечества вызвался идти Пётр 
Петров из Нижнекамчатска.

Матвеевы. Это тоже, по всей видимости, «последний из моги
кан» камчатского рода Матвеевых, первое известие о которых 
напрямую связано с Харчинским бунтом.

Юшины. Потомственные казаки, которые привыкли служить 
там и в том качестве, которые определит Родина. Поэтому не слу
чайно, Семён Юшин, отличившийся при обороне Петропавловска, 
был отставным матросом. В число ветеранов Крымской войны 
входил и казачий пятидесятник Михаил Иванович Юшин. Юшины 
проявили героизм и в период схватки с японцами. Павел 
Иосифович Юшин, помощник командира тигильской дружины, 
был награждён Георгиевским крестом, как и казак Моисей 
Юшин. Участие в обороне Камчатки принимали казаки Дмитрий 
и Ксенофонт, кантонисты Ивли и Николай Юшины.

Мутовины. Отставной матрос Иван Мутовин — это, по всей 
видимости, Иван Гаврилович Мутовин, брат Василия Гавриловича. 
Они оба числились матросами 47-го флотского экипажа и прини
мали участие в обороне Петропавловска. Мутовины были уро
женцами Камчатки, из казачьих детей. А  служили, как Юшин 
и другие отставные матросы, представленные в наградном списке, 
по морскому ведомству. Участие в русско-японской войне принял 
Иван (по другой версии — Еввод) Мутовин. Но наивысшее воинское 
звучание эта камчатская фамилия, как ни странно, обрело в мир
ное время — в 2008 г. «за мужество и героизм, проявленные при 
испытании новой авиационной техники» звание Героя Российской 
Федерации присвоено Олегу Евгеньевичу Мутовину.

Черных. Вполне вероятно, что потомки отставного матроса 
Павла Черных, отмеченного наградой за боевые заслуги в период 
обороны Петропавловска, начинают новую, отличную от привычной 
казачьей и священнослужительской, теперь уже мещанскую тра
дицию этой династии. Но в период русско-японской войны всё
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это перемешалось. В народное ополчение (петропавловскую дру
жину) вступили мещане Иван Васильевич и Александр Черных. 
Казак Алексей Черных участвовал в захвате командира японско
го десанта Сечу Гундзи, казак Степан Черных — японской шхуны 
в устье реки Озерной в июне 1905 г. В дружине из Сероглазки 
врагов отражали казаки Пётр и Николай Черных.

Горбуновы. У нас мало сведений о потомках отставного матроса 
Семёна Горбунова, но, как говорится, мал золотник, да дорог: 
Николай Горбунов, потомственный матрос, награждён Георгиевским 
крестом за боевые действия против японцев. «Был старшим 
в экспедиции, отправленной для охраны восточного побережья 
Камчатки от Петропавловского маяка до реки Жупановой, разбил 
японских хищников и уничтожил их шхуны».

Дехтеревы1 не были военными — мирные камчадалы, прежде 
курилы (айну), сначала жившие в селении Явино, а в 1841 г. пере
селённые сперва в село Начики, а затем — в Коряки. Камчадал 
Пётр Дехтерев, награждённый за заслуги по обороне Петропав
ловска, был уже из Коряк. Но его «родник» Иван Дехтерев из 
Явино (а может, это был Василий Дехтерев, получивший одиннад
цать ножевых ран во время стычки с японскими «хищниками» 
в 1905 г. на реке Опале) был награждён высшей воинской награ
дой тех лет — Георгиевским крестом.

Уваровские первоначально тоже жили на западном побережье 
Камчатки, потом были переселены в Начики и Коряки, где не 
хватало людей для исправления «каюрной гоньбы», то есть обес
печения транспортного сообщения между административными 
центрами полуострова. Такое переселение происходило постоянно, 
и мы не застаём в 1893 г. никаких сведений об Уваровских из села 
Коряки, также как и о Пермяковых из села Начики. Но знаем, 
что староста Начики Дмитрий Кузьмич Уваровский был награж
дён за русско-японскую кампанию на Камчатке серебряной медалью 
на Станиславской ленте «За усердие по формированию дружин 
и охране берегов».

Среди его земляков, участников народного ополчения были:
— братья Егор и Христофор Михайловичи Уваровские (моро- 

шечная дружина), селение Ича;
— Захар и Николай Уваровские (большерецкая дружина), селе

ние Апача;
— Пётр Уваровский (откуда он, мы пока не знаем).
Волковы1. И эта фамилия в Коряках не сохранилась. Но, тем не

менее, боевые заслуги Ивана Волкова, участника боевых действий
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в период обороны Петропавловска, подтвердили и другие его 
«родники»:

— Василий Волков, староста села Сопочного, принимал актив
ное участие в отражении японцев на реках Ича и Колпаково 
8 июня и 27 июля 1904 г.;

— Фёдор и Захар Волковы, уроженцы села Малка, в составе 
ополченцев облуковинской дружины охраняли этот участок 
побережья.

Другой их «родник» Пётр Волков из села Колпаково действо
вал против японцев в составе сводной большерецкой дружины на 
юго-западе полуострова.

Мерлины. Когда и почему они появились в Начики, откуда 
прибыл в числе «охотников» для участия в боях, где и проявил 
себя как герой Василий Мерлин, мне не известно. Как и то, когда 
и почему они из этого селения были куда-то снова переселены. 
По данным 1893 г., камчадалы Мерлины обитали в селениях 
Машура, Голыгино, Шаромы, Щапино, Кирганик, Малка. То, что 
все они относились к единой камчатской семье породнённых 
народов, несомненно.

Поэтому и участие в событиях 1904—1905 гг. на Камчатке при
няли почти все, кто мог носить в это время оружие — Алексей, 
Егор, Павел, Иван и Николай Мерлины из селения Голыгино, а также 
Василий Мерлин из Щапино и Гурий Мерлин из Кирганика.

Гуторовыь. Потомков начикинского камчадала Прокопия 
Гуторова, участника сражения, мы также не смогли отыскать по 
данным исповедальной росписи 1893 г. В Ганалах жил Фотий 
Афанасьевич Гуторов, а в Коряках — вдова Гуторова Ульяна 
Моисеевна. Скорее всего, этот фамильный род иссяк к началу XX в.

Табарины1. И этот династический родник, по всей видимости, 
тоже иссяк. Если потомков начикинского камчадала, участника 
боёв и кавалера, переселили в Коряки, то и там мы находим в 1893 г. 
только последний след угасающей камчатской фамилии — бездет
ного старика Ивана Никитича Табарина, 62-х лет.

Вторая часть списка награждённых касается лиц, «не участво
вавших в сражении, но находящихся в окрестностях Петропав
ловского порта в блокадном положении». Это жители сёл Авача 
и Старый острог. Эта часть интересна ещё и тем, что сообщает 
о главных исторических (и династических) фигурах этих сёл 
в период существования первой Камчатской области в истории. 
Мы знаем, что основателями Старого острога были Машихины, 
чья династия процветала на перепутье местных дорог. Но вот
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появление в Старом остроге братьев Бурнашевых — Романа 
и Александра — для меня стало открытим. Дело в том, что в 1847 г. 
Иван Барнашев (Бурнашев) из Якутска обратился с просьбой 
к губернатору В. С. Завойко получить постоянное место житель
ства в селе Авача, но был направлен в Начики, где впослед
ствии и жили его потомки. Но получается, что какое-то время 
Бурнашевы (вероятно, Ивановичи) пребывали в Старом остроге. 
И, кстати, нужно отметить тот факт, что ни жители Старого острога, 
ни жители Авачи не участвовали в обороне Камчатки в русско
японскую войну (по крайней мере, мне до сих пор не удалось 
найти ни одной фамилии жителей этих сел среди народных ополчен
цев). Причины этого я не знаю. А  вот что касается Бурнашевых, 
то в состав большерецкой дружины входили два начикин- 
ских камчадала Бурнашевых — Фёдор Иванович и Григорий 
Александрович (сын Александра Ивановича Бурнашева из 
Старого острога, отмеченного правительственной наградой).

Хотя не без исключений. В числе награждённых в память 
о Крымской войне братья Гаврила и Иван Явловские из села Ава
ча. Как мы уже знаем, из авачинского гнезда многие его «птен
цы» перепорхнули потом на более благодатные для сельского 
хозяйства земли — или в Николаевку, или на Паратунские клю
чи, или в селение Озерновское близ озера Дальнего. Хотя вполне 
возможно и другое: у этих братьев был ещё один брат — Дмитрий 
Явловский (Ивойловский, Евойловский), у которого были сыновья 
Константин и Яков, жившие на Паратунских ключах. А  в исто
рию русско-японской войны навсегда вошёл подвиг Егора 
Яковлевича Ивойловского. До войны он убил своего земляка и, 
чтобы искупить вину, добровольно пошёл на разведку к японцам, 
расположившимся в устье реки Озерной, собрав данные, которые 
потом очень пригодились ополченцам.

Есть ещё одна фамилия в списке представленных к памятной 
медали на Андреевской ленте из числа жителей села Авача, кото
рая встречается потом в списках ополченцев петропавловской 
дружины 1904—1905 гг. — Тюрюков. Мы встретились с её много
численными формами — Тюрсуков, Тюруков, Тюрюнов — и нашли 
в списках ополченцев Константина Тюрсукова, но он петропав
ловский мещанин, участник обороны Камчатки.

И ещё один любопытный факт, который своим исключением 
только подчеркивает некую закономерность неучастия староост- 
рожцев и авачинцев в ополчении. Среди награждённых в память 
об обороне Петропавловска есть имя Егора Игнатьева, 46-ти лет.
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В наградном списке говорится о том, что он является, как и осталь
ные авачинцы, крестьянином, то есть мы не можем спутать его 
с отставным баталёром, тоже ветераном Крымской кампании 
Николем Фёдоровичем Игнатьевым.

Мне до сих пор ещё не ясна история появления крестьян 
Игнатьевых в Большерецке, но то, что авачинские и большерецкие 
крестьяне Игнатьевы могли быть в родстве, вполне возможно (есть 
данные, что большерецкие Игнатьевы появились в здешних мес
тах в самом начале XIX в.). Крестьян (как и камчадалов — вспом
ните Дехтеревых или Бушуевых) свободно переселяли с одного 
места на другое в случае надобности, принимая простое админист
ративное решение, чему есть масса примеров. Как и в данном 
случае — в 1893 г. старостой села Явино, расположенного север
нее реки Озерной, был двадцатилетний крестьянин Дмитрий 
Дмитриевич Игнатьев. Село Явино появилось после 1875 г., когда 
на Камчатку переселились жители северных Курильских остро
вов — айну (курильские камчадалы), считающие себя русскими 
подданными, а может быть, просто вытесненные с богатой рыбой 
островов переселенцами-японцами, которым были переданы Россией 
во владение Курильские острова в обмен на Южный Сахалин.

В 1904 г. Явино стало эпицентром японской военной агрес
сии. Под видом освобождения бывших жителей островов Шумшу 
и Парамушир, якобы подданных Японии, живших теперь в Явино 
и Голыгино, в устье реки Озерной, вблизи Явино был высажен 
японский военный десант из отставных унтер-офицеров. Они задол
го до русско-японской войны создали военную базу на островах, 
ставя перед собой задачу овладения Камчаткой, на территории 
которой с 1855 г. не было никаких воинских частей и соедине
ний. Разведчик Ивойловский потом докладывал, что на берегу 
реки Озерной расположилось более ста пятидесяти хорошо воору
жённых десантников, имевших даже лёгкую пушку.

Попытка атаковать японский десант не увенчалась успехом. 
Тогда ополченцы хитростью выманили из вражеского стана коман
дира японского отряда Сечи Гундзи и взяли его в плен. За этот 
подвиг явинский староста Дмитрий Дмитриевич Игнатьев был 
удостоен высшей воинской награды — Георгиевского креста 
4-й степени.

Третий список камчадалов самый большой: «По вызову, по
сланному по распоряжению Г. бывшаго Камчатскаго Военнаго 
Губернатора Контр-Адмирала Завойко, явились для защиты Петро
павловского Порта в случае нападения неприятеля в 1855 году
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и во время пребывания Англо-Французской Эскадры в Авачин- 
ской губе находились в окрестностях Порта, готовые к отражению 
неприятеля, ежели бы он сделал попытку идти во внутрь страны, 
и помогали вывозкою казённого имущества».

Им не пришлось воевать, это сделали их внуки в русско-япон
скую, а потом и внуки их внуков, освобождая Курильские острова 
в августе 1945 г. А  поэтому мы не можем обойти молчанием имена 
героев этих войн.

Список открывают верхнекамчатцы. Верхнекамчатский острог — 
первая столица Камчатки, освоенной или завоеванной русскими 
казаками. Но пришло время, и местное казачество было упразд
нено, а сами казаки переведены в крестьянское сословие, что 
никоим образом, как выясняется, не сказалось на их боевом духе. 
Среди ополченцев призыва 1855 г. было трое Машихиных (Василий, 
Порфирий, Егор), в 1904 г. под ружьё встали Аггей и Фёдор. Было 
двое ополченцев Зиминых (Николай и Порфирий) в Крымскую 
кампанию, стало трое в русско-японскую войну — Николай, Михаил 
и Парфентий.

Почти все основные старинные мильковские фамилии были 
представлены в списке награждённых памятными медалями 
за оборону Петропавловска: Плотниковы (Иван, Антон и Николай), 
Потаповы (Григорий и Ларион), Бобряковы (Евстафий, Фотий 
и два Петра), Егор Мальцов, Никифор Михайлов, Глеб Кошкаров, 
Яков Подкорытов, Иван Еланцов, Сидор Борисов, Андреян 
Пинигин.

Прошло полвека — и словно ничего не поменялось, и к награж
дению памятными медалями за участие в обороне Камчатки от 
японской агрессии были представлены следующие мильковчане: 
Плотниковы (Поликарп, Григорий, Иван, Александр, Алексей, Павел, 
Евстигней, Андрей), Потаповы (Полиевкт, Илларий Феофанович, 
псаломщик, и Иннокентий), Бобряковы (в документах Бобриковы) — 
Мартиан Петрович и Николай Фёдорович, Мартиниан Мальцев, 
Дмитрий Подкорытов.

Крупный отряд ополченцев прибыл из Ключей — девятнадцать 
человек, восемь из которых носили одну и ту же фамилию Ушаковых 
(Иван, Егор, Андриан, Христофор, Фёдор, Аким, Сильверст, Леонтий), 
а также двое Кречетовых (Иван и Илья), двое Штильниковых 
(Никифор и Януарий), двое Чудиновых (Николай и Иван), двое 
Рыковых (Герасим и Захар), Василий Юрьев, Андроник Голых, 
Евод Докучаев. Через полвека фамилии ключевских крестьян из 
многодетных крепких семей появятся и в окрестных обезлюдевших
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сёлах, где они будут уже прописаны камчадалами, несущими обязан
ности «каюрной гоньбы» на новом месте.

Вот сколько одних только Ушаковых оказалось в списках народ
ного ополчения в русско-японскую войну: Александр, Василий, 
Дей, Иван, Иван П., Иннокентий, Николай, Павел, Пётр, Пётр 
Евг., Платон, Тарас, Трифон, Христофор, Яков, а кроме них 
ещё Леонтий и Иван из ключевских «выселок» — села Кресты. 
Кречетовы выставлялись от Козыревска (Гавриил), Крестов 
(Григорий и Тимофей) и Ключей (Христофор), Рыковы — от 
Козыревска (Александр) и Крестов (Лукиан). И «чисто» ключев
ские Степан и Иван Штильниковы, двоюродные братья Александр 
и Иннокентий Юрьевы, Михаил Чудинов.

Более скромно был представлен Нижнекамчатск — некогда 
по статусу столичный город. Всего шесть фамилий: Греченин, Гусев, 
Тарабыкин, Никифоров, Помаскин, Петров. Это можно понять — 
нижнекамчатский военный гарнизон в начале XIX в. был пере
ведён в Петропавловский порт и вошёл в состав Петропавловской 
экипажной роты, впоследствии превратившись (совсем ненадол
го) в Камчатский (а с 1855 г. — Амурский) флотский экипаж, 
или растворился в других сословиях — казачьем, крестьянском 
или мещанском.

Собственно, эти шесть фамилий отражали целую эпоху — ка
зак Тарабыкин (у Сгибнева Тарабукин) в 1768 г. заразил оспой 
население Камчатки. Болезнь «произвела такое опустошение, что 
во многих селениях не осталось в живых ни одного человека». 
Никифоров был потомком славного рода священнослужителей 
Камчатки. Помаскин и Петров — потомки казаков-мореходов, 
осваивавших Русскую Америку. Греченин и Гусев — потомки 
государственных крестьян.

В 1904—1905 гг. Платон Гаврилович Тарабыкин в составе усть- 
камчатской дружины защищал от японцев восточное побережье 
полуострова. В одном отряде с ним были уроженцы Нижнекам- 
чатска Пётр Петров, Андриан Помаскин и земляки-устькамчат- 
цы — казак Константин и кантонист Егор Помаскины.

Десять человек выдвинули в народное ополчение жители села 
Малка — из них трое Абакумовых (Николай, Пётр и Алексей), 
трое Волковых (Семён, Роман и Михайло), двое Дурыниных (Пётр 
и Иннокентий), Осип Чегликов и Кир Пермяков. В соседнем с ними 
селении Ганальском вызвались «охотниками»-добровольцами трое 
крестников основателя Петропавловского порта Ивана Елагина — 
Иван, Андрей и Тимофей. Жители села Коряки добавили ещё двух
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Елагиных — Николая и Гаврилу. Щапинцы выставили в ополче
ние трёх крестников Дмитрия Овцына, адъютанта другого отца- 
основателя Петропавловского порта — Витуса Беринга: Ивана, 
Николая и Андриана Овцыных.

Помимо Малок были выдвинуты Пермяковы и от других сёл — 
Феоктист, Константин (Шаромы) и Иван (Щапино). Но через 
пятьдесят лет картина по неизвестным мне причинам измени
лась коренным образом: в ополчении 1904 г. в составе облуко- 
винской дружины был только один единственный Андрей Елагин 
из селения Пущино, и я не знаю, сохранился ли на Камчатке 
сегодня хоть один носитель этой уникальной в истории полу
острова фамилии.

О существовании камчадалов Овцыных я вообще узнал только 
из документа о награждении камчадалов памятными медалями за 
оборону Петропавловского порта. О них нет ни слова в моей книге 
«Тайны камчатских имён», так как ни до этих событий, ни после 
них я не нашёл нигде никаких упоминаний об этой фамилии.

Что же касается малкинских героев, то они достойно прояви
ли себя и в русско-японскую войну, выставив опять же самых 
надёжных — Абакумовых (Александр, Деомид, Яков), Волковых 
(Фёдор и Захар), Прокопия Дурынина.

Пермяковы, как и в 1855 г., влились в ополчение 1904 г. из 
разных камчатских сёл: Арсений Герасимович Пермяков из 
Машуры, Василий Дмитриевич — из Кирганика и Николай 
Пермяков из — Малки.

В числе двухсот пятидесяти ополченцев, прибывших по зову 
своего «старика», как с любовью называли губернатора Василия 
Степановича Завойко камчадалы, и ста двенадцати (имя Николая 
Елагина почему-то выпало из официальной нумерации) из награж
дённых памятными медалями за участие в Крымской кампании 
1853—1856 гг. на Андреевской ленте, были представители камчат
ских родов, начиная с далёкого села Кичига (Варганов) на северо
востоке полуострова. Вся центральная Камчатка выставила своих 
народных ополченцев — Еловка (Третьяков, Могилёв, Коллегов), 
Харчино (Чабаев и Клочевы), Ушки (Ж ировиков, Ощепков, 
Варгановы), Козыревск (Метевский и Чуркины), Щапино, Машура 
(Мерлин, Красильников, Конев), Кирганик, Шаромы (Садовников, 
Панов, Каменской), Ганалы (Лукашевский, Шахурдин), Начики 
(Гуторов), Коряки (Дехтерев и Осьминины).

Мы уже говорили, что с 1855 по 1904 г. администрация Примор
ской области Приамурского генерал-губернаторства, в которую
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Камчатка вошла как округ, перетасовала, как карты, местное насе
ление, смешав русских старожилов с камчадалами по прихоти 
времени и необходимости поддержания «каюрной гоньбы», то есть 
транспортной связи внутри полуострова. В принципе, на Камчатке, 
где за двести лет русского владычества коренное и старожиль
ческое население породнилось, образовав единую семью камчат
ских народов, эти административные «игры» никого особо не вол
новали — все одинаково ощущали себя по образу жизни и тради
ционному укладу своей хозяйственной деятельности одним 
народом — камчадалами. И когда их в очередной раз, уже при 
советской власти, в 1926 г. официально назвали русскими, ника
ких социальных обид и национальных потрясений это не вызвало, 
так как коренное население южной Камчатки обрусело, а русское 
старожильческое население — окамчадалилось. Все они строили 
русские избы, устанавливали камчадальские запоры на реках, 
чтобы обеспечить свой род рыбой, занимались охотой, чтобы одеть- 
обуть членов семей. И не было между ними никакого принципиаль
ного различия, разве что кроме записи в дореволюционной испо
ведальной росписи — камчадал, крестьянин, мещанин, казак, воен
ный, священно или церковнослужитель. А  после революции все 
стали просто гражданами.

Что же касается камчатских героев русско-японской войны, то 
центральная часть полуострова на этот раз стала не единствен
ным поставщиком народных ополченцев. Были сформированы 
дружины большерецкая, облуковинская, тигильская, паланская, 
устькамчатская, петропавловская. Но так как речь в данном очерке 
идёт о преемственности поколений, то выделим из этого большого 
состава именно тот пласт имён, который непосредственно связан 
с историей Петропавловской обороны. Тем более что об участии 
камчадалов в русско-японской войне в моей книге «Тайны кам
чатских имён» есть отдельный большой очерк — «Хроника 
неоконченной войны».

Еловку на этот раз представляли ополченцы из других династий. 
Харчино — Семён Клочев, как и в 1855 г. Обычно первенца в семье 
называли в честь деда по отцовской линии. Ушки — Степан и Егор 
Жировиковы, Илья Ощепков, Козыревск — Пётр и Иннокентий 
Чуркины, Машуру — Василий Красильников, Шаромы — Василий 
Панов, Ганалы — Егор Лукашевский.

Необходимо особо отметить представителей рода Осьмининых 
из селения Коряки, сыгравших немалую роль в отражении япон
ских «хищников» в русско-японскую войну. Староста села Коря
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ки Филипп Павлович Осьминин был награждён серебряной ме
далью «За усердие и распорядительность по формированию дру
жин и охране берегов» [РГИА ДВ, ф. 1044, оп. 1, д. 129]. Камчадал 
Иван Осьминин получил высшую воинскую награду тех лет — 
Георгиевскиё крест. «Участвовал при отражении японцев против 
с. Явино 6 июня, на реке Апале 10 июля 1905 г. и вёл себя муже
ственно» [Там же, д. 11].

На этом наш список имён камчатских героев — дедов и вну
ков — исчерпан, но есть ещё одна история, которая имеет самое 
непосредственное участие к минувшим событиям Петропавлов
ской обороны и последующей истории Камчатки, о которой мы не 
можем не рассказать.

Не так давно я получил по электронной почте письмо: «Добрый 
день! Меня зовут Хомяков Константин Викторович. Я правнук 
Хомякова Петра Прокопьевича и внук Хомякова Павла Петровича. 
В нашей семье хранятся свидетельства о рождении и много 
фотографий семьи начала ХХ в. Но, к большому сожалению, о них 
знаю очень мало. Очень надеюсь, может благодаря Вам кто-то 
из родственников напишет. Ведь сейчас очень ценны родствен
ные отношения. Могу выслать копии фотографий и свидетель
ство о рождении».

Чуть позже Константин Викторович прислал документ, став
ший для меня откровением: «Сим свидетельствуется, что в Метри
ческой книге Камчатского Петропавловского собора за 1851 год, 
хранящемся в Ново-Архангельском духовном правлении, значится 
Камчатской Портовой Канцелярии у Бухгалтера 13-го класса 
Прокопия Евстафьева Хомякова и законной его жены Ольги 
Ивановой родился сын Пётр Тысяча восемьсот пятьдесят первого 
года Сентября двадцать второго числа, а Крещён Тринадцатого 
числа того же месяца и года Священником Георгием Ивановичем 
Логиновым и Дьячком Александром Логиновым. Восприемника
ми при крещении были: Корпуса Корабельных Инженеров Кондук
тор Иосиф Евстафьев Хомяков и жена Коллежского Секретаря 
Ильинова — Елена Васильевна. В удостоверении чего и дано сие 
Свидетельство из Новоархангельского Духовного правления».

Мало кто знает, что это свидетельство о рождении будущего 
исправника, а потом начальника Петропавловского округа Петра 
Прокопьевича Хомякова. То есть он родился накануне великих 
исторических событий — Петропавловской обороны, вошедшей 
в мировую историю, в которой приняли непосредственное по долгу 
службы участие его отец — Прокопий Евстафьевич и дядя —
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корпуса корабельных инженеров кондуктор Иосиф Евстафьевич 
Хомяковы.

А  в моей книге «Тайны камчатских имён» есть такая запись: 
«Хомяков Павел Петрович. Родился в Петропавловске 24 авгус
та 1888 г., сын петропавловского окружного начальника, надвор
ного советника Петра Прокопьевича Хомякова. Восприемники: 
вице-адмирал Тихоокеанской эскадры Павел Николаевич Назимов 
и жена купца Константина Павловича Русанова Александра 
Павловна [ГАКК, ф. 220, оп. 1, д. 10].

В каком году семья Хомяковых покинула Камчатку, пока не
известно, но в исповедальной росписи Петропавловского собора, 
где в своё время крестили Петра Прокопьевича, а затем и Павла 
Петровича, есть запись от 1893 г.: «Хомяков Пётр Прокопьевич, 
Начальник Петропавловского округа (42 года), надворный совет
ник, жена — Екатерина Илиодоровна (32), дети — Антонида (10), 
Зинаида (7), Павел (4)».

По разным данным, Пётр Прокопьевич дважды возглавлял 
администрацию Петропавловского округа, сначала в 1884 г., а затем 
с 1888 по 1893 г. Последние данные наиболее точны — имеются 
документы о рождении Павла в 1888 г. и запись в исповедальной 
росписи за 1893 г.

Константин Викторович Хомяков позже прислал ещё одно сооб
щение: «В Интернете мне попалась статья “Вехи становления 
Хабаровской милиции” из общественно-политической газеты “Тихо
океанская звезда” от 15.04.2010. Вот что там пишут о Хомякове 
Петре Прокопьевиче: родился в 1851 г. в семье обер-офицера. 
Будучи в должности помощника Софийского окружного исправ
ника, в мае 1880 г. командирован в г. Хабаровка для управления 
полицейской частью. Постановлением военного губернатора При
морской области от 30 октября 1880 г. назначен на должность хаба
ровского полицмейстера. Кавалер орденов Св. Владимира 4-й 
степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 3-й степени». 
На сайте «Камчадалы.ру» Хомяковы представили целый ряд ста
ринных фотографий о членах этой, некогда камчатской, семьи, не 
забывающей своих исторических корней.

И снова мы возвращаемся к событиям русско-японской войны 
1904—1905 гг., и не только потому, что этого требуют законы 
жанра — если уж начал, то и закончи, но и потому, что сами исто
рические события ведут нас к этому финалу.

Напомним, что крестным отцом Павла Петровича Хомякова был 
вице-адмирал Павел Николаевич Назимов. Нет, Павел Николаевич
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не дожил до российского позора, связанного с проигранной Япо
нии войной и вызвавшего первую русскую революцию. Он умер 
11 (24) декабря 1902 г. в Санкт-Петербурге в чине полного адми
рала, при всех регалиях, в твёрдой уверенности, что дни земные 
завершает со славой, которой можно позавидовать. Его имя увеко
вечено в названиях бухты, губы и острова на Новой Земле в Барен
цевом море, бухты на острове Путятина, маяка на острове Назимова 
в заливе Посьета и косы в бухте Рейд Паллада. Во время Крымской 
войны П. Н. Назимов оборонял Кронштадт от нападения англо
французского флота.

Вообще, ему повезло участвовать во многих событиях миро
вой истории, для которых хватило бы, наверное, уже одного только 
этого факта: «В историю русского флота вошёл поход корвета 
“Витязь” в 1870— 1871 гг. под командованием капитана 2-го 
ранга Назимова вокруг Южной Америки в Тихий океан, совер
шённый по просьбе Императорского Русского географического 
общества. На берег Новой Гвинеи был высажен Н. Н. Миклухо- 
Маклай».

Путешествие подробно описывается в книге М. С. Колесникова 
«Миклухо-Маклай». Вначале Назимов недоверчиво отнёсся к свое
му пассажиру: «Мне приказано ради этого ненормального субъекта 
изменить маршрут корабля, тащиться Бог знает куда — и вопре
ки здравому смыслу высадить молодого человека, больного, исто
щённого и к тому же почти невооружённого, лишённого средств 
к существованию, на берег, населённый людоедами. Нет, господа, 
рассудок не хочет с этим мириться. Я не желал бы участвовать 
в подобном, преступном мероприятии...» В свою очередь, Миклухо- 
Маклай писал друзьям: «Жизнь на военном судне и с такими 
субъектами, как Назимов, не особенно приятна, однако же возмож
на». Но время всё расставило на свои места. Эти выдающиеся 
люди по достоинству оценили друг друга. Назимов снабдил Миклухо- 
Маклая во время путешествия деньгами, помог ему в обустрой
стве на острове, обеспечил провизией и всем для него необходи
мым. Когда «Витязь» покидал Новую Гвинею, Миклухо-Маклай 
написал: «Прощайте, дорогие друзья, которых я успел полюбить 
и с которыми успел сродниться. Прощай, добрейший человек 
Павел Николаевич, честный и бескорыстный.»

Но нам важен другой факт, который, собственно, и стал нача
лом конца русско-японского конфликта, завершившегося нацио
нальным позором. Посмотрим, что пишут об этом инциденте 
в Мировой сети.
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«19 февраля 1891 г. Павел Николаевич Назимов на крейсере 
“Адмирал Нахимов” в Сингапуре встретил цесаревича Николая 
Александровича, впоследствии императора Николая II, который, 
как известно, совершал в 1890—1891 гг. кругосветное путеше
ствие с целью познакомиться с политическими системами других 
государств мира. 11 мая 1891 г. на цесаревича было совершено 
покушение: японский городовой Цуда Сандзо внезапно бросился 
к Николаю и успел нанести ему два удара мечом. Николай спасал
ся бегством, пока не подоспела помощь».

Помня о том, что Япония — страна жесточайшего чинопочи
тания, выскажем сомнение, которые выражали все наши соотече
ственники в дореволюционное время, что японский городовой дей
ствовал по собственной воле и собственному желанию.

«Придя в себя, — сообщает Википедия, — цесаревич заявил: 
“ Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происше
ствие может чем-либо изменить мои чувства к ним и призна
тельность мою за их радушие” . Согласно медицинскому заклю
чению, подписанному фон Рамбахом, Вл. Поповым и М. Смирновым, 
в результате нападения у цесаревича от меча были две раны в пра
вой волосистой части головы длиной 9 и 10 см, а также отщеплён 
кусочек кости.

Через двадцать минут после происшествия принц Арисугава 
в своей телеграмме заявил об ужасном характере раны, и в япон
ском правительстве, сформированном Мацукатой Масаёси 
пятью днями ранее, поднялась паника: многие из его членов 
опасались, что покушение может привести к войне между двумя 
странами».

Цесаревич прервал свой визит и, отказавшись от посещения 
императорского дворца и встречи с императорской семьей, на крей
сере «Адмирал Нахимов» отбыл в Россию.

«Требований о компенсации со стороны России предъявлено 
не было. Как указывает канадский историк Д. Схиммельпеннинк, 
инцидент в Оцу стал одним из клише, связанных с истоками 
русско-японской войны 1904—1905 гг. (якобы ненависть Николая 
к японцам переросла в вооружённый конфликт), даже несмотря 
на то, что боевые действия были начаты японской, а не русской 
стороной». Логичнее предположить другое — японцы на долгие 
и долгие десятилетия усвоили, что России — это колосс на глиняных 
ногах, где к высшей политической элите относятся как к полити
ческому мусору, регулярно вычищая его, то есть уничтожая физи
чески даже собственных императоров.
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И хотя после инцидента в Оцу Николай в своём дневнике 
также писал, что “ не сердится на добрых японцев за отврати
тельный поступок одного фанатика” , по словам С. Ю. Витте, по
кушение вызвало в душе цесаревича отрицательное отношение 
к Японии: “ Поэтому понятно, что император Николай, когда всту
пил на престол, не мог относиться к японцам особенно доброже
лательно, и когда явились лица, которые начали представлять 
Японию и японцев как нацию крайне антипатичную, ничтож
ную и слабую, то этот взгляд на Японию с особой лёгкостью 
воспринимался императором, а поэтому император всегда относил
ся к японцам презрительно” ».

Финал этой истории также весьма показателен — японцы, для 
которых отношение к императорскому имени было всегда свято, 
судили злоумышленника, посягнувшего на представителя импе
раторского российского дома весьма демократично: по приговору 
он получил пожизненное наказание, а не смертную казнь. То есть 
Япония продемонстрировала пренебрежительное и наплеватель
ское отношение к российскому императорскому сану и россий
ской короне.

А  Россия проглотила эту пилюлю — «требований о компен
сации с российской стороны не последовало». То есть и сама 
Россия, как государство, уронила себя в глазах японцев, «нач
хав» на этот кровавый инцидент. С юмором отреагировал и на
род, создав новое ругательство — «японский городовой». И пото
му на Россию японцы начали смотреть с тех пор совсем други
ми глазами, презрительно, свысока, ненавидя её за громадность, 
готовясь нанести по её голове новые и новые удары мечом. Посту
пок Цуда Сандзо стал национальным примером для подража
ния — русских не страшно бить, убивать, уничтожать, а николаев
ское высокомерие — он откровенно называл японцев «мака
ками» — только разжигало этот огонь будущего национального 
позора России.

Чем всё это закончилось — известно. И если бы не героизм 
коренного и старожильческого населения Камчатки, то и наш 
полуостров мог бы стать для Японии военным трофеем той войны. 
Но, к счастью, враг на Камчатке был разбит. Это была единствен
ная победа России в той позорной войне. Впрочем, как и в проиг
ранной Крымской кампании, только Петропавловская оборона 
принесла России историческую победу.

Такова сила духа Камчатки и её народа, которой мы должны 
по праву гордиться!
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С. В. ГАВРИЛОВ

ПЕТРОПАВЛОВСК. ГОД 1932-й

1 января согласно постановлению Совнаркома введена шести
дневная рабочая неделя с шестичасовым служебным днём для 
ряда организаций, не связанных с производством. В их число 
попали окрисполком, горсовет, Госбанк, правление Интегралсоюза, 
окрпотребсоюз, дирекция АКО, милиция, суд и прокуратура, страх
касса, управление авиастроительства, Пушносиндикат. Учрежде
ния, непосредственно обслуживавшие нужды населения, вроде 
магазинов, распределителей, хлебопекарни и бани, по-прежнему 
трудились по пятидневке.

Объявлены новые подписные цены на «Камчатскую правду»: 
для колхозников, бедняков и середняков на год 6 руб., на месяц — 
60 коп. Для рабочих и служащих при коллективной подписке 
соответственно 12 и 1 руб., для индивидуальных подписчиков — 
18 и 1,5 руб., для учреждений — 24 и 2 руб. Всех подписчиков, 
уже уплативших по старым расценкам, просили явиться в редак
цию (Ленинская, 2, дом окружкома партии, второй этаж) и предъя
вить квитанции для перерасчёта.

3 января вечером из Владивостока вышел пароход АКО «Якут». 
Он вёз продовольствие и горючее. Прибытие в Петропавловск 
ожидалось к 16 января.

4 января набирала обороты заявленная ещё в прошлом году 
«пушная кампания». Одной из её движущих сил, как мы знаем, 
были юные ленинцы — пионеры, бросившие в одном из решений 
своего окружного бюро лозунг: «Ни одного пионера и школьни
ка, не участвующего в пушных заготовках!» Сейчас этот лозунг 
проводился в жизнь «по-боевому». Окрбюро юных пионеров заслу
шало доклад о ходе пушзаготовок и «мобилизовало» детвору на 
непосредственное участие в них. В чём оно заключалось? В массо
вой работе, выпуске отрядных стенгазет, выступлениях агитгруп
пы «Боевые сигналы», беседах и собраниях, а также организации 
ряда ударных бригад для заготовки второстепенного вида пуш
нины (в основном зайчатины). На днях должна была состояться 
первая детская городская конференция, посвящённая пушным 
заготовкам.

На местах добыча дорогостоящей пушнины — экспортного 
товара, валютная выручка за который шла на развитие народного 
хозяйства страны, шла не везде гладко. Так, «счёт тульскому заво
ду» предъявляли устьбольшерецкие охотники. В районе отмечен
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ряд случаев ухода соболей из тульских капканов, объяснявшихся 
тем, что они оказались чрезвычайно низкого качества. «Нам нужны 
советские, прочные капканы». Охотники «категорически» настаи
вали, чтобы их качество было немедленно повышено, предлагая 
делать их по образцу американских. За провал пушной кампа
нии местный сельсовет был награждён «рогожным» знаменем 
позора. По телефону в город сообщили, что отклики на это собы
тие приняли «формы широкого общественного буксира». Впро
чем, устьбольшерецкий комсомол намеревался взять реванш за 
поражение. В подарок приближающейся 17-й партийной конфе
ренции он объявил январь ударным месяцем. Задачи ударника: 
проверить ремонт плавсредств, сетеснастей, «переключить всю 
работу по пушным заготовкам на ударные темпы», организовать 
раннюю постановку неводов для лова весенней сельди.

Коллектив учащихся и преподавателей городской совпарт
школы, заработавшей осенью прошлого года, узнав о новой прово
кации международного империализма, «вызывавшего СССР на 
войну», затеянной, по сообщениям центральных газет, одной иност
ранной миссией в Москве, обязался объявить себя ударным в борьбе 
за выполнение и повышение качества учебно-производственного 
плана четвёртого года пятилетки. Совпартшкольцы намеревались 
укрепить работу по линии Осоавиахима, поставив задачу перевы
полнить планы оборонной учёбы на начавшийся год, собрать на 
постройку подводной лодки 400 вместо ранее намеченных 200 руб. 
В один из ближайших очередных дней отдыха они намеревались 
объявить воскресник, а все собранные средства передать в фонд 
моторизации погранохраны.

В этот же фонд по 10 руб. по вызову Тони Кореневой внесли 
Валя и Тоня Слободчиковы, в свою очередь вызвавшие Петю 
Петрова, Доду Воробей, Зою Рубцову и Лёку Подпругину. Таля 
Игрушечкина, тоже воодушевлённая призывом Тони Кореневой, 
дала 5 руб. и пригласила к этому Тамару Прохорову. Активное 
участие в сборе средств в фонд моторизации погранохраны при
няли корейские лесорубы, собравшие 210 руб. Грузчики дали 130, 
прочие «корейские граждане» — ещё 145 руб. 35 коп. Корейцы 
призывали последовать их примеру всех петропавловских китайцев.

В магазине Торгсина поступили в продажу «товаро-продукты 
лучшего качества», в том числе экспортное масло, мука-крупчатка, 
американский и голландский сыр, консервированные черешня 
и абрикосы, шпроты, свежие яблоки, экспортная водка, коньяк, 
карамель, папиросы и сигареты. Торговали на иностранную валюту,
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золото и серебро старой чеканки. Брали также золотой лом. Заказы 
принимались и с доставкой на дом. Их можно было сделать устно 
или по телефону с коротким номером 40.

В красном уголке горбольницы работали курсы медицинских 
сестёр. Поначалу их посещали 23 слушательницы, но потом нача
лась «большая утечка», и их осталось лишь 14. Здесь пока проходи
ли три дисциплины: анатомию, гигиену и латинский язык. С пре
подаванием языка дело обстояло особо неблагополучно: система
тически опаздывала преподаватель. Дважды она не явилась совсем, 
потому что «не знала, какой у неё урок: последний или первый». 
Курсанткам частенько приходилось ожидать начала занятий по 
полчаса и больше, а ведь почти все они были людьми занятыми, 
имели семьи. «Преподавательница» имела также привычку сокра
щать урок: вместо положенных сорока пяти занималась только 
тридцать минут.

5 января рабочие и служащие АКО по вызову группы ударников 
по проведению месячника обороны подписались на 3 907 руб. 
Это стало их ответом на происки проклятых империалистов. Собран
ные средства шли на дело: стало известно о пуске 1 января 
крупнейшего автозавода в Нижнем Новгороде. Этим завершился 
«огромный этап борьбы за новое производство в Советском Союзе — 
автомобилестроение». Предприятие создано в кратчайшие строки. 
На поощрение 1 300 лучших ударников стройки, «показавших 
образцы большевистской работы», выделено 300 тыс. руб., самых 
выдающихся намеревались премировать автомобилями.

9 января в ответ на названную выше очередную провокацию 
империалистов, жаждущих втянуть Советский Союз в войну в целях 
срыва «строительства, успешно проводимого трудящимися Страны 
Советов», главный инженер стройтехуправления АКО Елизаров 
и инженер-электрик Пилатов публично пообещали отдать все свои 
силы и знания делу социалистического строительства и вступить 
в ряды компартии. «Потребуется — возьмёмся за винтовки, — 
якобы говорили возмущённые подлой провокацией иностранной 
миссии китайские грузчики Совторгфлота. — Рука об руку будем 
вместе с русскими рабочими бить проклятых империалистов!» 
Готовы были дать отпор коварному врагу рабочие и служащие 
товарной базы АКО. Эти обещали в любую минуту выступить на 
защиту советских границ и приложить все силы на развёртыва
ние хозяйственного строительства. Похожие резолюции протеста 
на митингах и собраниях приняли коллективы кооперативных 
пекарни и столовых, Госбанка, окрфинотдела. Демобилизованные
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красноармейцы Тимофеев, Рябушнин, Дубинин, Круть, Ведерников, 
Рутченко, Коробицын, а сейчас возчики на авиастроительстве, 
в ответ на провокацию иностранной миссии назвали себя ударни
ками: «Мы хотим помочь строительству воздушной линии, имею
щей колоссальное значение для такой отдалённой местности, 
как Камчатка».

Драмкружок при клубе показал публике актуальную для стра
ны, охваченной энтузиазмом великих строек, пьесу «Инга» авто
ра Глебова. Тот просто и чётко определили действие и роли пер
сонажей. Но в увиденном действе «связанности с заводом» не 
просматривалось. «Язык пьесы беден глубиной убеждающих слов. 
Особенно это заметно в роли директора завода. Глаголевский эту 
роль провёл слабо. Он показал не командира станка, а благодуш
ного резонёра. Центральная фигура — Инга. Крупный специа
лист, предана делу революции, изобретательна, но в исполнении 
Кренберг — Инга какая-то полубольная женщина. Анархия “свя
щенного” брака, пути искания здоровых форм сожительства, сдвиг 
в гражданском сознании женщины хорошо отображены автором, 
а также полнозвучно переданы в игре Лукониной и Зыряновой. 
Суматошный Рыжов был очень хорош в исполнении Эйжвертина, 
который оттенил все бытовые слабости этого персонажа. Лазарева 
в роли очаровательной глупой дамы была только полным бал
ластом на сцене». Размышляя над увиденным, многие приходили 
к выводу, что настоящего театра-то в Петропавловске всё-таки 
нет, а трудящиеся «лишены возможности иметь культурный отдых». 
Профессиональная театральная труппа появилась в городе в апре
ле следующего года.

Заведующий базой райинтегралсоюза Дубников объявил, что 
заготовленную пушнину можно сдать в любое время дня. База 
размещалась на улице Ленинской рядом с хлебной лавкой цент
рального районного кооператива. Здесь же принимали крыс, при
чём «неободранных».

Объявлен план проведения месячника Осоавиахима. Цель пер
вой шестидневки: вербовка новых членов и ликвидация задол
женностей по взносам и соцстроительству. Первый выходной день 
рекомендовано использовать для массовых постановок, ударни
ков, смотров. За вторую шестидневку намеревались мобилизовать 
внимание на военной подготовке трудящихся, выходной день по
святить выходу на охоту в пользу обороны страны, стрелковым 
состязаниям и тактическим занятиям с участием погранични
ков. Третья неделя — мобилизация трудящихся на выполнение
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и перевыполнение пятилетки по сбору средств. Шестой день — 
выходной — «ударники» на своём производстве или на других 
работах. Четвёртая шестидневка — ликвидация химической не
грамотности и проведение противовоздушной обороны в форме 
бесед «Зачем нужна противовоздушная оборона», «Что ждать с воз
духа», «Виды отравляющих веществ», запись на индивидуальное 
приобретение противогазов по 15 руб. В выходной день намере
вались провести пробную защиту от ядовитых газов домов и учреж
дений. Во время пятой шестидневки следовало подвести итоги 
месячника, заслушать отчёты партийных и профсоюзных органи
заций «по отдельным прорывам».

Обнаружились зияющие прорывы на культурном фронте, а ведь, 
по словам почившего вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, 
«в стране неграмотной социализма построить нельзя». Лозунг дня: 
«Ни одного неграмотного, не охваченного ликвидационными пунк
тами (неграмотности. — С. Г.). Обеспечить ликпункты светом и по
собиями. Указать партячейкам, что ликвидация неграмотности — 
не кампания, а боевая задача партии!» Некто «Культармеец» сооб
щил, что в стройтехуправлении АКО и судоремонтной мастерской 
ещё не взялись, как следует, за ликвидацию, хотя там насчитывалось 
свыше сотни неграмотных рабочих. Организация ликпункта была 
поручена персонально Дядюк и Лукашову, но они пока ничего не 
сделали «и вторую пятидневку гоняют культармейцев друг к другу, 
говоря, что занятия не могут развернуться из-за отсутствия электро
освещения. Оно появится, если только Дядюку и Лукашову соответ
ствующие организации “подкрутят гайку” ».

10 января в шесть вечера в клубе открылось общегородское 
женское собрание «по вопросу проработки шести условий товарища 
Сталина». Имелся в виду комплекс хозяйственно-политических 
мероприятий, озвученный вождём на совещании хозяйственников 
23 июня 1931 г. Вкратце эти шесть «исторических условий» звуча
ли так: при исчезновении безработицы необходимо использовать 
оргнаборы рабочей силы, а также механизировать труд; поднять 
зарплаты квалифицированных рабочих по сравнению с неквали
фицированными; улучшить снабжение, жилищные условия; улуч
шить организацию труда; создать новую производственную интел
лигенцию; проявлять заботу о старой технической интеллигенции 
и шире привлекать её к работе; развить хозрасчёт.

11 января. Лозунг дня: «Учись бить врага не только штыком 
и винтовкой, но и противовоздушной подготовкой»! В 15.45 в горо
де загудел набатный колокол. Спустя несколько минут улицы
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перекрыли цепи постов, остановилось движение. Город замер на 
целый час, лишь отдельные пешеходы быстро скрывались в бли
жайшие ворота. Что случилось? Общегородская противовоздуш
ная и противохимическая тревога. Её цель — «всколыхнуть тру
дящихся и привлечь их внимание к работе по обороне страны, 
проверить подготовку к обороне отдельных зданий и учрежде
ний». На развёрнутых учебных пунктах кипела работа: здесь 
посредники проверяли подготовленность учреждений, отдельных 
зданий, ячеек Осоавиахима, пунктов и частных лиц к возможно
му нападению врага. Через пять минут после объявления трево
ги ячейки школы 2-й ступени и совпартшколы заняли свои зда
ния и улицы, быстро раскинулись пункты первой помощи, выеха
ли дегазационные отряды, сформировались пожарные дружины. 
Резерв одного из пунктов собрался через двадцать одну минуту, 
срок большой, а вот пункт АКО совершенно не собрался. На участке 
общества посредники не обнаружили никаких признаков про
тивовоздушной обороны, да и деятельности вообще. Объявленные 
отравленными и ранеными лежали здесь без всякой «помощи», 
а в это время десятки служащих толкались без дела. «Замечен 
и ещё ряд дефектов, показывающий, что химликбез не пройден 
и подготовки нет». Совершенно не были готовы к обороне зда
ния банка, порта, милиции, совхоза, то есть там, «где осоавиахим- 
ская работа совершенно не ведётся и секретари бездействуют». 
Многих тревога застала врасплох. «Несвязным лепетом секретари 
пытаются оправдываться... Полное невыполнение директив пяти
летки показало на практике безобразное отношение к обороне 
страны в этих организациях». Пробная тревога обнаружила, что 
население толком не знает основных приёмов противовоздушной 
обороны, несознательно и несерьёзно отнеслось к учениям. Многие 
смотрели на них, словно на комедию.

«Пуржило. Сквозь завывание ветра удары набата едва были 
слышны. Никто из пешеходов, ёжившихся от холода, в первую 
минуту не обратил на них внимания. Но звуки колокола настой
чиво лезли в уши.

— Горит где, что ли?
— Да вроде как будто пожар.
— Столовая кооператива загорелась.
— И вовсе не пожар, — вмешался молодой парень, — а противо

воздушная тревога. Вон команда осоавиахимцев побежала.
Беглым шагом вышла на Ленинскую команда совпартшкольцев 

и рассыпалась цепью.
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— Стойте, товарищи! Не ходите дальше. Зайдите в дом.
— Да у меня дома пироги в духовку поставлены.
— Нельзя, товарищ, противовоздушная тревога!
— А  мои пироги пусть горят! Они комедию ломают, а дома добро 

пропадает!
Постовые всё же настойчиво заворачивали пешеходов в бли

жайшие дома. Останавливали подводы, заводили их под прикры
тие зданий и заборов.

Через двадцать минут всякое движение на улицах было прекра
щено. Изредка отдельные граждане пытались делать перебежку, 
но постовые их задерживали. Недовольное брюзжание:

— Выдумывают какие-то тревоги. Я, может, с утра ничего не ел!
Но всё же подчинялись.
Пусто. На Ленинской никого, кроме постовых. Из пункта про

тивовоздушной обороны выбегает химкоманда. На Советской пло
щади разорвался снаряд с газом. Место разрыва обозначается 
метками: “Отравлено” . По глубокому снегу дружинники на ры
сях волокут дегазационную машину. Падает на землю один из 
дружинников.

— Отравлен газами.
Его подхватывают и немедленно препровождают в пункт. Там 

он поступает в распоряжение медсестры и врача.
— Разденьте больного. Платье сжечь!
— Чем отравлен? — спрашивает посредник.
— Ипритом».
Наконец парные удары колокола возвестили отбой. Момен

тально из столовой, клуба и ближайших домов на улицы прыснул 
людской поток. Теперь осоавиахимцы, химкоманды, трудящиеся 
спешили к Дому обороны (бывшему Петропавловскому собору, 
колокол которого и возвестил общегородскую тревогу) на торже
ственное поднятие флага. Проскакала пожарная команда, и пока 
осоавиахимская масса вливалась в здание, пожарники карабка
лись по выдвижным лестницам всё выше и выше. Начальник 
штаба скомандовал «Смирно!» Люди, битком набившиеся в здание 
бывшего собора, замерли. Председатель окрисполкома Г. Н. Коренев 
принимает рапорт. Слышны слова: «В доме Осоавиахима, полу
ченном сего числа от горсовета, налицо отряд в составе...» «Это 
здание было местом угнетения, теперь это место широкой куль
турной работы», — говорит Г. Н. Коренев. «Ответим на провока
цию капиталистов перевыполнением пятилетки в проводимом 
месячнике», — предложил В. П. Виноградов. Итоги учения по
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казали, что в ликвидации химической и противовоздушной негра
мотности сделано мало. Эти «прорывы» требовалось во что бы то ни 
стало ликвидировать в течение проводимого оборонного месячника.

14 января стало известно о пуске нового общесоюзного пред
приятия — Красноуральского медеплавильного комбината.

Горместхоз объявил об открытии своей мастерской. Здесь при
нимали заказы на слесарные, токарные, кузнечные, кровельные 
работы, ремонт моторов и электроприборов. Открылась столовая 
для инженерно-технических работников при центральной коопе
ративной столовой на улице Ленинской, что против конторы свя
зи. Завтраки отпускались с 8 до 9.30, обеды — с 12 до 17, и ужи
ны — с 18 до 20. При столовой имелось коммерческое отделение, 
где завтраки и ужины можно было приобрести за два, а обед — за 
пять рублей.

Продолжился сбор средств в фонд моторизации погранвойск. 
У. Н. Талинов внёс 50 руб. и вызывал всех частных возчиков 
города. Лёка Подпругина дала пятёрку, призвала к этому Михашу 
Талинова, Коку Новограбленова и Аллу Скрыгину. Пятёрку вне
сла и Зоя Рубцова, вызывав Лиду Кияшко, Тамару Воронину, Аллу 
Скрыгину и Раечку Зелинскую. Упомянутая Раечка долго ждать 
не стала и вложила в общую копилку десятку, понадеявшись, что 
это же сделают Аллочка, Мирочка и Адочка Скрыгины.

Управление Петропавловского порта предупредило граждан, 
живших на улице Ленинской на стороне, обращённой к Ковшу, 
что воспрещается свалка в воду мусора и нечистот. На виновных 
обещали наложить штраф в административном порядке.

Из Владивостока в Петропавловск отправился грузопассажир
ский пароход Совторгфлота «Совет».

15 января открылись четырёхмесячные вечерние курсы пере
подготовки учётно-оперативных работников для Госбанка, сберкассы 
и райфинотдела. Занятия с 17 до 22 часов ежедневно. Желаю
щих поступить на курсы приглашали подать заявления товарищу 
Добровольскому в здание окрфинотдела.

18 января президиум окрсовета Осоавиахима перевёл 1 000 руб. 
на постройку самолёта «Советская Камчатка». Заказ на него уже 
был сделан, а передача готовой машины намечалась на 1 мая, и «не 
одним днём позже». Пассажиры парохода Совторгфлота «Анадырь» 
дали в фонд постройки этого летательного аппарата 195 руб. 
По их поручению пассажиры Притулюк и Кротких призвали редак
цию «Камчатской правды» развернуть кампанию подписки. На осо
бый счёт № 234 в Госбанке ожидалось поступление требовавшихся
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29 000 руб., которые намечали собрать во время объявленного 
месячника. Госбанк намеревался перевести в центр 10 000 руб. 
на эскадрилью имени Ленина. До контрольной цифры четвёртого 
года оставалось собрать на счету № 377 ещё 20 000 руб. Здесь же 
копились все средства на дирижаблестроение. А  специальный счёт 
№ 299 вбирал средства на капитальный ремонт полученного полу
разрушенным здания Осоавиахима (бывшего собора). «Ни одного 
члена Осоавиахима не должно быть к 24 января без взноса на 
капитальное строительство!» Счёт № 299, счёт капитального строи
тельства, «должен дать Камчатскому округу средства на учебные 
пункты, тиры, противогазы и пособия».

Для проведения выборов народных следователей президиум окр- 
исполкома выделил комиссию под председательством Полякова. 
Президиум утвердил и состав окружного совета физкультуры под 
руководством Просвирина.

Городская амбулатория объявляла, что ежедневно (кроме выход
ных) от 13 до 15 часов производит бесплатные предохранитель
ные прививки против оспы и скарлатины.

21 января исполнилась восьмая годовщина со дня смерти 
В. И. Ленина. День объявлен нерабочим. По традиции, эти, так 
называемые «ленинские», становились днями массового вступления 
в ВКП(б). Это повелось с «ленинского призыва» 1924 г. В Петро
павловском совхозе в партию вступили шестеро рабочих, комсо
мольская ячейка совхоза «передала» туда ещё восемь своих чле
нов. В стройтехуправлении АКО членами партии стали девять, 
а в судоремонтной мастерской общества — четверо комсомольцев. 
В совпартшколе подано одиннадцать заявлений о вступлении. 
Их в частности написали Николай Денисович Серявин, Нил 
Антонович Сидоров, Григорий Фадеевич Кутуков, Егор Иванович 
Семёнов, Митрофан Васильевич Васильев, Гавриил Петрович 
Ишков, Иван Иванович Краснояров, Серафим Михайлович Петров, 
Василий Иванович Журкин и другие. Окружком ВКП(б) просил 
все учреждения, общественные организации, «имеющие компро
метирующий материал на вышеуказанных товарищей», предста
вить ему таковой. Росли и комсомольские ряды. Десять заявле
ний поступило в молодёжный союз в АКО, три в Водстрое, то есть 
на строительстве порта. Школа-семилетка рассмотрела шестнад
цать заявлений учащихся старших групп, а отряды юных пионе
ров направили в комсомол аж пятьдесят человек. К ленинским 
дням в Петропавловском совхозе организованы три ударные брига
ды, охватившие двадцать четыре работника.
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На собрании полиграфов слушали доклад о вожде. «Лучшим 
памятником ему, — заявили печатники в резолюции митинга, — 
станет выполнение пятилетки в четыре года». Тут же, на собра
нии, часть рабочих объявила себя ударниками, обязавшись орга
низовать бригады имени Ильича. Они должны были показать 
лучшие образцы социалистического труда и отношения к произ
водству и стать примером для остальных тружеников типогра
фии, то есть жить прямо по указаниям действующего вождя — 
товарища Сталина: «Со знаменем Ленина победили мы в боях 
за Октябрьскую революцию. Со знаменем Ленина добились мы 
решающих успехов в борьбе за победу социалистического строи
тельства. С этим же знаменем победим в пролетарской револю
ции во всём мире!»

В ленинские дни Петропавловский совхоз организовал «крас
ный обоз» с дровами для города. В его сборе участвовали все 
рабочие, мобилизован весь транспорту. В обоз записалось свыше 
семидесяти возчиков. В 8 часов утра 21 января они выехали на 
лесозаготовки на 6-ю версту, где грузили дрова. К 11 дня обоз 
прибыл к Култучному озеру, где его встретил духовой оркестр. 
В городе обоз принимали представители профсоюзных и общест
венных организаций, состоялся митинг. Средства, вырученные от 
перевозки дров, рабочие совхоза решили передать в фонд построй
ки клуба в своём хозяйстве.

«Камчатская правда» опубликовала образец местного поэтиче
ского творчества «На смерть вождя», написанное В. Лонгиновым, 
жителем далёкого села Палана, что из Тигильского района.

Прошло уж восемь лет, как ты ушёл от нас.
Зажёг в России свет, и свет тот не погас.
Заветы: твои помним, о них забыкть нельзя.
В любой камчатской хате висит портрет вождя.
Коряка сердце внятно, он знает про тебя.
Идеи нам понятны: великого вождя.
И  знает тебя, гений, любой ламутский чум!
Твой путь, великий Ленин, вбирает каждым ум.
Мы, камчадалы:-ленинцы:, исполним твой завет:
В ближайшее же время зажжём кругом твой свет!

Вспомнили и о Кровавом воскресенье, пришедшемся на 22 янва
ря (по старому стилю на 9 января) 1905 г. Эта дата считалась 
началом первой русской революции, «так как этот день произвёл 
резкий перелом в политическом сознании рабочего класса и открыл 
ему глаза на классовую природу самодержавия». В этот день
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в Петербурге была расстреляна мирная рабочая демонстрация, 
только убитых насчитывалось несколько сотен человек.

Сплотиться вокруг «ленинской линии» призвало расширен
ное бюро окружкома ВЛКСМ, вместе с городским комсомольским 
активом обсудившее письмо И. В. Сталина в редакцию журнала 
«Пролетарская революция». Комсомольцы осудили проступок 
редакции, «позволившей на страницах журнала протаскивать 
контрабандным путём троцкистские идеи», совсем недавно с таким 
трудом развенчанные. Бюро призвало всю камчатскую комсу тес
нее сплотиться вокруг генеральной линии партии, ведя неприми
римую борьбу как с правым уклоном, так и с рецидивами контр
революционного троцкизма. Для этого надо повысить теорети
ческий уровень комсомольцев, в течение января проработав на 
собраниях сталинское письмо и организовав кружки по углуб
лённому изучению истории партии.

Учителю школы-девятилетки Науму Савичу Павленко, прора
ботавшему на педагогической ниве свыше четверти века, назна
чена окружной страхкассой и утверждена окрисполкомом месяч
ная пенсия в 270 руб. 76 коп. «Как остающемуся дальше на работе», 
ему намеревались платить её половину, независимо от заработ
ков. «Страховики», приветствуя первого пенсионера-просвещен- 
ца Камчатки, получившего пенсию по новому закону, выражали 
уверенность, что тот «ознаменует это событие дополнительной 
подпиской на 3-й решающий заём, подписку на заём оформит 
непосредственно через коллектив страховиков».

29 января снят с должности и исключён из партии секретарь 
Петропавловского райкома ВКП(б) Ларионов. На его место реко
мендован некто Зайцев. В вину бывшему секретарю поставлено 
«антипартийное выступление». Он поддержал действия бывшего 
руководителя окружкома, заявив, что «только с такими руково
дителями, как тов. Овчинников, можно работать и осуществлять 
твёрдо и решительно линию партии». Эти слова расценены как 
умышленное нежелание выполнять решения Далькрайкома 
ВКП(б). Совещание городского партактива высказалось за твёр
дую поддержку решений Далькрайкома, дающих «вполне чёткие 
установки о прекращении дёрганий хозяйственных организаций 
Камчатки по мелочам, в частности АКО, являющейся основной 
организацией в деле освоения Камчатки, о невмешательстве в опе
ративную и административную деятельность последней...» Оно 
отметило, что «некоторые коммунисты до сих пор не отказались 
от мысли вытащить на арену дискуссию о том, что АКО якобы не
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справилось с хозяйственно-политическими задачами, поставлен
ными партий и советской властью». Досталось за это и партийно
му активисту Люциферу, выступление коего тоже признано анти
партийным и направленным на дискредитацию руководства АКО. 
Его и некоторых других «товарищей» предложено привлечь к ответ
ственности вплоть до исключения из партии «в случае непризна
ния ими своих ошибок не на словах, а на деле».

30 января обнаружилось, что у мастера судоремонтной мастер
ской АКО Янсона «рыльце в пуху». Недавно он задержал рабочего 
Агафонова с вязанкой поленьев, взятых, точнее, украденных, в мас
терской. На следующий день по требованию мастера того уволи
ли. А  через несколько дней другие рабочие видели, как мастер, 
оглядываясь по сторонам, тащил из мастерской вязанку пиленых 
дров. «Если мастер указывает рабочим на недопустимое растас
кивания дров, то что же сам ворует их? — задались вопросом тру
женики. — Ведь мастер не должен быть исключением».

Коллектив Петропавловской окружной конторы связи с при
скорбием известил о преждевременной смерти 27 января лучшей 
работницы, общественницы и ударницы Марии Ильиничны 
Дружиной. Вынос тела из здания горбольницы и прощание с покой
ной намечены на 12 часов дня.

Президиум окрисполкома установил расписание «твёрдых» 
выходных на февраль и март для работающих по «шестидневной 
прерывистой неделе»: февраль — 6, 12, 18, 24 и 29-е числа, март — 
6, 12, 18, 24 и 30-е.

Окрсовет Союза воинствующих безбожников известил, что для 
приёма сумм, пожертвованных на строительство подводной лод
ки «Воинствующий безбожник», в Госбанке открыт специальный 
счёт. Совет общества объявлял, что 1 февраля в 18.00 в помеще
нии межсоюзного клуба состоится организационное собрание. 
Персонально приглашались Бородина, Уманец, Тихонова, Савельева, 
Гор, Афанасьева, Кочеткова и Хорошавцева.

На постройку упомянутой подлодки 15 руб. внесла горожанка 
Сёмина, вызывавшая Моисееву, Слободчикову, Петрову, Кофанову, 
Петрищеву, Игрушечкину, Дьячину, Комарову и Звегинскую. 
Её супруг В. П. Сёмин дал 25 руб. и вызывал на такую же сумму 
Яроша и Леонову, всех заведующих кооперативными столовыми, 
Плаксина и мастеров пекарни, Серёдкина, Ольшевского, Рубцова, 
Ван Фу Тин, Ефремова. Ученики 6-й группы ФЗУ Я. Кочетков 
и П. Корякин не пожалели на это дело 10 руб., полученных как 
премию за изготовление стола.
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По «радиво» начался второй цикл бесед с целью ликвидации 
недавно выявленной всеобщей химической неграмотности. Этим 
занимались специально назначенные «беседчики».

Госбанк подвёл промежуточные итоги работы комитетов содей
ствия сбору платежей по займу «третьего решающего года пяти
летки». Картина получилась пёстрая. В конторе связи подписа
лись на 15 135 руб., сразу погасив больше половины названной 
суммы. В коллективе Совторгфлота платили хорошо, некоторые 
работники погасили подписку досрочно, а вот кооператоры отста
вали, они осилили менее четверти заданной суммы, объясняя это 
большой текучестью кадров. Отчётность по займу пребывала здесь 
в хаотическом состоянии.

Некто «Дядя Ваня» просигнализировал о беспризорном моторе, 
почти два года валявшемся на глазах горожан у лесопильного 
завода АКО. Раньше это ценный агрегат стоял на электростанции. 
Очевидно, для очистки совести мотор прикрыли полусгнившим 
дырявым брезентом. С одной стороны его занесло снегом, с дру
гой завалило лесом. Дорогая машина ржавела и приходила в не
годность под открытым небом. Возникал вопрос: если её нельзя 
использовать в городе, то почему бы не отправить на рыбные про
мыслы, в совхоз или колхоз «для электрификации»?

4 февраля президиум окрсовета Осоавиахима возложил обя
занности его председателя на весьма авторитетного и высокопо
ставленного товарища — Бориса Исаевича Гольдберга, директора- 
распорядителя главной экономической силы полуострова — АКО, 
старого большевика, закалённого в боях с белогвардейцами, контр
революционерами и интервентами. Далькрайисполком и Камчат
ский окрисполком согласились с этим решением и утвердили его. 
Г. Н. Коренев заявил: «Мы глубоко уверены, что тов. Гольдберг 
принесёт большую пользу в осоавиахимской работе. Под его руко
водством камчатская организация ликвидирует военную негра
мотность и выполнит осовскую пятилетку».

Началась шестидневка «мобилизации средств» на оборону, 
в которой главный упор пришёлся на распространение билетов 
6-й авиалотереи Осоавиахима. Между тем штабы всех организа
ций к шестидневке не были готовы, кроме правления АКО, воз
главляемого Гольдбергом. «Нигде нет никакой попытки развер
нуть подписку, выполнить и перевыполнить контрольные цифры». 
Условия подписки не были доведены до отдельных членов осов- 
ских ячеек. А  они были просты: записаться у уполномоченного 
на билеты определённой стоимости с рассрочкой платежа до деся
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ти месяцев и с обязательством ежемесячного погашения при 
получении зарплаты.

За слабую организацию работы по мобилизации средств Кам
чатский окружной комсод постановил наградить Петропавлов
ский кооператив «Орденом черепахи». Ему предложено усилить 
реализацию недефицитных товаров и развернуть работу по при
влечению средств пайщиков кооперации.

А  вообще-то оборонную работу можно было проводить и таки
ми, весьма интересными и привлекавшими внимание молодёжи 
способами. Вот текст газетной заметки «На занятиях»:

«Яркий солнечный свет слепит глаза. Никаких признаков 
жизни среди запушённых деревьев и кустарника. По наезжен
ной собаками дороге крадётся несколько человек с винтовками. 
Вдруг сугроб оживает. Из снега в белых халатах целое отделение 
накидывается на разведку “ противника” , а сзади стремительно 
наступают одна за другой огневые точки. Мёртвая снежная полян
ка оживает. Из-под кустов и из сугробов раздаются отдельные 
выстрелы. Затрещали пулеметы. “Красных” больше и больше...

Синие получают приказ: первому эшелону отступить на окраи
ну деревни Сероглазки. Быстро откатываются передовые части 
под командой тов. Костко (сотрудник окрбюро комсомола. — С. Г.). 
Второй эшелон встречает наступающих “ красных” пулемётным 
огнём и контратакой. Но силы неравны, и по Сероглазке с криком 
“Ура!” перебегают передовые части наступающего отряда, а по бух
те — обход. “Синие” жертвуют пулемётами и пулеметчиками и едва 
успевают укрепиться за кунгасами, далеко за деревней, как отбой 
собирает “врагов” на разбор и окуривание дымовыми шашками.

Жители всполошились: “А  мы думали — всамделишная война, 
да ещё с газами!” Молодняк деревни выражает желание участво
вать в занятиях, надо только ячейке села Сероглазки принять 
участие в осоавихимовской работе».

Комсомольская ячейка порта обязалась оборудовать свой крас
ный уголок, наладить там «культурно-массовую работу». Вроде 
и народу в ячейке было достаточно — двадцать семь человек, но 
сделали они немного. Составили расписание дежурств, прибили 
пару плакатов, разложили несколько газет и журналов и на этом 
успокоились. После этого никто из комсомольцев в уголке и не 
показывался. Тот быстро принял неухоженный вид: плакаты 
попадали, газеты и журналы валялись в беспорядке. Это отме
тили юные пионеры, заявив: «Потерялась комсомольская ячей
ка порта и её секретарь тов. Здор». Взрослые наставники —
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портовские партприкрепленцы — жизнью комсомольской ячейки 
не интересовались.

Опубликована программа городской радиогазеты на февраль 
и март. Слушателям рекомендовалось отметить сроки, к которым 
необходимо отправлять в редакцию материал по отдельным темам 
с учётом времени на почтовую пересылку, чтобы заметку можно 
было передать по радио. В основу заметок и писем следовало поло
жить «критический подход к каждому факту», избегать невер
ных сообщений, указывать конкретных виновников того или иного 
«прорыва», привлекать в помощь радиокоровской работе ударни
ков, то есть самых активных борцов за выполнение промфинплана. 
Трансляции шли по вечерам. Например, 5 февраля в 19.00 она 
открылась комсомольской радиогазетой, в 20.00 следовал выпуск 
«Камчатской правды», в 21.30 — музыкальный получасник, с 22.00 — 
трансляция Хабаровской широковещательной станции. 6 февра
ля в 19.00 вышла страничка профсоюзов, в 20.00 — вновь «Камчат
ская правда», за ней традиционный концерт-«получасник», затем 
снова Хабаровск.

5 февраля секретариат окротдела Осоавиахима начал переучёт 
мелкокалиберного оружия городских ячеек. Начальники их воен
ных секторов по вечерам до 10-го числа приносили подведом
ственные винтовки в окрисполком.

9 февраля нашёлся хозяин беспризорного мотора. Им оказа
лась кустарная артель «Сталь». Мастерские АКО пожелали, было, 
приобрести его у кустарей, но те почему-то продавать технику не 
стали, и она продолжала ржаветь под открытым небом.

14 февраля при управлении АКО окрылись трёхмесячные курсы 
машинописи. Окончившим их обещано трудоустройство на пред
приятиях общества и зарплата от 150 до 240 руб. в месяц. Запи
сывали на учёбу в комнате № 3.

Петропавловская таможня назначила на полдень 25 февраля 
продажу личного имущества, описанного как штраф за контрабан
ду. На торги выставлены принадлежавшие Гавриле Гавриловичу 
Подпругину дом по переулку Лаперуза, 49, корова, куры, разная 
домашняя обстановка и хозяйственный инвентарь. Затем прода
вался дом на улице Ленинской, 70, с надворными постройками Анны 
Ким, а также её корова, куры, свиньи, разная домашняя обстановка.

19 февраля началась «чистка» членов кустарно-промысловых 
и рыболовецких артелей. Её цель — укрепление социального 
состава коллективов и их «оздоровление» для успешного выпол
нения и перевыполнения планов. Комиссия по чистке затребова
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ла материалы на членов артелей. Первой «чистилась» артель 
«Камчатская обувь», на следующий день — «Гужтранспорт», 21-го — 
«Строитель», 24-го — рыболовецкая «Амурский партизан», 27-го — 
«Камчадал», 28-го — «Украинец».

Вечером в помещении народного суда заседало общегородское 
собрание бывших красногвардейцев и партизан. Повестка: доклад 
о 14-й годовщине Красной Армии, установление принадлежности 
к партизанам, о фотосъёмке.

20 февраля в восемь вечера в ленинский уголок управления 
погранотряда созывались жившие в городе демобилизованные 
красноармейцы. Просили не опаздывать.

21 февраля в межсоюзном клубе шумело общегородское ком
сомольское собрание с вопросом «Как мы выполняем решения 
9-го съезда ВЛКСМ». Среди прочих выступили старые большеви
ки и революционеры, такие, как Гольдберг, Межатуч, Виноградов 
с воспоминаниями о «борьбе за партию и с пожеланиями комсо
мольской организации». После собрания — киносеанс, «живая 
газета» и вечер самодеятельности. Присутствовало много беспар
тийной молодёжи.

22 февраля состоялось торжественное собрание коллектива 
Восточно-Камчатского управления Гражданского воздушного 
флота, посвящённое завтрашней 14-й годовщине Красной Армии. 
В резолюции собрание выразило уверенность, что та и в будущем 
даст жестокий отпор всем, кто попытается нарушить плановый 
ход социалистического строительства. Тут же прошла подписка 
на 6-ю лотерею Осоавиахима на 960 руб.

На объединённом собрании тружеников порта и водстроя слу
шали доклад о славной деятельности красноармейцев. Участни
ки обещали: «На основе соревнования и ударничества добьёмся 
ещё больших успехов в строительстве социализма, одновременно 
изучая военное дело, необходимое для защиты страны Советов». 
Здесь же оглашён рапорт ячейки Осовиахима. План её работы 
был перевыполнен. За активную работу по проведению оборонно
го месячника премированы Троицкий, Ситниковский и Шульман. 
Собрание организовало сбор в фонд постройки самолёта «Советская 
Камчатка», составивший 259 руб.

Опубликован приказ начальника Петропавловского гарнизона 
Н. С. Киселёва № 2: «1. 23 февраля — день 14-й годовщины РККА — 
назначаю парад частям гарнизона. 2. Командующего парадом 
назначаю помощника по оперативной части тов. Просвирина. 
3. Парад принимать буду я с представителями советских, партийных
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и профессиональных организаций. 4. Частям гарнизона 23 февра
ля к десяти часам выстроиться на Култучном озере, имея правый 
фланг у Никольской горы и левый — к АКОграду, фронтом — на 
озеро. Имея на правом фланге воинские части, левее — организа
ции Осоавиахима и на левом фланге — профсоюзы. 5. Начальнику 
милиции обеспечить порядок построения колонн...»

23 февраля к краснознамённым пограничникам с приветствием 
обратилось бюро Камчатского обкома ВЛКСМ: «В день 14-й годов
щины Рабоче-Крестьянской Красной А р м и и . шлём верному, 
непоколебимому стражу советской Камчатки комсомольско-пио
нерский привет! Товарищи пограничники! Камчатский комсомол 
заверяет вас, что Ленинский комсомол под руководством комму
нистической партии большевиков ещё с большей энергией, с боль
шим энтузиазмом сплотит свои ряды на выполнение планов но
вого хозяйственного года заканчивающейся пятилетки. Комсо
мол не на словах, а на деле осуществляет решения 9-го съезда 
комсомола в борьбе за многомиллионный комсомол. Если к 13-й 
годовщине Красной Армии комсомол в своих рядах насчитывал 
рабочей и колхозной молодёжи 480 человек и 530 пионеров, то, 
встречая 14-ю годовщину Красной Армии, комсомол удвоил свои 
ряды, доведя их до 1 250 человек комсомольцев и 1 048 пионеров, 
охватив их осовской организацией на 87 %. Товарищи погра
ничники! Ленинский комсомол призывает ещё бдительней охра
нять границы от посягательств капиталистов. Товарищи погра
ничники! Больше бдительности! Твёрже винтовку! Да здравствует 
непоколебимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия и её вождь 
тов. Ворошилов!»

Задолго до назначенного времени к Дому Осоавиахима начали 
собираться отряды общества. Первыми прибыли бывшие партиза
ны и красногвардейцы, за ними потянулись учебные пункты, отря
ды противовоздушной и химической обороны, кружки. В полном 
порядке подошёл отряд авиаторов. Выстроившиеся на улице 
Ленинской колонны встретили начальника отряда Осоавиахима 
Виноградова. Прозвучал дружный ответ на его приветствие, все тро
нулись на место сбора — Култучное озеро, где уже серой моно
литной массой стояли войска и вдалеке по озеру чёрной лентой ви
лась колонна Осоавиахима АКОграда. В её первых рядах слива
лась со снегом рота в белых маскировочных халатах.

В ответ на приветствие начальника гарнизона Киселёва послы
шались раскаты «Ура!», отразившиеся от Никольской и Мишен
ной сопок. Молодое пополнение погранотряда приняло присягу.
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Её текст читал сам председатель окрисполкома Г. Н. Коренев: 
«Я, сын трудового народа...» После поздравления пограничников, 
прерывавшихся громким «Ура!» и лозунгами, началось прохож
дение торжественным маршем частей гарнизона, в том числе и кон
ной артиллерии.

Комсомол полуострова преподнёс своему подшефному погранич
ному сторожевому кораблю «Боровский» Красное знамя за бди
тельность и борьбу с хищниками, то есть браконьерами, в первую 
очередь японскими. Сторожевику «Красный вымпел», бывшей яхте 
камчатского губернатора «Адмирал Завойко», вручена киноперед
вижка для «лучшего культурно-бытового обслуживания командно
политического и краснофлотского состава». Камчатскому погран
отряду для быстрейшей и лучшей связи между частями подарен 
мотоцикл — вот она настоящая моторизация погранвойск!

Красный боец должен быть сильным, ловким и выносливым. 
Этого можно достигнуть занятиями спортом, например, лыжным 
и конькобежным. Поэтому в день годовщины Красной Армии 
окружной совет физкультуры решил устроить лыжные соревно
вания для того, чтобы выявить, насколько воины и физкультур
ники подготовлены к большим пробегам. Забеги начались в два 
часа дня. Для мужчин установлена десяти, для подростков — кило
метровая и для женщин — двухкилометровая дистанции. Про
шли и показательные пробеги на лыжах за собаками и лошадью. 
Маршрут самого длинного: от школы-семилетки по Култучному 
озеру мимо построек ОГПУ на Халактырскую тундру, вокруг Зер
кальной горы к ближайшему совхозу и опять к озеру. Трассы 
для подростков и женщин проложили по озеру. На следующий 
день состоялись конькобежные состязания, тоже на трёх дистан
циях: 1 000 метров (мужчины), 300 метров (женщины) и стомет
ровка для подростков.

29 февраля продолжен сбор средств. Пока их «мобилизация» 
стопроцентного результата не дала, особенно отставали с подпис
кой на 6-ю лотерею. Здесь среднее выполнение контрольной циф
ры составило всего 40 %. На помощь этому важному делу поспе
шила средне-младшая группа пятилеток детсада АКО, внёсшая 
21 руб. 80 коп., собранных по подписному листу, наверное, всё-таки, 
родителями. Малыши вызывали на состязание группу «коллег»- 
пятилеток из городского садика. Крестьяне села Сероглазки по
жертвовали на общее дело 238 руб.

Горожанин Юй Цзин Чжи утерял вид на жительство, теперь он 
считался недействительным. Ефим Иванович Бурдик «посеял»
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членский билет Автодора, облигации госзайма и лотерейные 
билеты. Зато нашлись часы. Утерявший мог справиться о них 
у А. К. Константинова в колонизационном управлении АКО на 
улице Набережной, 19.

2 марта в зале межсоюзного клуба прошёл вечер, посвящён
ный 13-й годовщине революции в Корее. Доклад о славных собы
тиях сделал некто Уманец. Зал прослушал его в переводе Юна на 
корейский язык и Гун Хо на китайский, единогласно утвердил 
заранее заготовленную резолюцию, а потом с удовольствием посмот
рел корейскую пьесу «Путь революционера», одобрительными 
возгласами поощряя актеров, игравших без суфлёра.

4 марта завершилась чистка кустарно-промысловой артели 
«Сталь». Выявлен ряд «нездоровых явлений» и засорённость 
чуждым элементом. В артели процветали рвачество, пьянство, 
недисциплинированность. «Чистильщиков» артельщики встре
тила враждебно, а некоторые — Моторихин и Вальтер — демон
стративным уходом пытались сорвать заседание комиссии. Из 
«Стали» изгнаны четверо: Г. А. Матвеев, А. А. Баровский, 
М. Н. Моторихин и Р. Э. Вальтер. Артельным А. А. Кардашу 
и М. К. Синяйкину «за поддержку рваческих тенденций» объяв
лен строгий выговор. Признано необходимым снять с работы пред
седателя правления Шевкина, «не сумевшего организовать твёр
дого руководства».

В чём проявлялось это самое рвачество, принимавшее на Кам
чатке в условиях недостатка рабочих рук большие размеры? Да вот 
хотя бы пример упомянутой артели «Сталь»: «Марка у неё совет
ская, но нутро весьма подозрительное. Погранотряду потребова
лось установить паровое отопление. Пригласили артель. Члены 
артели согласились работать, но предъявили такие требования: 
“ Пятьдесят рублей с радиатора, и ни копейки меньше” . На предло
жение отряда работать поурочно, артель в составе: Боровского А. А ., 
Боровского С. А., Рубис С. И., Григорьева С. М., Баскова Н. Г. 
отказалась работать. Они хотели заработать в день никак не мень
ше 40 руб. на каждого».

Принято обязательное постановление «Об ответственности за 
хулиганство». Штраф до 100 руб. или принудительные работы до 
месяца полагались за: «назойливое приставание к гражданам, 
пение песен непристойного содержания, произнесение таких же 
и бранных слов, как на улицах, так и в других общественных 
местах, подкладывание камней и других предметов под проезжаю
щие автомашины и экипажи, бросание в них камнями, пугание
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какими-либо способами людей и животных, протягивание верё
вок и проволоки через дороги, пешеходные тропинки и тротуары, 
забрасывание на телефонные, телеграфные и иные провода раз
личных предметов, а также за совершение из озорства, где бы то 
ни было (не исключая жилых помещений, то есть квартир, обще
житий и т. п.), других непристойных поступков и действий, кото
рыми проявляется явное неуважение обществу». Мелкие хули
ганские проступки, не отмеченные выше, совершаемые в клубе, 
на улицах и в других общественных местах, как-то «крик, шум 
и другие действия, производимые из озорства с целью нарушить 
установленный порядок работы публичных собраний, зрелищ 
и нормальные условия общественной жизни», карались на месте 
рублёвым штрафом, взыскиваемым милиционерами. При отказе 
платить составлялся протокол, штраф выростал троекратно или 
обращался в принудительные работы на срок до пяти дней.

Объявлено о проведении 5 марта в 18.00 в фойе городского клу
ба пленума горсовета. Повестка дня: доклад о капитальном строи
тельстве города на 1932 г., довыборы президиума горсовета. Явка 
всем членам и кандидатам горсовета обязательна, приглашались 
и избиратели. Ввиду того, что пленум срывался несколько раз из-за 
неявки депутатов, отмечено, что заседание будет проведено при 
любом количестве собравшихся, а «о не явившихся депутатах будет 
поставлен вопрос на обсуждение общих собраний избирателей 
и передан в профессиональные и партийные организации».

8 марта, в свой праздничный день, работницы типографии, 
заслушав доклад о международном женском движении, постанови
ли организовать в наборном цехе ударную бригаду «Имени 8 марта» 
и установить для неё «конкретные показатели работы».

В международный, хоть и женский, день самый раз было погово
рить о межнациональных взаимоотношениях. Вновь всплыла попу
лярная в конце двадцатых — начале тридцатых годов тема шови
низма. Неблагополучие «на этом участке» в Петропавловске под
тверждалось такими примерами. Первый: отсутствием литературы 
на китайском и корейском языках, имевшаяся же «потеряла всякую 
ценность». Второй: по существовавшим положениям восточные 
рабочие должны были получать особый паёк. Этого не получалось, 
а в принятых окрснабом нормах снабжения трудящихся особые 
потребности «восточников» совершенно были упущены из виду.

9 марта в Петропавловск прибыл новый «начальник Камчат
ки» — Владимир Дмитриевич Рядюга, спешно введённый в состав 
пленума и бюро окружкома ВКП(б).
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10 марта на основании распоряжения Совнаркома и постанов
ления местного окрфинотдела Горместхоз предложил горожанам 
в трёхдневный срок зарегистрировать весь имеющийся рогатый 
скот, коз, овец, рабочих и выездных лошадей, ездовых и прочих 
собак, плавсредства моторные и вёсельные, мотоциклы и велосипеды. 
За укрывательство и неправильные показания при регистрации 
виновных обещали «подвергнуть законной ответственности».

13 марта новый руководитель окружкома ВКП(б) В. Д. Рядюга 
выступил на общегородском собрании партийно-комсомольского 
актива. Он рассказал об итогах и решениях 17-й Всесоюзной парт
конференции. В обсуждении услышанного выступили двенадцать 
человек. В заключение Рядюга заострил внимание собравшихся 
на основных задачах местной парторганизации — лесозаготовках, 
рыбной путине, выполнении экспортного плана — и потребовал от 
всего актива безусловной дисциплины, внимательного отношения 
к порученной работе и сплочённости вокруг решений крайкома 
партии и недавней партконференции: «Давайте же подтянем тот воз 
хозяйственных задач, который нам поручила партия, и ровненько 
вывезем его на прямую дорогу».

Обитательница квартиры в доме на улице Ленинская, 67, что 
«во дворе школы у озера», некто Рышкова, объявила о продаже 
обстановки.

17 марта стало известно, что по постановлению ЦИК и Совнар
кома СССР выпускается в обращение разменная никелевая моне
та достоинством в 10, 15 и 20 коп. Новые монеты обязательны 
к приёму наравне с серебряными.

При межсоюзном клубе организованы кружки: драматический, 
хорового пения (руководитель Воробьёв), духовой оркестр (руко
водитель Дружинин). Все желающие заниматься в них пригла
шались записаться в комнате культполитсовета или на месте. 
Сомневающимся в наличии у них музыкальных способностей 
разъяснялось, что знание нот не обязательно.

Управление снабжения АКО продавало со своих городских 
складов всем желающим молотилки, сеялки, бороны «Зиг-Заг», 
соломорезки, жатки, жмыхо и костодробилки и прочий самый 
разнообразный сельхозинвентарь.

Совпартшкола, размещавшаяся на улице Никольской, извеща
ла о желании заменить свои полутораспальные койки односпаль
ными по договорённости.

20 марта очередной смотр состояния общепита отметил, что 
заведующий столовой инженерно-технических работников АКО
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Громов по-прежнему руководствуется принципом «лопай, что 
дают», а обед здесь превращался в «полоскание желудка». Зав не 
знал себестоимости ни одного блюда, во что обходилось содержание 
штата, цену продуктов, хозяйственные расходы столовой. Заклад
ка продуктов в котёл производилась из расчёта двухсот столовав
шихся, а фактически раздавалось до двухсот шестидесяти пор
ций. Эта задача решалась быстро и легко: «берут энное количе
ство воды, разбавляют немудрёный суп». За январь столовая 
отпустила 8 386 блюд, получив за них 14 287 руб. 50 коп. Из них 
на содержание обслуживающего персонала ушли 4 677 руб. 50 коп., 
то есть треть всех расходов. В феврале расход на продукты потра
чено 10 023 руб., а на содержание штата — 5 700 руб., то есть 
56,8 %. «Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что штаты 
столовой непомерно раздуты, что содержание штата ложится 
тяжёлым бременем на бюджет столовой, а главное, — на желудок 
столующегося».

Отмечено улучшение дисциплины сотрудников управления 
АКО. В декаду с 11 по 20 февраля «рогожным знаменем» за 
опоздания и прогулы премировали строительно-техническое 
управление, где на одного сотрудника было потеряно в среднем 
полтора часа. В декаду с 21 февраля по 1 марта рогожное знамя 
перешло секретариату дирекции, получившему его из-за трёх
дневного прогула стенографистки Киселёвой. В следующую 
десятидневку — с 1 по 10 марта — им же отметили машбюро. 
«Характерно следующее: после премирования рогожным зна
менем сотрудники СТУ перестали совершенно опаздывать, но... 
опаздывает сам директор тов. Хмелёв». Редакция аковской 
стенгазеты «Наш рост» придумала для нерадивых сотрудников 
«Орден лодыря» аж трёх степеней.

Горместхоз доводил до сведения абонентов, что нужно воспол
нить недоимку за электроосвещение до 1 апреля. Лица, пользую
щиеся электричеством полампочно, должны платить вперёд за 
месяц. Не внёсших в указанный срок задолженность обещали 
выключить из сети «без особого напоминания и без присоедине
ния в дальнейшем независимо от уплаты недоимки».

Петропавловская база Райинтегралсоюза скупала пушнину, 
меховое и кожаное сырьё, битую дичь, а также порожнюю тару — 
бочки — в неограниченном количестве. Принимались и авансы 
под дровозаготовки. В составе базы имелись следующие кустарно
производственные артели: «Камчатский портной», «Камчатская 
обувь», строительная, гужевого транспорта и другие, бравшие
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заказы на пошивку спецодежды, белья, обуви, поделку саней, 
разные поковки.

Радиоредакция «Камчатской правды» организовала конкурс 
на лучшего гармониста, длившийся до 30 марта. Желающих 
участвовать записывали в редакции одноимённой газеты по адре
су улица Ленинская, 2, у сотрудника Богоявленской. Лучших гар
монистов ждали премии.

«Вычищенная» совсем недавно артель «Сталь» в связи с реор
ганизацией объявила о разрешении всех споров с ней до 25 марта, 
после чего претензии приниматься не будут.

Авачинский рыбопромысловый район АКО продавал в неогра
ниченном количестве свежемороженую навагу по 25 руб. за цент
нер. Торговали на портовой кошке возле памятника «Слава» с девя
ти до одиннадцати утра и с пяти до семи вечера.

18 марта на смотр «живых газет» в межсоюзном клубе собра
лось больше четырёхсот человек. Первыми выступили школьни
ки, разделённые на две бригады. Назвать показанное школьной 
газетой было нельзя, потому что оно освещало самую разнообраз
ную жизнь. Школяры оказались способными ребятами, плохо, было 
лишь то, что они недостаточно использовали музыкальное оформ
ление и «все виды самодеятельного искусства». Затем пришла 
очередь пионерской агитбригады «Боевые сигналы». Эти «сигна
лы» заслуживали внимания, чувствовалось, что действует спаян
ный коллектив. Содержание газеты отвечало запросам публики, 
но немного страдало оформление: «лишнее топтание на сцене, 
надоевшее всем махание руками — всё это пора сдать в архив». 
Третьей стал «Штурмовик Камчатки». Его коллектив по-настоя
щему сумел овладеть «живгазетной техникой», использовал все 
виды самодеятельного искусства. Программа содержала «каркас
ный материал», выявляя и бичуя все недостатки. Последним вы
ступил погранотряд. «Дав политически выдержанную передови
цу, живгазета в дальнейшем показала себя не как газета, а как 
разложившийся кружок. Похабные юмористические рассказы на 
счёт рождения детей и т. д. Газета вошла в раж... и начала фор
менным образом балаганить. Что из себя представляет “джаз- 
банд” ? Старая мелкобуржуазная халтура? Нагримированный “ры
жий” — дирижёр, который под музыку шумового оркестра (меж
ду прочим, тоже на манер базарных балаганов) танцует чарльстон. 
Эта живгазета, хотя и в пародийном духе, но приносит в рабочую 
группу разложившуюся мелкобуржуазную идеологию.» Вот тебе 
и стражи границ! Видимо, с учётом замеченной мелкобуржуазно
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сти предложено немедленно создать городскую редакцию жи
вых газет, «которая занялась бы вопросом перестройки всей жив- 
газетной работы».

24 марта в преддверии обильного таяния снега Горместхоз 
предложил всем владельцам и арендатором домов в двухнедель
ный срок привести в полный порядок и в дальнейшем содержать 
в исправности тротуары вдоль своих усадеб, очищая их и своевре
менно ремонтируя. Виновных в неисполнении этого распоряже
ния намеревались привлекать к ответственности: наблюдение за 
содержанием тротуаров горсовет возложил на милицию.

Окружная контора связи начала набор учеников монтёров, 
радистов, телеграфистов, почтовых работников и телефонистов. 
Принимали претендентов старше шестнадцати лет обоего пола 
с образованием не ниже семиклассного, платили стипендию в 68 руб. 
80 коп. в месяц.

Гражданка Стовас-Брагина, жившая на улице Партизанской 
(по старому, Третьей) в доме № 22, «вход кругом — с парадного», 
продавала домашнюю обстановку, посуду, чушку, то есть свинью, 
и несколько куриц.

Бюро принудительных работ при городском народном суде 
объявляло для широкой общественности, что на разные сроки 
осуждены следующие граждане: Александр Силович Любченко, Таи 
Ден Хай, Геннадий Давыдович Родионов, Александра Тимофеевна 
Горская, Фёдор Степанович Фоммальной, Иван Петрович Савченко, 
Хан Сен Муни, Пётр Васильевич Ноздрёв, Афанасий Михайлович 
Абрасимов, П. Р. Сташков, Фёдор Андреевич Носков, Ульян 
Ефремович Костенко, Фёдор Иванович Антонов, И. С. Макаров, 
Кирилл Я. Бойко, Г. Н. Смирдов, Сергей Григорьев, Михаил Крикса, 
Игнатий Афанасьевич Ким. Бюро предлагало всем учреждениям 
и предприятиям, в коих работали перечисленные лица, сообщить 
об этом по телефону № 63. За несообщение сведений полагалось 
привлечение к ответственности.

26 марта работала производственно-техническая конференция 
комсомола. Её открыл доклад об осуществлении «шести истори
ческих условий товарища Сталина». Прежде чем приступить 
к подведению их предварительных итогов в округе, докладчик 
напомнил делегатам, что Камчатка чрезвычайно запоздала с их прак
тическим осуществлением и слова вождя: «Реальность нашей 
программы это — живые люди, это — мы с вами, наша воля к побе
де наша готовность работать по новому, наша решимость выпол
нить план». Работник морбазы АКО Петров отметил, что вождь
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на совещании хозяйственников страны говорил об уменьшении 
текучести рабочей силы, «а у нас получается наоборот: админист
ративно-технический персонал меняется почти еженедельно. 
Среди технического персонала царит форменная обезличка, никто 
не отвечает за строительство». Ему вторил судоремонтник Косенков: 
«У нас ничего не сделано по реализации шести условий товари
ща Сталина. Текучесть рабочей силы достигает огромных разме
ров. Обезличка господствует. Никто не отвечает за работу элект
ростанции». Общее мнение выразил секретарь окружком комсо
мола Дьячина, заметив, что основной вопрос, за который нужно 
неуклонно бороться, это выполнение планов текущего года, а в свою 
очередь — это выполнение упомянутых условий. «Мы будем 
считать передовыми тех, кто выполнил план, а не занимался 
болтовней...»

28 марта портоуправление известило, что с началом навига
ции возобновит свою деятельность общество спасения на водах. 
Начался приём членов, как отдельных граждан, так и целых 
учреждений. Записывали у капитана порта. Попутно сообщалось 
для всеобщего сведения, что конное и пешее движение по льду 
Ковша запрещалось ввиду начавшейся его распиловки.

Редакции «Камчатской правды» требовался разносчик газет. 
Желательно, чтобы он хорошо знал расположение зданий и соору
жений в АКОграде.

Радиоредакция нуждалась в гармонистах, певцах, музыкантах. 
Их, по всей видимости, намеревались использовать для заполне
ния музыкальных «получасовиков».

Сберкасса № 611 срочно искала опытную машинистку с оплатой 
труда по соглашению и секретаря с окладом в 250 руб.

На новый выигрышный заём 1932 г. в размере трёхнедель
ного оклада подписался «работник учёта» В. А. Костантинов. 
Он вызывал на это дело коллег: М. Д. Попова, С. А. Дьяконова, 
В. И. Воробьёва, М. Н. Коренблюма и других.

Некто Крейн, похоже, что сотрудник управления АКО, искал 
«хозяина столовой». Та с начала смотра общественного питания 
только в последний момент приняла более-менее приличный вид. 
«До сих пор было не помещение столовой, а .  конюшня. По коли
честву столующихся размер помещения слишком мал. В столо
вой грязно, пол не моется. Посуды нет. Завтраки, обеды и ужины 
в АКОградской столовой зачастую приготовляются грязно и не
умело. Между тем из тех же продуктов можно приготовить гораз
до лучший и чистый обед. Самообслуживание принимает урод
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ливые формы. Стоишь час в очереди, чтобы получить первое 
и жестянку на второе. Затем простаиваешь ещё полчаса у другого 
окошка, чтобы получить второе. Обслуживающий персонал грубо 
относится к столующимся. В настоящее время Центральный 
рабочий кооператив передаёт столовую АКО, но последнее не при
нимает, и столовая беспризорна. Оставшиеся продукты — верми
шель и солёная рыба, набившая оскомину, на исходе. Неизвестно, 
как будет дальше. Необходимо найти хозяина столовой, так как 
все столующиеся — аковские рабочие. Необходимо реорганизовать 
её в закрытую столовую с продажей талонов по заявкам, чтобы 
можно было учесть количество приготовляемых обедов. Нужно 
наладить выдачу первого и второго одновременно».

29 марта в семь вечера в «общедоступной столовой» для 
поварского и обслуживающего персонала доктор Оптовцев читал 
лекцию по вопросам питания в связи с появлявшимися случаями 
заболевания цингой.

1 апреля завершился массовый Всесоюзный поход «за сбере
гательные кассы». Его задачи: привлечь внимание общественно
сти к их работе, поднять её «на должную высоту через усиление 
внимания общественности и особенно комсодов сберегательному 
делу». Основной лозунг похода: «Сберкассы в массы, с высокими 
показателями работы». Ставилась задача довести их количество 
в Дальневосточном крае, куда входила Камчатский округ, до 1 809, 
организовав при всех совхозах, крупных колхозах, лесозаготов
ках и новостройках. Сберкасса должна стать культурным совет
ским учреждением, приспособленным к чёткому и быстрому обслу
живанию широких масс трудящихся. Вот этого-то в округе пока 
и не было сделано, «так как наши хозяйственники на сберкассы 
смотрят как на расчётные кассы, которые выдают зарплату и [про
водят] другие платежи. Трудящиеся Камчатки, и в особенности 
города, такому отношению к работе сберкасс в период похода долж
ны положить конец, требуя немедленно в первую очередь предос
тавить окружной центральной сберкассе удобное помещение в центре 
города и помещение сберкассе № 21 при АКО, которая обслужи
вает 1 500 рабочих-вкладчиков». Пока же успешнее всех действо
вала касса № 41/611 при окрисполкоме, проведшая подписку на 
государственный выигрышный заём 1932 г. на 3 100 руб. при 
контрольной цифре 3 000 руб. Коллектив вызывал на состязание 
сберкассы № 37 и 21.

К общественности через редакцию «Камчатской правды» обратил
ся журналист Дмитрий Егоров, которому городская «партизанская
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комиссия» поручила написать краткий исторический очерк 
«Партизанское движение на Камчатке». Понятно, что сделать это, 
не имея исчерпывающих материалов, было немыслимо. Поэтому 
он просил всех бывших партизан и лиц, к ним причастных, при
сылать в редакцию свои заметки, воспоминания, старые газеты, 
документы, отчёты и прочее, словом всё, что могло помочь ему 
выполнить с общей помощью столь ответственное задание.

Культпроп окружкома ВКП(б) сообщил, что округу предостав
лено пять мест в Дальневосточном Коммунистическом университе
те. Желающим учиться следовало подать заявления и заполнить 
анкеты до 15 апреля.

В преддверии приближающегося сельскохозяйственного сезо
на опубликована «Памятка трактористу», число коих на полуост
рове неуклонно росло: «1. Трактор содержи в чистоте. Счищай 
грязь, следи, чтобы она не попадала в механизмы. 2. Осматривай 
перед работой, все ли части целы, нет ли ослабнувших или поте
рянных болтов. Следи за целостью прокладок. 3. Следи за плот
ностью клапанов. Не допускай пропуска. Он вызывает потерю 
компрессии (сжатия), тогда трактор теряет мощность. Нагар 
в клапанах и в головке цилиндра должен быть вовремя удалён. 
4. Наливай горючее и смазку из чистой посуды. Лучше всего 
наливать специальными заправочными вёдрами. Обязательно надо 
наливать через фильтр (воронку с очень мелкой сеткой)...

2 апреля горисполком ввёл твёрдые заготовительные цены на 
продукцию сельского хозяйства и охотничьего промысла (руб. за 
килограмм): говядина — 3,65, свинина — 4,35, сало свиное — 10, 
капуста и свекла свежие — 0,25, морковь — 0,3, лук — 1,25, мед
вежатина — 2,5, оленина — 3,65, глухарь и куропатка — 2,5, 
утка речная — 3, птица морская — 2. За литр молока просили 
72 коп., за десяток куриных яиц — 5 руб. Продажные цены уста
навливались с начислением 15 % товарных расходов заготовитель
ной организации.

5 апреля стало известно, что возобновляется линия срочных 
пароходных рейсов по маршруту Владивосток — Петропавловск — 
Усть-Камчатск. Агентство Совторгфлота объявило, что первым 
рейсом 8 апреля выходит пароход «Анадырь», за ним 12-го числа 
на Камчатку отправляется «Север».

Правление городского потребительского общества (ГорПО) 
предложило с завтрашнего дня всем магазинам приступить к выда
че мануфактуры полнопайщикам и «аккуратным плательщикам» 
по норме: 1-я категория — 10 метров на книжку плюс 6 метров
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на члена семьи; 2-я категория — 8 и 5 метров соответственно; 3-я — 
7 и 4 и 4-я — 5 и 3. Пайщикам, не прошедшим перерегистрацию, 
товар не отпускался.

7 апреля в шесть вечера в секретариате окружкома собрался 
совет общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Обсуж
дали планы на предстоящий сезон.

9 апреля отмечено появление в Авачинской губе первых кося
ков весенней сельди. Рыболовецкая артель «Камчадал» на днях 
поставила контрольные сетки, в них уже трепетал первый улов. 
В прошлом года рыба появилась в середине месяца. «Есть предпо
ложение, что в этом году сельдь пойдёт раньше. Все рыболовецкие 
организации Петропавловского района должны быть наготове».

Нарсуд приговорил некоего «гражданина Шмелькова» к полу
тора годам лишения свободы. Он, отец двух малышей, постоянно 
пребывал «под мухой». По словам очевидцев, «дома вечно скан
далы. Понятно, жить в таких условиях невозможно. Жена со 
Шмельковым разводится и забирает с собой детей. Имущество 
делят между собой, и Шмельков добровольно соглашается пла
тить на содержание детей по 50 руб. в месяц. Но у Шмелькова 
снова появилось желание сойтись с бывшей женой, он стал являть
ся к ней на квартиру, устраивать скандалы и грозить ей убий
ством. Как-то в первых числах октября Шмельков вооружился 
ножом и явился к Л. на квартиру, но той дома не оказалось, она 
была на работе в столовой. Шмельков отправился в столовую. 
Л. мыла посуду. Шмельков хотел ударить её ножом, но его успел 
схватить за руку повар, и Л. отделалась лёгким порезом руки».

К. В. Эйжвертина, квартировавшая на втором этаже здания 
радиостанции, продавала домашнюю обстановку: бюро, шесть 
мягких кресел, венские стулья, двуспальную кровать, столы, а также 
ванну и бочку.

10 апреля началась краевая эстафета укрепления бюджета 
Осоавиахима, разбитая на отдельные задания-маршруты. Первый 
маршрут: увеличение членов общества втрое за счёт колхозников, 
рабочих и трудящихся, женщин, полный сбор членских взносов за 
1932 г. Второй: перевод за реализацию 6-й лотереи 70 % конт
рольного задания. Третий: ликвидация задолженности ячеек, райо
нов за прошлые годы. Четвёртый: ликвидация задолженности по 
округу и краю на 100 %. Пятый: «обеспечение аккуратности» доне
сений через каждые десять дней и переводов в Госбанк на счёт 
№ 200. Персональная ответственность за ход эстафеты возложена 
на начальников штабов и уполномоченных ячеек.
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12 апреля в клубе показан третий номер живого журнала «Анти
религиозник», привлекший массу зрителей разнообразной и обшир
ной программой, опытами, кинофильмами. Разнообразная публи
ка, в том числе и убелённые сединами бородачи, внимательно слу
шала о происхождении мира и ходе социалистической стройки. 
В ближайших номерах журнала намечено показать статьи «Меди
цина и религия», «Искусство на службе религии», «Политическая 
роль сектантства», «Религия и война» и другие. Высказывалось 
предложение отмечать посещающих в журнале регистрации с раз
делением по составу и возрасту и выпустить анкеты-опросники, 
дабы «сблизить аудиторию с редакцией».

13 апреля петропавловцы узнали, что 29 марта в Москве тор
жественно пущен новый гигант социалистической индустрии — 
подшипниковый завод. Там, где двенадцать месяцев тому назад 
был пустырь, сейчас выросло предприятие, не имевшее равных 
в Европе и Америке. Две тысячи первых подшипников отправи
лись на Сталинградский тракторный завод.

ГорПО сообщало о переводе на хозрасчёт столовых № 1 и инже
нерно-технических работников АКО (вот оно, выполнение одного 
из «условий товарища Сталина»), об открытии комиссионного 
отделения в магазине № 1 и распределителя для аковских итээров- 
цев. При магазине № 1 оборудован уголок матери и ребёнка, нача
та пошивка «образцового» детского приданого. ГорПО намечало 
открыть дежурный магазин на улице Ленинской.

Президиум окрисполкома предложил колонизационному управ
лению АКО организовать в Петропавловске переселенческий пункт 
к моменту прибытия первых переселенцев. Горсовет должен был 
наладить их культурно-массовое обслуживание.

Объявлен план развития подведомственного городу хозяйства. 
В этом году горместхоз должен был приступить к строительству 
электростанции мощностью 250 кВт, коммунальной гостиницы 
на три десятка номеров, бани-прачечной, нового здания горболь
ницы на семьдесят пять коек, четырёх двухэтажных тридцатиквар
тирных деревянных домов. На это отпущена большая сумма — 
3 415 000 руб. Крупнейшее «миллионное строительство» гормест
хоз должен был вести совместно с АКО. До начала этих объём
ных работ оставалось несколько дней, но пока не было материа
лов, людей и технического персонала. Горсовет вместо одиннад
цати техников располагал только двумя. На последнем заседании 
горсовета решили все эти заботы возложить на стройтехуп- 
равление АКО, оставив за собой только «контроль за ним». Пока
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же намеченное «миллионное строительство» находилось под угро
зой срыва.

20 апреля канцелярия окружной конторы связи открыла пере
регистрацию радиоприёмников и любительских радиопередатчи
ков на предмет выдачи новых разрешений на право пользования 
ими. Уклонявшихся от перерегистрации обещали привлечь к ответ
ственности по закону.

21 апреля стало известно, что 9 апреля в Ленинграде состоялся 
первый испытательный полёт дирижабля «УК-1». Корабль нахо
дился в воздухе более получаса и показал отличные лётные качества. 
Его целиком из советских материалов создал «Дирижаблестрой» 
при участии завода «Каучук». Летательный аппарат не уступал 
передовым заграничным воздушным кораблям данного типа.

Объявлены условия приёма в Камчатскую совпартшколу, осно
ванную осенью 1931 г. Она ставила своей основной задачей под
готовку руководящих работников для партячеек, профсоюзных 
и комсомольских организаций, а также пропагандистов массового 
партпросвещения и политпросветработников рыболовецких райо
нов и организаций. Школа имела два отделения: партийное; про
пагандистской и политико-просветительской работы. Обучали два 
года, в течение которых курсанты проходили русский язык, мате
матику и естествознание. Общественно-политическая подготовка 
заключалась в знакомстве с политэкономией, экономической по
литикой и географией, всеобщей историей и историей ВКП(б), 
историческим материализмом, ленинизмом, советским и партий
ным строительством. Специальная подготовка шла по «рыбной 
политике» — технике ловли и обработки, рационализации рыб
ного хозяйства и рыбопромышленному механизированному флоту. 
Намечались два выезда на практику на рыбные участки и про
мышленные предприятия. Курсанты обеспечивались учебными 
пособиями, общежитием и стипендией, кроме того, обещаны «семей
ные пособия» нуждающимся — в пределах 10 руб. «на едока». 
При школе намеревались открыть столовую, но члены семей кур
сантов общежитием не обеспечивались. Зачислялись лица не моло
же восемнадцати и не старше тридцати пяти лет. Преимущество 
при приёме отдавалось рабочим-рыбникам. Подход был социально
классовым: в составе учащихся следовало иметь не меньше трёх 
четвертей рабочих и четверти колхозников. Из общего числа кур
сантов — не менее трети «нацменов» и четверти женщин. Зачис
лялись члены ВКП(б) с годичным стажем, допускались кандида
ты партии и комсомольцы. «Нацменам» и женщинам давалось
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преимущество: «стаж которых может быть понижен». Поступаю
щий должен был уметь бегло читать, правильно излагать мысли, 
знать четыре арифметических действия, то есть иметь навыки 
в объёме сельской школы-четырёхлетки, обладать политически
ми знаниями в объёме партшколы, ориентироваться в текущих 
событиях. Отбор курсантов производили комиссии при райкомах 
партии. Командированные должны были прибыть в Петропав
ловск для весеннего набора не позже 1 июня, для осеннего — не 
позднее 1 октября. Заранее предоставлялись свидетельство о здо
ровье (не принимали больных заразными болезнями и туберку
лёзом), командировочное удостоверение от райкома, автобиография 
и партийная характеристика.

23 апреля началась перерегистрация бывших красных партизан 
и красногвардейцев. Всем им предлагалось представить в «парти
занскую комиссию» имеющиеся документы. Последний срок пода
чи — 10 мая, после чего «таковые приниматься не будут».

25 апреля в совпартшколе, несмотря на вроде бы тщательный 
отбор, обнаружился правый оппортунист. В период проработки 
материалов 17-й партконференции, ещё 17 апреля, курсант Петров, 
бывший секретарь устькамчатского райкома комсомола, «открыл 
своё действительное лицо правого оппортуниста, несогласного 
с линией партии. По тактическим соображениям Петров решил 
выступить не в совпартшколе, а вне её, где курсант Журкин про
водил комсомольский кружок. Петров выступил под видом кри
тики тов. Журкина, но когда его неправоту начали доказывать не 
только руководитель, но и все присутствующие, Петров ни с кем 
не согласился. “Что, мол, говорить про наши достижения, про строи
тельство гигантов, где они, мы их не видим. Кругом прорывы, 
и только. Достижений нет” . Песня Петрова не является новостью, 
это есть повторение всей истории выступлений правых оппорту
нистов. Партия никогда не скрывает тех прорывов и недочётов, 
которые у нас имеются, но не видеть тех огромнейших достиже
ний и переворота во всей нашей экономике могут только слепцы. 
Пролетариат Советского Союза в этом году заканчивает выполне
ние первой пятилетки, которую давно признали даже враги рабо
чего класса. На Камчатке, несмотря на целый ряд прорывов, мы 
имеем крупнейшие достижения. Рыбная промышленность из года 
в год гигантски растёт. Мы имеем ряд рыбоконсервных заводов 
с передовой техникой... (в четвёртом завершающем году пятилетки 
Камчатка обязалась выловить 850 тыс. центнеров рыбы, загото
вить 100 000 «кубов» леса, засеять 2 050 гектаров земли. — С. Г.).
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Всего этого не хочет понять правый оппортунист Петров». Ему 
решено объявить выговор и передать дело в контрольную комис
сию для дальнейшего рассмотрения. Таким решением многие 
остались недовольны: «Мы считаем, ячейка поступила мягко, 16-й 
партсъезд указал, что взгляды правых не совместимы с пребыва
нием в партии. Ячейке надо не либеральничать, а сделать выводы, 
вытекающие из решений съезда: Петрова необходимо исключить 
из партии и совпартшколы».

Президиум горсовета в лице председателя Русакова и ответ
ственного секретаря Овчинникова обязал все организации и домо
владения города украсить свои здания к приближающемуся Перво
маю флагами, плакатами и, по возможности, иллюминировать. 
По вопросам художественного оформления рекомендовано обра
щаться к товарищу Легостаеву.

29 апреля с пяти часов утра из Петропавловска и АКОграда 
потянулись люди к складам АКО на Озерновской косе. Отсюда 
катерами их отвезли на Тарьинскую и Моховскую базы Авачин- 
ского промрайона на помощь местным работникам — высвобож
дать тару и засольные чаны из-под мощных снежных заносов. 
Вскоре ударные бригады с лопатами наперевес «атаковали» сугро
бы, вырывая из-под них ценные ёмкости, которые вскоре должна 
была заполнить сельдь. «Разбиваемые остатки белой массы быст
ро уносились на носилках и искристо пылились в воздухе от силь
ного броска лопатой. После завтрака снег не так уже слепил гла
за. Глаз отдыхал от напряжения на чернеющих освобождённых 
пятитонных рядах чанов. Еще с большей энергией рыли тран
шеи, соревнуясь на быстроту». Чаны уже зияли чёрной пустотой — 
ждали будущий улов. В город участники этого «ударника» вер
нулись ближе к полуночи. Ещё один такой, на сей раз в Тарье, 
намечен на 2 мая.

30 апреля к вечеру «принарядился» клуб. Его фасад роскош
но иллюминирован электролампочками, зал украшен плакатами, 
алыми полотнищами с лозунгами. С небольшим опозданием 
открылось торжественное заседание президиума горсовета. Зачи
тан большой доклад о международном пролетарском дне. Доклад
чик «яркими штрихами набросал картину небывалого кризиса 
капитализма и колоссального роста на этом фоне революцион
ного движения», заострил внимание собравшихся на усиливаю
щейся военной опасности. С помощью ряда красноречивых вы
держек из буржуазных газет он подчеркнул, что капиталисты 
единственный выход из полосы кризисов видят только в очередном
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«кровопускании» — новой мировой бойне. И в первую очередь эта 
война будет направлена против СССР (ну как, актуально? — С. Г.). 
«Международная буржуазия считает переживаемый момент наи
более удачным, чтобы втянуть нас в войну. Поэтому бдительность 
трудящихся СССР, а вместе с ними и революционного пролетариа
та во всем мире не должна быть ослаблена».

После доклада с рапортом выступил окрсовет Осоавиахима. 
От имени Петропавловского совхоза о готовности к посевной 
доложил рабочий Сорокин: «В мае мы дадим Петропавловску 
первые парниковые овощи». Рыбак артели «Амурский партизан» 
Дмитриев сообщил о стопроцентной подготовленности колхоза 
к лову сельди: «Колхозники начеку. Сегодня мы закинули проб
ные невода и весь улов (триста пудов) доставили в город». Выру
ченные средства от продажи рыбы рыбаки передали в фонд помо
щи зарубежным революционерам. После рапорта юных пионе
ров с ответным словом выступил председатель окрисполкома 
Г. Н. Коренев, заостривший внимание на очередных задачах завер
шающего года пятилетки. Торжественное заседание закончилось 
художественной частью.

2 мая пионерская организация округа включилась в проводи
мый комсомолом месячник подготовки к путине. Пионерам пору
чено довести контрольные цифры плана до бригад, ловцов и ры- 
баков-колхозников. В городе они наладили производство сачков, 
которыми летом сами намеревались ловить крабов. Совместно 
с профсоюзными и комсомольскими организациями дети выделы
вали грузила и провели «мобилизацию» мешков и бочек. Создан
ная при окружном бюро юных пионеров агитгруппа «Боевые сиг
налы» намеревалась ехать на участки Авачинского промыслового 
района. Из Усть-Большерецка сообщали, что все местные пионер
ские отряды закрепились за рыбными заводами и взяли шефство 
над техникой. К каждому станку приставили конкретного уче
ника, «он развешивает по цехам правила пользования машиной, 
проверяет трансмиссии». Объявлена борьба с пьянством и прогу
лами. Дети выпускали специальные номера стенных газет, посвя
щённые борьбе с этими пороками. Для «награждения» отстающих 
придуманы рогожное знамя и «чёрные» доски с написями: «Нам 
стыдно за наших старших товарищей».

9 мая пришли чистые, в смысле негашёные, марки Осоавиахима. 
Их продавали во всех киосках города.

Доктор Оптовцев просил вернуть ему в здравотдел за вознаграж
дение утерянную клеёнчатую тетрадь «с английскими словами».
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Некто Коптев потерял два ордера на пять «кубов» дров и объявил 
об их недействительности.

ГорПО разъясняло, что впредь будет выдавать продовольствен
ные карточки исключительно по спискам, заверенным «треуголь
ником», то есть руководителем, парторгом и секретарём профсоюз
ной ячейки предприятии или организации. Списки сдаются в прав
ление ГорПО с 25-го числа каждого месяца, а карточки выдаются 
с 28-го по 1-е числа. «Неорганизованное», то есть неработающее, 
население получало карточки 2-го и 3-го числа. Особо отмеча
лось, что «предприятия и учреждения, не представившие списки, 
в снабжение не включаются».

10 мая, учитывая перенаселённость города, скученность в обще
житиях и домовладениях, горсовет объявил месячник чистоты. 
Предприятиям, организациям, кооперативам, Горместхозу следо
вало выделить ответственных за санитарное состояние объектов, 
дворов и составить их списки не позднее 15 мая.

15 мая при педагогическом техникуме открылись шестиме
сячные курсы по подготовке учителей школ первой ступени. Сюда 
принимали юношей и девушек, достигших восемнадцати лет и окон
чивших школу-семилетку. Желающие поступить должны были 
подать заявление в техникум.

Началась декада туризма.
Состоялись перевыборы бюро краеведческого общества. Предсе

дателем избран Егоров, его заместителем Дубровин. Бюро одобрило 
покупку здания под лабораторию и ателье для своей фотосекции.

Началось выявление вблизи города мест, изобилующих черем
шой. Сбором этого ценного противоцинготного растения намере
вались заняться кооперативные организации. ГорПО довело до 
сведения всех коллективов о том, что с 16 мая в его магазине № 1 
начнётся выдача противоцинготных продуктов больным города 
и АКОграда. «Выдача производится исключительно по справкам 
врачей в установленной норме».

17 мая опубликовано письмо в редакцию «Камчатской правды» 
С. Гора, во всеуслышание заявившего, что он давно не имеет ничего 
общего с эсерами. «В конце 1917 и начале 1918 года я окончатель
но порвал с правыми эсерами. Позднее, в период интервенции, 
я держал связь с максималистами, которые меня ввели в Читин
ский комитет. По окончании читинских фронтов я вышел из орга
низации. Считаю, что моё пребывание в рядах эсеров было ошибкой. 
Я в своё время не сумел отличить действительную революцион
ность Ленинской Коммунистической партии от мелкобуржуазной
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партии и временной попутчицы всякой революции вначале, а потом 
становящейся активно реакционной, в чём мы убедились на фак
тах революции в СССР. Прошу меня не считать эсером с момента 
фактического выхода».

Камчатскому окрисполкому потребовался архивариус с опла
той по соглашению. Лиц, желающих занять эту должность, про
сили обращаться в окроно.

Бюро окружкома ВКП(б) слушало сообщение о подготовке 
к началу намеченной на 1932 г. эксплуатации авиалинии Нико
лаевск — Петропавловск и ходе достройки начатых объектов 
авиастроительства. Решено «под личную ответственность товари
щей Савина и Панкратова обеспечить окончание начатых объек
тов авиастроительства к 15 июня. Всё намеченное строительство 
должно форсироваться наивысшими ударными темпами с таким 
расчётом, чтобы ангары, мастерские и другое строительство было 
бы полностью подготовлено к приёму аэропланов в первых чис
лах июля». Предстоящие открытие воздушной линии оценива
лось как огромнейшая победа «в деле наилучшей связи между 
материком и полуостровом, как победа на хозяйственно-полити
ческом фронте советской авиации». Партийцы постановили раз
вернуть массовую кампанию среди рабочих и служащих по рас
пространению авиазайма и авиаобязательств по сбору средств на 
самолёт «Советская Камчатка», установив по последнему конт
рольную цифру для Петропавловска в 240 тыс. руб. Запланиро
ван выпуск авиазайма на 2,5 млн руб., который не позже 1 июля 
должны были оформить все организации округа. Лозунг дня: 
«“ Советская Камчатка” будет реять над СССР!»

21 мая выпущен график отчётов горсовета перед избирателями. 
23-го числа они должны были пройти по участкам: морской транс
порт АКО, Совторгфлот, Водстрой (собрание в клубе), фабзавуч АКО, 
аптека (собрание в семилетке), коллектив связи (собрание в крас
ном уголке связи), авиалиния, стройка ГПУ (собрание в красном 
уголке авиалинии). 27 мая — в окрисполкоме, Горместхозе, горсо
вете, типографии, окружкоме, окрсберкассе, страхкассе, редакции. 
31-го числа для отчёта всё «неорганизованное» население наме
ревались собрать в клубе. Надо отметить, что большинство собра
ний не состоялось: ни 23-го, ни 27-го народ не пришёл. Это оцене
но как недоработка профсоюзов, следовавшим сделать собрания 
«действительно массовой кампанией».

Комсомол и пионерия приняли самое активное участие в подго
товке к посевной кампании. В Усть-Камчатский район отправи
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лась комплексная бригада «Штурмовик» в числе четырнадцати 
человек. В Петропавловске созданы шесть бригад общим числом 
более восьмидесяти комсомольцев, одна из них — специальная 
тракторная. Решался вопрос об организации бригад по силосова
нию. Задание на каждую — заложить не менее трёх силосных ям. 
В ближайшие к городу колхозы — Паратунский и Красноармей
ский — на время сева намеревались послать «живгазетные» кол
лективы и две сотни пионеров. В порту учреждены сторожевые 
посты из комсомольцев для оказания помощи в быстрейшей раз
грузке прибывших пароходов. Много в подготовке к посевной 
потрудились профсоюзы. Разные профобъединения взяли шеф
ство над колхозами, организовали свои бригады, собрали средства 
в фонд посевной, на устройство на селе детских яслей и библиотек. 
Нарпитовцы собрали в фонд посевной 251 руб. и послали в под
шефный колхоз библиотечку.

25 мая произошло «укрепление советско-японской дружбы»: 
в Петропавловск прибыли представители японского император
ского консульства. В его состав входили: консул Шимадо, вице
консул К. Изуми, первый секретарь X. Досио, второй секретарь 
Н. Такосуги. Господина консула Шимадо принял председатель 
окрисполкома Г. Н. Коренев. В длительной беседе с ним госпо
дин Шимадо заверил, что примет все меры к дальнейшему упроч
нению дружественных отношений между СССР и Японией на осно
ве экономических связей. В знак уважения к советской стороне 
японское консульство дало банкет для камчатских властей и пред
ставителей обществености.

26 мая «низовая печать» города, то есть редколлегии стенных 
газет, потребовали «суда над Юнгом». Суть дела: на совещании 
рабкоров всплыл вопрос «о срыве заметки из стенгазеты на 
Моховой гражданином Юнгом». Этот поступок расценен как вы
лазка агентов классового врага, направленная против органов ни
зовой печати и срывающая работу газеты по мобилизации масс 
на выполнение плана на селёдочной путине. Представители ред
коллегий требовали устройства показательного процесса и про
сили старших товарищей — сотрудников газеты «Камчатская 
правда» — выделить по этому делу общественного обвинителя. 
Рабкоры жаждали «сурового наказания Юнга, чтобы раз и навсегда 
дать резкий отпор всякому, кто будет мешать нормальной работе 
наших стенгазет».

29 мая на промыслах АКО и колхозных рыбалках Петропавлов
ского района приступили к укладке в бочки первой партии весенней
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сельди. 8 000 центнеров ценной продукции готовились к отправ
ке на материк для снабжения рабочих промышленных центров.

Горожанин Н. Я. Верёвкин предлагал прекратить «разбазари
вание» пригодных для снабжения рыбаков резиновых сапог и орга
низовать в городе мастерскую по ремонту (заливке) резиновой обу
ви. «Сейчас почти во всех рыболовецких колхозах и промыслах 
ощущается большой недостаток в резиновой обуви. Между тем 
в городе почти каждый чиновник, не имеющий отношения к пути
не, ходит в больших резиновых сапогах. Почему это так? На этот 
вопрос наши обследовательские бригады, побывавшие во всех 
городских складах, отвечают, что отдельные организации разбазари
вали резиновую обувь. Есть и такие факты: вполне пригодная обувь 
для носки валяется в складах вместе с худой». Верёвкин призы
вал взять под жёсткий контроль все склады, изъять с них рыбац
кую обувь, а также «мобилизовать» сапоги и у чиновников города, 
«большая часть которых при получении использовала своё слу
жебное положение». Профсоюзным активистам следовало, по его 
мнению, провести в своих коллективах разъяснительную работу 
о передаче обуви рыбакам и сплавщикам: «при умелом проведе
нии этой кампании сумеем собрать не меньше пятисот пар сапог».

Сапожная тема продолжилась и в другом ключе. На днях базу 
Моховую посетил директор рыбного управления АКО Морозов. 
Женская бригада обратилась к нему с просьбой выдать сапоги. Тот 
распорядился об этом помощнику заведующего базой Василенко. 
По словам очевидцев, последний «вызвал бригадира и сказал ему: 
“Сейчас же выдайте сапоги женщинам, а когда Морозов уедет 
с базы, немедленно отберите их” ». Люди задавались вопросом: 
«Мы спрашиваем, что это — подхалимство или злой умысел?»

30 мая случилась «археологическая находка»: на складе Сов- 
торгфлота случайно обнаружились 303 килограмма семян, ещё 
в прошлом году прибывшие в адрес Большерецкого совхоза.

31 мая с призывом всем «Включиться в поход!» через «Камчат
скую правду» к общественности обратился естествоиспытатель 
П. Т. Новограбленов. Отвечая на призыв рабочих владивостокского 
Дальзавода «Краевой поход за вторую пятилетку Дальневосточ
ного края», он объявил себя «рядовым похода», как краевед — 
разведчиком богатств Камчатки и прилежащих морей, как 
специалист-ботаник — исследователем растительных ресурсов. 
Новограбленов обязался развернуть широкое массовое движение 
через краеведческое общество за изучение полуострова и его произ
водительных сил, колхозного сельского хозяйства. Он призы
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вал присоединиться к походу за вторую пятилетку профессора 
В. И. Огородникова, зоолога С. Н. Бормантова, журналиста 
Д. А. Егорова, экономиста Н. Бучеля.

Оживились рабочие корреспонденты. Их пером жильцы дома 
№ 8 по улице Никольской пожаловались на антисанитарное 
состояние уборных, помойных ям и отсутствие водопровода, а горо
жане узнали, что за старой пекарней ГорПО под открытым небом 
валяются ценные сельскохозяйственные орудия.

Окружком ВКП(б) довёл до сведения всех подведомственных 
парторганизаций, что июньский приём в камчатскую совпарт
школу отменяется, а запланированная численность курсантов 
будет набрана осенью.

Горместхоз поставил в известность, что с 1 июня вводится но
вый порядок пользования электроосвещением. «Полампочники» 
теперь должны вносить в кассу горместхоза плату вперёд за ме
сяц по первое число следующего месяца, не внёсшие в течение 
десяти дней следующего неоплаченного месяца будут выключаться 
без предупреждения. После проверки счётчика контролёром-сбор- 
щиком плата должна вноситься в течение пяти дней. Не заплатив
шим свет будет выключаться без предупреждения.

1 июня агентство Совторгфлота установило пассажирское сооб
щение на катере по выходным дням между пристанью в Ковше 
и тресколовной базой в Тарье (за билет брали по 3 руб. с человека), 
до Моховой с заходом в Сероглазку и прочих пунктов по догово
рённости (2 руб.). Отход от пристани в Тарью намечен на семь 
утра, на Моховую — на десять.

Сектор ударных бригад объявил, что консультации по вопросам 
работы стенных газет проводятся ежедневно с шести до восьми 
часов вечера в здании окружкома ВКП(б) в комнате № 4.

Пётр Макарович Шелом, происходивший из крестьян села Гри
горьевки Михайловского района Дальневосточного края, объя
вил во всеуслышание, что навсегда порывает всякую связь с от
цом — кулаком Макаром Шеломом: «Не желаю иметь ничего обще
го с классовым врагом советской власти».

Авачинские рыбные промыслы открыли в ларьке на портов- 
ской Кошке продажу свежей, солёной и копчёной рыбы, а Инте
гралсоюз начал принимать пух и перо убитой птицы по 10 и 4 руб. 
за килограмм соответственно.

5 июня Петропавловский порт, заключивший «соцдоговор» с Саха
лином и включившийся в «поход за вторую пятилетку», начало 
которой было уже не за горами, внедрил два рационализаторских
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предложения. Это обещало сэкономить за год 23 тыс. руб. Пор
товики подготовили пять профгруппоргов и собрали в фонд дет
ских ясель и садов 815 руб. и еще 500 — на путину и посевную. 
На постоянную работу на срок от года до трёх лет «закрепи
лись» 52 чел. Но несмотря на такие успехи, в порту было ещё 
чего поправить.

«Где активность ячейки? Что по этому поводу думает комсо
мольская ячейка СТФ?» — задавались вопросами юнкоры, при
водя вот такой факт: «Спит ячейка Совторгфлота и не знает, что 
с приходом парохода среди работников склада происходят споры, 
кому быть приёмщиком грузов: из одиннадцати работников склада 
имеются завы, помзавы и маскировщики, а приёмщиков груза нет. 
Из-за споров рабочих задерживается разгрузка». Они же пореко
мендовали поменьше каяться да побольше делать комсомольцу 
Маханькову. Тот, работник сетевязальной мастерской, сначала 
прогулял семь дней, а потом, «полный покаянных чувств», принёс 
окружкому комсомола «сугубое признание своей ошибки». «Неуже
ли требовалось семь дней для тов. Маханькова, чтобы найти силу 
покаяться в своих грехах? Надо исправить свои ошибки на деле, 
товарищ Махоньков, покаяния недостаточно!»

Команда катера «Командор» отделения Дальсоюзпушнины, 
объявив себя ударной, решила очистить свои ряды от лодырей 
и дезорганизаторов, «снижающих боевые темпы работы». Моря
ки постановили: потребовать от администрации удаления с ка
тера боцмана, который не только не участвовал в ударной работе 
и занимался «систематической спячкой», но и разводил склоч
ничество. Спустя неделю команда катера обязалась перекрыть 
«прорыв» в 340 часов рабочего времени, обнаружившийся во вто
ром квартале, перевыполнением в третьем и четвёртом кварталах 
на 1 684 часа. Люди настаивали на переводе катера на хозрас
чёт, требуя от администрации реальный трансфинплан — это 
вполне укладывалось в программу выполнения шести недавних 
указаний товарища Сталина.

С разъяснением населению, в первую очередь приезжему, целеб
ных свойств черемши выступил П. Т. Новограбленов. По его словам, 
«употреблять в пищу её рекомендуется в сыром виде. Растение 
срезается под самый корень в начале лета, и в дело идёт всё, как 
приправа к пище, салат. При квашении и при засолке она своих 
ценных свойств не теряет. При варке черемши вместе с пищей 
противоцинготный витамин уничтожается, и черемша тогда являет
ся мёртвой пищей».

352



Опубликован именной список лиц, лишённых избирательных прав 
по Петропавловску. В их числе священник Леонтий Яковлевич 
Яковлев, бывший полицейский служащий Павел Константинович 
Шерстенников, живший на «нетрудовой доход» Л. Г. Чупятов, 
бывший торговец Василий Иванович Рубцов, «как кулак» Иван 
Николаевич Косыгин, всего двадцать семь человек.

6 июня прошёл ударник по уборке города. Одновременно состоя
лась первая «военная прогулка» пионеров за город, собравшая 
массу детворы, оставшейся очень довольной такой вылазкой из 
пыльного Петропавловска на природу. Пионерские лагеря рабо
тать ещё не начали, и чтобы занять детишек делом, предлагалось 
почаще выводить их города.

9 июня в механической мастерской стройтехуправления АКО 
задымилась первая на Камчатке вагранка (шахтная печь для 
плавки). Теперь на месте можно было получить доброкачествен
ное чугунное литьё.

Состоялся выпуск строительных десятников, окончивших кур
сы при АКО. Им прочитали 417 лекций по десятку дисциплин. 
Результаты учёбы были положительные: выпускники дали чёткие 
и исчерпывающие ответы на все вопросы членов квалификацион
ной комиссии. Со званием строительного десятника выпущены 
Рязанов, Коротин, Невский, Ш лычков, Ступников, Грибков, 
Суворов, Кривченко, Иванин, Устюжанин и Пожелянин, осталь
ным присвоено звание старших рабочих.

16 июня подали заявление о вступлении в кандидаты ВКП(б) 
Любовь Павловна Панова (транспортный отдел АКО), Сергей 
Трофимович Задорожный, Александр Васильевич Юн, Иван 
Прохорович Тимко, Пётр Платонович Ребрушкин, Ван Цин Юнь, 
Георгий Андреевич Чужих (порт). Из кандидатов партии в чле
ны переведены Иван Васильевич Докучаев (порт, председатель 
комитета профсоюза водников), Иван Денисович Дратованный, 
Пётр Иванович Тельшин, Василий Осипович Цвиркун, Дмитрий 
Иванович Ткаченко.

Педагогический техникум объявил осенний набор двух групп 
по 50 чел. в каждой на основное и подготовительное отделения. 
Приём заявлений завершился 20 августа.

Пароход АКО «Эскимос» привёз для совхозов и колхозов окру
га 2,5 тонны огородных семян и 24 тонны семенного картофеля.

25 июня в десять часов утра в АКОград для вручения рапорта 
об успешном окончании сева торжественно прибыла делегация 
рабочих и управленцев Петропавловского совхоза имени товарища
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Сталина. Её встретили представители окружкома партии, комсо
мола, окрисполкома и дирекции АКО. Рапорт вручил директор 
совхоза Шец. Он в частности заявил, что «в 1932 году мы добьём
ся полного прекращения завоза овощей с материка и обеспечения 
семенным картофелем».

Стало известно, что в скором времени на Камчатке, в Петропав
ловске, откроется первое научно-исследовательское учреждение 
«комплексного порядка» — Камчатское отделение Всесоюзного 
арктического института (КОВАИ). Оно должно было объединить 
и возглавить все исследования полярных и приполярных облас
тей Дальневосточного края: Чукотского, Корякского, северной 
части Охотско-Эвенского национальных районов Камчатского 
округа, а также прилегающих к ним частей Северного Ледовитого 
и Тихого океанов, Берингова и Охотского морей с островами 
Медвежьим, Врангеля, Геральда, Диомида, Карагинский, Коман
дорскими и другими. Создание КОВАИ должно было произвести 
настоящий переворот в постановке научно-исследовательского дела 
на полуострове. «Давнишние мечты об упорядочении и прибли
жении исследований к производству близки к осуществлению». 
К работе по организации института в городе приступила небольшая 
группа научных работников во главе с одним из руководителей 
АКО (директором рыбного управления) Е. Л. Якобсоном.

Окрсовет ОПТЭ получил вторую партию снаряжения, выпи
санного для снабжения членов. Теперь всем ячейкам следовало 
объявить о сборе авансов под это снаряжение со вновь вступив
ших в ряды общества. О дне его распределения обещали объя
вить особо.

Президиум горсовета установил для коллективов Петропав
ловска, добившихся наибольшего охвата трудящихся подпиской 
на заём четвёртого завершающего года пятилетки, переходящее 
Красное знамя своего имени. Выделен и премиальный фонд в сум
ме 500 руб., разбитый на десять декадных сроков. Решено вру
чать обладателям переходящего знамени премию в 50 руб. Выяв
лены и первые кандидаты на награды: коллектив самого горсове
та, добившийся стопроцентного охвата подпиской на заём, причём 
сумма достигла полтора фонда зарплаты; страхкасса со стопро
центным охватом и суммой подписки 102,5 %. Названы «идущими 
впереди» педтехникум — охват подпиской 39 % , сумма подписки 
101 % , «отстающим» — коллектив связников из 95 чел., из коих 
подписались на заём только 18, а сумма подписки пока достигла 
лишь 4 935, тогда как фонд зарплаты составлял 16 370 руб. «Плёл
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ся в хвосте» Совторгфлот: тут подписались всего 11 % наличных 
рабочих и служащих.

1 июля горкомсод присудил переходящее Красное знамя кол
лективу полиграфов, в котором подпиской на заём охвачены все 
рабочие и служащие, а контрольная цифра выполнена на 133 %. 
Вместе со знаменем полиграфам досталась и обещанная премия 
в 50 руб. Отмечена образцовая работа комсодов и коллективов 
АКО, педтехникума, окрисполкома, горсовета, окрфинотдела, 
Интегралсоюза и Союзпушнины. А  вот «рогожное знамя» за срыв 
подписки на заём и систематическое непредставление сводок 
получил комсод стройтехуправления АКО.

Дошло до рассмотрения «дело о срыве стенгазетных заметок на 
Моховой». Приведём посвящённую этому газетную заметку: «“Обви
няемый Давидович, скажите, почему вы сорвали помещённую на 
вас в стенгазете карикатуру?” “Да больно обидно уж стало. Меня, 
рабочего, разрисовали с портхвелем, ежели я его сроду-то не носил. 
Да и морда-то толстущая — не моя. Ну, меня и взорвало” . Давидо
вич — молодой малограмотный, беспартийный, в прошлом крестья
нин, обвиняется в том, что 19 июля в помещении клуба Моховой, 
увидя в газете заметку и карикатуру о себе и, будучи недоволен 
ею, сорвал карикатуру и уничтожил. Второй обвиняемый, Юнг, 
девятнадцати лет, беспартийный, имеет образование (семилетка), 
в прошлом крестьянин. Юнг — председатель промыслового коми
тета на базе Моховая. 19 мая увидел в стенной газете “На штурм 
путины” в клубе заметку о том, что он в Усть-Камчатске был 
исключён из комсомола и профсоюза. Юнг сорвал заметку и унич
тожил. Суд приговорил: граждан Юнга А. — к лишению свободы 
сроком на полтора года, Давидовича А. — к принудительным рабо
там сроком на шесть месяцев с удержанием 30 % зарплаты. При
чём Давидовичу в силу ст. 50 Уголовного Кодекса срок принудра- 
бот сокращён на одну треть, то есть до четырёх месяцев».

ГорПО, судя по отзывам тружеников, продолжало следовать 
правилу «Лопай, что дают»: его рыбный ларёк продавал полугни
лую солёную рыбу с червями. «Требуем немедленного вмешатель
ства санитарного надзора». Для бесперебойного снабжения насе
ления свежей рыбой можно было организовать приём её мелких 
партий от колхозов, расположенных на берегах Авачинской губы. 
На днях артель «Камчадал» поймала восемь центнеров, часть раз
дала бесплатно, а шесть центнеров выбросила обратно в губу только 
лишь потому, что ГорПО сначала обещало принять эту рыбу, 
а потом отказалось.
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(«в а рвссвавьл. чпх б м м >  вв- 
3 1  КАХПТСШ 90ЧТ1 В. ЧТО волк 
л ы  ввив в регулярной досгвв- 
м  кортсд овл квач в ложатся вв 
м.-рвг.итво А КО. которое часто 
ь кат»гори1ч*сво» форм* откаты 
мвтгв арваятк и» аароходы по
чту^ ссылаясь ва аляркцаио

Был* аыступланяя о яммеякя 
фояда ударвяха ■ о к у т о т н  вы
платы время!. КТО ссаввев в угон? 
Коавчао. сама ударавхв. Нулю  

1 жренче теребят*. арофоово. на 
етавааа ва свовх нравах.

Кеда во ечвтвтк большого я 
ннтервсаого доклада тов. Восг[«- 
цовд. оовсалуа бодав:* вв ел*т« 
и в чего а* было. К* оснежиаь 
работ* далы*В усадьбы совхоаа. 
трактор-оараа. огеутстаоааашего 
на с.т.т*. несмотря вв получен
ные мандаты, п многих другая 
иредирилтяй города. Слаба аж- 
тмивость ударикхов и рвбвороа.

продол-
бхрдвад

I. Недостаточна 
слета. Мало в:

Прибывший на л еях  в 
Петропавловский порт па
роход .Совет* вышел в по
лярный рейс ^ а  о. Вран
гель. В П етропавловске ив- 
р&ход взял необходимое ко
личество угля, 108 ездовых 
собак, несколько колонис
тов и меховую  одежду.

На борту парохода: 900 
тонн различных грузов. 42 
колониста, молочный рога
тый скот, ездовые собаки, 
утилизационный завод, став 
дартоый дои в 7 комнат, инс
трументы для горных раз
ведок и ш тат радностан-

.С овет* идет п о чукотск
а я  му побережью, с  заходом 
ы, па м. Чаплнно в б у х ту  Лан
са- ре н гия я мыс. Дежнев, 
тб- Здесь будет взято 4-6 с е -  

мгиств чукчей.
г> В б ухту  Провидение (пе- 
ок  рея выходом в океан) па
* *  роход зайдет для буйке- 
и .  РО“*.

Но ориентировочным даи
! кы м. Совет* выйдет в север- 
но-Ледоьптый океан 10-го 
августа. Д о  о. Врангель ос

*». тенетен з «0  миль. Это рас- 
«и- стояние можно пройти в 

течении полуторых * двух
( о- суток .
та- Одиако, дальнейшее про- 
"*• движение буд ет аавнеить 
Я "  от состава льдов. Между 

о. Герольда в  о . Врангель 
возможны большие иреият- 

I отнял. Л едорез Литке вме- 
I сто  двух суток  это  расстоя- 
I  кие проходил больше 20 
I  суток .

• I ; Команда парохода сорго- 
1 г ит из 4« человек. Штат
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ПОЭТ СЕЛЬВИНСКИЙ СЛАБА

I Пет!Грона*довсв ■ 
Ссльзевеквв.

приехал коп  
Ияя С ел 

» яамстяо далеко и  оре- 
далдмя С оей . Его я*ру аравал- 
лежат бод кв в* вудожественяые 
оодогя*. которые еяяссядн эо»ту 
арочную я болияуто пвяестиостк.

Н*6*)ият*реени яемиторые мо- 
иаяты Вк литература:» деятедь-

» ветвь* и другое — 
дав храевоврмАЗ и**. Оба срощде 
с  яеалачягедкям* успехом Та
ка о вяжи как .П у т  т о р  г" к 
.6  а 4* была встречены Сурки» к 
овациями.

Превышая* Седьвяясяого дол
епи дзврого пгяодьдовхть вс* 
срофсоюхни* оргаммхацак. Его 
гтвхв доджам услышать вроии> 
д а  рыбалхд а ьаводы.

КЛУБ ОЖИВАЕТ
О а н г м к д  деятельность мест

ного нслкоюеяого клуба.
Клуб вачяаа*т брага узор в* 

•рожвяодегяеяаы* участия, вв 
•ажмейша* хомйстяяаяо полатя-

хлуба настолько, 
м м а ш !  КЛС клуба к и к и  ах 
собрать. _

ВПЕРВЫЕ НА КАМ ЧАТКЕ

новодел* *гнтаровбрмг*д*ия г > 
золем* бюро, состояв*** ори ОК 
КГ.КОМ. яаиегяд* сргмявацяс 
сенвлхрма для солготоакм ру 
воасдятисВ агатбрагад. я дала 
общую установку »<«а работ*.

ПОПРАВКА

„Н А Х О Д К А " В 200 .000  РУБЛЕЙ
В последних числах ию

ня, при раэборе конторки 
у склада РаЙнктсгралсою- 
за, рабочие обнаружили 
мешок с какой то бумажной 
поклажей. Мешок был туг 
же вскрыт. В нем окаэаза- 
лись фактуры па отправку 
грузов со склада Райннтег- 
рала и несколько справок- 
расписок о  поступлении 
товаров.

Всего на сумму 200.000 
рублей!

У нашедших невольно 
зародилось подозрение:

— Не уголовщина ли вто?
Вскоре подоплека всей 

ясторкп выяснялась. Она- 
аывается:

Бухгалтер Бсссааин не
однократно напомни ал быв
шему Завскладом Подгур, 
чтобы тот отчитался в рас
ходе товаров. Но Подгур 
упорно не желал делать 
этого н, чтобы отделаться 
от излишнего беспокойст-

„КАКОЕ МОЕ ДЕЛО"

грлвь. воя», вот кв с голо*, вя 
табуретов, а ваехо* Саорядеяяо 
смотрят яа вто евмыь в а л и и  
.11л ехать. м т*гм >Г  

Зубарев — аав. столовой СТО. 
В*Т. чтобы удалять больше вре
мя работе. ввяпиВгт'я еыочяв- 
чеетвоы, дебоширством с сотру д- 
гякамв. кроет ах и з том. Н* муч
а я  ля Зубареву. то арамя. кото 
ро* ои тратят ма опори, уделять 
улучшению овтаввх работах

Глав.

ва, решил концы спрятать 
в воду: выбросил на кры
шу все документы-

Надо сказать, что за 
Иодгуром ие мало грехов 
числилось по части рас
пределения т о в а р о в .  Об 
атом хорошо знал заведую
щий базой Дубняков, но 
мер никаких нс принял, а 
решил так или иначе „за
мять дело". Полгу о был Пе
реброшен яа другую рабо
ту, на Паратунскую фер
му.

Все шито крыто. „Все в 
в порядке, все довольны, 
все смеются", — как гово
рится в песенке.

Но как же подвели ра
бочие эту теплую компа
нию!

Да, Подгур и Дублином 
должны ответить перед су
дом.

Здесь пахнет ие шуточ
ным делом.

ф * г*. н«.

8 ОТВЕТ НА ДЕЗЕРТИРСТВО
На евшем 

ранив в сов 
ворох деаертяроа с трудового 
фронта: Ройалов*. Юдяяаева » 
Кср»бм>а. всыочв: 
комсомола.

В отлет ва дюертярстяо. лчей- 
ха иобмлвтояалвсь ха выпел не- 
вв* плава гсвомготсвов. орган и- 
*уя епеавальвую ударную брига
ду зо ваготовк* е«яа

ПАРОХОД „СОВЕТ" ВЫШЕЛ В ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС

У ч е н к к -н а ш к н к с т к а
нужна редакции.

ОС условиях

подобран вполне удовлетво- • Надо заметить, что усп ех
рятельио. З н а ч и т е л ь н а я  
часть из команды экипа
ж а уж е пронимала уч а с 
тие в  полярных рейсах.

НрИ условии хорошей 
погоды, если и» буд ет пре
пятствий, .Совет* возвра
тится обратно в охтябрс. 
На случай  анмовкя, имеет
ся  годовой неприкосновен
ный запас продовольствии 
и на 40 ходовых дней угля.

В беседе с  сотрудником 
редакции газ. .Камчатская 
Правда* капитан Дублин- 
кий сказал:

—  Этот рейс будет соп 
ряжен с большими трудное 
тячи  и настолько больши
ми, что ни о каком сравне
нии с  плаванием .Литке* 
в 1929 году говорить ие 
приходится.

.Л итке* — ледорез, спе
циально приспособленный 
для полярных плаваний, 
.Совет* же обыкновенное, 
товаро-пассаж ирское судно 
Машина .Литке* работала 
без перебоев. Машина .С о 
вета* начала калрпэцнчагь 
у ж е  невдалеке от Владиво
стока. Нам приш лось де
лать ремонт вала, букваль
но. на ходу, ниаче мы бы 
рисковали потерять вивт.

Но все же .С овет* иного 
лучш е и крепче .С тавро
поля*, а отсюда вывод, что 
на нем достигнуть о : Вран
геля уласгься.

(Второй рейс иа о. Вран
геля был сделай пароходом 
.Ставрополь*).

плавания буд ет  всецело 
зависеть от  состояния 
льдов, их передвижения и 
крепости.

.Литке* легко справлял
с я  с  торосами. .С овету* 
пркдеться много труднее, 
т. к. ледокольными качест
вами у  него обладает лишь 
нос. но вследствие большой 
загрузки суд в а  эта работа 
так же буд ет  осложнена.

Д о си х  пор  мы не вмели 
абсолютно никаких метере- 
ологячссклх данных, рации 
У элена и Врангеля молчат, 
мы их ещ е не поймали. Но 
как только связь устано
вится можно буд ет более 
или иенее определенно го 
ворить о  перспективах, о 
плане и программе поляр- 
вого плавания.

В се об’ективиые условия,
ак будто мало помогают 

вам. они против нас, но тон 
сильнее наше желание по
бедить их я достигнуть на 
меченной цели.

Вне всякого сомнения, 
усп ех  нашего дела будет 
реш ать не только, природа, 
льды, ветры в  пр., во, 470 
самое главное,—л ю д и /др уж  
вал. товарищ еская работа 
коллектива экипажа. Ои 
укомпдектоваи, правда, мо
лодежью. по молодежью хо 
рош ей, которая любит мор
ское дело и горит желани
ем бороться и победить и 
выполнить во что бы то нн 
стало это правительствеп- 
аое задание.

В последи* 
минущ

СПИСОК ПОЧЕТА
МОСКВА. Гамта .Союехл 

ляя* сяит*г.
— Мвчяявх с 13 августа {  

та .Соцявлзотячаемо* »«*.» 
1М‘ буа*Т ВуОЗХВОЯВГк 30«(! 
ииЗ гезеов почета, а хот* 
воЛдут вод ю ти. *ео6рвгя, 
м оя голу яаибсле* яицохя) • 
жав. 20 лучаях ходхоао* и 
чат от .Се!»*за«АФдяя* Кр*, 
вяамя удауязкоя ууожах я 
мяв. На лучшях ворсив >ч  
будет яаявеаа сзмс.х. Дц 
самих лучаях хомВстя «у 
елвдаяы опоряимп пуахт*»»
борьб* ва выгокяВ урсд.
1983 году

Редаквяя берет яа севе «б 
телветяо скавыватк ям оргд* 
ванну»' грояьяодсткеяяуо 
мои.к я регулярно аоватмвап 
овит Советскому Союву.

ВНИМАНИЕ ПРОПО Я
МОСКВА. ВЦСПС поручи! 

срофорганаадавм ра!аеряут> 
5*вм"»»ннт пожду отд«!»и 
каяоаааа. фабряяамя я разе* 
■а лучяее про«*л«яао аром. 
чо8 пискни*. ВЦСПС ор*( 
веобходяхым вояавдврияатв 
работы а воявовал тра тыг 
вамдгяях рабочях.

ЗА СОВЕТСКИЙ ЧАЙ
МОСКВА. ЦКК ВКИ(б) 1 1 

СССР аогтааояяля обвить I 
ВОИММк! СССР ■ РСФСР 9 
тятк особо* вхямвкяг яа р» 
та* чмпронмолстм в со*и 
■ яодхомх. а тахж* пм/щ
---------* --------—Ж ОТДГЧкЯЫЯЯ I

трудяц*я1к« •

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕНТРОСОб
МОСКВА. Проеядяук Ц**тр 

к>|* ооетааояяд оетавать в | 
гсдвеяях аотскбтл 
т» ас мвасе 60 ^ 

ваяя их мяооов, м б р ы в ы  а 
ч*якя третьего кварт ада. »  
обесаечмтк мм вовможмоств и  
оатк товары шарового потрй 
мял. идущие ма ухоадсгвсрс 
иужд дарения

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕН^
19 в ы д  •  Красмоаря*1о 

модхов яухо" «бо1
рожмостя старнввм и 

йога т. Чернова м брмгадярв 
рялмхо, велкбот ВЫШС1 в< Я]

Груз ждут, в рабочей сад* < 
деются, а у яях вельбот *ыД 
в Омрмояехах складах.

почтовый шаик
ЯКОВЛЕВУ — Дало тво* | 

ел* дуется.
ПОЛ ЕЙ КОМ У Поневе* е* 

дет поел* общего себраяня И 
чах ш л ю  кодя*гтмва

ОРЛУ • Твое стпхог»'»!* 
будет ряябараться яя дяттуп

— Передано •  *«т*

БАКАЛОВУ - Мелочь, я* I »*т.
В. А. — Оаомад. уот»р*л*

^ т тр яяц  уг,о--тон*р**н»с дг« 
»  < гя. члоеояя* бяаягсожвьА 
рабочнв. спр.ввва о тоннель*:* 
дожеинп-. и и дав ад Петрове та  
смквоеегон: хооператнявая я  
ваЛРКиаякяЛуаико>аИ31 г 
тать и«а*Яст»ят*льнии«

у т е р я .. .  удостоверен»' -’** 
»  стн  вя яма Суслова Д. *  
считать Малайтетальния

УТЕРЯН
>т на х и л  |
к  ведецегв
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аа социализм имеет тем 
большее значение, что исто
рический юбилей 15-тя ле
тая Октября совпадает с 
десятилетием освобояеде- 
иня Дальнего В остока от 
иностранной иитервенояи 
и белогаардейщияы- 

На Дальнем Востоке про
летарская диктатура востор
жествовала па целых 6 лет 
позже д руги х  районов 
страны, ибо край находился 
в центре тихоокеанских 
противоречий капиталисти
ческих стран (Англия, 
Франция. Америка н Япо
ния) н явился последней 
вацепкой на русской  тер 
ритории, куд а скатнлясь 
Иод напором красных 
остатки разгромленной кол 
ваковской армии белых 
контрреволюционных пос
ледышей- Понтону могли от 
носительно долго продер
жаться на Д В К  многочис
ленные лоитрреволюциои- 
иые правительства Мерку
ловых, Хорватов, Дитерих- 
сов и других, поддержи
ваемых л субсидированных 
напиталистяческимн стра
нами, ааиитереелвавяымн в 
Тихом океане и Дальнем

Передовые оредприятиз 
края, колхозы, совхозы 
МТС, рыбные промыслы

кие внтвервевты и бело- силы, заявил что 1*аранги- 
гвардейцы ответили уси -1рует нейтральность, если 
левпым террором. : установится любая демо-

Н ачались массовы е ^ ^ о ^ в ^ э т о ” ^ ”
расстрелы  7 а к ж е в о  я р у ™ *  « * * « •р ”  ческим соображениям, явн-

ревень были разорены и 
уничтожены лптераентами 
и белыми: деревня Ка
занка и Хмельницкая, где 
под рукводством генерала 
Смирнова производились 
массовые порки я  расстре
лы, село Ивановна— находи
лось 6 часов под артил
лерийским и пулеметным 
обстрелом, белые расстре
ляли там около трехсот пя
тидесяти крестьян. Японцы 
не отставали в зверствах 
от белогвардейцев: сожгли 
в топке паровоза партиза
на, крупнейшего военного 
руководителя на Дальнем 
Востоке тоа. Лазо.

Это вызвало более ш иро
кий размах партизанского 
движения, достигш его к 
концу 1919 года зеиита. 
Партияднамн захватывает
с я : Н нкольск-Уссурийск,
Имап, Спасск, Владивосток, 
Благовещенск я  Хабаровск. 
В се союзники, за исключе
нием Японии,'готовились к 
эвакуации. Переход власти 
к советам, к  большевикам.

партизан 
18 декабря •  Гроинпоьорхтад » о б и в а ю т  

о  ормбытмл и н ы х  а а о ви х  во 
в п а в ,  Ры бака Л и х а ,  П а топ а»  
х о к а З  со»хо». А >хо< гра 1 , а >  
л г ы ^ и ,  отряд врасвы х с «стар 
ОСОи

•  Вся пхоп-.вдк, и г о и е ч а я т  
• и  уткой вод ос и  перед трпСуво», 
ш м и а х  д ш 0 1 с т р и н к 1  Все 
ш ум и м  с та к м а те я  воаоан* аао- 
веров в  о х м м и о а  На схоСсл 
все место аи ход ят х о р е З с ш  
> г> т< 1 р в гш  Крепкая молодые 
тела, то сэлеты отся в стройки» 
авр аи я д и . то  рассы лается  в аа 
почка. С-росав ва корейском л а й
ке лоаувга Овтлбрл.

•  Поело вях . в стре чая *** яру  
ж п м и  смехом и  с зи сткп чк. черм  
площадь проходит с рогож а ым 
авампаеа агитбрв.-ада. сгсбэаж * 
■плав аьвавц  в  аодиреа Уота- 
Кяита тско го прорыв*.

•  Б  12 часов рупор обваляет 
о  првбы тсх аа с лошадь аачала 
и и  гархлаовл. вредсадатеап

ааакеаа. к о гд а  г . Кумамжком 
вреддагмег п о х т а п  оамлта аогаб 
евх а борабе и  Октябрь. аа 
власть ооаатор.

•  На трабужу одав аа яругам  
• вы жодат удараака эрсдпржлтмЯ

•  м а т  н г  откры вает л рва от 
стаеввым словом вред. О СП С
Востриков.

—Стража е о а  « г  о  •  ароада 
аа 15 дет тажады б а сдаааый 
■уть борьбы к  а обод Работай 
класс докааад «сему мару, что 
ов может ае только уэрЛЬдлть 
государством , ао я  аодаамать 
уровень его хоаяЯстаа аа аебы- 
аадув  вы соту. Мы ахаем вал аж

РЗД'жа сраж аются с  отря
д и  генерала Смирнова, 
“ .марта проти» етих пар- 

участвует эскадра 
•нервентов в 9 кораблей.

Прелетарасм  вс е я  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь )

ОКТЯБРЬСКИЕ дни
к а м ч а т с к а я В ПЕТРОПАВЛОВСКЕп р а в д а Ьрч клуб

т и х и  Камчетви — у д в о й ™°®«в был одерж ан удар

Орган Камчатского Окружкома ВКП (б), ОИК-а н Окрпрофсовета
■мар отнры / <в «рлтиич

№ 87 (1 0 2 8 ) 12 Н ОЯБ РЯ

С док.-адон о  X V  год оаш н

ДВЕ ГОДОВЩИНЫ КмМы
Статья секретаря Далькрайкома ВКП(б)

С. п . Бергавинова, переданная из Москвы по радио*)
Б о р ь б а  т р у д я щ и х с я  Д В К Яярями авчжсоциализм

■вгсткяииой телегран
Ц К  ЭКП  (б )  и С та яж п

ПОДАРОК
ОКТЯБРЮ

1.: МОМШ
в ст р е т и в  1б-ую  годовплс

ктября нонымп победа.

нсп ехпо сти  наш их рвдоа
Передовые колхозы рапоз

т у т  о своих победах. Коз
хозяйка колхоза имени Шез

ленинградских рабочих, д«после того, как у  партизан становился реальным фак- срочно ВЫПОЛНИЛА КО дниистощ ились последние пат- той. Командующий японски- годовщлны октября плазми войсками генерал сдачи хлеба и вызвали шНа партизанское двкяее- Ой. имевший значительные
бело- силы, заявил что гараити- Дальне - восточного края

Другие колхозы уж е сообтонным терроромТихом океане
Начались своих годовых хлебозагото-массовые

интервенциигоды расстрелы К дням октябрьской
донщинм рапортовали о с мкрай пережил жесточай- рабочях и крестьян, усили лась необходимость НХ победах рыболове щ оишее времеиа гражданской (Окончание на 2-й сгр.)

войны. По краю разрослось ных экспедиций. Сотня де
ти вы участков Няколасв-

пдаи осенней кеты на ТОО*•  пае хабаровской с-дцвв.ними ап в
Приморье и на Амуре,

М И ТИ Н Г НА ПЛОЩ АДИ СВО БО Д Ыпартизанской
'артои стоял старый боль-
И ш  П ш и  и д тж ж

Вестоке пали советы, нача
ди создаваться

отряды.
Ж  9 года в селе Магапово■м мам воору-
•енное восстание, 18-го  фев
раля 181» года восстание

••л.- п  ж
Ахтре настолько разрос- рчмаяищ им

судоремонтные жастарскке. Петр«ось, что в боях под  Су-

10.800 партизан. Войска 6с- мостм к  дальнейшей борьбе.
и ннтс

та и этом
Ч*Д}|)*5К. В январе 1919 ГО-
*а партизаны (.'учанского

карта протиа этих пар-ЙВ. |
“ Р® чей эскадра могла вы-
«АВить свой десант лишь

за 30 июля и 12 ноября 1932 г.
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Опубликовано заявление техника землеустройства Виктора 
Константиновича Гарднера, родившегося в Петропавловске в 1911 г .: 
«Порываю всякую связь со своим отцом-лишенцем, как бывшим 
служителем религиозного культа (дьякон) и являющимся клас
сово-чуждым элементом рабочему классу. Одновременно признаю 
допущенную мною ошибку, выразившуюся в поддержке с отцом 
связи до сих пор. Продолжая оставаться в рядах советских обще
ственных организаций, я считаю себя обязанным дальнейшим 
активным участием в работе этих организаций, а также и своим 
сознательным отношением к работе на производстве, исправить 
допущенную мною политическую ошибку, то есть связь с лишен
цем». (В списках репрессированных, опубликованных в 2010 г. 
в книге «Из тьмы забвения», содержатся сведения о четырёх 
Гарднерах, два из них 1905 и 1906 г. рождения, видимо, являют
ся родными братьями Виктора Константиновича. Сведений о нём 
самом в книге нет.)

6 июля горсовет разъяснил горожанам и жителям ближнего 
совхоза, что 7 июля с девяти утра до двух дня в районе АКОград — 
совхоз будут производиться учебные стрельбы, а посему хожде
ние здесь воспрещается. Он же довёл до сведения всех учрежде
ний, предприятий и организаций, что заявки на земельные участ
ки под проектируемое во второй пятилетке (1933—1937 гг.) 
строительство в городской черте будут приниматься горкомхо- 
зом до 1 августа. К заявке надо обязательно приложить перечень 
объектов и сроки строительства.

Управление труда и кадров АКО открыло приём заявлений на 
учёбу на четырёхмесячные курсы счетоводов и двухмесячные 
продавцов. Все учащиеся одновременно определялись на работу 
в общество в качестве практикантов с окладами: по курсам счето
водов от 75 до 125 руб. и по курсам продавцов — от 50 до 75 руб. 
Будущим счетоводам обещаны оклады от 175 до 220 руб., продав
цам — от 175 до 190 руб. При поступлении курсанты подписыва
ли соглашение о закреплении на работе в АКО на срок не менее 
года. Занятия начались 20 июля и шли в здании бывшего прав
ления общества четыре дня в шестидневку по четыре академи
ческих часа ежедневно, с сокращённым на два часа рабочим днём 
на производстве.

Рабкор «Глаз» обращал внимание горсовета, что по обилию 
грязи на улицах Петропавловск не уступает гоголевскому Мир
городу. Кучи пустых консервных банок, мусора, различных отбро
сов громоздились на каждом шагу. Главная улица «совершенно
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потеряла культурный облик. Разрушенные тротуары годны толь
ко на то, чтобы калечить ноги пешеходов. Те же залежи мусора. 
И в довершение ко всему — огромные лужи. Участок Ленинской 
от портовой столовой до клуба стал непроезжим. Автомобилю, на
пример, и соваться нечего. Нужно делать пересадку у столовой...»

10 июля, согласно сводке о ходе реализации займа «Четвёр
тый завершающий», общая сумма подписки по городу составила 
452 375 руб., контрольная цифра выполнена на 50,2 %. По дан
ным горкомсода, фонд зарплаты охвачен на 93 %. Решено награ
дить отличившихся участников «финансового фронта»: инструк
тора «восточников» Чуа Хо — карточкой ударника и 50 руб., сек
ретаря редакции «Камчатской правды» Докшина — денежной 
премией в 150 руб.

В порт прибыли шесть пароходов, им требовалась спешная раз
грузка и снабжение углём и водой. Но с этим в последнее время 
стали отмечаться большие задержки. Их виновником назывался 
заведующий плавсредствми Трофимов. «Порт и клиентура тер
пят убытки, благодаря таким головотяпам. Систематически пьян
ствует, не являясь на работу по нескольку дней». В этот день зав 
уехал, оставив буксирные катера без горючего, почему «получил
ся трёхчасовой простой». На следующий день он без видимых 
причин отстранил от работы старшину катера и сам встал к штур
валу. «Битых три часа Трофимов колесил по бухте, давая то перед
ний, то задний, то малый, то полный ход машине. Рабочие были 
возмущены. Разогнав катер, Трофимов налетел на баржу и сделал 
пробоину. Моторист, не успевая исполнять его сигналы, обжёг себе 
руки. Разъярённый своей неудачей, Трофимов решил на ком- 
нибудь отвести зло. Тут подвернулся сторож. Перепуганный, ничего 
не понимая, старик терпеливо выслушивал гневный разнос рети
вого начальника, который кричал: “Я тебя застрелю, ты у меня 
будешь в струнку ходить” . И это изо дня в день». Сложившаяся 
обстановка явно требовала вмешательства.

12 июля Российское телеграфное агентство (РосТА) объявило 
о новой победе в деле индустриализации страны: вступила в строй 
первая советская китобойная плавбаза «Алеут» водоизмещением 
в 11,5 тыс. т, перестроенная хотя и из американского парохода, но 
по отечественному проекту. Это сообщение имело к Камчатке пря
мое отношение: китобаза вошла в состав АКО. «Рабочие-водники, 
инженерно-технический и научный персонал первой советской 
китобойной флотилии сумели добиться этого успеха на основе прове
дения генеральной линии партии, реализуя шесть исторических
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условий товарища Сталина. Уходя на промысел, коллектив ра
ботников “Алеута” обязуется в кратчайший срок овладеть всеми 
деталями китобойной техники и дополнить возложенный на него 
промысловый план».

Сообщено также, что вечером 5 июня задута вторая магнито
горская домна «Уникум». Это из общесоюзных новостей. А  были 
и местные, камчатские. Вот они: на десять дней раньше срока 
построен Ичинский рыбоконсервный завод, а рационализатор
ские предложения его рабочих позволили сэкономить при этом 
десятки тысяч рублей. «Сегодня произведён пробный пуск... Завод 
построен из материалов, полученных исключительно за счёт 
мобилизации внутренних ресурсов. Импортное оборудование не 
применялось. Были использованы все рационализаторские пред
ложения рабочих, что и дало возможность отказаться от импорта. 
Это первый завод на Камчатке, построенный без участия иност
ранных специалистов. В начале строительства ряд работников 
пасовал перед трудностями, проявляя неверие в возможности пуска 
завода в этом году. Однако большевистская настойчивость и социа
листические методы труда одержали очередную победу в рыбной 
промышленности».

РосТА известило из Москвы, что на днях, пересекая советскую 
территорию, в Петропавловск прибудут американские лётчики, 
совершавшие кругосветный полёт.

Заклеймен позором дезертир. Производственно-товарищеский 
суд при авиастроительстве разобрал дело о нарушении трудовой 
дисциплины неким Кряжевым. Тот бросил работу в самый напря
жённый момент выполнения плановых заданий. Товарищеский суд 
осудил поступок Кряжева как бегство с трудового фронта.

Секретарь бюро окружкома комсомола В. Д. Костко сообщил 
о первых итогах обмена комсомольских билетов. Их поменяли 
уже пятнадцать коллективов: фабрично-заводское училище, педа
гогические курсы, совхоз. Здесь роздано 280 новых документов. 
Подготовительная работа к обмену признана удовлетворительной, 
но наряду с этим отмечено, что в некоторых ячейках комсомоль
цы, получая билет, отделывались общими фразами, не давая взамен 
ясных обязательств.

14 июля в Петропавловск прибыла из Москвы торфяная экспе
диция Всесоюзного института торфа Академии сельскохозяйствен
ных наук им. Ленина из шести человек под началом М. Нейштадта. 
Задачи экспедиции — выявление запасов торфа на восточном 
побережье полуострова, в частности, в окрестностях Петропавлов
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ска, оценка возможности постройки электростанции, сжигавшей 
это топливо, разрешение вопросов наиболее рентабельных способов 
добычи и сушки торфа в условиях Камчатки и постановка опы
тов с ним в сельском хозяйстве.

Из Омска по каналам РосТА пришло известие, что американ
ские авиаторы потерпели аварию около села Борисово, их полёт 
прекращён на неопределённое время.

15 июля в Петропавловске завершился обмен комсомольских 
билетов. Триста два энтузиаста, «борющихся за осуществление гене
ральной линии партии», получили новый союзный документ, дав 
партии и комсомолу конкретные социалистические обязательства.

18 июля опубликовано решение окрисполкома и окружкома 
ВКП(б) о колхозной торговле. Теперь его вместе с аналогичными 
решениями партии и правительства следовало разъяснить всем 
колхозникам и единоличным крестьянам. Суть: горсовету и коопе
рации в самый кратчайший срок надо организовать «советский 
базар» на площади у Никольской сопки, куда крестьяне Паратунки, 
Халактырки, Николаевки и Елизово, а также Петропавловский 
совхоз могли бы привозить свою продукцию.

Окружное отделение Союзкино (руководитель Шаров) просило 
ввиду начала обследования его деятельности прибывшей с «мате
рика» комиссией все заинтересованные организации заявить об 
имеющихся у них претензиях.

20 июля стали известны первые результаты проверки: «обна
ружена преступная халатность бывшего руководства. Инвентарь 
растерян, работа вся развалена и доведена до самого хаотического 
состояния. Камчатское агентство Союзкино превратилось из орга
низации культурной в организацию, занимавшуюся чем угодно, 
только не кинофикацией». Шаров снят с должности. «В настоя
щее время агентство по окончании обследовательской работы 
будет вновь заниматься вопросами кинофикации Камчатки при 
условии оказания содействия со стороны организаций в смысле 
предоставления помещения. В отрицательном случае агентство 
будет ликвидировано».

Началось переоборудование городской телефонной сети. Проси
ли не удивляться возможным перебоям в работе телефонов у не
которых абонентов. А  вообще-то это дело оказалось сложным, «так 
как старая линия, подвергаемая ежегодным гололёдам, находится 
в хаотическом состоянии».

Президиум горсовета рассмотрел вопросы благоустройстве 
города. Решено срочно засыпать выбоины на дорогах, очистить
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и ремонтировать водоотводные каналы, перестелить деревянные 
тротуары и засыпать размывы улиц. Грязь и антисанитария приоб
рели в городе все права гражданства. В самом центре — настоя
щая клоака: «Сток всяких нечистот. Откровенное и чрезвычай
ное циничное изобилие ретирад и нужников (хотя по правилам 
им полагается находиться на известном отдалении от жилья). 
Хуже того, весь берег загажен. Вода и в бухте, и в ручьях кишит 
миазмами. И по странной традиции, все отхожие имеют выход
ное отверстие обязательно в бухту. Так дальше нельзя! Это не 
по-советски! Пора основательно почиститься».

Горсовет перечислил 5 000 руб. в АКО на оборудование водо
провода в АКОграде. Дорожный сектор стройтехуправления АКО 
нанимал на работу чернорабочих, плотников, кузнецов и подводы. 
В АКОграде тоже имелись свои «отравленные места»: «По нелепому 
распоряжению заведующего коммунальным сектором тов. Иванова, 
место около переселенческих бараков превращено в настоящую 
помойную яму. Туда свозят нечистоты, там опоражниваются ассе
низационные бочки. Озеро, откуда рабочие берут питьевую воду, 
загрязнено. Массовые желудочные заболевания вполне обеспече
ны. Чем занимается саннадзор, неизвестно, но дальнейшее его без
действие более чем преступно».

23 июля Петропавловский совхоз начал продажу цветочной 
рассады.

Рабкоры готовились рапортовать слёту ударников, созываемому 
окрпрофсоветом 25 июля в семь часов вечера в помещении клуба. 
«Что вы конкретно сделали и какую помощь вы оказали, чтобы 
довести решения 9-го съезда профсоюзов до каждого рабочего? 
Помните: решения съезда должны стать боевой программой дей
ствий всех трудящихся!»

Начали работать пригородные пионерские оборонно-спортив
ные лагеря. С буднями одного из них нас знакомит пионервожа
тый С. Селиванов:

«Дорога купается в зелени. Солнце своими жгучими лучами 
то и дело заставляет стройно шагающий взвод делать привалы 
в тени берёз. Вот показался лагерь — поляна, окружённая по- 
праздничному нарядившимися в зелень берёзами. В два ряда растя
нулись в ровную линию палатки. В нескольких шагах в тени 
берёз расположилась палатка — ленинский уголок, в стороне на 
горке — палатки санчасти, вправо скользит, извиваясь, ручей, при
няв к себе в соседи хозчасть. Всё предусмотрено. Правильно 
расположился лагерь. Прибывший взвод принимает начштаба
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тов. Батурин и передаёт в распоряжение командира роты погранич
ника тов. Буторина. Формальности приёма закончились, и взвод, не 
нарушая порядка строя, направляется на вечерний чай.

После чаепития полчаса времени занимаемся разбивкой роты 
на взводы и отделения. Шаров и Оборский — молодые погранич
ники, выделенные в мой взвод командирами отделений, знако
мятся с составом своих подразделений. Оба они прошли боевую 
школу военной учёбы и выработали из себя не только бойцов на 
военном фронте, но и в социалистической стройке. С первых же 
шагов они проводят свою работу с отделениями на методах сорев
нования и ударничества.

Лагерь умолк, только слышатся равномерные шаги дневаль
ных да редкий окрик дежурного. В пять часов утра горнист играет 
подъём. Вся рота быстро вскакивает на ноги, одевается, заправляет 
постель и по команде, становясь повзводно, направляется на утрен
нюю физкультурную зарядку. После до восьми часов умывание, 
затем горячий завтрак, с восьми часов рота повзводно направляет
ся на политзанятия на два часа. Тема — итоги третьего года пяти
летки. В проработке её весь взвод принимает самое активное уча
стие. Следующие три часа занимают: устав о несении гарнизон
ной службы, схема построения Красной Армии, роды войск и их 
назначение. Пять часов учёбы дают право осовцам подкрепить 
свои силы обедом. После сытного обеда — мёртвый час. В пять 
часов вечера заканчивается трудовой день лагеря.

— Рота, повзводно становись! — даёт команду Батурин, и с пес
нями, с лучшими впечатлениями, дружным чеканным шагом осов- 
цы идут домой».

В портовом распределителе во время получения продуктов из 
кармана А. А. Пономарёва вытащили бумажник с деньгами и проф
союзным билетом водников № 103123. Пострадавший просил 
считать его недействительным.

За «ошибку» покаялся, обязался исправиться и быть активным 
участником социалистического строительства Николай Васильевич 
Селиванов. Он принародно порвал «всякую связь с Селивановым 
Василием (похоже, что с собственным отцом. — С. Г.) как с классо
вым врагом соввласти и бывшим чиновником и урядником».

25 июля состоялся городской слёт рабкоров-ударников. По сло
вам очевидца, получилось так, «как будто ударники и рабкоры 
пришли не на слёт, а в гости послушать казённого докладчика. 
На предложение высказываться по наболевшим вопросам последо
вало гробовое молчание. Что мы слышали на слёте конкретного
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от рабкоров? Ничего! Трусливость многих из них выступать и биче
вать все недостатки закрыла их рты». Если не считать большого 
и интересного доклада, сделанного Вострецовым, пожалуй, боль
ше ничего интересного и не приключилось. «Слаба активность 
ударников и рабкоров. Мало дельных, чётких и боевых выступле
ний. Недостаточна посещаемость слёта. Мало иметь билет ударни
ка, ещё нужно уметь разъяснить рабочим основные задачи, стоящие 
сейчас перед рабочим классом, вести борьбу за закрепление на 
Камчатке, за производительность труда».

В этот же день прошла первая на Камчатке общегородская 
конференция агитационно-пропагандистских бригад, то есть «жи
вых газет», коих в городе на этот день имелось четыре: две пио
нерских, корейская и клубная. Свыше десятка их действовало 
и в районах округа. Конференция избрала для руководства бри
гадами городское бюро, состоящее при окружкоме ВЛКСМ, наме
тила предстоящие семинары для подготовки их руководителей 
и «дала общую установку всей работе».

27 июля в Петропавловск прибыл пароход Совторгфлота «Совет», 
шедший в тяжёлый полярный рейс к острову Врангеля, находив
шемуся в ведении АКО. На борту пребывали колонисты, направляв
шиеся на замену трудившимся на острове, и новый начальник 
острова Бухвальтер. Экспедицией руководил испытанный поляр
ник, хорошо известный камчатцам орденоносец-краснознаменец 
капитан дальнего плавания К. А. Дублицкий.

28 июля с разъяснением, как можно найти столовую для инже
нерно-технических работников, выступил некто Парва. Оказывает
ся, сделать это можно было легко по запаху. «Когда, идя по 
Ленинской улице, у вас начинает неприятно кружиться голова 
и начнутся сильные позывы к тошноте, верьте, вы близки к цели, — 
столовая ИТР рядом. Более навязчивый признак — омерзитель
ная крысиная туша, которая преграждает путь пешеходам и не 
убирается вот уже в продолжение нескольких дней. Утром 19-го 
ко времени завтрака “ кухмистеры” из столовой ИТР решили раз 
и навсегда отделаться от навязчивых посетителей. Устроили 
настоящую “ газовую атаку” . Вонь была поистине сногсшибатель
ная. Столовники, не запасшиеся противогазами, начали выказы
вать недовольство. Полезли в кухню. Там атмосфера была настолько 
сгущена, что даже повар, испытанный человек, метался из угла 
в угол, как затравленный зверь. “Это пахнет заквашенная черем
ша” , — пояснил в смущении зав. “Ну, а вчера что у вас пахло и что 
будет завтра?” — повис в воздухе вопрос».
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Здорово пахло не только в итээровской столовке, но, к примеру, 
и в рабочем общежитии Совторгфлота, что вообще было отличи
тельным «качеством» этого жилья. Но это было ещё не всё: «Есть 
вещи прямо жуткие: рабочие сдают в склад спецодежду, а полу
чают её оттуда всю завшивленную».

Лесопромышленное управление АКО сообщало гражданам Пет
ропавловска и АКОграда, что с 1 августа база леспромхоза на 6-й 
версте начинает продажу хвороста, сучков и валежника «в поряд
ке очистки мест рубок в районе базы» по цене 65 коп. за один воз.

Секретарь коллегии окружной контрольной комиссии Межатуч 
подписался на заём на 1 000 руб. и досрочно погасил при подпис
ке всю сумму, «показав пример высокосознательного отношения 
к кампании по займу».

29 июля вышел из Ковша и отправился к острову Врангеля 
пароход «Совет». В Петропавловске судно взяло необходимое 
количество угля, 108 ездовых собак, ещё нескольких колонистов 
и меховую одежду. На его борту находилось 900 т различных 
грузов, 42 участника экспедиции, молочный рогатый скот, ездовые 
собаки, утилизационный завод, разборный семикомнатный дом, 
инструменты для горной разведки и штат радиостанции. Капитан 
Дублицкий рассказал: «Этот рейс будет сопряжён с большими труд
ностями, и настолько большими, что ни о каком сравнении с плава
нием “Литке” в 1929 г. говорить не приходится. “Литке” — ледорез, 
специально приспособленный для полярных плаваний, “ Совет” 
же — обыкновенное товаро-пассажирское судно. Машина “Литке” 
работала без перебоев, машина “Совета” начала капризничать уже 
невдалеке от Владивостока. Нам пришлось делать ремонт вала 
буквально на ходу, иначе мы бы рисковали потерять винт». Доба
вим, что пароход, действительно, не смог дойди до острова.

30 июля запланировано открытие первого городского колхоз
ного базара. Место для него отвели на площади около школы ФЗУ. 
Горместхозу вменено в обязанность построить прилавки с навеса
ми, горинтегралсоюзу — оборудовать палатку для торговли пром
товарами, открыть «советскую чайную», организовать торговлю 
квасом, установить ряд баков с кипячёной водой. «Интегральная 
система» приступила к оборудованию «Красной палатки», которую 
намеревались обеспечить «специальным кадром культработни
ков». Предполагался даже «книжный прилавок». На базаре ждали 
рыболовецкие колхозы «Амурский партизан» и «Камчадал», 
сельскохозяйственные артели и крестьян-единоличников из бли
жайших к городу селений. Открытие торжища сопровождалось
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митингом с докладом о задачах колхозных базаров заведующего 
окрснабом Николаева, приветствиями партийных, советских и про
фессиональных организаций.

Колхозники торговать хотели. Николаевцы заявляли: «Мы горя
чо приветствуем организацию колхозного базара, он необходим 
нам для продажи продукции, заготовленной сверх плановых зада
ний». В прошлом году николаевский колхоз выбросил восемь 
бочек икры, так как не смог её сбыть, поморозил много картофеля. 
Селяне собирались доставить молоко во всех его видах, сливки, 
творог, сметану, редис, «несколько штук битого скота» и рыбопро
дукты. Желание продавать было настолько велико, что колхозни
ки говорили: «Не будет помещения, обойдёмся и без него, нет 
мануфактуры, мыла, — что поделаешь!»

По инициативе впервые выпущенной комсомольской странич
ки газеты «Камчатская правда» организована «пионерская тре
вога по займу». Бригады пионеров с юнкорами посещали отстаю
щие в подписке коллективы, выпускали «бюллетени тревоги», дабы 
ликвидировать «прорывы».

В Петропавловск приехал широко известный в СССР и за его 
пределами поэт Илья Сельвинский. Его перу принадлежали боль
шие художественные полотна, снискавшие автору прочную и боль
шую известность. О его творчестве уже существовала обширная 
литература, в том числе отдельные статьи и рецензии на француз
ском, немецком, английском, итальянском, чешском и японском 
языках. «Это явление тем более любопытно, что ни одно стихо
творение Сельвинского не переведено на иностранные языки». 
Поэт дал два вечера: один для партийно-комсомольского актива, 
другой — для красноармейцев. Оба прошли с исключительным 
успехом. Такие вещи, как роман в стихах «Пушторг», поэму «5 в 4», 
слушатели встретили бурными овациями.

7 августа петропавловская радиостанция Совторгфлота получи
ла радиограмму с парохода «Колыма», зимовавшего у мыса Певек. 
В ней говорилось: «Команда экипажа здорова. Готовится к выходу 
изо льдов. Пароход поднял пары». Начальник порта Майсурадзе 
сообщил, что углём до бухты Проведения «Колыму» будет снабжать 
пароход «Анадырь», затем в бухте «Колыма» возьмёт топливо до 
Петропавловска. Здесь её ждали в конце августа.

9 августа на рейде Авачинской губы разгружался норвежский 
пароход «Вулгар», зафрахтованный Совторгфлотом. Затем он дол
жен был пойти в Усть-Камчатск, оттуда в Корф и Карагу. Обрат
но в Петропавловске судно ожидали к 10 сентября, после чего оно
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отправлялось во Владивосток. На «Булгаре» приехал учёный — 
хранитель музея из Ленинграда В. С. Кулаков, имевший задание 
собрать минералогическую коллекцию.

12 августа на совещании в окрснабе подвели итоги первого 
базарного дня, выявили причины его плохого проведения и «точно 
установили, что ни городские, ни окружные организации, в обязан
ность которых входило обеспечить базар всеми необходимыми 
условиями для его развития, ничего не сделали». Решили открыть 
базар заново 24 августа.

Под псевдонимом «Житель» опубликована заметка «Преступ
ная невнимательность». Вот её текст: «10 июня в Сероглазку 
привезли в составе прокажённых больную девочку. Поместили 
в палатку и успокоились. В ненастную погоду палатка промокает, 
холодно, сыро, а председатель сельсовета тов. Куро успокоился 
тем, что послал фельдшера Сметанина, который даже не определил 
точно — больна она проказой или нет. Посмотрел, махнул рукой 
и вышел, а девочка продолжает лежать одна, в холоде».

Вскоре «на заметку про прокажённую» последовал официаль
ный ответ окрздрава. В нём разъяснялось, что четырнадцатилет
няя Плотникова «больна бугорковой формой проказы и помеще
на за селением Сероглазкой в палатку, оборудованную койкой, 
постельной принадлежностью, столиком, табуреткой и всеми нужны
ми предметами. Для ухода и кормления больной нанята специаль
ная сиделка тов. Бассарина, так что больной предоставлены впол
не удовлетворительные условия жизни. По предложению окр
здрава фельдшер Сметанин оборудовал палатку для больной и взял 
на себя наблюдение за ней. Тов. Сметанин вполне соответствует 
своему назначению, как раньше работающий в колонии прока
жённых. Предсельсовета тов. Куро не имел и не имеет никаких 
отношений к медицинским работникам». Пояснялось, что окрздрав 
принимает все меры для отправки больной ближайшим парохо
дом на материк — во владивостокский лепрозорий.

17 августа горсовет установил расписание базарных дней: 6, 
12, 24 и 30-е число каждого месяца. В промежутке между ними 
(так называемыми общими базарными днями) торговля тоже шла, 
если, конечно, приезжали колхозники и единоличники.

Объявлено о передаче до 1 сентября островного и зверовод
ческого хозяйства АКО в ведение Союзпушнины. С 15 августа 
заготовительные пункты Дальсоюзпушнины уже начали скупать 
пушнину, меховое сырьё, рухлядь и прочую охотпродукцию. Сдат
чиков сырья отоваривали продуктами питания, промтоварами
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и снабжали боеприпасами по нормам, установленным постанов
лением окрисполкома.

Горсовет на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
1 февраля 1926 г. предложил всем государственным и обществен
ным организациям и частным лицам к 15 сентября произвести 
против своих владений полный капитальный ремонт тротуаров, 
очистить дворы и поддерживать в чистоте прилегающие улицы. 
За неисполнение настоящего распоряжения обещали привлекать 
к ответственности.

19 августа вышел тысячный номер «Камчатской правды». К это
му событию её редакция готовилась основательно, намереваясь 
созвать конференцию читателей и рабкоров с целью подытожить 
проделанную газетой работу, выявить недостатки и наметить меры 
к их исправлению. Газета, «борец за генеральную линию партии», 
получила множество приветствий и поздравлений, в том числе 
и весьма необычных. Так, комсомольский коллектив рыбокон
сервного завода АКО № 5 в виде подарка организовал молодёжную 
консервную линию «Имени тысячного номера». Такое же назва
ние носили ловецкая бригада красноармейского колхоза, находив
шаяся на рыбалке «Печка», лучшая ударная бригада авиастрои
тельства, один из катеров порта.

23 августа лозунг дня: «Сегодня ожидаем первый самолёт!» 
Речь шла об аэроплане «СССР № 1», совершавшем первый проб
ный рейс по маршруту Хабаровск — Петропавловск и пока пребы
вавшем в Аяне. Начальник камчатского отделения Гражданского 
воздушного флота Панкратов сообщил, что самолёт отправился 
туда 18 августа в восемь утра. 21 августа метеостанция получила 
новые сведения о нём: 20-го числа тот вылетел в Ямск. При усло
вии хорошей погоды летательный аппарат должен был добрать
ся до Петропавловска.

Объявление: «Я, Гарднер Елена, порываю всякую связь с отцом 
моим, Гарднером Константином, бывшим псаломщиком, и впредь 
никаких отношений с ним иметь не буду». Сестра последовала за 
братом. (Константин Гарднер, 1875 г. р., камчадал, уроженец и жи
тель Петропавловска, малограмотный потомственный рыбак-охот
ник был арестован 29 февраля и приговорён к ссылке в Западную 
Сибирь 19 мая. Реабилитирован 21 февраля 1990 г.)

Слёт рабкоров-ударников, созванный по случаю выпуска тысяч
ного номера «Камчатской правды», собрал полный зал межсоюз
ного клуба. Он открылся докладом заведующего сектором удар
ных бригад редакции Смельского, показавшим «развивающуюся
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с каждым днём массовую работу газеты, и вместе с тем было совер
шенно ясно, что поход во вторую пятилетку всем рабкоровским 
активом, ударниками и профсоюзными работниками забыт». Высту
пившие в прениях рабкоры потребовали принятия самых реши
тельных мер против «забывших о походе». Затем слушали рапор
ты ударных бригад имени тысячного номера, сообщивших слёту 
о своих достижениях: радисты устойчиво держали связь с поляр
ной экспедицией, землекопы авиалинии переработали сверх обыч
ной нормы, первая хозрасчётная бригада механической мастер
ской АКО выпустила из ремонта ранее намеченного срока катер. 
Ударная рабкоровская бригада, отправленная на ликвидацию 
прорыва на сплаве Авачинского леспромхоза, поручила рабкору 
Чеканову передать газете и всей общественности, что случивший
ся на реке Аваче залом ликвидирован, а сплавщики объявили 
«штурмовой двухнедельник» с 15 августа по 1 сентября и обеща
ли не покидать сплав до выполнения плана. Слёт постановил: 
силами ударников-рабкоров, газеты и всей общественности сделать 
поход действительно массовым и боевым.

25 августа некто «Грузчик» сообщил, что в порту, в бараке его 
коллег-грузчиков, вновь возобновилась азартная игра в карты. 
Пока здесь проигрывали чуть ли не последние штаны, комсомо
лец Ефименко, обещавший при обмене союзных билетов бороться 
за улучшение быта рабочих, и ухом не вёл.

1 сентября прошло собрание заведующих столовыми и поваров 
города. После короткого сообщения о решениях девятого съезда 
профсоюзов в отношении рабочего снабжения и питания, начался 
обмен мнениями. Повар Лин Га Чан сказал, что большинство его 
местных коллег недостаточно квалифицированы, некоторые не могут 
приготовить хорошего обеда из тех продуктов, которые выдаются 
на питание рабочим. В отдалённых районах поварским искусст
вом пытаются овладеть совсем неопытные люди, которым требует
ся помощь. Повар столовой милиции Кондратьев высказался за 
организацию заочных курсов поваров и кухарок. Вместо писания 
бумажных резолюций собрание решило «приступить прямо к прак
тическому делу», создав инструктивную бригаду из опытных спе
циалистов, которая «посредством помещаемых в газете бесед будет 
руководить начинающими поварами и кухарками округа».

3 сентября опубликован план создания на полуострове новых 
радиостанций. В текущем году в Петропавловске Всесоюзный трест 
«Радиострой» Наркомсвязи планировал установить вещательную 
длинноволновую станцию мощностью 1,2 кВт и коммерческую
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коротковолновую в 2 кВт, предназначенную для связи с Хабаров
ском, Владивостоком и побережьем Камчатки. Кроме этого, в дерев
не Аваче намечался приёмный центр, для чего по берегу губы 
через Сероглазку собирались провести воздушный кабель. На всё 
это правительство СССР выделило 410 900 руб.

5 сентября вечером в клубе открылось торжественное заседание, 
посвящённое восемнадцатому Международному юношескому дню. 
Прозвучали рапорты комсомольских ячеек, лучшие по политучёбе 
и военной работе получили премии. Передовых комсомольцев 
публично «передали» в партию, а пионеров — в комсомол. После 
официальной части гремел вечер самодеятельности.

6 сентября наступил и сам юношеский день. К десяти утра 
все ячейки, воины-комсомольцы Петропавловского гарнизона 
и пионеротряды организованно прибыли к зданию окружкома 
ВЛКСМ. Отсюда они отправились на площадь Свободы. Там в один
надцать прошли митинг и парад, открылась спартакиада. В восемь 
вечера в летнем саду «Динамо», что на Никольской сопке, началось 
массовое гулянье. Пригласительные на все торжества вручали 
в ячейках ВЛКСМ.

Вот отчёт о праздновании. «Тишина. Раннее солнце отогрело 
застывшую землю. Казалось, никто не нарушит гробовую тишину. 
Вдруг из-за угла грянула задорная комсомольская песня, эхом рас
катилось по всему городу. Еле двигаясь, сопя, словно семидесяти
летний старик, выполз грузовик, загруженный сверху молодёжью. 
У всех радостная улыбка, раскрасневшиеся лица, гордо смотрящие 
вперёд. “Да здравствует Коммунистический Интернационал моло
дёжи, боевой штаб революционной молодёжи всего мира!” — крик
нуло с десяток голосов. За грузовиком мерно шагает ячейка строй- 
техуправления и вся пионерия города. За ними еле успевали пере
двигать ножонками октябрята. С песнями, с выкриками лозунгов 
все колонны двигались к зданию окружкома комсомола. Навстре
чу шла спартакиада, пестря красными майками и загорелыми здо
ровыми лицами. Длинной вереницей растянулись колонны физ
культурников, двинулись на площадь. Тов. Корзинов, заведующий 
организационным отделом окружкома комсомола, открыл митинг. 
Бурными аплодисментами встретила комсомольская молодёжь 
появление секретаря окружкома комсомола тов. Серова. В своём 
приветствии он сказал о задачах комсомола, о необходимости сейчас 
же, с наступлением Международного юношеского дня ещё больше 
напрячь все свои силы, направить всю свою энергию на выполне
ние хозяйственно-политических задач в этот последний, решаю
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щий год пятилетки. Дальше приветствовал от окружкома партии 
тов. Самсонов: “Сегодня комсомольцы Камчатки празднуют восем
надцатый юношеский день, они бодро шагают вперёд с комсомоль
ским задором, они будут верными помощниками партии в выполне
нии хозяйственно-политических задач. Мы здесь спокойно и тор
жественно встречаем свой праздник, а там десятки тысяч умирают, 
задыхаются под игом капитала. Сейчас, когда угроза военной опас
ности особенно явна, комсомолу нужно поднять качество своей 
военной работы” . На трибуне пионер Витя Мацура. Он бросает 
в толпу: “Будем всегда готовы стать достойной сменой комсомо
ла!” В ответ летит пионерская ракета. Дз-з-и-нь бом! “ Многомил
лионному комсомолу — многомиллионную смену! Больше внима
ния и заботы поколению Октября — юным пионерам” ».

В военном лагере близь города прошла «стрелковая проверка» чле
нов Осоавиахима. Неожиданно стрельбище стало для комсомолии 
местом позора. Пожидаева из ячейки связи из 50 возможных очков 
выбила только 26, Шульман — 24, Сигаева — 32, Калинина — 32. Луч
ше дела шли у Давыдовой — 37, Спириной — 39 и Грибановой — 39. 
Призыв легендарного наркома Клима Ворошилова «Пять патро
нов — пять попаданий!» остался, по сути, без ответа. Каждый 
комсомолец должен быть отличным стрелком. Нарком с трибуны 
девятого съезда ВЛКСМ потребовал решительной перестройки 
военной работы, поставил перед комсомолией ряд боевых задач 
в области овладения техникой военного дела. Но во многих кол
лективах военная учёба была поставлена плохо, в частности в порту 
и у связистов. Члены артели «Камчатский портной» вообще не 
явились в лагерь. Получается, что решения съезда о полном охва
те комсомольцев военной подготовкой были не выполнены. Итог: 
«вас позорят ваши мишени»!

Сорвался запланированный колхозный базар: кроме привезён
ных Петропавловским совхозом овощей здесь больше ничего не было. 
Некоторыми гражданами это расценено как самые что ни на есть 
оппортунистические тенденции — провалить во что бы то ни стало 
важнейшие мероприятия партии и правительства. Назвали и винов
ников: Волкодава (горсовет), Пожидаева (райисполком) и Богданова 
(Райинтегралсоюз). «Они — эти товарищи — настоятельно реши
ли противопоставить воле партии и советской власти целую серию 
искусственных трудностей. Дальше шутить не приходится».

8 сентября передовик подписки на заём завершающего года 
пятилетки Межатуч с удовольствием принял вызов некоего Гудвило, 
но при этом поставил его в известность, что отдал на это свыше

371



двухмесячного заработка, да ещё и внёс деньги досрочно, а потому 
предложил вызывающему «последовать лучше моему примеру».

Отделение Книгоцентра обратилось к подписчикам намечен
ной было к изданию Дальневосточной энциклопедии с известием, 
что она печататься не будет. На сумму задатка рекомендовали до 
1 октября получить любые книги.

9 сентября состоялся суд над бывшим завхозом и по совмести
тельству заведующим столовой при милиции Ф. И. Маньковым. 
Суд признал, что тот использовал своё служебное положение и при
своил 1 427 руб. 54 коп. Приговор: три с половиной года лишения 
свободы и поражение в правах на два года. С осуждённого в пользу 
милиции взыскана похищенная сумма.

13 сентября в Петропавловск из полярного рейса прибыли 
пароходы «Лейтенант Шмидт» и «Колыма» под командованием 
капитанов Миловзорова и Сергиевского. В Северный Ледовитый 
океан они вошли ещё 24 июля 1931 г., везя разные грузы и про
довольствие для Колымского края. Получилось так, что судам 
пришлось зимовать в проливе между островом Раудан и мысом 
Певек. Попутно выяснилось, что этот пролив судоходный, чего 
раньше мореходы не знали. Зимовка продолжалась до 8 июля 
1932 г. В этот день сломало лёд, и суда вышли на чистую воду. 
У мыса Ванкарем закончились запасы угля, но тут подоспели 
другие суда Колымской экспедиции, передав бункер. 31 августа 
«Лейтенант Шмидт» был в бухте Провидения. «Колыма» на обрат
ном пути зашла в бухту барона Корфа, где на местном промысле 
приняла 1 050 т рыбы. После Петропавловска «Шмидт» намере
вался зайти в Жупаново для погрузки рыбной продукции и далее 
следовать во Владивосток.

15 сентября в шесть вечера в окрисполкоме в комнате орготде
ла прошло совещание физкультурного актива города. Персональ
но приглашены Травин, Окинчец, Личкун, Н. Воробьёва, Новиков, 
Кравец, представители пограничников и общества «Динамо». 
Позвали и всех, интересующихся физкультурной работой.

16 сентября в магазин Торгсина прибыли экспортные товары 
и продукты: чай, сахар, разные фрукты, рис, готовое платье, трико
тажное бельё, разнообразный текстиль и обувь. Магазин разме
щался по адресу: улица Ленинская, 59, угол дома АКО.

На днях ожидалось открытие вечернего рабфака, то есть, по 
сути, подготовительных курсов для поступления в высшие учеб
ные заведения. Желающих учиться записывали в канцелярии 
педагогического техникума. Принимали граждан обоего пола
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от восемнадцати до тридцати лет, успешно окончивших школу 
первой ступени.

Мария Ниловная Спирина разыскивала маму — Зиновию 
Фёдоровну Якунину — и просила всех, что-либо знающих о ней, 
сообщить в совпартшколу.

На основании постановления общегородского собрания бывших 
красных партизан и красногвардейцев города граждане Пахом 
Антонович Шепляков, Николай Бондарев, Алексей Филиппович 
Черепанов (Воронов), Александра Ивановна Димитриева и некто 
А. Д. Петров больше не считались бывшими партизанами до пре
доставления в комиссию соответствующих документов, подтверж
дающих их принадлежность к оным. Указанным гражданам предла
галось сдать в окружную комиссию имевшиеся на руках парти
занские билеты или удостоверения, отныне недействительные.

18 сентября всем военнообязанным запаса, кроме среднего 
и старшего начсостава, родившимся с 1893 по 1910 г., следовало 
явиться в военкомат (Ленинская, 60) для переучёта до 29 сентяб
ря. Явке не подлежали военнообязанные, работавшие в АКО.

Президиум окрпрофсовета утвердил смету содержания клуба 
до конца года в размере 15 000 руб., из них 5 000 за счёт горинтеграл
союза, страхкассы, порткомвода, союза торгово-кооперативных 
работников и прочих. Определён клубный штат из шести человек. 
Культсектору предложено в ближайшие дни созвать производ
ственную конференцию, выбрать председателя культполитпрос
вета и наметить мероприятия для дальнейшей работы.

20 сентября заседал президиум горсовета. Слушали вопрос 
о необходимости создания при нём «топливной тройки». Поста
новили: избрать тройку в составе Панкратова (председатель), 
Легостаева и Ермоловича, возложить на неё обязанность снабжать 
город дровами, для чего предоставить право мобилизации гуже
вого и водного транспорта для их подвозки.

21 сентября камчатское отделение Союзпушнины объявило, что 
совместно с кооператорами в предстоящем охотничьем сезоне 
намерено заготавливать диких зверей и птиц «в живом виде». 
Этого «зооэкспорта» намеревались добыть на 17 000 руб. Его глав
ные объекты: соболь, тарбаган, лиса красная, росомаха, орлан бе
лый, снежный баран. На них установлены новые повышенные цены.

Объявлено, что на днях в суде будет слушаться дело «коопера
тивных вредителей». Местное ОГПУ не так давно раскрыло их 
«крупную организацию». Её участники: главный бухгалтер гор
интегралсоюза Морозов, завмагазином Замураев и продавцы

373



Харинов, Бокша и Смолина. Всем предъявлено обвинение в систе
матическом и злостном расхищении нормированных товаров и про
дуктов и незаконном повышении цен. «У преступников была 
определённая политическая целеустремлённость — дезорганизо
вать снабжение и тем самым вызвать среди служащих и рабочих 
недовольство и антисоветские настроения». Для этого, по версии 
следствия, виновные в первую очередь снабжали кулаков и «лишен
цев», устраивали кутежи и скандалы в распределителе инженерно
технических работников. Да и сами-то они принадлежали к классово
чуждому элементу: Морозов — сын кулака, Харинов и Смолина тоже, 
Бокша — жена лишенца. «При поступлении на службу в закры
тый распределитель ИТР перед работниками ставились особые 
условия. Завмагазином Харинов, выдвигая на должность помощ
ника заведующего продавца Смолину, заявил: “Смотри, лишнего 
не болтай!” Другим работникам говорили так: “Болтнёшь, выго
ним!” » Никакой пощады этим ворам и мародёрам советский суд, 
как известно, самый справедливый в мире, не обещал.

К этому побуждало недавно, 7 августа, принятое постановле
ние ЦИК и Совнаркома СССР, устанавливавшие за хищение 
государственного и кооперативного имущества высшую меру со
циальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества. 
«Камчатская правда» в своём выпуске № 1012 писала по этому 
поводу: «Разбитые в классовой борьбе кулаки пытаются мстить 
советскому государству разрушением его имущества. Классовые 
враги поджигают амбары, стравливают поля, расхищают грузы 
в пути, раскрадывают кооперативное имущество, тем самым ухуд
шая снабжение трудящихся. Постановление... кладёт предел 
такому попустительству. Это постановление имеет исключитель
но важное значение для кооперации. Известно, что кооператив
ный аппарат, особенно сельская низовка, весьма засорён чуждым 
элементом.»

23 сентября остановлена «сеточная», то есть сетевязальная, 
фабрика АКО — на ней закончились материалы и топливо. При
чины: «Деньги, полученные от Союзпушнины за сетку, сторойтех- 
управление забрало себе, а сеточной фабрике, исполняющей заказ 
Союзпушнины, показало комбинацию из трёх пальцев».

25 сентября исполнилось сорок лет с начала литературной 
деятельности великого пролетарского писателя А. М. Горького. 
По случаю этого юбилея столичные литераторы и журналисты пред
ложили построить гигантский агитационный самолёт имени живо
го классика соцреализма. На этот почин откликнулся горожанин
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И. К. Воробьёв, внёсший в фонд постройки самолёта однодневный 
заработок. Он приглашал поучаствовать в этом деле всех членов 
профсоюзов Камчатки и в первую очередь делегатов открывающе
гося на днях окружного межсоюзного съезда профсоюзов и первой 
окружной конференции инженерно-технических работников.

26 сентября — очередной базарный день. Мясо продавалось 
по 12 руб. за килограмм, и у продавцов «наблюдалась тенденция 
эту цену снизить». Но вдруг появился закупщик из столовой ИТР, 
растолкал очередь и скупил всё мясо разом. Труженики, томив
шиеся в очереди, остались ни с чем.

Продолжалось строительство в АКОграде двух новых домов, 
начатое в прошлом году. Здесь, в этом новом районе, возникшем 
совсем недавно, уже более полутора десятков домов нуждались 
в срочном ремонте. Да и такого жилья не хватало. Специальных 
«Домов ударников» не имелось, полторы сотни лучших производ
ственников скученно размещались в палатках, в антисанитарных 
условиях. Наблюдалась явная дискриминация: «в то же время 
в лучших помещениях АКОграда живут летуны, рвачи и дезорга
низаторы производства. Лучшие рабочие-ударники, за исключе
нием дополнительного пятипроцентного пайка и получения обедов 
вне очереди, никакими преимуществами не пользуются».

29 сентября опубликовано объявление Евгении Георгиевны 
Игрушечкиной: «Я... отказываюсь от своего мужа Сычёва Петра 
Трофимовича, так как он является лишенцем. В течение двух лет 
я не связана с ним материально и поэтому порываю с Сычёвым 
семейную связь».

30 сентября пришла радиограмма от начальника полярной 
экспедиции профессора О. Ю. Шмидта: «Ледокол “Сибиряков” 
продолжает при помощи парусов, взрыва льда и подтягивания на 
стальном тросе медленно двигаться в сторону Берингова пролива. 
Сейчас находимся в двадцати милях восточнее мыса Иничура. 
Тральщику “Уссурийцу” под руководством капитана Кострубова 
удалось войти в Ледовитый океан и приблизиться к нам на рас
стояние тридцати миль. Надеемся, это расстояние будет им проде
лано. В свою очередь, “Сибиряков” старается приблизиться к бере
гу». Из Уэлена сообщили что «Сибиряков» в середине дня прошёл 
в видимости посёлка и скоро выйдет на чистую воду.

В переполненном здании столовой Совгоргфлота открылся пока
зательный процесс работников горинтегралсоюза, обвиняемых по 
ст. 109 и 116, ч. 1, Уголовного Кодекса РСФСР. Как мы знаем, в вину 
им поставлено долговременное расхищение и разбазаривание
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нормированных товаров и продуктов, предназначенных для спе
циалистов. «Эта шайка под руководством Морозова распредели
тель ИТР превратила в базу, снабжающую лишенцев и кулаков. 
На вырученные от искусственного вздувания цен деньги подсу
димые пьянствовали, сколачивая вокруг себя вредительский актив. 
Харинов, Замураев, Смолина и Бокша признали свою вину. Морозов 
пытался оправдаться неосновательными доводами». Общественный 
обвинитель сотрудник редакции «Камчатской правды» Смельский 
настаивал перед судом о применении строжайшего наказания, 
предусмотренного названными статьями. Суд приговорил: 
Морозова и Харинова к лишению свободы на восемь лет с пора
жением в правах на три года, Замураева, Смолину и Бокшу — 
к пяти годам без поражения в правах. Очевидцы процесса обра
щали внимание прокуратуры на недисциплинированность мили
цейского наряда: во время заседаний и перерывов подсудимые 
подходили к посетителям, разговаривали с ними, принимали какие- 
то свёртки. «Милиционеры не обращали на это внимания, сидели 
рядом с подсудимыми и сладко дремали. Один из милиционеров 
отказался выполнить распоряжение председателя суда о вызове 
свидетеля».

4 октября прошла первая камчатская конференция инженерно
технических работников. В округе таковых пребывало до четы
рёхсот, но пока на 1 сентября выявили и учли всего 258 итээров- 
цев, частью старых, ещё дореволюционных специалистов. Быст
рое экономическое развитие страны, края и Камчатского округа 
требовало полного использования всех ресурсов, в том числе и чело
веческих, тем более что сам товарищ Сталин поставил задачу 
«изменить отношение к инженерно-техническим силам старой 
школы, проявлять к ним побольше внимания, смелее привлекать 
их к работе». Учтённых «спецов» распределили по секциям: 
58 строителей, 35 рыбников, 19 водников и транспортников, 
20 связистов, 14 лесников и деревообработчиков и прочих. Уточне
ны списки технических специалистов в Петропавловске, с октяб
ря к закрытому распределителю ИТР приписали только их. «До сих 
пор к распределителю и столовым были прикреплены все кому 
не лень, вплоть до делопроизводителей».

Уделено внимание «второстепенному объекту экспорта» — 
обычной серой крысе. «Этот незаметный зверёк пользуется боль
шой симпатией в таких странах, как Америка, Германия, Англия. 
Крыса имеет свою известность и на внутреннем рынке. Шкурки 
крыс сейчас обрабатываются на наших отечественных заводах».
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Чего-чего, а уж этого «второстепенного объекта» в Петропавловске 
водилось в изобилии. Поэтому Союзпушнина намеревалась до кон
ца года заготовить в городе не меньше 5 000 шкурок, выделив для 
поощрения сдатчиков специальный премиальный фонд (шесть 
импортных дробовых ружей системы «Геко» и разных промтова
ров на 3 000 руб.). Объявлен и конкурс «на большую сдачу крыс». 
Первая премия — лучшее дробовое ружьё за 500 крыс, товары 
и продукты — за партии в 350 и 250 шкурок. Принимали крыс 
и неободранными: при заготовительном пункте имелась специаль
ная «съёмочная база». К участию в крысиной ловле приглаша
лись школьники, пионеры и комсомольцы, а для её успешности 
«в основу этой работы» намеревались «положить методы соревно
вания между бригадами и отдельными крысоловами».

9 октября пришли сведения о том, что траулер «Уссуриец» 
пробился к аварийному ледоколу «Сибиряков», взял его на бук
сир и ещё 5-го числа благополучно довёл до бухты Провидения. 
Здесь оба судна погрузили уголь, потом вышли в бухту Глубокую 
пополнить запасы пресной воды. Отсюда «Уссуриец» повёл герои
ческий ледокол в Петропавловск.

В педагогическом техникуме начались ежедневные вечерние 
курсы шоферов-мотористов.

11 октября в окрплане «по почину директивных организаций» 
созвано совещание по вопросам планирования научных исследо
ваний в Охотско-Камчатском крае и создания здесь единого цент
ра для их производства. Собралось семнадцать человек, в том числе 
представители научно-исследовательских учреждений Камчатки, 
Дальнего Востока, Москвы и Ленинграда. Они выслушали доклад 
профессора В. И. Огородникова, работавшего в АКО с 1929 г., об 
исследованиях полярных и приполярных областей Дальневосточ
ного края за пятилетку. Решено открыть весной 1933 г. в Петропав
ловске Камчатское отделение Всесоюзного Арктического институ
та (КОВАИ). Директором этого института и был находившийся 
на «Сибирякове» профессор О. Ю. Шмидт.

15 октября окружной комитет Российского общества Красного 
Креста (РОКК) открыл семимесячные вечерние курсы медицин
ских сестёр, «дающие право среднего медицинского персонала, 
а также право на занятие штатных должностей во всех лечебных 
учреждениях Наркомздрава». Женделегатским собраниям, окруж
кому комсомола и профсоюзам предлагалось направить желаю
щих в РОКК. Записывал будущих слушательниц ответсекретарь 
окрздрава Продайвода «в общие дни занятий».
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8-го ноябре я

смотреть »тих сооа
дяяком ( оюапуруде

К т л ( ТРЕБУЕТСЯ р ш о е ч т  газет гсудки ИЙ • - т» м н
То, что мы оба уввделн Воды у  будок не видно. Спраахтьга а кояторе ралах-

будки стоят ва грязи, так, 1 М ОСКВА— ВЛАДИВОСТОК-^трудно передать, худы е. г  —счататьАМИЙ
сидни вес ребра, со что подойти к ним риско

вало! каченной шерстью, го 1им.х. ряд иаааиатедей. и ка о д а е  дои
о ф о р м и л и  маем  та ко вы * согдхсао труда ю г»Кто виповеь в втом?цепях, без воды, в абсолют

нов грязи, производят Н а с та в ш и  предлагается во»* кпя км агед як домрмбот
оформить паем ю еаедни а десатядиеаиыб срок
О во »  а м б р * . Н и м  дох р а б о т  я ц « « и  соках  обо»

1Ь воябр Захара прсаодкгся  очередной дахз охр-В жалких конурах валя- > К  аохбря Ним дохработяц чдееэв соках офоридя 
союз* ххр я й г. хе членов сокол— ш ж к гм я ц в х  труд*.

*■>■•>■ у ч м ы . Предлагается асам, и я х с х в в й я с х  *  сеть охргоросдется кусок  рогожки
ввоза пропитанный грязью кспемция трухе.

Сою» мармит.площадью 1 2  квадратных Куяьтпроо ОХ В КЦ  <().

Окрлкт >6 29 от 2 ноября 1932 г Гор. Нетропавдовск-Кхмча7скяй. Типография Л6 19 Дальполиграфтреста. Тираж—2.200
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Постачоалемис СИМ СССР об 
о б р аа ааа м я и  г л а в н о го  у п р а в  
лаиии Северного Морского 

Пути
МОСКВА. Совет Народ

и т  Комиссаров СССР нос 
таяовял: 1) образовать при 
Совета Народных Комисса
ров СССР Главное Управ
ление Северного Мореного 
Пути. поставив перед 
ГУСМП задачу проложить 
окончательно северный мор 
смой путь от Белого моря 
до Берингова пролива, обо 
руаовать «тот путь, дер
жать его в исправном с ос 
т о я л и . обеспечить бсзопас 
кость плавания по «тому 
пути; 2) передать в веде
ние ГУСМП все сущ еству
ющие мет*реологяч«скяе 
станции, радиостанция, рас 
положенные по берегу и 
островах Ледовитого океа
на.

Председатель Совет* На 
родных Комиссаров СССР

В. М о л о то в  (С кр я б и н )
Заместитель управляющг 

го по делам Народных Ко
миссаров С СС Р— М М и ро

слишком
РАЗДУТОМОСКВА. Совнарком СССР 

яааначвл Шмидта Отто Ю ль! 
евяча начальником главно-1 

;г о  управлении северного,
' морского пути.

ЛЕНИНГРАД Краснова» . 
меаяЬй ледокол .Малыгин* 
я ледокол .Седов* вышли 
на Мурманска на Шпицбер 
геи. На борту ледоколов 
для работы на Ш оицбсрге 
не— стары»- ударники, ра
бочие Донбасса. Урала, Ле
нинграда, Москвы с  семья
ми. Многие сл у г  во второй 
раз. В начале января ледо 
колы возвращаются в Мур
манск. откуда отирав*ТСк 
на зверобойный промысел.

Льготы д м  ра1атнмков севера
М О С К В А . Совнарком 

РСФСР постановил распро
странить действие и оста
новлен и* ВЦИК К СНК 
РСФСР от 1 мвя 1932 года 
о льготах для лиц. работа
ющих на иряйвем севере, 
на ряд ожругов, районов и 
и островов, входящих в со 
став Д  а  л ь  и в-Восточного 
врал, в том числе, ва Чу
котский, Корякский, Охот
ский, Камчатский ■  С аха
линский округи, Нижне
Амурский, Верхие-Наяхан- 
ский. Хугеииский, Снхотоэа
линский.Джету лакский, Эве
некий и Верхне-Зейский рай 
оиы-

за 15 ноября и 28 декабря 1932 г.

и ». IV/-* '

„НОЧЬ под 
рождество"

БВРЛВН. Н кииря и
декрет правительства о  рож
дественском гражданском 
мире, ааорешающем прове- 
девне аеионстраций в ряде 
мест Германна, состоялась 
демонстрации рабочих и 
безработных в Берлине, как 
в центральном районе, так 
и в ряде рабочих кварта
лов а в пролетврском рай
оне Берлнпа, Ведене. П о
лиция открыла стрельбу 
по аенонстраятам. Многие 
рабочие арестованы. В ра
бочем районе. Нейкельае, 
безработные пытались »*- 
хватить продовольственные 
магазины, но были риаог- 
ваны полицией.

В равных частях Герма- 
ПИИ промявеяены массовые 
облавы и аресты  среди ком
мунистов. В Кельне поли
ция произвела налет на 
собрапие актяаа компартии 
и арестовала 37 участни
ков собрания. В Мюнхене 
разогнано собфвоие компар
тии <делегатов сельских 
районов!. В Та>рингнн. В 
ГросбрейТбехе. пояпцня про 
извела обы ск в квартирах 
почти всех членов местной 
организации компартия н 
конфисковала многочислен
ные легальные брошюры и 
книги под предлогом того, 
что они являются антиго
сударственными и аресто
вала 10 членов компартии. 
В Вюртемберге произведе
ны обыски В иомещ-ннях 
СО местных организаций 
Моора.

На Зю яеш трассе. в Бер
лине, около 300 безработ
ных демонстрировали перед 
помещенном, где заседали 
гитлеровские штурмовики. 
Отряд гитлеровцев, нахо
дивш ихся в этом помеще- 
ваи, добровольно предло
жил своя усл уги  полиции 
для выступления против 
демонстрантов.

В Кельне состоялась боль 
шал демонстрация рабочих. 
Многие демонстранты аре
стованы. Во время-столхво- 
веаия между демонстран
тами Н полицией. ПО сооб
щениям буржуазной печа
ти, рабочие, якобы, равняя 
несколько полицейских нам 
вами

Много рабочих арестова
но в Гамбурге во время де
монстрация портовиков и 
моряков. Полиция м етре 
лила матроса.

Ум да удоштмред
ТОКИО. Агентство .Сям- 

буя-Реяго* сообщает, чт< 
мини вдел Уцида в докладе 
совету министров о  поло
жении а Ж еяеве заявил, 
что удовлетворил щ й у в» ' 
ЯМВ янонсков дглегацвй*41

АРКТИКА
ЗАВОЕВАНА

ПОСОЛ КИТАЯ в 
СССР.

МОСКВА. Китайское пра
вительство сообщило о сво
ем намерение назначить 
послом китайской респуб
лики а СССР, китайского 
представителя в Лиге На
ций к на конференции по 
раэооружевяю, доктора Инь- 
Ао-Цн. Советское прави
тельство дало согласие о 
назначении Янл послом в 
Москве.

Экспедиция в южное 
полушарие

ЛЕНИНГРАД. Музей ан- 
троиодогаи н этнографии 
Академии Наук летом в 
1933 году  организует агио
графическую экспедицию 
ва Филицпивы, Малайский 
архипелаг, голландскую Ии 
дню. Огненную З е м л ю ,  
африканское п о б е р е ж ь е .  
Экспедиция, и м е ю щ а я  
целью антропологическое 
и атнографическое обсле
дование, впервые проводят
ся в таком широком Масш
табе. П утешествие продлят 
он не меяее 2 -х с  полови
ной лет. Выезд состоятся 
пэ Ленинграда в  Влади
востока в вине-июле.

ГОРБОЛЬНИЦА 
с д а с т  ПРОСТИРНУ 

Б Е Л Ь Я
дом . О б  усдоаии  угнать

Ттт 'I мешан.

«КО „ЗАБО ТИТСЯ-
Об условиях, в которых 

живут рабочие А КО, пи
салось довольно часто. Но 
АКО относится к помеща
емому материалу крайне 
спокойно. Мер никаких ее 
приян мается. Все вд ет по 
прежнему.

Рабкор Григорьев сооб
щает, что в бараке >6 4 
помимо общ его беспорядка, 
в последнее время слома
ли кухню и лишили семей
ных возможности готовить 
ивщ у. Рабкор Твкченко 
прибавляет, что одиноким 
рабочим живется ме лучше. 
На чердаке старой конто
ры АкО  страшно холодно. 
Печей в большинстве „ком 
ват* нет. а там, где 
есть, невозможно открыть 
глаза из-за д ы м а :  печи 
все прогорели. Нет дров, 
нс действует куб для 
пенил воды, отсутствую т 
умывальники п т. д.

О льш евский—л ж еуд арник
В Л е.К . П.* пос 

ной Октябрьской годовщине, 
в список ударников попал 
пекарь Ольшевский. Редан 
цвл была в заблуждении. 
Оказалось, что этот тип 
заслуживает з в а н и я  
ударника, а вредителя и 
спекулянта. Ов заливал ра 
скаленные печн водой, ж ег 
напрасно дрова, спекули
ровал луком, пьянствовал 
и угрожал другим рабочим, 
если его выдадут.

Ольшевский снят с  рабо
ты постановлением произ
водственного совещания. 
Вперед нужно зорче еде- 
лить, чтобы в ряды уд ар 
ников не написался клас
совый

Инструктор по 
разложению

В  работе Елвзовского жал 
хоза имеются крупные не<у 
допеты, вв-за которых на
метился ряд выходов из не 
го. Для выявления М В  
причин райннтеграл послал 
инструктора Орг-массового 
сектора — Толсти хина. Он 
должен был иомочь колхо
зу лвквяляровать имеющие 
ся недочеты.

Т о л с т и в  жо повял свою 
задачу несколько преврати 
но. Приехав в колхоз я 
устроивш ись в квартирке 
под правлением, он обста- 
■кл себя  бутылками я веко 
ре с . удобством наблюдал 
зеленых слонов я розовых 
черепах, бегавших по потол 
ку  и стенам. Чтобы ж  
быть эгоистом, он пригла
сил в  себе пред, правлении 
Влиэовского коли, прела. 
Малкияского колхоза я зав. 
пунктом Ооюапушянны.

Теплая кампании офици
ально заявила, что б у д Л  
пьянствовать Ю-го. 17-гщ 
18. Этот календарны,?! 
план они выполнили!*' 
усисхом. Вдрызг.

Приехал Член правлении 
РИС*а— Богданов „ну, как 
дела в колхозе*?

—  В се в порядке, пьяных 
нет1—весело ответил уже 
проспавш ийся, помытый и 
побритый Тодстихия.

К расота инструктор! По
больше таких! а-а.

Поправка

Собрание кружка актива п э научению отдельных 
п р о б л е м  марксизма-ленинизма при культпрспе (Ж  
ВКП(б) иазиачается на 2 января 1933 г. в в часов ве
чера в вале заседаний ОК ВКП (6). Присутствие обя
зательно следующ их товарищей: Мотков. Витал ь, Нед* 
вецкий, Скрвпко, Ильюшенко, Смирнов II., УманскяВ, 
Кумалогов, Косорукое, Куииино, Куклин, Лемжия, К у- 
зовиикоа, Пошехоиов, Самсонов.

К ультпроз ОК ВКП (б).

ЗАВХОЗ— ОХОТНИК
Директор кнранчкого за- 

вола тов. Ильин, подвиги 
которого на хозяйственном 
фронте известны, подбирает 
себе подходящих помощни
ков.

На должность завхоза он 
поставил Серебрякова.симу 
ля нта и прогульщика, не
смотря на то, что комсо
мольская ячейка предлага
ла ему знающих ребят-удар 
инков. Теперь этот завхоз 
воспринял свое назначение, 
как отдых н поэтому, ког
да директор уезж ает в г о 
род, ои вскинув на пЛеч* 
ружье, отправляется на охо 
ту , как это было 10-го де
кабри. Бригадам, дожида
ющимся распоряжений зав 
хоза, приходится либо дей
ствовать самовольно, либо 
стоить.

Мало крыли кирпичный
завод! Ч. ,

Вышла и поступила в п род аж у  брош юра
.Р е в о л ю ц и и  2-Я  К а м ч а т с к о й  ко н ф е р е н ц и и  В К П  (6 У  
П р о д а е т с я  •  р е д а к ц и и  „ К  П "  и  м а га з и н е  О Г И Г »  

л о  ц е н е  СО ко л .

П* случаю учета, операции ■ сберкассах
Окружной № 6И и  Стройтесупромеиаа АКО Мг 21 

■ р о м а а о д и тьс и  и а  б у д у т
31 декабря с. Г, В ч 3 янмрк 1933 г.

Окрсбяриасса .4 611.

общее собрание р*“" " 1жыцвх города. 
НА ПОВЕСТКЕ:

о подготовке к проверке и чистке 
быв. п а р т и з а н  и красногвардейцев.
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16 октября ночью ледокол «Сибиряков» отдал якорь в Ава- 
чинской губе. В восемь утра все наличные плавсредства Петро
павловского порта, расцвеченные флагами «Добро пожаловать!», 
стройной кильватерной колонной под медь оркестра подошли 
к его борту. По штормтрапу на судно поднялись представители 
партийных и советских организаций, погранотряда. В кают- 
компании состоялись приветствие и короткая дружеская встреча 
с участниками экспедиции. Профессор Шмидт кратко поведал 
гостям о сложнейшем переходе из Белого моря в Тихий океан. 
После этого «Сибиряков» поднял якорь и на буксире «Уссурийца» 
двинулся в Ковш. Флотилия катеров отправилась дальше, навстре
чу пароходу «Совет». После нескольких заходов на разгулявшей
ся волне катер с представителями камчатской общественности 
причалил и к нему. Прибывших встретил капитан, испытанный 
герой-полярник К. А. Дублицкий. В кают-компании обменялись 
традиционными приветствиями. Затем пароход ошвартовался 
у пристани авиабазы на мысе Сигнальном. В полдень экипажи 
«Сибирякова» и «Совета» сошли на берег. У клуба им устроена 
тёплая встреча, шумит короткий митинг. Вечером герои аркти
ческого похода стали гостями торжественного заседания открыв
шейся 15-го числа комсомольской конференции. Это нарушение 
установленного регламента встречено долго не смолкавшими апло
дисментами. В президиум единогласно избраны начальник экспе
диции профессор Шмидт, профессор Визе, капитаны «Сибиряко
ва» Воронин, «Совета» Дублицкий, «Уссурийца» Кострубов, пред
ставители экипажа ледокола.

Ледокол «Сибиряков» впервые в истории преодолел ранее не
проходимые полярные льды и из Белого моря дошёл до берегов 
Тихого океана без зимовки. Первую аварию судно протерпело в тяжё
лых льдах близ Колючинской губы — сломало лопасти винта. 
На их замену ушло пять дней. В районе мыса Сердце Камень, 
примерно в девяноста милях от Берингова пролива, «Сибиряков» 
попал в сплошные льды. 18 сентября случилась ещё более серьёз
ная авария: сломался гребной вал, был потерян винт. Судно оста
лось без хода и возможности маневрировать. Несмотря на это, 
экспедиция продолжила работы по выходу изо льдов. Люди исполь
зовали все доступные средства, в том числе морские течения, взры
вали заторы, подтягивали громадное судно тросами от льдины 
к льдине, подняли самодельные паруса из трюмных брезентов. 
После упорной борьбы со стихией ледокол вышел на чистую воду 
и 1 октября достиг Берингова пролива, отсюда на буксире подо
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шедшего по вызову «Уссурийца» вышел в Тихий океан. Во время 
полярного похода учёные под руководством профессора В. Ю. Визе 
непрерывно наблюдали за климатическими условиями, режи
мами льдов и морских течений. Славное плавание завершилось 
у деревянной пристани Петропавловского порта. За его ходом 
в течение двух месяцев с замиранием сердца следила вся страна 
и мир, а его окончание показало, что «советская наука, освобож
дённая Октябрём от пут капитализма, одержала ныне блестящую 
победу, доказав проходимость Арктики в течение одной навига
ции». «Петропавловск — ничтожная точка на карте огромного 
Советского Союза, но наши сердца бьются созвучно с сердцами 
трудящихся Союза и всего мира от радости победы над Арктикой 
и от гордости за поход “ Сибирякова” ».

17 октября в дирекции АКО под председательством профессора 
Огородникова состоялось торжественное заседание КОВАИ, где 
присутствовало свыше 50 чел. Затем 17—20 октября на борту 
«Сибирякова» прошёл ряд совещаний, посвящённых работе КОВАИ. 
Здесь решали вопросы объединения под общим руководством 
местных научно-исследовательских учреждений, постройке произ
водственных и жилых зданий, приглашения специалистов. Утверж
дена программа капитального строительства, начиная с 1933 г., 
в сумме 750 тыс. руб. Арктический институт оставил для КОВАИ 
имевшееся на борту ледокола ценное научное оборудование для 
гидрохимической лаборатории, морских и полевых геологических 
исследований (всего 80 мест).

Одним из местных научно-исследовательских учреждений была 
основанная в Петропавловске в этом июле Камчатская морская 
станция Государственного гидрологического института. Её сотруд
ник К. А. Виноградов утверждал, что «открытие станции даст 
возможность перейти от рекогносцированного экспедиционного обсле
дования дальневосточных морей к планомерному стационарному 
изучению режима морских вод, в самом широком смысле этого сло
ва, почему и является крупным шагом в деле освоения наших мор
ских богатств». Станция, давшая начало нынешнему КамчатНИРО, 
размещалась в долине речки Гремучки, где располагала лабора
торией гидробиологии и гидротехники. «К сожалению, недоста
ток помещений не даёт пока возможности развернуться более 
широко». Руководство станции просило всех краеведов, туристов, 
школьников и педагогов, интересующихся жизнью моря и соби
рающих либо наблюдающих за морскими животными и растения
ми, сообщать ему любые интересные факты.
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Столовая № 2 в АКОграде снизила стоимость обеда до одного руб
ля, но урезав порции настолько, что рабочим, дабы насытиться, прихо
дилось брать по два-три обеда, а ужинов — так вообще по четыре- 
пять. Это в итоге обходилось им значительно дороже. Настроение 
и аппетит труженикам портил стоявший рядом ларёк, тоже № 2, вер
нее, исходивший из него запах. Там «тухнет рыба... находится 
70 килограммов гнилой икры, 347 килограмма тухлой солёной кеты, 
а Макрушин, заведующий ларьком, не обращает на это внимания».

Пожаловался на питание и некий портовик: «Окрснаб на собра
нии портовых рабочих обещал грузчикам отдельную столовую, но 
обещания своего не выполнил, до сих пор кормят сухими овощами 
и солёной рыбой из общего котла. Для чего было обещать?»

19 октября опубликована правительственная телеграмма: 
«Ледокол “ Сибиряков” , начальнику экспедиции Шмидту, капита
ну ледокола Воронину. Горячий привет и поздравление участни
кам экспедиции, успешно разрешившим историческую задачу 
сквозного плавания по Ледовитому океану в одну навигацию. 
Успехи вашей экспедиции, преодолевшей неимоверные трудно
сти, ещё раз доказывают, что нет таких крепостей, которых не могли 
бы взять большевистская смелость и организованность. Мы вхо
дим в ЦИК Союза ССР с ходатайством о награждении орденом 
Ленина и Трудового Знамени участников экспедиции. Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Янсон».

Единственная в городе баня, располагавшаяся в порту, не могла 
нормально работать. Её кочегарка, построенная в 1927 г., не справ
лялась с бесперебойным обслуживанием за четыре часа более ста 
пятидесяти клиентов. После этого приходилось снова накачивать 
воду. Для уборки здесь не имелось ни веников, ни щёток, ни тряпок. 
Не было и полотенец, персонал не носил спецодежду. Отсутствовали 
электролампочки. «В результате баня грязна и темна».

21 октября пропали пять поросят белой масти, принадлежав
ших Совторгфлоту. Завхоз агентства просил нашедших возвратить 
животину по адресу, а то «в случае укрывательства этих поросят 
виновные будут отвечать по закону».

22 октября вечером ледокол «Сибиряков» покинул Петропав
ловск и на буксире траулера «Уссуриец» пошёл напрямую в Япо
нию на доковый ремонт.

23 октября с ледокола пришла радиограмма: «Выходя из 
Петропавловского порта, шлём прощальный привет столице Кам
чатки, одной из жемчужин Советского Союза. Изумительно тёп
лая встреча, оказанная нам камчатскими организациями, навсегда
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останется нам памятной, волнующей, — необычайно яркое дока
зательство того, что работники Москвы, Ленинграда, Севера и Даль
него Востока составляют одну тесно спаянную силу, вместе борясь 
за одну великую цель построения социализма. Ещё раз горячо 
благодарю товарищей от имени всей экспедиции. Начальник экспе
диции Шмидт». Получено сообщение и от «Уссурийска»: «За сутки 
прошли расстояние от Петропавловска — сто двадцать миль. 
Погода пока благоприятная. Плывём благополучно. Ход шесть 
миль. Кострубов».

Горинтегралсоюз объяснил всем организациям, учреждениям 
и кооперативным уполномоченным, что списки на получение продо
вольственных карточек на ноябрь надо предоставить до 25 октяб
ря, а сами карточки будут выдаваться до 1 ноября.

Управление по постройке Петропавловского порта (так назы
ваемый «Водстрой») объявило о своей ликвидации, формально 
с 8 октября. Всем учреждениям, предприятиям и отдельным ли
цам, имевшим какие-либо претензии к управлению, предлагалось 
заявить о них не позднее 1 ноября.

29 октября началась подготовка к предстоящей пятнадцатой 
годовщине Октября. В Совторгфлоте прошло общее собрание, опре
делившее кандидатуры ударников для премирования. Намечена 
организация ударных бригад. Отмечено, что коллектив энергич
но включился в «культпоход»: рабочих переместили из палаток 
в бараки, туда провели радиотрансляцию, в общежитии выделили 
две библиотечки. Прошёл ударник по очистке бараков, организован 
музыкальный кружок, при порткомводе (профсоюзе) оборудовал
ся красный уголок. Плохо обстояло дело только со стенгазетой, 
«которую никак не могут наладить». Каждый цех мастерских 
стройтехуправления АКО «наметил от себя производственный 
подарок XV годовщине, некоторые уже заканчиваются». В их число 
вошли электрофикация нового клуба, окончание ремонта мотор
ного кавасаки, отопление помещения мастерской, установка на 
электростанции пятидесятисильного двигателя, производство двух 
плавок чугуна весом в три тонны и одной плавки меди в 150 кг. 
Мастерские готовились переходить на семичасовой рабочий день, 
два цеха намеревались внедрять хозрасчёт. Здесь же шёл культ
поход: завершалось устройство рабочего общежития, в мастерской 
устраивали душ. Ход подготовки освещали в листовках, самодея
тельные артисты репетировали праздничный вечер. В конторе связи 
тоже имелась юбилейная комиссия, проверившая ход выполнения 
социалистических договоров. В качестве «производственного
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подарка» контора обязалась обеспечить радиовещание октябрь
ских торжеств. Составлен обширный план, включающий вечер, 
киносеанс, торжественное заседание, выезд в подшефное село 
и прочее. Производственным подарком юбилею советской власти 
от лесозавода АКО стал его переход на двухсменную работу. Здесь 
запустили в дело строгальный станок, завершали сооружение 
дровяного навеса, готовили праздничный выпуск стенгазеты. А  вот 
с культпоходом дело обстояло плохо: «пока коллектив никак не 
отозвался на него».

Пароход АКО «Эскимос» доставил в Петропавловск с Коман
дорских островов для переотправки в Приморье в адрес Раздоль- 
ненской зоофермы и Путятинского зверосовхоза первую партию 
голубых песцов и чёрно-серебристых лисиц. Здесь более пятисот 
зверьков рассадили в специально приспособленные клетки и пере
грузили на борт парохода «Совет».

7 ноября к десяти утра на площадь Свободы начали подходить 
демонстранты. Громкоговорители объявляли о прибытии всё но
вых и новых колонн под знамёнами. Вскоре вся площадь, за ис
ключением узкой полосы перед трибуной, заполнилась людьми. 
Весело галдит колонна пионеров и школьников. Вперёд выходит 
корейская агитбригада. Крепкие молодые тела то сплетаются 
в стройные пирамиды, то рассыпаются в цепочки, выкрикивая 
по-корейски революционные лозунги. После атлетов, встреченная 
дружным смехом и свистками, через площадь проходит с рогож
ным знаменем ещё одна агитбригада, изображающая пьяниц 
и лодырей. В двенадцать часов объявляется о прибытии на площадь 
начальника гарнизона, председателя окрисполкома и других пред
ставителей советской власти. Обойдя площадь, они поднимаются 
на трибуну, встреченные громким «Ура!» и звуками оркестров. 
Митинг открыл председатель окрсовета профсоюзов Востриков: 
«Страна Советов прошла за пятнадцать лет тяжёлый и славный 
путь борьбы и побед. Рабочий класс доказал всему миру, что он 
может не только управлять государством, но и поднимать уро
вень его хозяйства на небывалую высоту. Мы имеем надёжную 
защиту — нашу доблестную Красную Армию, но мы должны быть 
готовы все встать в её ряды и помогать ей. Мы вплотную подо
шли к социализму. Удвоим же, учетверим, удесятерим усилия на 
завершение его! Да здравствует наш авангард ВКП(б) и её слав
ный руководитель товарищ Сталин!»

Подведён итог побед «на фронте социалистического соревно
вания и ударничества» к «двум великим годовщинам» — пят
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надцатилетию Октября и десятилетию установления советской 
власти в Дальневосточном крае: 7 394 соревнующихся, 4 408 удар
ников, 111 хозрасчётных и 204 ударных бригады. Труженик-удар
ник стал центральной фигурой производства и профсоюзного дви
жения. Их армия «идёт в передовых шеренгах в борьбе за успеш
ное завершение первой пятилетки, расчищая путь к бесклассовому 
обществу». Камчатка гордится своими героями, «беззаветно деру
щимся на фронтах пятилетки за неуклонное проведение генераль
ной линии партии». Вот некоторые из них, представленные в юби
лейную комиссию на премирование: токарь механической мастер
ской стройтехуправления АКО И. С. Савагичев, ударник, имевший 
производственный стаж двадцать восемь лет, подал заявление о вступ
лении в партию, ежемесячно перевыполнял норму вдвое, организа
тор хозрасчётного цеха, неоднократно премирован; лучший удар
ник порта Ван Цюн Юн, беспартийный восточник, не имел ни одно
го прогула и простоя, всегда был в первых рядах по выполнению 
транспортного плана; моторист радиостанции И. 3. Гончаров, 
неутомимый труженик, несмотря на незавершённое оборудование 
станции, образцово поставивший работу, активно участвующий 
в общественной жизни, председатель производственного суда, член 
партколлектива; милиционер Леонид Павлович Бидуцкий, выходец 
из семьи крестьянина-бедняка, прослуживший в ОГПУ и милиции 
шесть лет, проделавший за короткое время службы на Камчатке боль
шую работу в борьбе с преступностью, хороший командир и това
рищ, кандидат в члены ВКП(б); милиционер Андрей Тимофеевич 
Харченко, тоже из семьи крестьянина-бедняка, прослуживший пять 
лет, ударник, закрепившийся на службе в милиции до конца второй 
пятилетки, проявивший максимум инициативы в деле полити
ческого воспитания милиционеров, член партии с 1930 г.

В горсовет продолжали приходить праздничные рапорты от 
различных городских коллективов. Милиционеры оборудовали 
красный уголок, радиофицировали его. Здесь премировали 22 удар
ника, 18 человек приняли в профсоюз. В совпартшколе заканчи
вали постройку жилого барака в 280 «квадратов», своими силами 
сооружали прачечную и столовую, привели в порядок общежитие 
и выделили бригаду из семи человек для помощи другим коллек
тивам в проведении октябрьских торжеств. К премированию пред
ставлены 16 лучших ударников школы. Союз народного питания 
оборудовал столовую и устроил «ударник» по уборке и засолке 
овощей, открыл школу ликбеза, охватившую 45 чел. Полиграфы 
организовали две бригады «имени 15-летия Октября», привели
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в порядок производственные помещения, оклеили стены, организо
вывали кружок «по поднятию производственной квалификации».

8 ноября по случаю праздника гуляли в одном из жилых бара
ков стойтехуправления. Здесь собралась «тёплая компания в соста
ве замдиректора кирпичного завода, бухгалтера, десятника, кла
довщицы и её мужа-комсомольца». При помощи кладовщицы они 
добрались до сахара, предназначенного для выдачи рабочей нормы, 
и сварили самогон. Изрядно выпив, стали «проявлять самодея
тельность». Бухгалтер отправился к рабочим и стал «их сволочить» 
за то, что они заявили кладовщице, что нельзя самоснабжаться за 
их счёт. Та, порядком захмелев, принялась хвастаться: «Что хочу, 
то и дам, а если ругаться будете, то ничего не дам!» Замдиректора 
кричал, обзывая работяг контрреволюционерами. Наконец «муж- 
комсомолец» в порыве веселья приказал гуляющим орать песни 
и плясать, крича, что он отвечает за всех.

11 ноября к двум только что отмеченным «великим» годовщинам 
прибавилась третья: пятнадцатилетие существования Рабоче
Крестьянской милиции. В семь вечера в клубе состоялось торжествен
ное заседание, а утром 12 ноября — демонстрация и парад в честь 
этого, пока небольшого, но юбилея.

12 ноября постановлением президиума Камчатского окрисполко- 
ма «за особые заслуги и преданность делу рабочего класса» награж
дён ряд милиционеров. В их числе: начальник окружного управле
ния П. М. Кислюк — месячным окладом за энергичную пере
стройку работы милиции, за восстановление и укрепление воинской 
дисциплины; его помощник по строевой части Н. X. Кун — зим
ним пальто и отрезом сукна на пошивку костюма; участковый инс
пектор П. В. Вольский — портфелем; младший милиционер 1-го 
отделения отдельного Петропавловского взвода В. Н. Кузнецов — 
мелкокалиберной винтовкой, а его коллега из 4-го отделения 
А. Е. Непомнящий — суконным костюмом.

13 ноября в межсоюзном клубе открылась городская произ
водственная «культурная» конференция с задачей наметить пути 
перестройки клубной и культурно-массовой профсоюзной работы 
на основе решений 17-й партийной конференции и 9-го съезда 
профсоюзов. Одновременно шла олимпиада художественной само
деятельности. От имени корейских рабочих выступил товарищ Чен, 
потребовавший обеспечить им возможности культурного роста. 
Корейская агитбригада, объединявшая 18 чел., была единственной, 
обслуживавшей «культурные запросы корейских масс». Несмотря 
на крайне неблагоприятные условия работы, за короткое время
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она заметно выросла, «давая выдержанный политический материал 
в достаточно художественной форме». Олимпиада показала непло
хую работу драматического коллектива клуба, достаточно дружно 
и сценически грамотно сыгравшего пьесу «Мы должны хотеть». 
Было заметно, что клуб прирастал активом. Конференция избрала 
пленум культполитсовета клуба в составе двадцати семи членов. 
из представителей партийных, профессиональных, общественных 
организаций, которому и поручила перестроить работу на основе 
требований, предъявляемых партией и профсоюзами.

15 ноября рабочий АКО жаловался, что продавец ларька № 2 
Медников допускает в своей работе кумовство и произвол. Как 
пример назывался случай, когда тот отпустил своим приятелям 
Кукарскому и Богомолову аж двадцать один метр мануфактуры, 
а незнакомым пайщикам дать её отказался. «На эти методы снаб
жения нужно обратить внимание правлению ГорПО».

А. Домманн задался вопросом, кто виновен в безобразном 
содержании пяти сторожевых собак-овчарок у складов АКО на 
Озерновской косе, купленных за валюту. «Худые, что видны все 
рёбра, с взлохмаченной шерстью, голодные псы на коротких 
цепях, без воды, в абсолютной грязи, производят жалкое впечатле
ние. В жалких конурах валяется кусок рогожки, насквозь пропи
танный грязью, площадью в половину квадратного метра. Ни под
стилки, ни сухого сена — везде грязь. Некоторые вместо будок 
имеют маленькие бочки, где с трудом помещаются. При нас граб
лями волокли по двору кусок нерпичьего сала — пласт, покры
тый слоем грязи пальца на два, предназначенный для корма 
собак. Воды у будок не видно, будки стоят на грязи, так что подой
ти к ним рискованно».

Инспекция труда и профсоюз нарпитовцев призвали нанима
телей, имевших домработниц, до 20 ноября оформить наём тако
вых согласно трудовому законодательству.

18 ноября прораб Глазков объявил о прекращении работы мест
ной конторы авиастроительства к 19 ноября. «После этого срока 
никакие претензии в городе Петропавловске приниматься не будут 
и адресовать их следует в Хабаровск, в Дальневосточную контору 
Граждавиастроя».

Из Петропавловска во Владивосток на капитальный ремонт 
вышел катер «Командор». Многие были уверены, что такое дли
тельное морское плавание для маленького судёнышка невозмож
но. Но вопреки уверениям скептиков, рейс завершился благопо
лучно. Петропавловская контора Дальсоюзпушнины получила
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телеграмму: «27 ноября катер “Командор” благополучно прибыл 
во Владивосток». Команда во главе с капитаном Черкасским потра
тила на переход девять дней.

20 ноября окроно разорвало договор с АКО, по которому в 1930 г. 
общество приняло в своё ведение профтехшколу с условием реорга
низовать её в ФЗУ в течение 1932/33 учебного года. Время про
шло, а ФЗУ не имело своего помещения, мастерских и достаточного 
числа учащихся (к началу учебного года их было всего пятнад
цать). Дальнейшее существование ФЗУ признано нецелесообраз
ным, его решено закрыть, а оставшихся воспитанников перевести 
в ФЗУ при недавно пущенном Ключевском деревообделочном ком
бинате. Лиц, виновных в развале учебного заведения, намерева
лись привлечь к уголовной ответственности.

Проведённое обследование снабжения столовых города овощами 
дало такую картину: в столовых № 1—3 при потребности в кар
тофеле в 35 т имелось всего 410 кг. Капусты было достаточно — 
15 т, вопрос стоял, как её сохранить и засолить. Свёклы не хвата
ло, а вот брюквы и редьки — «неограниченное количество». Сто
ловая Совторгфлота получила 16 т капусты при годовой потреб
ности в 4,5 и имела в наличии 6,5 т картофеля при норме в 31. 
«Хуже всего, что здесь нельзя добиться сведений о контингенте 
столующихся».

27 ноября комсомольская политшкола связи разделилась на 
две бригады, заключившие между собой договор о социалисти
ческом соревновании. Его главные условия: ни одного прогула, 
предварительная проработка учебного материала дома, организа
ция дважды в месяц «политбоя». Школа, которую постоянно посе
щали два десятка слушателей, вызвала на соревнование коллег 
из ячейки порта.

28 ноября правление Горинтегралсоюза объявило, что в декабре 
«в целях улучшения питания» будет отпускать белую муку в счёт 
нормы печёного хлеба. Итээровцам, красным партизанам, граж
данам, отнесённым к первой и второй категориям, полагалось по 
7, третьей и четвёртой категорий — по 5, детям до восьми лет — 
по 9 кг. «Восточникам» выдавалось от 12 до 21 кг. Ответствен
ные работники первой и второй категорий, ранее снабжавшиеся 
в закрытом распределителе АКО, с декабря переводились на снаб
жение в Горинтегралсоюзе. Все хозяйственные организации и учреж
дения при составлении списков на получение заборных документов 
на декабрь должны были включить в них также и лиц указанных 
категорий «с отметкой наряду с должностью — ответработник —
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бывшей категории снабжения». Школам и дошкольным детским 
учреждениям «выдача детской обуви, то есть ботинок, производит
ся по 1 декабря, после чего будет продажа по членским книжкам».

29 ноября отдел культуры и пропаганды окружкома ВКП(б) 
просил явиться 1 декабря к шести вечера в кабинет заведующего 
на организационное собрание кружка по изучению отдельных 
проблем марксизма-ленинизма товарищей Косорукова, Скрипко, 
Куклина, Маткова, Лемжина, Вострикова, Уманского, Кумалагова, 
Куницина, Ильяшенко, Недвецкого, Н. Смирнова, Кузовникова 
и Пошехонова.

1 декабря окроно открыл шестимесячные вечерние курсы по 
подготовке дошкольных работников. Условия приёма: образова
ние не ниже пяти групп, возраст от семнадцати до тридцати лет. 
Заявления с документами об образовании, возрасте, подтверждавшие 
правильное социальное положение и происхождение принимали 
в отделе и педтехникуме в часы занятий до 1 декабря.

Отделение Союзпушнины срочно хотело снять комнату или 
угол в небольшой семье для одинокого сотрудника с оплатой по 
соглашению. Обещали обеспечить отоплением. Желающих сдать 
«метры» приглашали обращаться в часы занятий в контору на 
улице Ленинской, 63, к товарищу Суханову.

3 декабря артель «Камчатский кустарь» выполнила годовой 
план реализации займа на 300 % , собрав 6 175 руб. вместо назна
ченных ей 2 000. По сравнению с прошлым годом производство 
артели выросло больше чем впятеро, и теперь она представляла 
собой «вполне крепкую организацию». Намного увеличилось артель
ное хозяйство, как тогда говорили, «живой и мёртвый инвентарь». 
Но дальнейший рост, по мнению некоторых, тормозился халатным 
отношением райинтегралсоюза, не принимавшего мер к снабжению 
коллектива инструментами и спецодеждой. Артельные обижались 
на невнимание к ним: к октябрьским торжествам ударникам 
не только не дали премии, но даже не позаботились прислать на 
праздник своего представителя. Знатоки рассуждали, что если кус
тарям выделить трактор и катер с кунгасами, то они смогут ежегод
но давать городу 10 тыс. «кубов» дров, 100 тыс. штук кирпича, 
10 тонн дёгтя, то есть того, в чём тот ощущал острый недостаток.

Во время разгрузки японского парохода «Тайрио-мару» груз
чики Семечев, Рыжиков, Куркин, Леонов и Волков похитили сукон
ный пиджак, три бутылки вина, кальсоны, два десятка головных 
платка, два шарфа, ботинки, две пары рукавиц, катушки с нитками 
и четыре свечи. На основании постановления ЦИК и Совнаркома
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от 7 августа 1932 г. этим расхитителям социалистической собствен
ности предъявлено обвинение по ст. 57, п. 7, УК РСФСР.

7 декабря в школе-семилетке заработали организованные сек
тором кадров АКО курсы повышения квалификации мотористов 
и старшин катеров. Занимались с семи часов вечера.

8 декабря началась «финансовая эстафета», задавшаяся «целью 
обеспечить ударные темпы проведения полумесячника реализа
ции займа четвёртого завершающего года пятилетки, обеспечить 
новую волну вкладов в сберкассы и закончить ударный полуме
сячник на основе социалистических форм работы к сроку».

Вечером в культпропе окружкома ВКП(б) прошло совещание 
пропагандистов сети партийного просвещения и комсомольских 
политшкол. Повестка дня: инструктаж по теме «Контрольные 
цифры 1933 г.», разъяснение методов проведения «живой беседы» 
с учащимися.

Окрлит, то есть цензура, доводил до сведения всех организа
ций, устраивавших постановки, спектакли, вечера и прочие увесе
ления, что программы всех видов этих зрелищ отныне необходи
мо представлять для получения разрешительной визы. Винов
ных в нарушении существующих законоположений обещали 
привлекать к ответственности. «Камчатскую правду», выходив
шую тиражом 2 200 экземпляров, опекал «окрлит № 20 от 2 нояб
ря 1932 г.».

Здание единственной городской библиотеки быстро разруша
лось, оно нуждалось в капитальном ремонте. Горместхоз «реши
тельно» отказался произвести таковой, а смета на косметический 
ремонт лежала там без движения с августа. Полуразвалившиеся 
печки тем временем усиленно дымили, неисправный дымоход 
угрожал пожаром, рассыпалась пристройка, трещал потолок. В поме
щении библиотеки жила не имевшая отношения к ней семья, да 
ещё окроно поместило туда трёх учителей. Из-за недостатка пло
щади затруднялась обработка книг, негде было хранить архив. 
«Две тонны книг лежат, портясь от сырости».

Город мог остаться не только без библиотеки, но и без хлеба. 
Несмотря на ряд постановлений производственного совещания 
и хлопот заведующего, в пекарне стоял неимоверный холод. Из-за 
него тесто поднималось очень медленно, что задерживало выпечку 
хлеба. Кроме того, имелись частые простои ввиду перебоев с топ
ливом. В магазинах же выстраивались очереди, люди выражали 
недовольство. Пекарня требовала срочного отепления, бесперебой
ного снабжения дровами и создания их запаса на случай задерж
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ки подвоза. Иначе возникала опасность, что с наступлением моро
зов пекарня прекратит работу, город останется без хлеба.

10 декабря союз полиграфистов постановил вызвать все кол
лективы города на соревнование по участию в помощи детскому 
саду. Тот нуждался в детской мебели и игрушках. Изготовить их 
можно было за несколько ударников или воскресников, материалы 
имелись у каждого трудового коллектива, дело оставалось только 
за людьми. От себя союз выделил на эту работу «ряд товарищей».

Управления снабжения АКО предложило всем учреждениям, 
получавшим от него горючее и масло, немедленно сдать освобо
дившуюся тару для отправки 20 декабря во Владивосток. Не сдав
ших обещали лишить права дальнейшего получения нефтепро
дуктов, да ещё и привлечь к ответственности.

14 декабря вечером «финансовая эстафета» передана комсоду 
пограничного полка. Стражи границы показали подлинно боль
шевистские темпы реализации займа. Комсод под председатель
ством Ковальчука немедленно развернул массовую разъяснитель
ную работу и к вечеру следующего дня уже отрапортовал о достиг
нутых результатах: за сутки проведена подписка на заём в сумме 
11 415 руб. Кроме того, реализовано за наличный расчёт облига
ций на 11 700 руб., деньги внесены полностью. Подписка также 
полностью оформлена. Погранполк вечером 15 декабря передал 
эстафету погранотряду.

15 декабря отмечено, что в последнее время участились случаи 
повреждения астрономических и геодезических знаков и сигна
лов. Это наносило тяжёлый вред народному хозяйству, затрудняя 
составление точных карт, планов и проектов. Так, например, был 
разрушен остовый девиационный знак, снесена ограда у астроно
мического знака на площади у милиции, разрушен ряд геодези
ческих сигналов на сопке Мишенной. Их восстановление связано 
с большими расходами, поэтому лоцманская дистанция просила 
все научные, а также административные органы наблюдать за 
состоянием этих сооружений, а в случае обнаружения порчи или 
уничтожения — немедленно доводить до её сведения.

Уничтожалась и, по словам П. Гартмана, «прекрасная расти
тельность, в которой у нас летом купается город». Действительно, 
стало заметно, что лес на Петровской и Никольской сопках замет
но поредел. «Обыватели, например, Василенко, Чужих и другие, 
старательно оголяют Петровскую гору».

Некто «Сашка» пожаловался на скверную работу открытых 
в октябре курсах шоферов-мотористов. «Городская общественность
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неприветливо встретила молодые курсы. Занятия сначала велись 
в клубе, в гримировочной, в фойе, за сценой и т. д. Условия были 
безобразные, но курсанты себе поставили целью выучиться, добить
ся... Некоторое время учились в педтехникуме, но и оттуда при
шлось уйти из-за карантина. Перешли в АКО. Здесь тоже мало 
удобств. Холодный клуб, мотор под лестницей, а сами занятия 
ведутся в прихожей конторы за безобразными неотесанными сто
лами при шестнадцатисвечёвой лампочке. Что говорят курсанты 
о своей работе? Недавно был первый предварительный экзамен по 
мотору. Результаты не блестящие, “ провалилось” пятнадцать че
ловек, или тридцать процентов ко всему количеству курсантов. 
Причин низкой успеваемости на курсах много: отсутствие поме
щения, недостаточность практических занятий и т. д., но главной 
причиной надо считать слабую дисциплину, о чём говорят и сами 
курсанты. Есть особо злостные нарушители дисциплины, но они 
не изгоняются, а ещё почему-то терпятся в рядах слушателей. 
Курсы нуждаются в общественном внимании. Дело создания 
кадров — дело всей пролетарской и партийной общественности 
города и АКО».

Г. Я. Ноздрёв, живший на улице Таможенной в землянке № 16, 
заявлял об утере чёрной охотничьей собаки с бельмом на левом 
глазу и просил нашедшего сообщить ему по названному адресу.

18 декабря состоялся первый зимний колхозный базар. Он про
шёл, не в пример предыдущим, гораздо организованнее и ожив
лённее. Только из Елизово в город прибыло одиннадцать подвод, 
привезли свою продукцию Красноармейский и Николаевский 
колхозы, другие селяне, всего свыше тридцати подвод. Прилавки 
заполнили «скотское» мясо, конина, мясо горного барана, карто
фель, свежая и кислая капуста и другие овощи, ягода, дичь (зайцы, 
глухари, утки), солёная рыба, балыки, икра, мороженое молоко 
и прочее. Привезли и много дров. Цены оказались приемлемыми: 
мясо по 10—18, картофель — 1,5—2 руб. за килограмм. Мороже
ное молоко продавали «кругами» по 3 руб., за зайца просили 15— 
20, за глухаря — 25 руб. Значительную партию овощей пустил 
в продажу Петропавловский совхоз, и по ценам ниже колхозных. 
Но главной отличительной чертой этого базара стал «встречный 
поток промтоваров и ширпотреба». Наконец-то городские орга
низации смогли полностью осуществить «идею советской кол
хозной торговли: колхозники на этом базаре в свою очередь могли 
приобрести мануфактуру (она была в довольно большом выборе), 
обувь, эмалированную посуду, металлические изделия (вёдра, грабли,
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вилы, косы и мелкий скобяной товар), конскую сбрую, кожу, па
пиросы, спички и прочее». Приехавшие представители десяти 
колхозов, девятнадцать индивидуальных колхозника и два еди
ноличника продали продуктов на 26 126, а товаров купили на 
34 416 руб. Прибывшим селянам организовали торжественную 
встречу. Открытию базарного дня предшествовал краткий ми
тинг, на котором их приветствовали представители партийных, 
советских и профессиональных организаций. Разворачивалась 
и «культурная программа»: огромный репродуктор, установлен
ный на базарной площади, передавал содержание радиовыпуска 
газеты «Камчатская правда», посвящённого открытию, гремел 
воинский оркестр, клуб показал кукольную постановку и выступ
ление агитбригады.

Не обошлось и без происков «классовых врагов»: «в процессе 
проведения базара обнаружено до пяти перекупщиков-спекулян- 
тов. Это говорит за то, что классовый враг всячески старается 
сорвать колхозную торговлю». Стали понятны возникшие в связи 
с этим задачи: «Под углом полного уяснениям... директив партии 
и правительства добиться поголовного участия в колхозных база
рах не только колхозов, но и колхозников и трудящихся-едино- 
личников. Беспощадная борьба с классовыми врагами и их агенту
рой, решительная борьба со спекулянтами и перекупщиками. 
Усиление шефской работы в колхозах, больше пролетарского 
внимания со стороны профсоюзов города. Решительная борьба 
с недооценкой колхозных базаров».

Члены бригады по обследованию портовской столовой Сидоров 
и Корнина доложили, что её работа значительно изменилась. 
«Улучшения налицо, но они, конечно, далеки от того, чтобы на
звать столовую, как было обещано, образцовым цехом питания». 
Ещё бы! Там недоставало скамеек, «благодаря чему приходится 
обедать стоя». На кухне столы не были обиты жестью, в их щелях 
скрывалась грязь. Плита обвалилась и дымила, стены и потолки 
покрывала копоть. Тараканы персонала и посетителей особенно 
не стеснялись. Отсутствовал «стол ударника». Пахло кисляти
ной — в нескольких бочках начала портиться капуста. В овоще
хранилище гнила картошка, требуя немедленной пересортировки 
и просушки. Вечером 11 декабря горинтегралсоюз привёз в сто
ловую её пять тонн, оказавшейся мелкой, как горох, да ещё мёрз
лой и мокрой. Столовая отпускала в среднем до двухсот обедов, 
при том, что посетителей обслуживали девятнадцать человек. 
Но качество пищи стало выше. На производственном совещании
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работники объявили «двухнедельный поход» для устранения всех 
недостатков, отметили, что социалистическое соревнование у них 
развёрнуто слабо. Профгруппоргу поручено вести постоянный учёт 
его хода и организовать «стол ударника».

20 декабря — день пятнадцатилетия образования органов 
ВЧК—ОГПУ. На Камчатке их возглавлял начальник погранот
ряда и окротдела ОГПУ Н. С. Киселёв, заслуженный чекист, участ
ник и руководитель операций по подавлению контрреволюцион
ных выступлений на Урале и в Поволжье, член партии с 1918 г., 
из рабочих. Окрисполком походатайствовал перед ВЦИК о его 
награждении орденом Красного Знамени.

Рабочие и служащие АКО прислали юбилярам-чекистам, 
«верным стражам революции», пламенный пролетарский привет: 
«Товарищи пограничники! Вы зорко охраняете социалистическую 
стройку от посягательств капиталистов и контрреволюции. Заве
ряем вас, что в нужную минуту мы всегда встанем вместе с вами 
в одни ряды. Мы считаем своей главной обязанностью добивать
ся стопроцентного выполнения наших промфинпланов, дальней
шего укрепления мощи и рядов органов ВЧК—ОГПУ. Как конк
ретное обязательство мы принимаем на себя выполнение и пе
ревыполнения заданий по сбору в фонд моторизации войск ОГПУ. 
Да здравствуют красные пограничники, лучшие сыны рабочего 
класса СССР!»

23 декабря правление Горинтегралсоюза снизило цены на 
некоторые овощи. Турнепс теперь стал стоить 35, брюква — 40 коп. 
за килограмм.

Семья грузчика АКО Вагина в составе двенадцати человек, из 
них девять детей, мёрзла в до сих пор не засыпанной комнате. 
Имелись в виду её не заполненные утеплителем (котельным шла
ком, сухой землёй, стружкой или соломой), насквозь продував
шиеся стены. Несчастное семейство размещалось в бывшем здании 
правления общества. Сквозь щели и дыры в стенах гулял свежий 
воздух, очень полезный для здоровья в июле, но никак не в мороз
ном декабре.

28 декабря опубликовано постановление Совнаркома об обра
зовании Главного управления Северного морского пути. Перед 
ним поставлена задача окончательной прокладки морского пути 
от Белого моря до Берингова пролива, его оборудования и обеспе
чения безопасности плавания. Постановление стало результатом 
похода ледокола «Сибиряков». Наш Петропавловск, по сути, являл
ся конечным пунктом этого маршрута.
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Развенчан «лжеударник» — пекарь Ольшевский, как-то попав
ший в список, подготовленный для премирования по случаю годов
щины Октября. Оказалось, что «этот тип заслуживает звания не 
ударника, а вредителя и спекулянта. Он заливал раскалённые 
печи водой, жёг напрасно дрова, спекулировал луком, пьянство
вал и угрожал другим рабочим, если его выдадут. Ольшевский 
снят с работы постановлением производственного совещания. 
Впредь нужно зорче следить, чтобы в ряды ударников не записал
ся классовый враг».

Вышла из печати и поступила в продажу брошюра «Резолю
ции второй Камчатской конференции ВКП(б)». Желающие могли 
приобрести её в редакции газеты и магазине Объединённого госу
дарственного издательства за 60 коп.

Горбольница желала сдать стирку белья на дом.
В пять вечера прошло общее собрание рабочих и служащих го

рода по подготовке к проверке и чистке бывших партизан и красно
гвардейцев. Докладчик — член краевой комиссии Аксёнов. Граж
дан, имевших какие-либо компрометирующие материалы на указан
ных лиц, просили передать их членам комиссии Власову и Скрипко 
29 декабря с шести вечера в здание горсовета.

В семь вечера в клубе АКО состоялось общее собрание камчат
ского научно-технического общества, на котором прозвучали докла
ды П. Т. Новограбленова и Г. И. Карева «Извержение вулканов 
Пацана и Фанны в связи с вибрацией Тихоокеанского вулкани
ческого кольца в 1932 г.».

Что ж, как видно, 1932-й год завершался как на деловой, так 
и на творческой ноте.



В. П. ПУСТОВИТ

КАМЧАТСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ (1917— 1991)

Продолжение. Начало в седьмом выпуске

Навалихин Константин Иванович (умер 1.09.1921), канди
дат к гласным 3-й и 4-й ПГД, гидротехник.

Назарчук Елена Авксентъевна (8.02.1919, с. Ольга Ольгин- 
ского района в Приморье), с 12.09.1956 по 16.05.1979 заведующая 
партийным архивом КОК КПСС. Из крестьян-бедняков. Украин
ка. Образование среднее педагогическое. В 1964 г. окончила заоч
ную ВПШ, в ВКП(б) с 1943 г. Из автобиографии 1956 г.: «В 1918 г. 
отца за подпольную работу убили, мать стала батрачить... Учи
лась до 1933 г. в с. Ольга, окончив семь классов, по путёвке райко
ма комсомола поехала учиться во Владивосток в техникум, кото
рый окончила в 1936 г. и была направлена в Корякский нацио
нальный округ на учительскую работу. С сентября 1936 по ноябрь 
1940 г. работала учителем начальных классов, вела русской язык 
и литературу в школе для взрослых, была старшей пионервожатой 
в тигильской средней школе. В ноябре 1940 г. райком ВЛКСМ 
направил меня в редакцию районной газеты “За новую жизнь” , 
где работала литсотрудником, корректором, ответственным секре
тарём. С июня по сентябрь 1943 г. — в окружной газете “Корякский 
большевик” ответственным секретарём. С сентября 1943 по июнь 
1947 г. работала в Корякском окружкоме КПСС машинисткой, 
бухгалтером, помощником секретаря и заведующей канцелярией. 
В 1947 г. из-за престарелой матери переехала в Петропавловск 
и была принята в Камчатский обком КПСС техническим секрета
рём, затем заведующей канцелярией. В сентябре 1956 г. утверж
дена заведующей партархивом... Имею дочь Ирину 1954 г. р .». 
В 1946 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 гг.», в 1969 г. — почётной гра
мотой обкома КПСС, в 1970 г. — медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». КОК 
КПСС ходатайствовал о назначении Н. персональной пенсии рес
публиканского значения. В письме Д. И. Качина в комиссию по 
установлению персональных пенсий при СМ РСФСР от 17.05.1979 
значилось: тов. Н. «зарекомендовала себя принципиальным и энер
гичным работником. Она приложила много сил и энергии для 
упорядочения архивного фонда, составления научно-справочного
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аппарата на хранящиеся документы. Постоянно занимается орга
низацией научно-исследовательской работы, подготовкой к изда
нию сборников документов по истории становления и развития 
областной партийной организации и области в целом... Пользуется 
авторитетом у товарищей по работе».

Наймушин Емельян Романович (1899), на 28.11.1939 и. о. пред
седателя Петропавловского горсовета. Русский, образование 
низшее. Член ВКП(б).

Налькин Евгений Фролович (1909), в 1935 г. секретарь Петро
павловского ГК ВЛКСМ. Из рабочих. Русский, образование семи
классное. В ВКП(б) с 1932 г.

Науменков Владимир Иванович (1.09.1937, с. Кудинцево Льгов
ского района Курской области — 23.04.1995, г. Петропавловск- 
Камчатский), русский поэт. Из крестьян. Образование среднее 
специальное: в 1961 г. окончил редакторское отделение факуль
тета политсостава Ленинградского высшего военно-морского учи
лища им. М. В. Фрунзе. До призыва на действительную службу 
в 1957 г. — штукатур на стройке в г. Междуреченске Кемеровской 
области. На Камчатку прибыл осенью 1961 г. после окончания 
училища. Сначала служил в Петропавловске на базе торпедных 
катеров, затем в посёлке Лахтажном в газете подводников «Залп». 
Участник дальних морских походов. В 1965 г. получил членский 
билет Союза журналистов СССР. В 1967 г. в звании старшего 
лейтенанта уволен в запас без выходного пособия по ст. 59 п. «д» 
(служебное несоответствие) Закона о воинской обязанности и воен
ной службе. В 1967—1970 гг. работал в Олюторской районной 
газете «Заря коммунизма», после чего в «Камчатском комсомольце». 
С декабря 1979 г. — корреспондент отдела культуры, а в 1988— 
1994 гг. — заместитель, исполняющий обязанности ответственно
го секретаря «Камчатской правды». По словам многих ветеранов 
журналистики, в условиях перехода редакции на «рыночные рель
сы» нужда в честных, принципиальных работниках отпала. Лите
ратурным творчеством начал заниматься в 1958 г. В 1960 г. его стихи 
напечатал журнал «Советский воин». Как участник IV Всесоюз
ного совещания молодых писателей (1963) публиковался в еже
недельнике «Литературная Россия». Его произведения помеща
лись в журнале «Дальний Восток», коллективных сборниках 
«Пожелайте нам ветра попутного» (1965), «Лицом к океану» (1984), 
в антологии «Дальний Восток в поэзии современников» (1990). 
Участник первой конференции творческой молодёжи Камчат
ки (16—18.11.1964), семинара молодых литераторов Камчатки
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в с. Паратунка (16—18.03.1981). К 6 февраля 1985 г., дню подачи 
заявления в Союз писателей РСФСР, у него вышло две книги «У этих 
каменных берёз» (1980) и «Птицы-зарницы» (1985). Три года 
спустя правление СП РСФСР отказалось утвердить решение кам
чатской писательской организации, единогласно принявшей поэта 
в свой творческий союз. Не исключено, что трёхлетняя проволоч
ка с рассмотрением вопроса о Н. и пренебрежение мнением писа- 
телей-камчатцев связано с «науменковским шлейфом»: изгнанием 
его из КПСС и ВМФ в 1967 г. в основном за «элементы безыдей
ности в поэтическом творчестве и искажение советской действи
тельности в отдельных стихах» (по выкраденной у автора и пере
данной в особый отдел Камчатской флотилии историко-полити
ческой рукописи «Век отступлений» с поэмой «Мавзолей Ленина», 
рядом других высокохудожественных произведений, где содер
жалась резкая критика советского партийно-бюрократического 
режима). После кончины Н. популярность его поэзии на Камчатке 
возросла, о чём говорят многочисленные материалы в средствах 
массовой информации, доклады и выступления на научных конфе
ренциях, вечера, посвящённые его творчеству, проведение в Пет
ропавловске Науменковских литературных чтений. На презента
ции книги избранных произведений В. Науменкова «Вершина 
Вольности» (2011) в апреле 2012 г. отмечалась актуальность про
рочества поэта-гражданина о том, что правящей верхушке «остал
ся путь в гобсеки и в валютчики», а социальным низам (унижен
ным и оскорблённым) «возрождаться в новых революциях».

Нахимов Александр Васильевич (1933, г. Калуга), с 15.11.1959 
первый секретарь ПГК ВЛКСМ, сменил А. К. Ильина. Русский, 
образование среднее техническое. Вступил в КПСС в 1955 г. Мать 
Полина Григорьевна Репина умерла в 1939 г. Отец в 1940 г. женил
ся. У Н. двое братьев: Николай 1929 и Виктор — 1937 г. р. Отец 
Василий Александрович Репин пропал без вести на войне в 1942 г. 
Н. и младшего брата мачеха сдала в Детчинский детдом в Калуж
ской области, откуда в 1945 г. Н. сбежал и уехал на Кубань. Там 
неоднократно определялся в разные детдома, но каждый раз уходил. 
« Мечтая стать воспитанником Нахимовского училища, я сменил фа
милию с Репина Валентина Васильевича на Нахимова Александра 
Васильевича. Но в училище не попал, а попал в детскую трудовую 
воспитательную колонию» в Краснодарском крае, где в 1949 г. 
вступил в комсомол. В 1951 г., окончив на «отлично» школу- 
семилетку, поступил в ПКМУ. В 1954—1955 гг. — матрос на шхуне 
«Горизонт» КРФ, в 1955—1956 гг. — второй помощник капитана
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теплохода «Любовь Шевцова», помощник капитана парохода 
«Ржев» КЧГМП. В 1956—1957 гг. — секретарь комитета комсо
мола КРФ. С ноября по декабрь 1957 г. — инструктор ПГК 
ВЛКСМ, КПСС, после чего по ноябрь 1959 г. — первый секретарь 
Елизовского РК ВЛКСМ. Освобождён от работы в ПГК ВЛКСМ 
по личной просьбе.

Невесенко Иван Тарасович (1884), с 1.05.1929 камчатский 
окружной прокурор. Из бедной крестьянской семьи. В революцион
ном движении с 1903 г., в РСДРП(б) — с 1917 г. Участник граж
данской войны. В 1919 г. — в подполье в Благовещенске. С сен
тября 1920 по ноябрь 1921 г. — член военного трибунала, затем 
военного революционного суда 2-й армии. До июля 1922 г. — комис
сар Амурского таможенного округа, в 1922—1923 гг. — член нар- 
политсуда и председатель чрезвычайной сессии, в 1926—1927 гг. — 
прокурор г. Благовещенска, в 1927—1929 гг. — заместитель Амур
ского окружного прокурора. 17.07.1931 г. откомандирован в рас
поряжение Далькрайкома ВКП(б).

Немкевич, в 1937 г. начальник тюрьмы НКВД в Петропав
ловске. Выступая 28 декабря 1937 г. на собрании тюремной 
парторганизации, сказал: «Я вас настраиваю, чтобы была хоро
шая охрана врагов, которые у нас сидят».

Немов Иван Фёдорович (1870, с. Осиновка Вольского уезда Сара
товской губернии), кандидат к гласныьм 4-й ПГД 1920 г., в 1912— 
1913 гг. — содержатель дома терпимости в Петропавловске. 
Из крестьян, русский, малограмотный. На момент ареста 3 марта 
1932 г. — плотник рыбного управления АКО в Петропавловске. 
Обвинения в сотрудничестве с белыми в гражданскую войну и анти
советской агитации отверг, однако не отрицал, что, находясь в 1925— 
1930 гг. на материке, посылал на Камчатку письма «контррево
люционного содержания». В 1929 г. писал: «Хотел взять мельни
цу, но вижу, что при настоящей власти никакой фабрики-мельницы 
нельзя заводить — задушат налогами. Не знаю, что у нас будет 
с пчёлами, как будут брать. Первый год прошёл — ничего не взяли, 
в будущем посмотрим, как будет дело. Если будет тяжело с нало
гами, то придётся кормиться только топором... Пока ещё немного 
руки двигаются, а есл и . землю пахать — налогов ещё больше, 
прямо крестьянам жизнь плохая, невозможная.» В 1907 г. пере
селился на Дальний Восток в г. Никольск-Уссурийский. Там, рас
сказывал он, «нанимался хлебопашцем, засевал каждый год деся
тины три-четыре, имел одну пару лошадей и корову, пчёл около 
90 ульев, которые, перезимовав, наполовину пропали. В 1910 г.,
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приблизительно, было большое наводнение во время молотьбы, 
после чего уехал в Петропавловск... Занимался плотничеством, 
потом был кузнецом по постройке теперешней школы-семилет
ки. Работал на постройке школы года два, потом стал рыбачить. 
Рыбалкой занимался каждый сенокос. В 1912 и 1913 гг. содержал 
дом терпимости.» Судебный исполнитель — один из двоих про
ходивших по делу Н. свидетелей, говоря о «пчелином периоде» 
(1925—1930), обронил такую фразу: «Домом орудовала его жена 
Анна Ефимовна — знаменитая бандерша». Тот же свидетель упо
мянул и детей: мол, пируя с белыми офицерами, он завлекал их 
своими дочками. (Старшей Анне, когда квартировали у них бело- 
армейцы, было 25, младшей Маше — 15.) В письмах 1929 г. Н. 
сожалеет о задержке с возвращением на Камчатку из-за пчёл «и ещё 
по случаю военных беспорядков (что это за беспорядки, автор 
письма не указывает. — В. П.). Немножко грозит опасность, но 
вот извещу вас о моих занятиях с пчелами, что пчел придётся, 
наверно, уничтожить совсем, потому что время очень смутное — 
делать ничего нельзя, только можно работать топором . Теперь 
из вашего письма я вижу, что ты, доченька, всё больная, но я по
мочь не могу. Притом, конечно, вам надоело жить на Камчатке, но 
и здесь, в России, тоже одно горе, и большего ожидать нельзя, осо
бенно крестьянам. Во всех деревнях и городах ужас что творит
ся: хлеб у крестьян весь поотбирали и на базарах хлеба нет ника
к о г о . Трудная жизнь до бесконечности. Вот по случаю этого 
приходится поехать на Кавказ, а с Кавказа во Владивосток — 
если буду жив. Что здесь творится, прямо ужас, прямо описанию 
не поддаётся. Такого ужаса в голодный год не было, как сейчас.» 
(Какой голодный год имеется в виду, из писем неясно.) В канди
даты к гласным прошёл, баллотируясь от Петропавловского коопе
ратива и общества «Просвещение». Выборы 4-й ПГД состоялись 
в июне 1920 г. по правилам 1917 г. Согласно этому документу, 
содержатели домов терпимости не только не могли быть избран
ными, но даже лишались права участия в выборах. Впрочем, тогда 
деятельность Н. как содержателя дома терпимости была далеко 
в прошлом. Незадолго до возвращения на Камчатку он сообщал 
родным, что хотел приехать раньше, но у него «не шло дело с пчё
лами», потому что некому их продать: «Никто их не покупает ни 
за какую цену, наверное, пчёл отберёт кол хоз. Как отберут, так 
сейчас буду собираться в поездку к вам . И хотя бы отпустили, а то 
ещё не пустят. Скажут: со своими пчёлами иди к ним в совхоз, но 
я надеюсь не быть задержанным, потому что я житель Камчатки.
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У меня сохранился камчатский билет!» Неизвестна судьба немов- 
ских пчёл, которые не принесли никакого дохода, равно, как 
и работниц дома терпимости, которые доход ему приносили. 
Не установлена и точная численность проституток. Н. утверждал 
в ОГПУ: не более пяти. Свидетель-судоисполнитель это число 
(со слов другого жителя Петропавловска) удвоил. В обвинитель
ном заключении записано: «...в зависимости от спроса, от трёх до 
десяти девушек, которые им эксплуатируются на половинных 
началах. Наряду с этим, путём завлечения к девушкам жителей 
из местного туземного населения, таковых обирал». Тот же сви
детель заявил: «Девицы у Немова и столовали...» 19 мая 1932 г. 
тройка ПП ОГПУ ДВК постановила освободить его из-под стра
жи, лишив права проживания в двенадцати пунктах Дальневос
точного и Восточно-Сибирского краёв «с прикреплением к опре
делённому месту жительства сроком на три года». Реабилитиро
ван 19 февраля 1990 г. прокуратурой КО.

Ненсеберг Алексей Александрович, допущенный к исполнению 
обязанностей управляющего Петропавловским уездом 18.06.1919 
и утверждённым в этой должности 5.08.1919. В конце сентября 
того же года на время его поездки «для обозрения уезда» испол
нять текущую переписку по уездному управлению назначен 
Закржевский. Постановлением КОНРК от 12 января 1921 г. было 
образовано метеобюро во главе с заведующим Н. 3 июля 1921 г. 
газета «Известия КОНРК» опубликовала его объявление: « . с  1 июля 
в 1 час дня на стене красного амбара пристани Добровольного флота 
будут вывешиваться ежедневные бюллетени погоды. А  с восста
новлением телеграфных сношений с Владивостоком — ежеднев
ные отчёты всех дальневосточных станций от Манилы до Тигиля 
включительно, как и синоптические карты Дальнего Востока. 
Независимо от сего будут вывешиваться тотчас по получении 
штормового предупреждения морской обсерватории. В настоящих 
же “Известиях” будет печататься еженедельная сводка метеоро
логических элементов». 1 марта 1921 г. на годовом общем собра
нии Камчатского отделения РГО (основано 9 мая 1920 г.) избран 
его секретарём при председателе П. Т. Новограбленове, членах 
распорядительного комитета К. И. Навалихине, И. Ф. Голованове, 
Б. Э. Пивинском, Ч. К. Щ ипчинском и кандидатах к ним 
А. А. Кириллове, Г. Д. Сосновском, К. И. Кодылеве, А. С. Асаевиче, 
П. П. Рубецком, И. Т. Новограбленове. 21 июля 1921 г. вступил 
в должность податного инспектора, заменив М. И. Мишенина. 
В том же году уехал в Японию. После перехода КО под юрисдикцию
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Приамурского правительства собирался вернуться на Камчатку. 
В начале 1930-х гг. жил в г. Сиэтле (США). Переписывался с быв
шей супругой М. П. Бородиной. Они приехали на Камчатку 
в 1910 г. Н. работал радистом на Петропавловской радиостан
ции. В 1912 г. его перевели заведовать Кербинской радиостан
цией, в 1914 г. — в г. Охотск, там они разошлись. Переписка у них 
началась едва ли не в 1918 г., когда он находился в Наяхане. 
Последняя весточка от него пришла из Датч-Харбора (Аляска) 
и датирована 22 августа 1938 г., когда М. П. Бородина уже сидела 
в тюрьме НКВД.

Непомнящий Семён Хаимович, или Ефимович (1906), чекист. 
Еврей, образование среднее, в ВКП(б) с 1928 г. С июля 1932 по 
июнь 1933 г. — помощник уполномоченного КОО ОГПУ в Усть- 
Камчатске, затем уполномоченный Чукотского окротдела. Участво
вал в фабрикации дела «Автономная Камчатка». Весной 1945 г. 
откомандирован в распоряжение УНКВД Ставропольского края. 
В 1955 г. — исполняющий обязанности начальника следственно
го отделения Пятигорского ГОМ МВД, подполковник милиции.

Нестеров Никифор Иванович (1873, с. Лесная Тигильского 
района, Камчатка — 25.05.1938, г. Петропавловск-Камчатский), 
шаман. Коряк, потомственный рыбак-охотник, неграмотный. 
На момент ареста 24 сентября 1937 г. имел два деревянных дома, 
земли под огородничество, 40 кв. м, амбар, два юкольника, лошадь, 
корову, нарту с четырнадцатью собаками. До 1917 г. у него было, 
кроме всего прочего, две лошади, две коровы и один олень. Из мемо
рандума тигильского райотдела НКВД, составленного чекистом 
Ивашкиным: «...имел недовольствие политикой цен на сдавае
мую пушнину, враждебно относился к русскому населению, вёл 
контрреволюционную агитацию по свержению соввласти и восста
новлению диктатуры японского фашизма на Камчатке». На допро
се 4 января 1938 г. Н. показал: «В Палане я был церковным 
старостой до 1922 г .  Я шаманством стал заниматься давно, научил
ся от мамки шаманить, за шаманство я деньги не брал . Я гово
рил, что раньше жилось лучше, чем при советской власти. за 
пушнину платили больше, нежели сч а с . Я в 1922 г. продавал на 
японском заводе переводчику Хондо рыбу, отчего получал крупу, 
сахар . Не состоял я членом “Автономной Камчатки” и никого 
не знаю, кто в ней состоял». (Вместо подписи арестованного оттиск 
большого пальца правой руки.) К ВМН приговорён 17 марта 
1938 г. тройкой УНКВД по ДВК. Реабилитирован прокуратурой 
КО 22 июня 1989 г.
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Нестор, в миру Анисимов Николай Александрович (9.11.1885 
по ст. ст., г. Вятка — 6.11.1962, пос. Переделкино Московской 
области), в 1916—1920 гг. епископ Камчатский и Петропавлов
ский. Отец — военный чиновник, статский советник, мать — дочь 
протоиерея. Русский. В 1904 г. окончил Казанское реальное учи
лище, в 1906 г. — миссионерский отдел при Казанской духовной 
академии. 17 апреля 1907 г. принял монашество. В мае того же 
года по благословению о. Иоанна Кронштадского отправился 
миссионером на Камчатку (к архиепископу Владивостокскому 
и Камчатскому Евсевию). В 1910 г. добился образования Камчат
ского православного братства. Перед этим был принят императо
ром Николаем II, с соизволения которого попечителем братства 
стал наследник престола цесаревич Алексей. В 1913 г. возведён 
в сан игумена, с 1915 г. — архимандрит. Из рукописи митропо
лита Мануила Лемешевского: «В 1914—15 гг. о. Н. добровольно... 
отправился на фронт, организовал санитарный отряд “ Первая по
мощь под огнём врага” . Руководил отрядом на передовых пози
циях, сам вместе с отрядом оказывал помощь раненым, выносил 
их из огня, перевязывал, напутствовал и направлял в госпитали 
и лазареты. Работая в лейб-драгунском полку в кавалерии, сам 
верхом на коне бросался с эскадроном в конную атаку. за что 
имеет боевые награды. Он имеет высшую духовную награду — 
наперсный крест на Георгиевской ленте и ордена с мечами Анны 
третьей и второй степеней, св. Николая и другие знаки отли
чия». В 1916 г. по постановлению Святейшего Синода избран 
первым самостоятельным епископом на Камчатку. В 1917 г. вмес
те с И. Т. Новограбленовым участвовал в работе Всероссийского 
поместного церковного собора. По его постановлению, как свиде
тель и очевидец, выпустил книгу «Расстрел Московского Кремля 
(27 октября — 3 ноября 1917 г.)», тираж которой, за исключе
нием нескольких экземпляров, был уничтожен большевиками. 
Переиздание осуществлено в 1995 г. Выехав осенью 1918 г., доби
рался на Камчатку через Одессу, Константинополь и Шанхай 
84 дня и прибыл на пароходе «Томск» уже в 1919 г. В Петропав
ловске «исполнил все епархиальные дела, многажды служил и на 
следующем пароходе. имел возможность отплыть по восточному 
побережью. посетив камчатские селения, где так радостно меня 
встречала моя паства. Снова я имел возможность удовлетворить 
все церковные нужды, крестить давно приготовленных к принятию 
православия дорогих моих детей природы, оказал посильную по
мощь походной аптекой больным и возвращался в Петропавловск.
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Увы, наш пароход не пустили в порт Петропавловск, так как там 
происходило восстание. Так мне больше и не пришлось вернуть
ся на мою любимую дорогую Камчатку». В 1920 г. жил в эмигра
ции в Японии, в 1921 г. переехал в Харбин, где основал Камчат
ское подворье с Домом милосердия и трудолюбия. С 1922 г. — 
епископ Харбинский. В 1933 г. — возведён в сан архиепископа. 
От верующих Харбина приветствовал в 1945 г. Красную Армию 
во главе с маршалом Малиновским, заметившим у него на груди 
боевые ордена. Тогда же патриархом Московским и всея Руси 
Алексием назначен управляющим Харбинской епархией. В 1946 г. 
возведён в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского, экзар
ха по Восточной Азии. В 1948 г. арестован и постановлением 
особого совещания при МГБ СССР за антисоветскую деятельность 
по ст. 58 УК РСФСР приговорён к тюремному заключению. Осво
бождён 10 января 1956 г. В 1956—1958 гг. — митрополит Ново
сибирский и Барнаульский. С декабря 1958 г. вплоть до кончи
ны управлял Кировоградской епархией (Украина). Советская 
власть относилась к нему с подозрением, чинила всяческие пре
поны, возводила напраслину в периодической печати. Преставил
ся он «тихо и мирно... от кровоизлияния в мозг, вдали от своей 
паствы. Похороны состоялись в ограде тогдашнего подворья 
Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкине, у алтаря 
Храма». Некролог поместил Журнал Московской патриархии № 12 
за 1962 г. Книга Н. «Мои воспоминания» (как и другая — «Моя 
Камчатка. Записки миссионера») вышла в Москве спустя трид
цать три года. На последней её странице можно прочесть: «Мило- 
стливо и смиренно благодарю тебя, Господи, даровавшего моей 
скудости пронести ниспосланные тобою три креста послушания 
моего пастырско-иноческого и миссионерского служения в предоп
ределённый тобою период времени в Камчатском крае! Спасибо 
Богу за всё!»

Нетёсов Борис Иванович (1925), в 1983 г. начальник финансо
вого управления КОИК. Русский, образование высшее. В ВКП(б) 
с 1948 г. Участник ВОВ, награждён двумя орденами Красной Звез
ды и восемью медалями.

Неустроев Иван Лукич (1880, Костромская губерния), по офи
циальному списку в феврале 1922 г. участник охраны Петро
павловска от красны1х партизан. Из крестьян, русский, окончил 
сельскую школу. На Камчатке с 1911 г. До 1917 г. и после плот
ничал. В 1920—1921 гг. занимался развозным торгом по доли
не реки Камчатки, в 1922 г. выехал на материк в Гродеково, где
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жил три года, занимался сельским хозяйством, в 1926 г. вернулся. 
На момент ареста 25 февраля 1932 г. — столяр Интегралсоюза 
в Петропавловске. Имел собственный дом на ул. Таможенной, 56. 
Привлекался по ст. 58-10 УК. Дело прекращено («обвинение 
не доказано, факты недостаточны») постановлением ПП ОГПУ 
ДВК от 27 мая 1932 г. Реабилитации до сих пор нет.

Нефёдов Александр Александрович (1905, г. Владивосток — 
начало 1934, г. Хабаровск), в 1921 г. служил у белых на пароходе 
«Свирь». Из рабочих, русский, малограмотный. Воспитывался 
в семье купца Чупятова. На момент ареста 21 марта 1933 г. рыбак- 
охотник, жил в Петропавловске. Привлекался по делу «Автоном
ная Камчатка» по ст. 58-2-6-10 УК РСФСР. Виновным себя не 
признал. Приговорён к ВМН с конфискацией имущества (старое 
ружье-дробовик 12-го калибра). Реабилитирован вместе с други
ми «автономистами» ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Нигголь Иоганесс Иоганессович (35 лет в конце мая 1919), 
гласными, 1-й ПГД 1917 г. Коллежский асессор, ветврач. С 13 июля 
1918 г. временно назначен заведовать хозчастью г. Петропав- 
ловска-на-Камчатке вместе с городским головою и представите
лем от союза домовладельцев.

Ни Николай, в 1922 г. присоединился к партизанским отря
дам КОНРК «при наступлении на Петропавловск».

Ни Яков, согласно официальному списку, в феврале 1922 г. 
участник охраны1 Петропавловска от красны1х партизан.

Никитин Александр, с 10.12.1917 член исполкома ПГС от 
местной воинской команды. Вышел из состава Совета 17 (4) фев
раля 1918 г.

Никитин Алексей Ионович (1877, с. Малый Бурдас той же 
волости Керенского уезда Пензенской губернии), в 1922 г. про
тивник красны1х партизан, в дальнейшем — советской власти 
и коллективизации. По специальности слесарь-модельщик. Из кре
стьян, русский, окончил сельскую школу. Служил в царской 
армии ефрейтором. После демобилизации в 1907 г. вместе со зна
комыми организовал посёлок на реке Жупаново. В 1914—1917 гг. 
в Петропавловске занимался рыболовством. С 1917 по момент 
ареста 4 ноября 1931 г. жил в с. Козыревск. Имущество: дом, коро
ва, два поросёнка, слесарная мастерская. В 1919—1920 гг. — пред
седатель козыревской продовольственной управы. Согласно обви
нительному заключению, в годы гражданской войны в России гово
рил: «Коммунистов на материке здорово бьют белые за то, что они 
издеваются над интеллигенцией, уничтожают церкви и духовенство
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и занимаются грабежами крестьян. Коммунисты — это кучка 
хулиганов, которые задались целью в России уничтожить всё, огра
бить народ и бежать за границу». Во время коллективизации 
признан «кулаком», лишён избирательных прав. 14 января 1932 г. 
тройкой при ПП ОГПУ ДВК приговорён к пяти годам концлаге
ря (ст. 58-10 УК). Направлен в ДальЛаг. Реабилитирован проку
ратурой КО 19 февраля 1990 г.

Никитин Василий Петрович (1908), в 1937 г. заведующий 
отделом школ и культпросветработы КОК В К П (б). Из рабо
чих, русский, образование среднее. В ВКП(б) с декабря 1927 г. 
С июля 1937 г. — секретарь Усть-Камчатского РК ВКП(б). Трудо
вой стаж с 1922 г. Привлекался к суду (два года условно) в 1925 г. 
за неосторожное обращение с оружием.

Никитчик Пётр Терентьевич (1922, с. Тарасовичи на Киев
щине), с августа 1953 по август 1960 г. член парткомиссии при 
КОК КПСС. Из крестьян-середняков, украинец, образование сред
нее специальное: в 1948 г. окончил Хабаровскую юридическую 
школу. В ВКП(б) с 1945 г. На Дальний Восток в 1928 г. приехал 
с родителями. В 1940—1941 гг. — учитель начальных классов 
Муравьёвской средней школы, которую окончил сам. В 1941 — 
1946 гг. служил в армии, участвовал в войне с Японией, награж
дён медалью «За боевые заслуги». В 1948—1950 гг. — старший 
следователь прокуратуры Корякского национального округа, по
мощник прокурора г. Петропавловска-Камчатского. С октября 
1950 г. — инструктор административного отдела КОК ВКП(б). 
Из сообщения заместителя начальника УМГБ по КО Аксёнова 
секретарю КОК Глазкову от 7 октября 1950 г.: «Н. оформлялся 
на работу в органы МГБ. Проверка проведена в 1949 г., отрица
тельных данных не имеется». С января по август 1953 г. — заме
ститель заведующего отделом КОК. В 1954 г. с отличием окон
чил вечерний университет марксизма-ленинизма при ПГК КПСС. 
Из служебной характеристики 1955 г.: «Зарекомендовал себя 
с положительной стороны, требовательным, инициативным и прин
ципиальным работником». Постановлением бюро КОК КПСС от 
10 августа 1960 г. направлен начальником отдела кадров треста 
«Камчатрыбстрой».

Никифоров Семён Иванович (1895), в 1929 г. помощник началь
ника М КПП в Усть-Камчатске. Из крестьян-середняков. В вой
сках ОГПУ с 1923 г. На Камчатке и в ВКП(б) с 1927 г. (ранее 
состоял в партии в 1918 г., выбыл механически по личному заяв
лению.) Характеризовался по службе: «бывает иногда груб,
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употребляет спиртные напитки». Помимо этого «жена имеет 
склонность якшаться с чуждым элементом, и он работы с ней 
по её перевоспитанию не ведёт, а попадает подчас и сам под её 
влияние».

Николаев Василий Григорьевич (1915), с 1954 г. заместитель 
прокурора КО. Русский, образование высшее юридическое. В ВКП(б) 
с октября 1945 г. В 1943—1944 гг. воевал на 1-м Украинском 
фронте, награждён медалями «За победу над Германией», «За по
беду над Японией».

Николаевский, в 1926 г. секретарь КОО ОГПУ. Беспартийный. 
Из характеристики за подписью И. Ломбака от 13 июля 1926 г.: 
«Политически вполне надёжный. Работать умеет и проявляет 
достаточную инициативу. В высшей степени аккуратный, испол
нительный работник. Дисциплинирован хорошо. Занимаемой 
должности соответствует. В общественной работе участвует». Суп
руга Анна Владимировна — статист окроно, также беспартийная.

Николенко Михаил Ананьевич (1910), в марте 1945 г. началь
ник отдела УНКГБ по КО. Украинец, образование среднее, полуто
рагодичная школа НКВД. В ВКП(б) с января 1941 г. В боевых 
действиях не участвовал.

Николин Сергей Николаевич (1904, г. Москва), и. о. первого сек
ретаря КОК ВКП(б) с 7.03 по 19.12.1939, одновременно с 19.07.1939 
и. о. первого секретаря ПГК ВКП(б). Из служащих, русский, обра
зование неполное высшее: окончил четыре курса Московского 
электромашиностроительного института, «куда перешёл из нефтя
ного, заболев на практике в г. Грозном острым воспалением по
чек». В ВКП(б) с 1931 г. После смерти отца в 1907 г. находился 
на иждивении матери, домашней портнихи. Как незаконнорож
денный с 1914 г. носил её фамилию (отец — Куракин). Мать 
тоже умерла. До 1915 г. беспризорничал, в 1915—1917 гг. нахо
дился в приюте, детском доме. В 1918 г. окончил школу-семилет
ку и курсы электромонтёров, в 1919—1929 гг. — слесарь, электро
монтёр, работал на заводе «Моспластмасса», с 1934 г. — в спец
части. «Имеется три сестры и два брата, один из них отбывает 
наказание за хулиганство. В Красной Армии не был — освобождён, 
прошёл высшую допризывную подготовку» (из материалов Петро
павловской горрайпартконференции, февраль 1939 г.). 23 декабря 
1938 г. своё выступление на 3-й областной конференции ВЛКСМ 
в качестве секретаря КОК ВКП(б) завершил словами: «Под солн
цем Ленина, под солнцем Сталина пойдём вперёд на победу ком
мунизма». Утверждён и. о. первого секретаря обкома вторым
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пленумом, состоявшимся 23—27 апреля 1939 г. На 1 октября 
1939 г. зарплата Н. составляла 1 600 руб. (заведующих отдела
ми — 1 300, инструкторов — 910, стенографисток — 715, маши
нисток — 650, архивариуса — 520, ротаторщика — 455, курье
ра — 390). Отозван в распоряжение Хабаровского крайкома 
ВКП(б) в декабре 1939 г. Вместо него избран Г. Ф. Аксёнов.

Никольский Лев Серафимович (1905, г. Ефремов Тульской 
губернии — 15 или 16 марта 1938, г. Владивосток), с 14.05.1933 
по апрель 1937 г. ответственный редактор «Камчатской правды», 
а в 1937 г. также секретарь обкома ВКП (б). Из учительской 
семьи. Образование среднее. Вступил в большевистскую партию 
в 1920 г. В 1916—1919 гг. — рабочий в родном городе, в 1920— 
1921 гг. там же на комсомольской и партийной работе. В 1925 г. 
учился на рабфаке в Туле, работал в газете «Коммунар». В 1926— 
1928 гг. — в культпропе Барабинского РК ВКП(б). С 1928 по 1930 г. — 
заведующий партотделом газеты «Красное знамя» в г. Томске, 
в 1930—1931 гг. — там же главный редактор и заведующий радио
центром. С 1931 по 1933 г. — заведующий радиоотделением 
и курсами редакторов радиогазет в Москве. В начале июня 1933 г. 
назначен ответственным редактором периодического (шесть раз 
в год) политико-экономического журнала при облплане «Совет
ская Камчатка», в редколлегию которого, кроме него, вошли: 
Косоруков, Пошехонов, Бучель, Заостровский, Луконин, Егоров. 
20 июня 1933 г. при образовании издательства при газете «Камчат
ская правда» как самостоятельной хозединицы назначен его дирек
тором (заместитель Кудрявцев). 16 августа 1933 г. на чистке не 
ответил на вопрос, что такое махаевщина. Мнения о Н. тогда выс
казали — Кононенко: «Энергичен, инициативен»; Дайн: «Хоро
шо, по-большевистски борется за качество газеты... Газета бичует 
ошибки, сигнализирует о самокритике». На первой Камчатской 
областной партконференции в декабре 1933 г. избран членом 
бюро КОК ВКП(б). Арестован 27 августа 1937 г., обвинялся по 
ст. 58-1а-7-8-11 УК РСФСР, в том числе, что в «Камчатской правде» 
«извращал фамилии вождей партии». 9 февраля 1937 г. газета 
напечатала вместо «процесс антисоветского троцкистского цент
ра» — «процесс антифашистского троцкистского центра», 12 фев
раля 1937 г. — вместо «чукчи далёкого Уэлена с глубоким удов
летворением встретили приговор Верховного С уда.» — « . с  глу
боким негодованием...» 15 марта 1938 г. выездной сессией ВК ВС 
СССР приговорён к ВМН с конфискацией имущества. Реабили
тирован тем же органом 11 июля 1957 г.
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Никонов Дмитрий Иванович (15.09.1899, с. Красино Воскре
сенского района Московской губернии — 14.04.1938, г. Хабаровск), 
с 8 мая по конец ноября 1937 г. первый секретарь КОК ВКП (б). 
Из служащих, русский, образование: шесть классов, городское 
училище и Свердловский комвуз (1927). В большевистской партии 
с 1919 г. Чекист запаса — уполномоченный секретно-полити
ческого отдела. 20 апреля 1937 г. утверждён и. о. первого секре
таря КОК ВКП(б). Состав бюро во главе с ним, утверждённый на 
пленуме после 2-й областной партконференции 3—8 мая 1937 г.: 
члены Б. А. Бондаровский, В. Т. Ершов, И. А. Кустов, А. П. Лев, 
М. П. Мельников, П. Ф. Савин, А. С. Степанов, А. Ф. Ширинский, 
кандидаты В. И. Копытов, С. Е. Роговой, Н. М. Страхов. Из анкеты 
областной конференции ВЛКСМ от 31 августа 1937 г.: «...14. Участ
вовали в антипартийных группировках, имели связь с троцкистами, 
другими врагами народа, если да, то где и когда: “Нет” ». На четвёр
том пленуме КОК ВКП(б) 29—31 октября 1937 г. снят с должности, 
выведен из состава бюро и исключен из партии с формулиров
кой: «Работая в Приморском обкоме и крайкоме, имел тесную 
связь с разоблачёнными врагами народа японскими шпионами 
Лаврентьевым, Дерибасом, Крутовым, Швером, Мякиником, 
Косименко, Таныгиным и Гришениным». На том же пленуме конца 
октября 1937 г. из бюро и членов пленума обкома были исклю
чены Бондаровский, Ершов, Копытов, Кустов, Лев, Степанов, 
Ширинский, введены в состав бюро обкома Бобров и Власкин. 
Арестован 21 ноября 1937 г. Обвинялся по ст. 58-1а-7-8-11. 
Выездной сессией ВК ВС СССР 14 апреля 1938 г. приговорён к ВМН 
с конфискацией имущества. Расстрелян. Реабилитирован тем же 
органом 28 ноября 1956 г.

Нифонт, иерей, в 1924 г. священник в с. Гижига.
Но Василий, в феврале 1922 г., согласно официальному списку, 

участвовал в охране Петропавловска от красныьх партизан.
Новаковский А. Ю., в 1919 г. старший инспектор рыьболов- 

ства Управления ры1бныши промытлами на Дальнем Востоке; 
по совместительству временно с 13 марта по 22 мая секретарь 
и. д. управляющего КО и ответственным редактор «Камчат
ского вестника». Убыл из Петропавловска 24 мая того же года 
на пароходе «Тверь» вместе с А. А. Пуриным. 26 сентября 1919 г. 
тяжело ранен сербским офицером в г. Охотске.

Новиков Алексей Руфьевич (1911), в 1940 г. начальник Усть- 
Камчатского РО НКВД. Русский. В ВКП(б) с 1939 г. Награждён 
в 1938 г. наркомом ВД СССР часами. В августе 1941 г. снят с прежней
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должности, назначен помощником оперуполномоченного УНКВД 
по КО. Мотивы: «нарушение элементарных правил оперативной 
чекистской работы»; не уделял должного внимания возвращае
мым на доследование делам, что вело к их прекращению, так как 
нарушались сроки ведения следствия.

Новиков Павел Яковлевич (1905), в 1933—1940 гг. сотруд
ник КОО ОГПУ — КОУ НКВД. Из рабочих, русский, образова
ние низшее. В ВКП(б) вступил в мае 1927 г. Трудовой стаж с деся
ти лет. Специальности нет. Откомандирован в НКВД Украины 
20 марта 1940 г.

Новиков Юрий Евгеньевич (1918), в 1958—1961 гг. (дирек
тор КГПИ. Белорус, образование высшее. Член ВКП(б) с июня 
1944 г. Кандидат наук, доцент. Награждён медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «250 лет 
Ленинграда».

Новограбленов Иван Трифонович (1889, г. Петропавловск-Кам- 
чатский — начало 1934 г., г. Хабаровск), в 1917 г. вместе с епис
копом Петропавловским и Камчатским Нестором избирался на 
Всероссийский церковный собор, гласный 2—4-й ПГД и член Пет
ропавловской городской управы 1922 г. Из мещан, русский, обра
зование среднее. 6 июня 1917 г. вошёл в комиссию по созыву 1-го 
Камчатского областного съезда. Член облкома, избранный 2-м 
областным съездом в 1918 г. В 1923 г. бухгалтер магазина Чурина. 
На момент ареста 9 мая 1933 г. в той же должности в Уральском 
«Союзмясотресте». Привлекался как «один из основоположников 
организации “Автономная Камчатка” » по ст. 58-2-7-11 УК РСФСР. 
Приговорён к ВМН. Реабилитирован в апреле 1957 г.

Новограбленов Иннокентий Трифонович (1905, г. Петропав- 
ловск-Камчатский — январь 1934 г., г. Хабаровск), предположи
тельно, в феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска 
от красных партизан. Из рабочих, русский, малограмотный. 
На момент ареста 5 апреля 1933 г. — старшина катера АКО. 
Привлекался по делу «Автономная Камчатка» (ст. 58-2-6-11 УК). 
1 января 1934 г. судтройкой ПП ОГПУ ДВК приговорён к ВМН 
с конфискацией имущества (дом, скот, ружьё). Расстрелян. Реаби
литирован 27 апреля 1957 г. ВТ ДВО.

Новограбленов Павел Трифонович (1907, г. Петропавловск- 
Камчатский), брат предыдущего. Русский, образование среднее. 
В 1925 г. исключён из комсомола «за троцкистские идеи, хули
ганство и площадную ругань в общественном месте». В 1932 г. 
получил один год принудительных работ «за попытки к изна
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силованию». В 1933 г. арестован по ст. 58-11 УК, когда работал 
в гороно счетоводом, через пятнадцать суток освобождён. «На квар
тире у себя играл в карты — преферанс — на деньги, игра сопро
вождалась выпивкой...» Четверо его братьев были репрессированы 
как активные участники контрреволюционной организации «Авто
номная Камчатка». На момент ареста 8 октября 1937 г. — бух
галтер облоно. Приговорён тройкой УНКВД по ДВК 1 февраля 
1938 г. к десяти годам лишения свободы. Реабилитирован Кам
чатским областным судом 27 февраля 1958 г. Из показаний Н.: 
«В 1934 г. наш дом на Таможенной, № 38 был конфискован орга
нами НКВД, и моей матери (Калисе Васильевне, 63 лет. — В. П .) 
было предложено выехать из Петропавловска на материк, она 
выехала в 1934 г., перед моим арестом в 1937 г. она по разреше
нию возвратилась снова в Петропавловск. Проживает по Микоя
новской улице (ныне Ленинградская. — В. П .) в АКОпосёлке» 
(см. статью «Лепин»).

Новограбленов Прокопий Трифонович (14.08.1892, г. Петро- 
павловск-Камчатский — 4.01.1934, г. Хабаровск), гласный 3—4-й 
и товарищ председателя. 5-й ПГД, педагог, учёныш-натуралист. 
Из мещан, камчадал, образование высшее: окончил Томский учи
тельский институт. После окончания Петропавловского ВНУ слу
жил матросом на шхуне «Котик» Камчатского торгово-промыш
ленного общества. 19 мая 1917 г. единогласно избран членом 
Сахалинского облкома от Александровского сельского общества. 
В октябре того же года стал товарищем (заместителем) председа
теля Александровской городской думы. Делегат 2-го Камчатско
го областного съезда. Приказом управляющего КО от 5 сентября 
1919 г. допускается к исправлению должности инспектора ПВНУ 
и заведующего училищами КО. Через день избран помощником 
председателя ПГД. В том же году возглавляет Камчатский учи
тельский союз, куда, помимо него входят заместитель и казначей 
Н. А. Бобров, секретарь Г. Д. Сосновский, член Б. Э. Пивинский 
и С. Гришаков. В 1919 г. принималась подписка на журнал неза
висимой педагогической мысли «Камчатский учитель» под ре
дакцией Н., выпускаемый союзом. В 1920 г. организовал при ВНУ 
краеведческий кружок. 5—9 июля 1920 г. вместе с членами швед
ской экспедиции Эриком и Эльси Хольтэни провёл ботаническую 
экскурсию в окрестности села Завойко. «Они тщательно исследо
вали растительный мир, его формы и условия существования. 
В целях гербаризации поднимались на хребты на запад от Завойко 
и на высотах 800 и 900 м над уровнем моря нашли прекрасную
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альпийскую растительность» («Известия КОИК» за 18 июля 1920 г.). 
4 августа с теми же лицами совершил восхождение на Авачинский 
вулкан: подъём занял девять часов, спуск — четыре. 23 сентября 
того же года избран в Народное собрание Дальнего Востока от 
Завойкинской волости. В октябре 1920 г. заведующий областным 
отделом народного здравия и ветеринарии Лукашевский выра
зил Н. «покорнейшую благодарность за понесённые... вплоть до 
физических сил добровольно и бескорыстно великие труды по 
приёмке ветеринарно-бактериологической лаборатории». После 
падения КОНРК в октябре 1921 г. резко выступал против крас
ных партизан. Из протокола заседания ПГД от 20 февраля 1922 г.: 
«Новограбленов П. Т. предлагает прекратить ни к чему не веду
щие разговоры и находит, что рассуждать о банде разбойников — 
это терять авторитет Думы, которой нужно лишь обсуждать об 
интересах города, а не о шайке большевиков. Заявляет, что деле
гация их гласных была послана к большевикам для вручения 
постановлений Думы, а не входить в сделки с большевиками. 
Добавляет, что к власти Временного Приамурского правительства, 
установившей известный порядок, наладившей госаппарат и т. п., 
нам надо обратиться для ликвидации выступившей с угрозами 
шайки большевиков». 6 июля 1922 г. X. П. Бирич от лица служ
бы поблагодарил Н., который организовал для учащихся Петро
павловского училища летний класс изучения английского языка 
с безвозмездным преподаванием. Впервые арестован 22 ноября 
1922 г. Выездная сессия Приморского губернского суда пригово
рила его 23 июля 1923 к пяти годам лишения свободы условно 
с конфискацией части имущества; срок наказания был сокращён 
наполовину в ознаменование пятой годовщины Октябрьской рево
люции. Вторично арестован 25 февраля 1932 г. на шестой год 
работы Н. заведующим Камчатским музеем. Обвинён по ст. 58-10 
УК РСФСР. Постановлением КОО ОГПУ от 9 мая 1932 г. дело 
прекращено за отсутствием «достаточно добытых данных для 
привлечения его к ответственности». На него как на руководителя 
повстанческой антисоветской организации указал в ОГПУ 31 декаб
ря 1932 г. Я. М. Кирилюк. 12 марта 1933 г. Н. взят под стражу, 
19-го и 22-го числа аналогичные показания дал против него аре
стованный по признаниям Кирилюка Н. В. Флетчер (умер под 
следствием 31 октября 1933 г.). Руководящую роль Н. в «дивер
сионно-повстанческой и шпионско-вредительской, контрреволю
ционной организации “Автономная Камчатка” » подтвердили 
Коршунов, Попов, З. Н. Рязанцев, Селиванов, И. К. Гарднер, Корякин
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и другие. Некоторые из них (Смитт, И. Т. Новограбленов, Сторо- 
жевский, Голованов, А. А. Ворошилов, Топольский и ещё несколь
ко арестованных) от своих показаний потом отказались. Сам Н. 
назвал более двухсот «соучастников», «давая каждому характе
ристику». На заседании ВТ ОКДВА в августе 1934 г., перед кото
рым предстали японцы, проходившие по делу «Автономная Кам
чатка», подсудимый Абе заявил: «По-русски я понимаю плохо, 
а в вызове переводчика отказали... На очной ставке Н. говорил 
мне, чтобы я показал, что участвовал в контрреволюционной орга
низации, потому что всё равно расстреляют. Свои показания на 
японском языке я писал уполномоченному под диктовку Н., Н. 
уговорил меня писать, так как, говорил он, чтобы спасти камчат
ских людей». (Абе угрожали арестовать на Камчатке его жену 
и ребёнка.) При допросе И. И. Рязанцева в ноябре 1940 г. на засе
дании ВТ выяснилось: Н. признался ему в тюрьме, что «дал лож
ные показания и плакал. что оклеветал много лю дей.» Провер
ка дела «Автономная Камчатка» в 1957 г. установила примене
ние следствием физического воздействия на обвиняемых. 1 января 
1934 г. судтройка ПП ОГПУ ДВК приговорила Н. к ВМН по 
ст. 58-2-6-7-8-9-11 УК РСФСР. Реабилитирован по «Думскому 
делу» прокуратурой КО 24 сентября 1992 г., по «Автономной Кам
чатке» ВТ ДВО — 27 апреля 1957 г.; это дело было признано 
целиком сфальсифицированным сотрудниками ПП ОГПУ по ДВК, 
которые события 1917—1922 гг. на Камчатке увязали «с совре
менностью, искусственно создав. “Автономную Камчатку” ». Автор 
многих научных работ и трудов. Среди них «Путешествие к вул
кану Унаун в Срединном Камчатском хребте», «Горячие источни
ки полуострова», «Каталог вулканов Камчатки». Имя Н. носят 
сопка на острове Карагинском и один из потухших вулканов. 
Учреждены две премии им. Н.: в области краеведения (постанов
лением Камчатского отделения РГО от 12 октября 1965 г.) и на
родного образования Камчатки.

Новограбленов Трифон Иванович, отец предыдущих, гласный, 
2-й ПГД 1918 г.

Новский Виталий Алексеевич (1900), с января 1949 г. и на 
сентябрь 1952 г. начальник Камчатского областного управле
ния гидрометслужбы1. Образование высшее, географ-климатолог. 
В компартию вступил в 1940 г.

Нодельман Арон Бенцианович (1907), инструктор политот
дела Камчатского погранотряда НКВД. Еврей, образование сред
нее, окончил «электротехническое отделение профессионально
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технической школы металлистов». Родной язык русский, в ВКП(б) 
с ноября 1927 г.

Ноздрин, предположительно, Ефим Кузьмич (1881, с. Дорого- 
ща Курской губернии), в 1922 г. красный партизан КОНРК. Рус
ский, из крестьян, окончил два класса сельской школы. Житель 
с. Жупаново. На момент ареста 24 апреля 1932 г. член охотниче
рыболовецкой артели. 26 августа 1932 г. приговорён тройкой ПП 
ОГПУ ДВК по ст. 58-10 УК к трём годам лишения свободы. Реаби
литирован прокуратурой КО 21 февраля 1990 г.

Носов Анатолий Антонович (1913), с апреля 1955 г. председа
тель правления Петропавловского горбыбкоопа. Русский, обра
зование неполное среднее. В ВКП(б) с апреля 1940 г. Награждён 
тремя медалями.

Нуждин Михаил Михайлович (1908), с 1.07.1953 заведующий 
новым отделом КОК КПСС — административных и торгово
финансовых органов. Русский, образование неполное высшее. В ВКП(б) 
принят в январе 1930 г. Начинал рабочим, в 1933—1937 гг. — 
заместитель секретаря Усть-Камчатского РК ВКП(б). В 1945 г. — заве
дующий особым сектором КОК ВКП(б). С июня 1946 г. — секретарь 
Соболевского РК ВКП(б). Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Нураев В., или Хасян Абдульмяневич, в феврале 1922 г., соглас
но официальному списку, участвовал в охране Петропавловска 
от красных партизан.

Облезов Иван Фёдорович (1924), в 1968 г. Петропавловский 
горвоенком. Русский, образование среднее. В ВКП(б) с 1944 г. 
Участвовал в боевых действиях, награждён двумя орденами Крас
ной Звезды и десятью медалями.

Оводов Иван Иванович (1920), в январе 1949 — феврале 1950 г. 
второй секретарь КОК ВЛКСМ. Русский, образование среднее 
специальное, окончил техникум Наркомата путей сообщения СССР. 
В ВКП(б) с марта 1944 г. С июня 1946 г. после работы в должно
сти первого секретаря Усть-Большерецкого РК ВЛКСМ — секре
тарь ОК по кадрам. В том же году получил выговор по партли
нии за появление на улице в пьяном виде. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.».

Овцин Пётр Кузьмич (42 года в начале 1923 г.). Из крестьян 
Нижегородской губернии, малограмотный, неимущий. Ратник 
ополчения 1902 г. По профессии жестянщик. В 1923 г. холост. 
Сочувствующий коммунистам. 28 октября 1921 г. на собрании
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граждан областного центра перед высадкой белоказаков, по сло
вам Н. В. Флетчера, выступил против сдачи оружия жителями 
города военным, так как «поляковцы не имеют оружия и что их 
бояться нечего», за что был выведен вон. В конце 1920-х гг. — 
сторож Усть-Камчатской радиостанции. Секретарь РК ВКП(б) 
Пизик считал его алкоголиком: «способен от каждого принять 
рюмку водки. Допивается до того, что валяется на улице. Стоит 
вопрос об исключении из партии».

Овчинников Георгий Михайлович (1900), в 1930-е гг. партра
ботник. В ВКП(б) с 1926 г. Из протокола бюро Корякского ОК 
ВКП(б) от 31 марта 1940 г.: «Ввиду того, что О., состоящий в номен
клатуре ЦК ВКП(б) и с 1934 г. по настоящее время работающий 
на руководящей работе в окружкоме... имел полную возможность 
признаться в сокрытии им своей службы в белой армии во время 
чистки 1929, 1933 гг. и во время проверки партдокументов, но не 
делал этого, продолжая обманывать партию, а также учитывая, 
что поданное им заявление 23 марта 1940 г. является вынужден
ным, а следовательно, неискренним, — исключить из рядов ВКП(б) 
с одновременным снятием его с работы секретаря по пропаганде 
окружкома ВКП(б) и выведением его из состава бюро и пленума 
окружкома».

Оглуздин Евгений Степанович (1908), в начале 1930-х гг. сотруд
ник КОО ОГПУ, затем УГБ КОУ НКВД. Из крестьян, русский, 
образование низшее, окончил сельскую школу. В ВКП(б) всту
пил в 1931 г. Из протокола партсобрания УГБ в марте 1937 г.: 
«Григорьев: “Знаю О. три года, он молодой по возрасту, бывший 
секретарь комсомольского коллектива, работал в сельсоветах 
и т. д. Работал неплохо, усидчив и идеологически здоров, идейно
политически растёт, неплохой чтец-агитатор, в политкружке один 
из числа сильных по развитию, энергичен. Будет полезен в партий
ном комитете” ». На другом партсобрании 30 октября 1937 г. О. 
говорил: «В борьбе за достижения, которые имеет страна, мы боро
лись плохо, мы, работники УГБ, жили вместе со шпионами, охра
няли их и не замечали, как это расценивать, об этом нужно спро
сить присутствующих здесь руководителей, мы работали преступно 
плохо и в первую очередь в этом повинны руководители». В июле 
1938 г. ему объявлен строгий выговор по партийной линии «за 
потерю классовой бдительности». Уволен из УКГБ при СМ СССР по 
Калининской области в 1956 г. Подполковник запаса. При пере
смотре дела «Автономная Камчатка» на допросе 15 февраля 1956 г. 
показал: «Допросы мне лично вести тогда по неопытности не
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доверяли, но неоднократно в ночное время меня оставляли с арес
тованными, как тогда называли для “подсидки” . Следует указать, 
если при допросах “конвейер” применялся, но бить в то время 
арестованных, как это имело место в 1938 г., не били... О том, что 
арестованных допрашивали по нескольку суток подряд, знал быв
ший начальник погранотряда (он же начальник окротдела) 
Киселёв, который во время работы опергруппы в с. Ключи приез
жал туда . Мне неоднократно приходилось встречать копии про
токолов допроса арестованных, которые вызывали сомнения в их 
правдоподобности, так как участники перечислялись списком, без 
указания из вербовки и практической деятельности». В августе 
1963 жил в г. Калинине. Награждён четырьмя орденами и столь
кими же медалями.

Огородников Виктор Алексеевич (1885, г. Верхоленск Иркут
ской губернии), делегат 2-го Камчатского областного съезда, глас
ный 5-й ПГД; в феврале 1922 г., согласно официальному списку, 
участвовал в охране Петропавловска от красныьх партизан. 
Образование незаконченное высшее. До революции держал мага
зин в Петропавловске, осенью 1916 г. пожертвовал местной боль
нице двадцать аршин белого коленкора и одну простыню. В 1916— 
1918 гг. воевал на германском фронте. После просоветского 
переворота 1920 г. избирался членом ревтрибунала, был делопро
изводителем воинской команды. В 1922 г. при выборах в ПГД 
выборщики подали за него около ста тридцати голосов. Во время 
расследовании «думского дела» 1923 г. работал бухгалтером фирмы 
«Сун Ин Тун», имел жену и двоих детей.

Одляницкий Николай Игнатьевич (1900), в 1924 г. секретарь 
по политчасти 90-го Камчатского губдивизиона ГПУ ДВО. Отец, 
чиновник акцизного ведомства (убит в 1915 г.) — литовец. Мать, 
счетовод, домохозяйка — русская. Образование: три года Таш
кентской гидротехнической школы. Кандидат РКП(б) с 16 января 
1924 г. Рекомендатели: В. И. Васильев, Л. П. Суворов (оба в партии 
с 1920 г.), И. А. Шпаков (1921). Основная профессия — то указы
вал «сельское хозяйство, военный-артиллерист», то «не имею». 
С шестнадцати лет работал по найму. В 1919—1923 гг. — в Крас
ной армии. После демобилизации — во Владивостоке на случай
ных заработках, чернорабочий, безработный. 9 июня 1923 г. 
принят Барановым в свою команду, отбыл на Камчатку. Фото О. 
в чекистской форме помещено в книге Ю. Габурова «Боевой помощ
ник партии. Очерк Камчатской областной организации ВЛКСМ» 
(Петропавловск, 1983). Приехал в Петропавловск 8 июля 1923 г.
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вместе с ГО и дивизионом ГПУ. В тот же день состоялось первое 
в губернском центре комсомольское собрание. 10 июля губбюро 
РКП(б) временно утвердило состав президиума Петропавловской 
организации РКСМ: В. Соловьёв, Н. Одляницкий, Л. Суворов, 
П. Могутин, А. Домман. Все они, кроме Соловьёва, являлись сотруд
никами ГПУ. В ноябре того же года секретарь Петропавловского 
ГК РКСМ С. Селиванов писал об О.: «Дисциплинирован совер
шенно мало, в высшей степени товарищ невыдержанный, неакку
ратный, всегда старается поставить на своём, не согласуясь с дру
гими... Большой любитель резких склок и расколов, старается 
подорвать авторитет одного товарища перед другим. Партийной 
настойчивости совершенно нет». Комсомольскую характеристи
ку Селиванов написал по настоянию Ларина. Тогда же О. забрал 
документы на вступление в партию. 2 декабря 1924 г. секретарь 
комячейки № 1 Клюев так отзывался об О. на закрытом заседа
нии губернской контрольной комиссии: «Замечен в шкурниче
стве и дискредитации партии». 13 июля 1926 г. датирована харак
теристика на него Ломбака: «Подчинённых лиц не имеет. Зани
маемой должности соответствует. В последнее время замечается 
какая-то замкнутость и нездоровое настроение». В тот момент О. 
был политконтролёром ГПУ и кандидатом ВКП(б). Семейное по
ложение — холост. В июне 1928 г. отозван в распоряжение ПП 
ОГПУ ДВК.

Одольский Владимир Иосифович (1855, Польша), в 1930-х гг. 
председатель отдела ВТ пограничной и внутренней охраны ДВК 
по КО. Арестован 7 июля 1937 г. Обвинялся по ст. 58-1а-7-8-11 
УК РСФСР. О. был первым из подследственных, кого избил на 
допросе начальник КОУ НКВД Иванов. Это, по словам чекиста 
Глотова, произошло 2 или 3 октября 1938 г. Ночью начальник 
приказал привести О. и сначала мирно беседовал с ним, потом, 
когда тот стал «темнить», встал и подошёл к нему. О. стоял возле 
стула. Иванов ударил его в грудь под сердце, отчего заключённый 
упал, опрокинув стул, и отлетел на несколько метров. «Я, было, 
хотел поднять заключённого О., — вспоминал Глотов, — но 
Иванов меня обругал и не велел. трогать. И я думал, что избие
ние заключённых врагов является нормальным, если сам началь
ник это делает». 19 октября 1939 г. постановлению военной про
куратуры войск НКВД Хабаровского погранокруга дело прекра
щено. Из-под стражи освобождён.

Одытец Ефим Феликсович (1867, с. Груздово Новомихайлов
ской волости Красинского уезда Смоленской губернии), кандидат
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к гласным 2-й, гласный 3—5-й ПГД; согласно официальному спис
ку, в феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от 
красных партизан. Из дворян, окончил ВНУ. В армии не служил. 
На Камчатке с 1914 г. В том же году подписывал как редактор 
новое печатное издание «Камчатский листок», выходившее со 
2 мая. В 1918 г. — помощник начальника, а в 1919 г. — началь
ник Петропавловской почтово-телеграфной конторы. В 1923 г. — 
холостяк, имел один дом в Петропавловске, занимался своим хо
зяйством. Тогда же на следствии по так называемому «Думскому 
делу» показал: «Посылку делегации Артюхина и других объяс
няю исключительно с целью не допустить какого-либо вооружён
ного столкновения и с предложением мирно разойтись и сложить 
оружие. Я имею в виду то, что политические обстоятельства мо
гут измениться ввиду присутствия японцев в Петропавловской 
бухте. Японцы могли занять Петропавловск. Лично я рассматри
вал , что Камчатка своей политики не должна была иметь и всецело 
зависела от материка, если на материке были белые, то и на Кам
чатке должны быть белые, если на материке красные, то и на Кам
чатке красные, и я полагал, что две власти не допустимы, и я актив
но ни по отношению к красным, ни по отношению к белым не 
проявил себя. Цель Думы совершенно не злостная и имела наме
рение исключительно одно: не допустить кровопролития. С той 
же целью и Крупенин донёс Колмакову о наступлении красных 
на 8-ю версту, с той же целью и Колмаков донёс об этом Биричу, 
чтобы не допустить кровопролития... Вообще и поступок Артюхина 
о сообщении Думе количества вооружённых сил большевиков тоже 
имел такую же цель».

Озолин Арвид Иванович (1900), начальник отделения ОО ПП  
ОГПУДВК. Занимался фабрикацией дела «Автономная Камчатка».

Ойнвид Григорий Михайлович (3.01.1960, с. Сибирское Олю- 
торского района Камчатской области), в 1990 г. народный депу
тат РСФСР от Корякского автономного округа. Из семьи рыба
ков, коряк, образование высшее, окончил Сибирский автодорож
ный институт в Омске. С 1984 по август 1991 г. — член КПСС. 
Трудовую деятельность начал инженером-механиком в совхозе 
«Тиличикский», в 1984—1986 гг. — секретарь Олюторского РК 
ВЛКСМ. В 1985—1991 гг. избирался в состав Олюторского РК 
КПСС. В 1986—1991 гг. — председатель Олюторского РК проф
союза работников агропромышленного комплекса КО. Как депу
тат являлся членом Совета Национальностей, членом фракции 
партии «Свободная Россия». Соавтор законов о Севере, малочис
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ленных народах, пенсиях, земле; участвовал в разработке Федера
тивного договора РФ. В декабре 1993 г., набрав 22,96 % голосов, 
прошёл в Совет Федерации по Корякскому двухмандатному изби
рательному округу № 82. Был членом комитета по конституцион
ному законодательству и судебно-правовым вопросам, заместите
лем председателя комитета по делам Севера и малочисленных 
народов. На момент избрания в Государственную Думу 2-го созы
ва занимал должность представителя президента РФ в Корякском 
автономном округе. В предвыборной программе обещал участво
вать в выработке федеральных законов, направленных на созда
ние государственных гарантий собственникам от политических 
и экономических издержек и рисков в РФ, ослабление налогового 
пресса на производственные предприятия и северные регионы, 
определение жёсткого лимита численности чиновничества с направ
лением высвобождающихся средств на социальные нужды. Заверял, 
что будет добиваться корректировки внешней политики с целью 
восстановления статуса РФ как мировой державы, принятия за
конодательства, направленного на углубление интеграции со стра
нами СНГ (с возможным образованием конфедерации во главе 
с Россией), на вхождение в ЕЭС с целью развития рынка для рос
сийских производителей, на приведение военной доктрины РФ 
в соответствие с государственными интересами страны, на денон
сацию кабального договора о передаче США в районе Берингова 
пролива 54 600 кв. км морских пространств. С целью разработки 
государственной политики в северных регионах России считал 
необходимым содействовать принятию федеральных законов, 
предоставляющих реальные права управления биоресурсами моря 
и недрами территории субъектам РФ, законодательно обеспечи
вающих правовой статус коренных малочисленных народов Рос
сии, сосредоточить своё внимание на усовершенствовании право
вых актов, направленных на обеспечение поставок энергоносите
лей, продовольствия и товаров, улучшении условий и расширение 
льгот для переселяющихся из районов Крайнего Севера. После 
избрания в Думу — член комитета по проблемам Севера. Женат, 
имеет двоих сыновей.

Олейник Иван Иванович, в 1948 г. начальник уголовного розыс
ка УМВД по КО.

Ольгин Владимир Иванович, учитель, в 1920 г. делегат 1-го Пет
ропавловского уездного съезда от Мономаховской волости, товарищ 
председателя КОИК, комиссар просвещения КО, 29 июня 1920 г. 
утверждён редактором газетыы «Известия КОИК» и подписывал
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её с 15 июля по 17 августа. В редколлегию также входили: член 
ОК И. И. Гапанович и секретарь ОИК А. И. Бабкин-Байкалов. 
20 августа 1920 г. избран депутатом Народного собрания Дальнего 
Востока. В феврале 1921 г. объявлено, что он — член Учредитель
ного собрания ДВР от Петропавловского района. Из состава послед
него вышел вместе с Воловниковым весной того же года в связи 
с переходом КО «в ведение Советской России». Остался работать 
в Чите при МВД правительства ДВР.

Оноприенко Николаи Петрович (1885, г. Ромны Полтавской 
губернии), полицейский царского времени. Из служащих, украи
нец, окончил трёхклассное городское и двухклассное железнодо
рожное училища. На момент ареста 9 февраля 1932 г. счетовод 
РКЗ № 4 в Кихчике. Постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК от 
4 августа 1932 г. по ст. 58-10-11 УК РСФСР приговорён к трём 
годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой КО 
20 июня 1989 г.

Онуфрийчук Евгений Васильевич (1915), в начале 1960-х гг. 
прокурор КО. Украинец, образование высшее. В ВКП(б) с октября 
1939 г. Участник ВОВ, на фронте с 1941 по 1943 г. Награждён 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Орехов Виктор Г., по Бушуеву (июль 1918 г.), «известный афе
рист, мошенник, вор, спиртонос и пр. Содержался в тюрьме за 
кражу казённых денег из Петропавловского казначейства — край
не нежелательный элемент для края, где будет провокаторство- 
вать и развращать население». П. А. Крупенин тогда же: «Виктора 
О. знаю с 1912 г., с того времени, как была произведена кража 
денег из Петропавловского казначейства, 260 тысяч рублей. В кра
же этой обвинялся и он, как соучастник, судили его, и сидел в тюрьме 
около двух лет. Кроме того, О. привлекался за гонку спирта, были 
арестованы все принадлежности. При мне в бывшем полицей
ском управлении дал клятву, что больше приготовлением спирта 
заниматься не будет, ибо ему надоело скитаться по тюрьмам. 
Вообще, он крайне неблагонадёжный во всех отношениях, спосо
бен на любое преступление для личной выгоды. Желательно высе
лить его из пределов Камчатской области, дабы своим порочным 
поведением не развращал трудовое местное население, которому 
необходимо прививать хорошие, а не дурные нравы. Кроме того, 
когда зимой он ездил по Камчатке, то торговал спиртом и этим 
страшным злом причинял бедствия некультурному местному 
населению». Был выслан на материк вместе с совработниками.
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23 августа 1918 г. вернулся обратно, был арестован, но взят на 
поруки 27 августа вместе с Н. П. Косыгиным.

Орешкин Михаил Семёнович (21.11.1929), в 1980-е гг. началь
ник КОУ по охране тайн в печати. Русский, образование высшее. 
В КПСС с августа 1953 г. В середине 1970-х гг. — первый секре
тарь Тигильского РК КПСС. Награждён орденом «Знак Почёта».

Орлинский-Крипс Александр Робертович (1892, г. Оргеев Бес
сарабской губернии — 16 марта 1938 г., г. Владивосток), в 1934— 
1937 гг. начальник политсектора АКО. Из служащих, еврей. 
Образование: учился, но не окончил Санкт-Петербургский уни
верситет. Член РКП(б) с 1918 г. До этого, в 1914—1918 гг., — 
эсер. С 1917 по 1924 г. — член бюро по делам военнопленных 
Петроградского военного округа, руководил отделом политуправ
ления Юго-Западного фронта. В 1924 г. назначен генеральным 
секретарём Осоавиахима СССР. В 1925—1927 гг. — возглавлял от
дел массовой работы Московского ГК ВКП(б). С 1928 по 1934 г. — 
редактор ТАСС и заместитель ответственного редактора газеты 
«За коммунистическое просвещение». Исключён из партии по 
решению камчатской областной партконференции в мае 1937 г. 
«Имел тесную связь с Адамовичем, неоднократно участвовал в по
пойках у Смирнова и Хонина, членов контрреволюционной орга
низации. Также имел активную связь и переписку с врагами 
партии Крутовым (бывшим председателем Далькрайисполкома. — 
В. П .) и Лембергом. Всегда бывал у Крутова на квартире и выстав
лял Крутова как ореола Дальнего Востока. Упорно скрывал от 
парторганизации своё исключение из партии в 1924 г. за троц
кизм, обманул облпартконференцию, заявив, что его исключили 
за карьеризм, скрыл своё второе исключение из рядов ВКП(б)». 
Арестован 21 июля 1937 г. выездной сессией ВК ВС СССР, 
16 марта 1938 г. по ст. 58-1а-7-8-11 УК РСФСР приговорён к ВМН 
с конфискацией имущества. Реабилитирован тем же органом 
26 ноября 1956 г.

Орлов Василий Алексеевич (1898—15.01.1948), с 1.04.1934 по 
19.04.1937 первый секретарь КОК ВКП (б). Русский, образова
ние среднее специальное и высшее политическое. В РКП(б) с сен
тября 1918 г. До Камчатки редактировал газету в Свердловске. 
Как утверждал Ф. Слободчиков, сразу же по приезду собрал аппарат 
обкома и сказал: из дома сор не выносить. Вместе с ним 8 мая 1934 г. 
в состав бюро КОК были включены: члены Адамович, Богданов, 
Востриков, Ершов, Кузовников, Лев, Никольский, Пошехонов, 
Тихонов, кандидаты Вдовин, Костко, Лепин, Торопов. Третий пленум
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КОК 29 ноября 1934 г. кооптировал в состав обкома, а также ввёл 
в бюро: членов Захарова (секретарь ГК ВКП(б)), Мельникова (пред
седатель КОИК), Орлинского, кандидатами Кононова и Петрова 
(заместители начальника политсектора АКО). Когда в 1936 г. в КО 
приезжал секретарь крайкома Верный, О. распорядился, по словам 
управделами обкома С. С. Бождая, выдать каждому секретарю 
райкома по две тысячи рублей. На возражение Бождая, что у него 
нет таких денег, О. заметил: «Крайком пополнит». И тот попол
нил. Состав бюро КОК ВКП(б) на 1 февраля 1937 г.: члены 
Адамович, Богданов (с 1933), Ершов (1934), Кушковский (1935), 
Лев (1933), Мельников (1934), Никольский (1933), Никитин (1936), 
Олинский (1934), Степанов, Кучимжак (1935), Шамардина; канди
даты Адмиральский (1935), Зверев (1935), Лепин (1933), Торопов 
(1934). В 1937 О. объявлен «врагом народа». 6 июня 1940 г. осуждён 
ОСО при НКВД к восьми годам ИТЛ. Умер в местах заключения.

Орлов Михаил Анатольевич (1912, г. Вологда — 29.12.1996, г. 
Москва), с января 1956 по 18 февраля 1971 г. первый секретарь 
КОК КПСС. Отец повар, мать домохозяйка. Член ВКП(б) с мая 
1940 г. Русский, образование: общее среднее, политическое — 
девятимесячные заочные курсы при ЦК и ВПШ. После средней 
школы с 1930 по 1932 г. — колхозный счетовод, в 1932—1934 гг. — 
секретарь комитета ВЛКСМ подошвенного завода и ТЭЦ резино
комбината в Ярославле. С 1934 по 1936 г. служил в РККА танкис
том. В апреле 1936 — мае 1937 г. — секретарь комитета ВЛКСМ 
Ярославского электромашиностроительного завода. До декабря 
1937 г. там же заведующий отделом политучёта Сталинского РК 
ВЛКСМ, с января 1938 по май 1939 г. — инструктор Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ, затем до марта 1941 г. — секретарь крайкома 
ВЛКСМ по пропаганде. С марта 1941 по сентябрь 1942 г. — пред
седатель крайсовета Осоавиахима. С сентября по декабрь 1942 г. — 
заместитель заведующего военным отделом Хабаровского крайко
ма ВКП(б), затем по декабрь 1943 г. — первый секретарь крайко
ма ВЛКСМ. С января 1944 по декабрь 1949 г. — секретарь КОК 
ВКП(б) по пропаганде. В январе-июне 1950 г. — заведующий отде
лом лёгкой промышленности Хабаровского крайкома ВКП(б). 
С 1950 по июль 1954 г. — первый секретарь Хабаровского ГК КПСС, 
после чего до января 1956 г. — секретарь крайкома КПСС. Член 
ревизионной комиссии ЦК КПСС с 1956 г., депутат ВС СССР с 1958 г. 
После Камчатки — заместитель министра рыбного хозяйства 
СССР. Пенсионер союзного значения. Жена Мария Александровна, 
1912 г. р., дочери Эльвина (1936) и Ирина (1939). Награждён меда
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лями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»

Орлов Михаил Филиппович, чиновник периода революции и граж
данской войны в Охотско-Камчатском крае. Занимал должности 
помощника начальника Гижигинского и Петропавловского уездов, 
заведующего финотделом КОУ. В феврале 1922 г. участвовал в охра
не Петропавловска от красных партизан. В мае 1922 г. — упол
номоченный для наблюдения за выполнением договора между адми
нистрацией КО и японским акционерным обществом «Нихон- 
Моохи», обязавшимся за пушнину полностью обеспечить население 
Командорских островов всеми необходимыми продуктами и това
рами. 24 июля 1922 г. назначен начальником Петропавловской 
городской и уездной милиции. 2 ноября 1922 г. вместе с Русской 
Армией покинул Петропавловск. В эмиграции жил в Китае.

Орлов Пётр Филиппович (1895), в 1929 г. начальник МКПП  
на Камчатке. Из рабочих. В РКП(б) вступил в 1918 г. В старой 
армии служил с 1915 г. Занимал командные должности в РККА 
в гражданскую войну: в 1919 г. — комендант крепости в Усть- 
Двинске, в 1920 г. — командир отряда особого назначения 
Туркфронта. В 1923 г. — помощник начальника по политчасти 
Читинского губпогранотряда. В 1927 г. окончил высшую погра
ничную школу. Затем — в ДВ УПО ПП ОГПУ.

Осипов Дмитрий Иннокентьевич (1904, Восточная Сибирь), 
в 1933 г. помощник командира дивизиона Петропавловской 
маневренной группыы ОГПУ. Из семьи бедняка. В ВКП(б) с 1924 г. 
В тринадцать лет после смерти родителей отдан в иркутское ремес
ленное училище (или сиротский дом), где учился до февраля 
1917 г. В 1917—1918 гг. беспризорничал. В 1919 г. разыскал 
свою сестру в Омске, там же поступил в железнодорожные мастер
ские, а в 1922 г. — в железнодорожное ФЗУ. В 1923 г. учился на 
артиллерийских курсах, по их расформированию — слесарь желез
нодорожных электромастерских. В 1924—1926 гг. — секретарь 
РК комсомола в г. Балашове, заведующий пионерским детским 
домом в Пенже. В 1926 г. учился в нормальной военной школе 
во Владивостоке. По выбору остался в погранохране ОГПУ ДВКА. 
В 1930 г. — инструктор политработы мангруппы. Из материалов 
партчистки 1933 г.: «Вопрос: “Как обстояло в семейном быту, 
будучи женатым?” Ответ: “В мае 1932-го я развёлся с женой и осе
нью сошёлся опять. Отравилась она в силу того, что, видимо, мы 
друг друга не удовлетворяли. Неполадки, имевшие место до 1933 г., 
были ликвидированы” ». «Выпивает, и были выпивки с чуждыми
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элементами (людьми не нашего духа)... хороший массовик, напо
рист, способный работник, не хватает большевистской выдержан
ности». Чистку прошёл.

Осипский Иосиф Иосифович, или Осперович (25.12.1886, г. Лодзь 
Царства Польского — начало января 1934, г. Хабаровск), в 1921 — 
1926 гг. сотрудник ОГПУ. Из рабочих, согласно личному листку 
кандидата РКП(б), русский, образование домашнее. Рекомендова
ли его в партию чекисты В. И. Васильев, И. Е. Ефимов, а также 
В. М. Кручина: «Знаю тов. О. с июня 1923 г. За это время тов. О. 
всегда трезв и сознательно дисциплинирован. По своему проис
хождению и политическим убеждениям тов. О. вполне заслужи
вает быть принятым в ряды РКП(б)». Вступил в кандидаты партии 
16 января 1924 г. По автобиографии, с одиннадцати лет работал 
на кулака по найму; с восемнадцати — на фабрике и в других 
местах чернорабочим, в 1912—1913 гг. — в Екатеринославле на 
трубопроводном заводе; затем служил рядовым в Таганрогском 
пехотном полку. Попал в плен под румынским городом Фокша- 
нами, прошёл лагеря военнопленных Ламздорф, Шнайдемюль 
и Мантенбург. По возвращении, через пять лет командирован 
в Туркестанский угрозыск, одновременно сотрудничал в ЧК. 
31 января 1924 г. назначен уездным ответственным организато
ром (уоторгом) в Гижигу. Одновременно исполнял обязанности 
уполномоченного ОГПУ. В мае того же года И. Я. Ломбак харак
теризовал его следующим образом: «Организаторских и админи
стративных способностей нет. Человек мало развит, но надёжный. 
В работе особой инициативы не проявляет, но усидчивый и настой
чивый. Работать может в качестве помощника уполномоченного. 
Склонен к склокам». Стал членом партии в 1925 г. В период 
партчистки 1929 г. получил выговор с предупреждением за не
коммунистические проступки, выразившиеся в склочничестве, 
извращении партдиректив, выпивке, проявленной неискренности 
и умышленной лжи в целях сокрытия своих проступков. 28 марта 
1930 г. его дело рассматривала камчатская окружная контрольная 
комиссия. В это время он работал продавцом винной лавки № 941. 
«Суть дела: 5—6.12.1928 О. в разговоре с Бодровым, членом 
ВКП(б), высказал мысли, что война с Китаем ведётся в угоду Сталину, 
что война не нужна. В Китае мы революцию проиграли, а теперь 
лезем. Политика партии по отношению к крестьянству непра
вильна. Мы с крестьян сдираем последнюю шкуру, а поэтому 
крестьянин рано или поздно “ подымется” , что Рыков, Бухарин 
и Томский ушли из партии и теперь заправляет грузин Сталин.
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17.02.1930 на опросе Каширниковым О. категорически всё ска
занное выше отрицал, в своём же письменном объяснении он го
ворил, что, может быть, и были разговоры на эту тему. В своём 
показании на заседании партколлегии на заданные вопросы отве
чал так, что т. Бодров искривил сказанное мной. Разговоры о войне 
были, я говорил, но не так, как пишет т. Бодров, о Рыкове, 
Томском и Бухарине я и сейчас скажу, что они ушли, куда, не 
знаю, о Сталине я говорил, что раз он грузин, то значит грузин. 
Когда началась война с Китаем, жена мне говорила, что вот нача
лась война, вас, гадов, угонят на войну и перебьют, а я здесь оста
нусь одна, что я тогда буду делать “ни с чем” . Я на это ей возра
жал, потому что считал, что она говорит неправильно». О. был 
вызван на заседание комиссии, но не явился. Исключён из ВКП(б) 
«как балласт», социально чуждый, разложившийся элемент; парт
билет отобран. На момент ареста 2 июня 1933 г. — тальман 
Совторгфлота. Имел дом, жену 47 лет, семилетнего сына. При 
обыске изъята сберкнижка со вкладом почти на две с половиной 
тысячи рублей, двустволка и облигации на 525 рублей. Проходил 
по делу «Автономная Камчатка», обвинялся по ст. 58-2-6-11-12 
УК РСФСР. Помимо этого, в том что, «как собоучётник, поддержи
вал связь с ОГПУ», но «дезинформировал органы .» Приговорён 
к ВМН с конфискацией имущества. Реабилитирован 27 апреля 
1957 г. ВТ ДВО.

Осипская Софья Андреевна, жена предыдущего. В 1923 г. сторож 
Камчатского губотдела ГПУ  с жалованием 48 руб. золотом. 
Родилась в дер. Весёлая лопатка Курской губернии. Из крестьян- 
бедняков, русская, образования нет. С восьми лет пошла служить 
няней к кулаку за 15 руб. в год. «После смерти отца и матери я, 
как старшая в семье, вынуждена была отдавать всё заработанное 
своим сёстрам-подросткам, которые воспитывались у чужих. Когда 
исполнился двадцать один год, вышла замуж, в замужестве так 
же работаю чёрную работу», — говорила она в декабре 1923 г. Высту
пала за освобождение женщин через коммунизм и передачу детей 
на общественное воспитание. Считала религию рассадником «отжив
шей темноты и невежества». Когда мужа взяли, посылала ему 
в Хабаровск три посылки, третья вернулась обратно. 25 марта 
1963 г. некто Илья Фёдорович Тювеев писал в соответствующие 
инстанции: «Прошу сообщить, леабилитирован или нет Осипский 
И. И. и где он в настоящее время находится по адресу г. Влади
восток . а я сообщу уже его жене, так как любой ответ может 
повредить — ей 73 года».
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Осминин Михаил Алексеевич (1898), в середине 1920-х гг. ста
роста часовни Василия Великого в с. Коряки.

Оссе Адольф Антонович (32 года в 1923 г.), свидетель по «Дум
скому делу». Из крестьян, окончил два класса сельской школы. 
Холост. Служил в отряде Бочкарёва, отказался эвакуироваться 
из Петропавловска с Русской Армией. По прибытию красных во 
главе с Вольским — портной при их экспедиционном отряде. 
Заявлял, что стоит «на платформе советской власти».

Остапчук Михаил Филиппович (1884, д. Бельки Гродненской 
губернии — начало января 1934, г. Хабаровск), поп-расстрига. 
Из крестьян, русский, образование среднее. На Камчатке с 1908 г. 
По профессии учитель. В 1914—1917 гг. — священник, за что 
при советской власти лишён избирательных прав и восстановлен 
в 1929 г. «как снявший сан». В 1918 г. инициатор посылки «анти
советского адреса от имени учителей Камчатки на имя известного 
контрреволюционера Сусляка». На момент ареста 24 апреля 1933 г. — 
школьный учитель в с. Ключи. Семья состояла из шести чело
век. Проходил по делу «Автономная Камчатка». Из обвинитель
ного заключения: «Работая в кооперативе в качестве председате
ля правления в 1920 г., в последующие годы активно проводил 
установку организации на развитие автономистского движения 
среди населения, используя для этого кооперацию. В результа
те... вопреки постановлению ревкома с. Хайрюзово с прилегаю
щими селениями выделилось в самостоятельную волость». Винов
ным себя не признал. 1 января 1934 г. судтройкой ПП ОГПУ 
ДВК по ст. 58-2-6-11 приговорён к ВМН с конфискацией дома, 
скота и охотничьего оружия. Реабилитирован в апреле 1957 г.

Офицеров Пётр Демьянович (1886), по словам Ларина, в 1922 г. 
красный партизан КОНРК. В начале 1906 г. высылался по небла
гонадёжности в Сибирь. В 1918 г. — председатель Жупановского 
сельсовета. По возвращению отрядов облнарревкома в Петропав
ловск вместе с Г. Трухиным и А. Фёдоровым входит в следствен
ную комиссию. До марта 1923 г. — член Камчатского губревтри- 
бунала. В 1959 г. жил в с. Авача.

Охапкин Павел Гаврилович (1894, д. Красногоры Халтуринско
го района Кировской области), красныш партизан. Из крестьян, 
русский, образование среднее. До революции — продавец. При
ехал на Камчатку в 1921 г. «Наш устькамчатский отряд, в кото
ром я был с сентября по 25 декабря 1922 г. председателем воен
совета, — писал он в своей автобиографии, — имел задачей не 
допускать высадки белогвардейского десанта в Усть-Камчатск...
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В боевых операциях... я не участвовал». В 1923 г. — начальник 
административного подотдела отдела управления, заведующий 
инструкторским подотделом и подотделом ЗАГС губревкома. 
С 10 апреля 1924 по 10 февраля 1925 г. — председатель Гижи- 
гинского уревкома. В документах ГАКК содержится «Перечень 
должностных проступков и преступлений, подлежащих расследо
ванию при обследовании Гижигинского уезда», где упоминается 
дело Охапкина по обвинению: а) в благоприятствовании группе 
верующих в ущерб и нарушению законодательства об отноше
ниях к группам верующих; б) в благоприятствовании частным 
рыбопромышленникам Вергезову и Деушеву в ущерб рыболов
ным артелям; в) в благоприятствовании «спекулятивному элемен
ту». В 1926 г. О. — инструктор оргчасти Камчатского окррев- 
кома, с 1927 г. — заведующий торговыми операциями Петропав
ловского кооператива, в 1930 г. перешёл в Интегралсоюз и работал 
там вплоть до его ликвидации в 1933 г. Некоторое время жил 
в Большерецке, работал в кооперативе. Арестован 3 декабря 
1941 г. в должности начальника штатского отдела (отдела кад
ров) облфо. 14 июля 1942 г. камчатский областной суд пригово
рил его по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР к расстрелу. Определением 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
от 16 сентября 1942 г. ВМН заменена десятью годами лишения 
свободы. Реабилитирован прокуратурой КО 2 ноября 1989 г.

Охрименко Михаил Павлович (умер 2 февраля 1920), офицер 
Камчатской воинской команды. С 1 марта 1919 г. назначен 
учителем в с. Уныин, 1 апреля приказ отменён в связи с призы
вом на службу. 31 марта приказом того же управляющего КО 
Н. Н. Червлянского студент Московского сельскохозяйственного 
института О. освобождён от должности секретаря областного агро
номического отделения с 25 марта 1919 г., вместо него временно 
назначен старший инструктор П. Г. Розенберг. Убит «при попыт
ке к бегству» в арестном помещении, по одной из версий, в отмест
ку за преследование и заключение под стражу солдата-бунтовщика 
Лобова, подхватившего в заключении туберкулёз и скончавшего
ся 31 января 1920 г., через три недели после просоветского пере
ворота в Петропавловске.

Ошев Сергей Григорьевич (1874), почётным гражданин; согласно 
официальному списку, в феврале 1922 г. участвовал в охране 
Петропавловска от красны1х партизан. Из крестьян, окончил 
курс уездного училища. Основная профессия — бухгалтер. Им и его 
помощником работал до и после 1917 г. Осенью 1918 г. назначен
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и. о. казначея Петропавловского казначейства, председателем строи
тельной комиссии для ремонта здания казначейства. В 1924 г. 
заведующий подотделом местных финансов, в 1926 г. — контро
лёр губфо. Характеризовался Картакаем так: «Очень скрытый 
субъект, по натуре мещанин в полном смысле — прежде всего 
своё благополучие. Все фибры поглощены в ожидании всех дорево
люционных благ (тип из гоголевских титулярных советников), 
замечается скрытая злоба к коммунистам, зафиксировать тако
вую фактически ещё не представлялась возможность. Отношение 
к делу, новым порядкам пока пассивное. Отношение к существую
щей власти двуличное, неопределённое. Политически нейтраль
ный. Думаю, со временем исправится к лучшему, но всё же имею 
в виду его отношение вообще и наблюдаю за его деятельностью, 
так как в настоящее время он необходим как спец, который должен 
выполнять срочное задание, тем самым выяснится его стремле
ние более действительном виде. Безпартийный».

Ощепьев Максим Пименович (1878, дер. Ново-Николаевка 
Роменской волости Елизаветинского уезда Херсонской губернии), 
с декабря 1927 по май 1928 г. священник в селе Толбачик. Из 
крестьян, русский, образование домашнее, холост. Первый раз при
влекался за распространение ложных сведений о советской влас
ти летом 1928 г. На допросе 12 июня 1928 г. показал: «...я толь
ко и делаю, что служу в церкви, проводя религиозные обряды. 
Никаких бесед в частных домах и даже в церкви на религиозные 
и другие темы я не устраивал. Предъявленные мне пункты обви
нения, как-то: агитация против советской власти, агитация про
тив кресткома, компроментация коммунистических вождей, назы
вая их жидами, — я категорически отр иц аю .» Постановление 
о передаче дела на рассмотрение особого совещания при колле
гии ОГПУ составлено уполномоченным 60-го погранотряда 
Домманом, который предложил лишить О. права проживания на 
Камчатке и в пределах ДВК. 22 октября 1928 г. О. определён 
срок — три года. Служил священником в пос. Архара Хинганско- 
Архаринского района Амурского округа. Арестован 6 сентября 
1929 г. за «злостную систематическую антисоветскую пропаганду». 
Согласно документам ОГПУ, говорил верующим: «Кто не будет 
выгонять обновленцев, тот будет сыном антихриста и вечно будет 
гореть в огне неугасимом. Правительство советской власти тоже 
антихристы.» 23 декабря 1929 г. особое совещание коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10 заключило его в концлагерь на три года. Реаби
литирован прокуратурой КО 21 февраля 1990 г.

428



Ощепьев Рафаил Пименович (1879, там же), брат предыдуще
го. Священник церкви в Усть-Камчатске. Из крестьян, украинец, 
образование низшее, одинокий. Ранее монах Шкотовского монас
тыря. На Камчатке с 1928 г. Арестован 15 июля 1931 г. как член 
кулацкой группировки. Обвинялся по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР. 
Из меморандума ОГПУ по состоянию на 20 июля 1931 г.: «Священ
ник О. на религиозном празднике “Крещение” (в январе 1930 г. — 
В. П .) в доме зажиточного Круглова, проводя молебствие, предла
гал помолиться за высланного архимандрита Рафаила... После 
молебствия О. в беседе высказывал: “ Тяжело нам стало жить 
теперь. Притесняют народ и религию, но я своему делу твёрд. 
Пусть со мной, что хотят, делают, пусть арестовывают, но я от 
службы не откажусь!” » Прокурор ДВК в документе от 3 ноября 
1931 г. утверждал: « .В  отношении связи О. нет данных о его 
кулацком положении. Его выступления насчёт церкви наводят на 
вопрос о правильности действий местных органов по поводу 
закрытия церквей. Таким образом, в этой части дело надо выделить. 
Это моменты в отношении О., тем более, что по Камчатке было 
предложено ВЦИК открыть закрытую церковь». 20 ноября 1931 г. 
тройка при ПП ОГПУ ДВК вынесла приговор: пять лет концлаге
ря по обоим пунктам указанной выше статьи. Реабилитирован 
прокуратурой КО 20 июня 1989 г.

Павленко Наум Саввич (1887, с. Лесовщина на Волынщине — 
1.11.1937), с 1.07.1925 заведующий камчатским губернским, 
а с января по июнь 1930 г. окружным отделом народного образо
вания. Из семьи крестьянина-безбожника, украинец, образование 
высшее. В РКП(б) с 1920 г. Окончил церковноприходскую и учи
тельскую школы, с 1903 по 1909 г. — сельский учитель на Украи
не. В 1909 г. в поисках работы уехал в Сибирь, затем в Приморье. 
В феврале-сентябре 1917 г. — заместитель председателя комите
та общественной безопасности с. Владимиро-Александровского, 
заведующий школой. Летом 1918 г. во время чехословацкого 
переворота, писал в автобиографии П., был арестован и избит бело- 
чехами и фронтовиками за революционные лозунги в школе и учас
тие в Красной гвардии. Не явился на отправку в армию Колчака, 
перейдя на нелегальное положение. Был секретарём стачкома по про
ведению всеобщей рабочей забастовки во Владивостоке. До 1925 г. — 
заведующий школами первой и второй ступени, губинспектор школ 
Приморья. В 1928 г. возбуждалось, но было прекращено дело 
о принадлежности к троцкистской группе на Камчатке. На опросе 
заявил: «С Григорьевым никакого общения и знакомства не имел,
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лично о нём мнение, как о пьянице. Числа 28-го декабря (1927 г. — 
В. П .) сидел у меня в комнате (ревкоме) Г., ругаясь, писал какой-то 
авансовый отчёт. Я поинтересовался жизнью в Усть-Большерецке, 
где он мне рассказал, что не только он пьянствовал, а пьянствовали 
и другие, говоря, что уезжает на материк, зачем, куда я не интересо
вался... Никаких воззваний и антипартийной литературы не ви
дел и не слышал, что таковые распространялись среди членов партии 
петропавловской организации». В 1928—1930 гг. — член КОИК. 
5 июня 1930 г. освобождён от заведования окроно, командирован 
на учёбу. На партчистке 1933 г., отвечая на вопрос о взаимоотно
шениях с П. Т. Новограбленовым, сказал: «О нём я сообщил в ГПУ, 
отношение было плохое». В 1933 г. — преподаватель педагоги
ческого техникума. Арестован 28 августа 1937 г. Особым совеща
нием НКВД СССР по ст. 58-1а-11 УК РСФСР приговорён к ВМН. 
Реабилитирован ВТ ДВО 10 января 1958 г.

Павлихин Василий Павлович (1906), с ноября 1953 г. секретарь 
КОИК. Из рабочих, русский, образование среднее: окончил вечер
ний комвуз. В ВКП(б) с 1929 г. Участник ВОВ, воевал на Сталин
градском, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. Награждён тремя 
орденами и четырьмя медалями.

Павлихин Игорь Александрович (1948), с 1975 г. до середины 
1979 г. редактор «Камчатского комсомольца». Русский, образова
ние высшее. В КПСС вступил в феврале 1976 г. После молодёжной 
газеты работал в «Камчатской правде». В марте 1982 г. направлен 
на учёбу в Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Павлов Василий Александрович, кандидат к гласныш 3—4 
и гласныш 5-й ПГД. В конце мая 1919 г. — помощник управляюще
го Петропавловским уездом. При просоветском перевороте в Петро
павловске 10 января 1920 г. арестован, неделю спустя освобож
дён. В январе и до 10 июня 1922 г. — старший делопроизводи
тель канцелярии особоуполномоченного Приамурского временного 
правительства в Охотско-Камчатском крае. Уволен в отставку по 
собственному прошению.

Павлов Василий Иванович (1907, г. Москва), с 3 июня 1939 по 
3 октября 1940 г. ответственный редактор газетыы «Камчат
ская правда». Из рабочих: отец до революции и после был слеса
рем, затем инженером по деталям текстильных машин. Образова
ние неоконченное высшее. В ВКП(б) с 1926 г. В 1922—1925 гг. — 
ученик ФЗУ при 1-й Московской образцовой типографии, в 1925— 
1929 гг. работал в печатно-литографической типографии «Крас
ный пролетарий», одновременно по 1930 г. — студент рабфака
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при МГУ. В 1930—1933 гг. — студент редакционно-издательского 
института при ОГИЗ. С 1931 по 1933 г. — ответственный редак
тор журнала «Затейник» издательства «Молодая гвардия», в 1933— 
1934 гг. — ответредактор газеты «Знамя пионера» в Хабаровске. 
В 1934—1935 гг. трудился в отделе культуры и пропаганды Уссу
рийского ОК ВЛКСМ. С 1935 по 1936 г. — завполитпросвет Уссу
рийского облоно. В 1936—1937 гг. — редактор газеты «Сталин
ский путь» Хорольского РК ВКП(б) в той же области. В 1937— 
1939 гг. — заместитель редактора «Камчатской правды», в 1940—
1943 гг. — секретарь КОК ВКП(б) по пропаганде. Отозван реше
нием крайкома ВКП(б) в декабре 1943 г. Снят с воинского учёта из-за 
плохого зрения. Жена — дочь крестьянина-бедняка, комсомолка.

Павлов Николаи Иванович (май 1903, г. Кронштадт), с 14 фев
раля 1945 по 5 ноября 1947 г. председатель КОИК. Русский, обра
зование высшее: в 1930 г. окончил Ленинградский политехни
ческий институт. В комсомоле не состоял, член ВКП(б) с марта
1944 г. Трудовой стаж с восемнадцати лет. В 1931 —1935 гг. — 
начальник промсектора горплана в Томске. На Камчатке с 1935 г., 
в КОИК — экономист-плановик, начальник сектора сводного пла
на. С 1942 г. — первый заместителя председателя КОИК.

Павлуцкий Венедикт Иннокентьевич (1878, с. Ича на запад
ном побережье Камчатки). Потомственный рыбак-охотник, кам
чадал, неграмотный. Впервые арестован 9 августа 1931 г. по 
«Тигильскому делу». 7 сентября 1932 г. приговорён тройкой ПП 
ОГПУ ДВК по ст. 58-2-11 УК РСФСР на срок предварительного 
заключения. Вновь арестован 25 июня 1934 г. К прежним пунк
там ст. 58 добавился 7-й. 21 декабря 1935 г. спецколлегия ДВ 
краевого суда по КО определила наказание ему в десять лет 
лишения свободы. По первому делу реабилитирован ВТ ДВО 
3 августа 1959 г., по второму — Генеральной прокуратурой РФ 
22 декабря 1993 г.

Падерин Григорий Дейча (1881, с. Гижига ныне Магаданской 
области — 22.12.1937), бывший полицейский урядник. Из семьи 
полицейского пристава, русский, окончил церковноприходскую 
школу. На Камчатке с 1906 г. До 1915 г. — урядник в с. Марко- 
во, после чего занимался торговлей. По имеющимся данным, при
менял наёмный труд, избивал батраков, обирал чукчей, несовер
шеннолетнюю чукчанку Надежду (1903 г. р., впоследствии кан
дидат ВКП(б), санитарка Анадырской окружной больницы) продал 
охотнику Петушкову за двенадцать ездовых собак. В 1933 г. исклю
чён из колхоза, лишён избирательных прав. Систематически
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выражал недовольство существующим строем, американофил. 
На момент ареста 21 сентября 1937 г. с женой и тремя детьми 
проживал в с. Усть-Белая Анадырского района Чукотского нацио
нального округа, работал в личном хозяйстве. 28 ноября 1937 г. 
тройка УНКВД по ДВК приговорила его без предъявления обви
нения к ВМН. Реабилитирован прокуратурой КО 20 июня 1989 г.

Падерин Иван Андреевич (1886, с. Палана, Камчатка), в середине 
1930-х гг. «социально-вредный элемент.». Из крестьян, камчадал, 
малограмотный. При царе служил рядовым казаком. На допросе 
в НКВД 4 января 1935 г. показал: «В 1922 г., проживая в селе
нии Крестово, меня, как имеющего лучшую нарту собак, староста 
селения Гижиги Брагин Николай Иннокентьевич, проживающий 
сейчас в Гижиге, послал в числе других в селение Наяхан привез
ти в Гижигу Бочкарёва, руководителя белогвардейских отрядов. 
Я это выполнил. Проживая в селении Гижига, Бочкарёв предла
гал мне быть у него на службе, обещал сделать руководителем 
среди всего туземного населения, так как я пользуюсь среди мест
ного населения авторитетом. Я не соглашался, ссылаясь на свою 
неграмотность в обиду, что Б. с меня взыскал незаконно долг 
в 800 руб. продовольственной управе, которой я уже уплатил до 
его прихода». После разгрома Б. был шесть месяцев председате
лем сельревкома. В 1926 г. лишался избирательных прав как 
торговец. До 1930 г. занимался охотой и рыболовством. В 1932 г. 
вступил в колхоз, возил почту из Паланы в Карагу «с охватом 
кочевников». До 1917 г. имел дом, амбар, корову, три лошади, до 
1929 г. — только дом и амбар, на момент ареста 27 марта 1934 г. 
(будучи заведующим почтой с. Лесная) вдобавок одну лошадь 
и одну корову. Обвинён по ст. 58-2-6-10-11 УК РСФСР. Тройка 
УНКВД по ДВК постановлением от 2 февраля 1935 г., признав 
его социально-вредным элементом, лишила права проживания 
«в 39 режимных местностях». Реабилитирован в 1993 г.

Палкин Михаил Васильевич, чекист. В РКП(б) с июня 1920 г. 
В 1933 г. — уполномоченный КОО ОГПУ. Участвовал в фабрика
ции дела «Автономная Камчатка».

Панков Евгений Алексеевич (1913), в 1964—1971 гг. ректор 
КГПИ. Русский, образование высшее. В ВКП(б) с апреля 1951 г. 
Участник партизанского движения в годы ВОВ. 25 февраля 1960 г. 
КОК КПСС обратился к министру высшего и среднего образова
ния СССР В. П. Елютину с ходатайством о пересмотре решения 
ВАК и присуждения звания доцента кафедры математики или 
методики математики П., старшему преподавателю КГПИ, автору
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пособия для студентов-заочников «Кратные интегралы». Награж
дён орденом Красной Звезды, медалями.

Панков Фёдор Фёдорович (свыше 21 года на конец мая 1919 г.), 
гласный, 3-й ПГД 1919 г. Согласно официальному списку, в феврале 
1922 г. участвовал в охране Петропавловска от красных партизан.

Панкратов Валерий Александрович (1912), в августе 1938— 
сентябре 1939 г. первыш секретарь ПГК ВЛКСМ, с апреля 1940 
по январь 1942 г. первыш секретарь КОК ВЛКСМ. Из рабочих, 
русский, образование среднее. Член ВЛКСМ с 1925 г., ВКП(б) 
с августа 1939 г. Отец до революции кладовщик и приказчик 
в магазине, после — на кооперативной и советской работе. В 1928— 
1930 гг. — счетовод, инспектор по культурно-массовой работе, стар
ший статистик в Троицком райпотребсоюзе, в 1930—1931 гг. — 
инспектор по торговле в Троицком РИК. В 1931—1932 гг. — в селе 
Покровка Киргизской ССР, старший оперативник в райконторе 
«Азнахлеб», в 1932—1933 гг. — управляющий райконторой «Загот
зерно», в 1933—1934 гг. — заворготделом рудоуправления «Кузбасс- 
уголь»в г. Черногорске Хакасской области. В 1934—1938 гг. — 
политработник по комсомолу политотдела погранотряда НКВД. 
С января по август 1938 г. — ответственный редактор «Камчат
ского комсомольца», с сентября 1939 по апрель 1940 г. — секре
тарь КОК ВЛКСМ по пропаганде. 16 января 1942 г. отозван в распо
ряжение Хабаровского крайкома ВЛКСМ.

Панкратов Георгий Иванович (1908), с сентября 1952 по 1956 г. 
директор Камчатского областного драматического театра. 
Русский, образование среднее. В ВКП(б) вступил в апреле 1930 г. 
С 1945 г. заведовал Камчатским областным отделом культпро
светработы. 10 мая 1954 г. грамотами секретариата КОК КПСС 
и КОИК были награждены за многолетнюю плодотворную ра
боту по культурному обслуживанию трудящ ихся артисты 
В. П. Андрианов, П. М. Таванцева, Н. Н. Эльманович, К. Д. Родионов, 
П. И. Грановская, В. П. Важнов, Ю. Ф. Горбухов и работница 
костюмерного цеха Л. А. Малыгина. В 1956 г. П. назначен управ
ляющим областной конторой по прокату кинофильмов. Награж
дён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Панов Алексей Иванович (1919, пос. Ольга Ольгинского района 
Приморского края), с 3.12.1960 по 9.06.1965 первыш секретарь ПГК 
КПСС. Из рабочих, русский, окончил Владивостокский гидрометео
техникум и заочно в 1960 г. ВПШ. В ВКП(б) с 1942 г. В 1938— 
1939 гг. — инспектор Владивостокского управления гидрометеослужбы,
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в 1939 г. — секретарь Анадырского поссовета. В 1939—1942 гг. — 
председатель Чукотского окрсовета Осоавиахима, с 1942 по 1945 г. — 
первый секретарь Чукотского окружного комитета ВЛКСМ. С марта 
1945 по декабрь 1947 г. — первый секретарь КОК ВЛКСМ, затем 
до октября 1952 г. — первый секретарь Хабаровского крайкома 
ВЛКСМ. В 1952— 1954 гг. — заведующий отделом культуры 
и физкультуры Хабаровского крайсовета профсоюзов. С января 
1954 по январь 1956 г. — второй секретарь Бикинского ГК КПСС, 
после чего по 1960 г. — заведующий отделом партийных органов 
КОК КПСС. Из характеристики, подписанной М. А. Орловым 
19 апреля 1962 г.: «На комсомольской работе тов. П. проявил 
себя хорошим организатором, инициативным и добросовестным 
работником... Работая первым секретарём ПГК КПСС... много уде
ляет внимания повышению роли первичных партийных организа
ций в руководств хозяйственной деятельностью, экономическому 
образованию руководящих кадров города, развитию общественных 
начал в партийной, советской, профсоюзной и комсомольской рабо
те. Горком первым проявил инициативу создания при горкоме 
нештатных отделов, секторов, комиссий и привлечению в них к актив
ной работе более трёхсот коммунистов ... Чуткий, отзывчивый то
варищ, постоянно работает над повышением своего политического 
уровня, систематически выступает с лекциями, докладами перед 
трудящимися города. Пользуется большим авторитетом в областной 
парторганизации». В постановлении бюро КОК КПСС от 9 июня 
1965 г. значилось: «Обкому КПСС стало известно о недостойном 
поведении члена КПСС Пановой А. Н. — жены первого секретаря 
П ГК . Работая в аппарате и являясь секретарём партийной орга
низации областного статуправления, взяла на себя инициативу 
в приобретении подарков для членов своего коллектива — участ
ников Великой Отечественной войны, при этом, вместо их покупки, 
принесла на вечер и вручила фронтовикам свои подержанные домаш
ние вещи, что на другой же день стало известно всем сотрудникам 
и вызвало их справедливое возмущение. Считая, что данный факт 
одновременно компрометирует и тов. Панова А. И., как руководи
теля, бюро обкома КПСС постановляет: освободить тов. П. от обя
занностей первого секретаря ПГК КПСС и просить бюро ЦК КПСС 
по РСФСР утвердить настоящее решение. Орлов». Ветеран партии 
И. Ф. Сокол рассказывал: «Когда Панов улетал с Камчатки, в аэро
порту его провожали всего три человека — я и ещё двое, в том 
числе кто-то из военных. Прощаясь, Алексей Иванович заплакал.» 
По неподтверждённым данным, П. впоследствии работал в Хаба
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ровском коммунхозе. Награждён орденами Ленина (в 1948 г. в свя
зи с 30-летием ВЛКСМ и за большую работу по коммунистическому 
воспитанию молодёжи) и «Знак Почёта» (1963), медалями «За по
беду над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

Панов Гавриил Александрович (1906, Москва), в 1929 г. упол
номоченный КОО ОГПУ. Кандидат ВКП(б) с 1928 г. Из рабочих, 
отец — ткач, мать — прачка, портниха. После кончины отца 
в 1915 г. отдан к знакомой в деревню, там находился два года, 
затем пребывал в интернате, недолго учился в школе второй ступе
ни. Ушёл на фабрику в г. Орехово-Зуево, три года учился и рабо
тал в ФЗУ. С 1924 г. служил в ОГПУ. Из материалов партчистки 
1929 г.: «Вопрос: Читаешь ли газеты? Ответ: Читаю мало, нерегу
лярно, последнее время не читал, так как был на курорте. Вопрос: 
Как с выпивкой? Ответ: Выпиваю. Выпиваю иногда. Могу жить 
без водки... Особой дружбы ни с кем нет. Вопрос: С комсоставом? 
Ответ: Есть несколько лиц, с которыми иногда матом перемах
нёшься. Вопрос: Как в вопросе личной бюджетной дисциплины? 
Ответ: Плохо, потому что очень добр. Посылаю семье, брату, сест
ре. Не хватает, хотя все видят, что не шикую. Вопрос: Сколько 
посылал семье? Ответ: Иногда 30 руб., иногда 100, нерегулярно. 
Посылал 150 руб., 60 р у б . Коньяков пью мало, где нам, дорого, 
пью больше спирт. Работаю над собой, пью меньше. (В Хабаровске 
нацепил «шпалы»— пофорсить. Вместе с женой получает 350 руб., 
100 руб. проиграл как-то в бильярд. Находясь на курорте Дарасун 
и на пароходе “Теодор Нетте” , занимался картёжной игрой на день
ги.) Беспартийный Козаченко: Пьянство часто с гражданскими 
лицами. Мухин: Отличается бахвальством. беспартийные исклю
чили тов. П. из драмкружка. пытался втягивать в выпивки това
рищ ей. Нагло вр ёт . Вся помощ ь. в среднем руб. 20 в месяц. 
Васильев (давал П. рекомендацию): .нуж но исключить. Расхо
дится с женой и вторично женится на комсомолке. Дискредити
ровал себя поездкой по району, крестьяне тех пунктов, где проез
жал — иначе его не называют, как начальником ГПУ. Фёдоров: 
Повторятся ли за тобой ошибки, о которых говорили, если тебя оста
вят в партии? Тов. Панов: (плачет) просит оставить в партии до 
первого серьёзного случая». Постановили вынести строгий выго
вор, «снять с работы в органах ОГПУ и послать на производство».

Панов Дмитрий Иванович (1906), с 20.09.1957 инструктор 
КОК КПСС. Русский, образование неполное среднее. В ВКП(б) 
с февраля 1928 г. С июля 1952 г. — секретарь Пенжинского РК
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партии. В ноябре 1963 г. — заведующий областным отделом соц
обеспечения. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Паньков Антон Гаврилович (1900, о. Беринга), в начале 1930-х гг. 
вместе с Бормантовым собирался бежать в Америку. Из рабо
чих, алеут. Образование среднее и спецкурсы штурманского дела. 
Жил во Владивостоке, был старшим помощником капитана 
китобойца «Блюхер». Арестован в бухте Провидения 18 октяб
ря 1937 г. 15 ноября 1938 г. спецколлегией Далькрайсуда по 
КО приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к пяти годам лишения 
свободы. Реабилитирован Президиумом Верховного суда РСФСР 
28 марта 1990 г.

Паньков Г. В., в 1933 г. уполномоченным КОО ОГПУ. Участво
вал в фабрикации дела «Автономная Камчатка».

Парохин Анатолий Петрович (4.11.1946, г. Петропавловск- 
Камчатский), с 16 января 1974 по январь 1978 г. первым секре
тарь КОК ВЛКСМ. Из рабочих, русский, образование высшее. 
В КПСС с августа 1971 г. До 1971 г. работал штурманом в рыбо
ловецком колхозе им. XXII съезда КПСС в с. Манилы Пенжин
ского района КО, техником-конструктором машиноконструктор
ского бюро «Радуга» в г. Дубна Московской области (с января по 
декабрь 1968), инженером-механиком портальных кранов на 
Петропавловской судоверфи, там же инженером по ремонту 
подъёмно-транспортного оборудования. С ноября 1971 г. — сек
ретарь комитета ВЛКСМ верфи. 2 декабря 1972 г. избран вторым 
секретарём КОК ВЛКСМ. В январе 1978 г. утверждён замести
телем заведующего отделом лёгкой, пищевой промышленности 
и торговли КОК КПСС.

Парунов Тимофей Алексеевич (1881, Благовещенский округ — 
15 июля 1942), красным партизан. Из крестьян, малограмотный. 
Проживал в Усть-Камчатском районе. Арестован 18 июля 1938 г. 
Хабаровским краевым судом по КО приговорён 17 июня 1939 г. 
по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к десяти годам лишения свободы. 
Умер в заключении (КарЛаг?) от «декомпенсированного порока 
сердца». Реабилитирован прокуратурой КО 27 сентября 1988 г.

Парунов Фёдор Тимофеевич (1904, Благовещенск — 22.08.1938), 
сым предыдущего. Из крестьян, русский, малограмотный. Жил 
в с. Камаки Усть-Камчатского района, работал в личном хозяйстве. 
Арестован 17 апреля 1938 г. 10 августа 1938 г. тройкой УНКВД 
по ДВК приговорён к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован проку
ратурой КО 27 июня 1989 г.
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Парцевский Андрей Николаевич (1913, пос. Невля Орловской 
губернии), комсомольский и партийный работник. Из семьи 
сапожника-кустаря. Русский, образование семиклассное. В ВКП(б) 
вступил в 1940 г. Начинал трудовую жизнь в 1932 г. продавцом 
в г. Севастополе. С 1933 г. — табельщик на Митогинском рыбо
комбинате (Камчатка). В 1939 г. — заворг КОК ВЛКСМ, в 1939— 
1941 гг. — секретарь Олюторского РК ВЛКСМ, в 1941—1943 гг. — 
инструктор РК ВКП(б) в том же районе. С октября 1945 г. — 
ответственный редактор газеты «Полярная звезда» Пенжинского 
района. С 8 апреля 1949 г. — заместитель заведующего отделом 
пропаганды и агитации Корякского окружкома ВКП(б). В августе 
пишет объяснительную об аресте и осуждении отца в 1930-е гг. 
(не указав, по какой статье УК, возможно, политической), отрекаясь 
от него. В сентябре понижен до инструктора. Из протокола засе
дания Корякского окружкома ВКП(б) от 7—18 октября 1949 г.: 
«1. За сокрытие перед партией, что отец был осуждён за измену 
Родине... объявить строгий выговор с предупреждением, с занесе
нием в учётную карточку. 2. Считать невозможным использо
вать на партийной работе т. П. и освободить его от работы в аппа
рате окружкома ВКП(б)». С октября 1956 г. — секретарь партор
ганизации Камчатского совнархоза. Награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великую Отечествен
ную войну 1941—1945 гг.».

Паршин Владимир Тимофеевич (август 1920, с. Борисово Старо
русского района Новгородской области), с 23 марта по конец июля 
1947 г. первыш секретарь ПГК ВЛКСМ. Из крестьян, русский, 
образование среднее специальное: окончил педагогическое учи
лище в г. Старая Русса. В ВКП(б) с апреля 1943 г. В 1937— 
1940 гг. — заведующий начальной школой колхоза «Декабрист» 
в с. Жупаново КО. С июля 1940 по ноябрь 1945 г. — рядовой, 
помкомвзвода, старшина автотранспортной роты на Дальневос
точном фронте в 128-й авиадивизии. В боях не участвовал. В 1945— 
1947 гг. секретарь КОК ВЛКСМ по военной работе.

Пастор Наталья Ивановна (1901), в 1959 г. старший инспек
тор по кадрам Петропавловского треста столовы^х. Образование 
высшее. В ВКП(б) с марта 1950 г. В 1922—1923 гг. — телефони
стка 3-й железнодорожной батареи штаба воздушной обороны 
Петрограда. Награждена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Пахомов Карп Петрович (1887, с. Боголюбовка Бузулукского 
уезда Самарской губернии, ныне Оренбургской области), согласно
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официальному списку, в феврале 1922 г. участвовал в охране Пет
ропавловска от красных партизан. Из крестьян, русский, самоуч
ка. Впервые арестован 20 ноября 1922 г. На момент второго ареста 
26 мая 1934 г. — рабочий Петропавловской городской больницы. 
Обвинён по ст. 58-2-6 УК РСФСР. 29 ноября 1939 г. тройкой УНКВД 
по ДВК приговорён к пяти годам лишения свободы. Этапирован 
в КарЛаг. Реабилитирован прокуратурой КО 22 июня 1989 г.

Певзнер Захар Семёнович (1910), в 1935—1936 гг. инструк
тор ПГК ВКП(б). Из крестьян, образование: шесть групп школы- 
семилетки. В ВКП(б) с 1932 г. До армии работал на производстве. 
В 1930 г. — доброволец РККА. Служил в Камчатском погран
отряде ОГПУ до 1932 г., «остался на сверхурочную». На партчистке 
1933 г. Пруссаков говорил о нём: «Приходит на работу в семь- 
восемь часов и уходит в час-два, имеет хороший большевистский 
нюх». Чистку прошёл. В 1932 — апреле 1935 г. — начальник 
отдела боевой подготовки в областном совета Осоавиахима, затем 
по июнь 1936 г. — инструктор ПГК ВКП(б), после чего по июль 
1937 г. — секретарь парткома треста «Камчатстрой». На момент 
исключения из партии (20 ноября 1937 г.) «за притупление поли
тической бдительности» — начальник административно-хозяйствен
ного отдела управления связи.

Пеганов Тимофей Петрович (1887), в 1926 г. старший помощ
ник прокурора. Из рабочих, окончил начальную школу. В РКП(б) 
с 1919 г. До 1918 г. — шахтёр-бурильщик, после служил в РККА, 
был учителем, с 1921 г. на «канцелярской работе». Согласно справке 
бухгалтера прокуратуры Нахаловича, месячная зарплата в 1925 г.: 
тарифная ставка 216 руб., нагрузка 97 руб. 20 коп., итого 313 руб. 
20 коп. За пьянство в 1927 г. дело направлено Дальневосточной 
контрольной комиссии. Жена Мария Николаевна, 1888 г. р., уро
женка Челябинской губернии, из казачества-крестьянства, самоучка 
(«писать умеет, немного читать»). Кандидат ВКП(б) с 29 мая 1925 г. 
По рекомендации партийцев, «истинная пролетарка, происходит 
из чистых рабочих и с малолетства служила в качестве прислуги 
по найму». Сама указывала, что работала по найму с девяти лет. 
С 1917 г. жила на заработок мужа. В 1917—1919 гг. была с ним 
чернорабочей на американском медном руднике. С 1919 по 1925 г. 
находилась на иждивении мужа. Домохозяйка, имела сына и дочь. 
В 1925 г. по поручению партячейки работала три месяца в детяслях.

Пелихов Степан Семёнович (1918, Одесская область), с 28 июня 
1944 по 13 апреля 1945 г. первый секретарь ПГК ВЛКСМ. Из кре- 
стьян-бедняков, украинец, образование среднее специальное,

438



техник-механик. В ВКП(б) с марта 1943 г. Трудиться начал в 1933 г. 
на родине колхозником. В 1939 г. окончил техникум пищевой 
промышленности, тогда же прибыл на Камчатку. Работал слеса
рем АКО, станочником, механиком на Колпаковском рыбокомби
нате. В 1943 г. назначен завторготделом Колпаковского рыбкоопа, 
избран вторым секретарём Усть-Большерецкого РК ВЛКСМ. 
В апреле 1945 г. стал секретарём КОК ВЛКСМ по кадрам.

Пенезин Лавр Петрович (1888, с. Тигиль, Камчатка), в 1922 г. 
член тигильской дружины самообороны П. И. Юшина. Из бедня
ков казачьего роду, камчадал, образование низшее. До 1917 г. 
служил рядовым в полицейской казачьей команде. На момента 
ареста 4 марта 1934 г. — секретарь Тигильского сельсовета, член 
колхоза «Ленинский путь». Рост 168 см, особые приметы: «нос 
на левую сторону повёрнут, на правом глазу бородавка». Здоровье 
слабое. Имел дом, крытый железом. Скота и собак нет. Освобождён 
в связи с прекращением дела 25 января 1935 г. за отсутствием 
состава преступления.

Перекон Пётр Юрьевич, или Густавович. (1885, Гутардская 
волость Вендетского уезда Лифляндской губернии — 1938), в нача
ле 1930-х гг. начальник ЭКО ПП  ОГПУ ДВК. Принимал участие 
в фабрикации дела «Автономная Камчатка». 10 сентября 1934 г. 
откомандирован в ОК ГУГБ НКВД СССР. Работал до конца фев
раля 1938 г. помощником народного комиссара внутренних дел 
Башкирской АССР. Уволен с исключением с учёта по ст. 38, п. «в» 
Положения о прохождении службы начсостава ГУГБ НКВД при
казом НКВД СССР от 25 февраля 1938 г. Расстрелян как участ
ник правотроцкистской антисоветской организации.

Пересыпкин Александр Николаевич (1893, с. Александров
ское Александровского уезда Акмолинской области), гласный 
4-й ПГД, 4.08.1920 возглавил камчатскую организацию РКП (б), 
красный партизан КОНРК. Из крестьян, русский, самоучка. 
В большевистской партии состоял с 1916 по 1921 г. Прибыл на 
Камчатку в 1920 г. из Владивостока, где, по неподтверждённым 
сведениям, состоя в профсоюзе грузчиков, растратил на пару с уби
тым за это товарищем 40 тыс. руб. Совдеп якобы срочно отправил 
его от греха подальше в Петропавловск. За появление 26 августа 
1921 г. в общественном месте в нетрезвом виде отстранён (без 
права получения заштатного пособия) от должности заместителя 
начальника областной милиции. До 2 июня 1922 г. — командир 
одного из военно-революционных отрядов КОНРК. Их штаб 
обвинял его в поражении партизан в бою с белоказаками на
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Петропавловской ферме: бежал, бросив оружие, чем посеял пани
ку. В 1923 г. на него было заведено вначале уголовное, а потом 
персональное дело коммуниста. В момент привлечения к ответствен
ности за браконьерство (подписка о невыезде от 12 июля 1931 г.) 
обитал в с. Жупаново, занимаясь охотой и рыбной ловлей. Имел 
деревянный дом за 800 руб., крытый железом, стайку на столбах 
с соломенной крышей стоимостью 150, трёхлетнюю корову за 200, 
девятилетнюю лошадь за 250 и семь ездовых собак за 60 руб. 
На допросе показал: «Примерно в августе 1930 г. мною были 
проданы японскому рыбопромышленнику Кикучи Мома... (нераз
борчиво. — В. П .) одна лиса, по качеству плохая. Лиса была пойма
на Офицеровым, жителем с. Жупаново. За лису мы с Офицеровым 
получили 100 руб.». Вместе с Рыжкиным, Науменко, Ивановым 
обвинялся в систематическом злостном хищничестве — наруше
нии запрета на соболиную охоту в Кроноцком заповеднике. 14 янва
ря 1932 г. особое совещание при коллегии ОГПУ лишило П. пра
ва проживания в 12 пунктах ДВК (ст. 59-9 УК). Реабилитирован 
Камчатским областным судом 6 мая 1978 г.

Персевский (Пересвет-Солтан) Валек (Валентин) Цезаревич 
(1894, Варшава), с ноября 1922 г. камчатский губернский прокурор. 
Из крестьян, поляк, образование среднее. В РКП(б) вступил в 1918 г., 
но в 1926 г. уже беспартийный. До 1917 г. — судебный секретарь. 
С 1918 г. — в комиссариате юстиции во Владивостоке, где после пере
ворота 29 июня арестован; освобождён в 1919 г., выехал на Чукотку. 
На Камчатке появился в первой половине 1922 г., вступил в отряды 
облнарревкома, считался доктором. В начале 1920-х гг. — помощник 
бухгалтера губфинотдела, в середине — делопроизводитель окр- 
здрава. Тогда же попал в число совслужащих, на которых собирался 
компромат. «Личность Пересвет-Солтана загадочная, он выдаёт себя 
за фельдшера, агронома, офицера царской армии, за электротехника 
и спеца по приготовлению табака. Солтан тесно связан с крайне 
религиозным семейством, в доме которого проживает поп Леонтий, 
и Солтан возмущён всякими выявлениями по адресу религии. Как 
работник Солтан негодный, еле разбирается в латыне. К советской 
власти относится явно враждебно». П. Г. Ивашкин-Ларичев писал 
историку М. П. Стельных: «Про тов. Пересвет-Солтан я хорошо 
помню лишь то, что эта фамилия у него псевдоним, но он по ней 
женился на Ульяне Ивановне Косыгиной и уехал в Ленинград». 
В Петропавловске в 1924 г. его супруга работала машинисткой.

Пестерев Иннокентий Гавриилович, в 1925—1926 гг. предсе
датель Аянского волревкома (член-секретарь А. И. Лебедев).
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Пестов Александр Семёнович (1895), с апреля 1926 г. первый 
капитан Петропавловского порта. 16 февраля 1927 г. при пере
воде из кандидатов в действительные члены ВКП(б) на общем 
партсобрании Петропавловска ему были заданы вопросы: «В ка
кое время обезоружились?»; «Вы знали капитана Ильина по 
Амурской флотилии?» Подозревался в сочувствии к троцкизму 
и принадлежности к «группе Григорьева». 3 января 1928 г. на 
допросе по этому поводу у члена следственной комиссии Краузе 
заявил: «Воззваний оппозиционного характера не получал, анти
партийной литературы не видел... всецело согласен с линией ЦК». 
Как коммунисту, поставлено на вид. Постановление Камчатского 
окрбюро ВКП(б) от 9 мая 1929 г.: «За бесхозяйственность, неудов
летворительную работу в порту и злоупотребления П. с работы 
снять. Вопрос о пребывании в партии передать на рассмотрение 
уполномоченного ДВКК». Из характеристики на П., датирован
ной 17 августа 1929 г.: «.работая с 1926 по 1929 г. в Петропав
ловске в качестве капитана торгового порта, с работой не справ
лялся. Во взаимоотношениях с сотрудниками проявил бюрокра
тизм. В отношении коммунистической этики есть нарушения. 
Имеются случаи присвоения денег по обществу спасения на водах 
в сумме 155 руб. 12 коп., незаконное получение 483 руб. 30 коп. 
компенсации за неиспользованный отпуск».

Петерсон Иван Николаевич, в начале 1930-х гг. начальник 
Ключевского КПП погранотряда ОГПУ. Из рабочих. В РКП(б) 
с 1920 г. В 1933 г. — член Камчатской областной контрольной 
комиссии ВКП(б).

Петерсон Т. А., в начале 1930-х г. командир батареи Камчат
ского погранотряда. Из рабочих. В РКП(б) с 1920 г. В 1918—1920 гг. 
участвовал в партизанском движении. 16 ноября 1932 г. КОИК 
просил крайисполком и ВЦИК наградить его по случаю 15-летия 
Октябрьской революции и 10-летия ДВК именными часами.

Петраш Пимен Ефимович (1873, с. Сосиновка Переяславско
го уезда Полтавской губернии), петропавловский священнослу
житель. Из крестьян, украинец, образование домашнее духовное. 
Арестован 7 марта 1932 г. «за антисоветскую агитацию». Трой
кой ПП ОГПУ ДВК 19 мая 1932 г. выслан с ограничением права 
проживания в двенадцати населённых пунктах Дальневосточного 
и Восточно-Сибирского краёв без указания срока запрета. Реаби
литирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Петренко Григорий В., в конце 1920 — начале 1930-х гг. рай- 
уполномоченныш, сотрудник КОО ОГПУ. Из протокола заседания
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Камчатского окрбюро ВКП(б) от 17 августа 1929 г.: «Предложе
ние проверкома (идёт партчистка. — В. П .) о снятии с работы 
райуполномоченного Петренко согласовать». Принят в кандида
ты ВКП(б) с годичным стажем с 24 ноября 1930 г. По некоторым 
сведениям, принимал участие в создании «Тигильского дела». 
В 1944 г. работал в УМВД по Хабаровскому краю.

Петров Василий Васильевич (1903), с мая 1942 и в марте 1945 г. 
заведующий Камчатским областным торготделом. Из рабочих, 
образование среднее. В РКП(б) вступил в 1920 или в мае 1921 г. 
До 1917 г. учился, после чего работал в кооперации. В декабре 
1925 г. — заведующий общим отделом Камчатского губревкома.

Петров Иван Фёдорович (1904), с 9.06.1944 по 19.04.1948 пер
вым секретарь КОК и ПГК ВКП (б). Из крестьян, русский, обра
зование среднее: в 1938 г. окончил Высшие военно-политические 
курсы при академии им. Ленина. В ВКП(б) с 1925 г. Трудовой 
стаж с 1916 г. До 1919 г. — чернорабочий льно-пенькопрядиль
ной фабрики братьев Зайцевых в г. Касимове Рязанской губер
нии, в 1919— 1920 г. трудился в сельском хозяйстве своего отца, 
в 1921—1922 гг. — чернорабочий клуба им. Свердлова. С 1921 по 
1924 г. — курсант Московской военной школы, в 1924—1927 гг. 
служил в РККА, командир в войсках Украинского военного ок
руга, 1927—1928 гг. там же слушатель и командир военно-поли
тических курсов. С 1928 по 1931 г. — политрук стрелкового полка 
Кавказской армии. В 1931—1932 гг. — старший инструктор полит
отдела 9-го стрелкового полка той же армии, в 1932—1934 гг. — 
военком 7-го полка. С 1935 г. служил в ОКДВА: военком 2-го 
стрелкового полка, заместитель начальника политотдела дивизии, 
в 1937—1938 г. — военком дивизии. С 1938 по 1940 г. — упол
номоченный Наркомпищепрома в Хабаровске. В 1940—1942 гг. 
заведовал военным отделом Хабаровского крайкома ВКП(б). В 1942— 
1943 гг. — секретарь крайкома по транспорту, с 1943 по 1944 гг. — 
заместитель секретаря по транспорту и заведующий отделом край
кома. В марте 1945 г. второй секретарь ПГК Кольман, третий — 
М. М. Платошечкин, по кадрам — Е. А. Александрова. Тогда же 
бюро ПГК ВКП(б): все четыре секретаря, заместитель секретаря 
и заведующий агитпропотделом Н. В. Волин, Шабуров, А. П. Ивкин, 
А. Я. Гуревич, С. М. Лебедев. В 1946 П. был поставлен диагноз: 
миокардит, тромбоз сосудов миокарда. Нарушив постельный режим, 
10 ноября вышел на службу. 12 ноября случился вторичный при
ступ острой сердечной недостаточности. В. Азлин в письме на 
имя секретаря КОК ВКП(б) Скляренко просил рассмотреть на
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бюро вопрос об освобождении П. от работы первым секретарём на 
месяц на время лечения. 17 августа 1947 г., вернувшись из слу
жебной командировки, почувствовал сердечные боли. Постельный 
режим вновь не выдержал — вышел на работу. 19-го слёг. Лежал 
в постели «с резко бледным лицом, на лбу холодный пот, на гла
зах слёзы... держался за сердце, температура 37 градусов, пульс 
94 удара в минуту, кровяное давление 170/85». Терапия: абсо
лютный покой, на сердце — холод, к ногам грелки, внутрь — па
паверин, люминал, диуретин. Ограничение жидкости; молочно
овощная диета. 19 августа консилиум врачей установил: атерос
клероз, миокардит, стенокардия и истощение нервной системы. 
Терапия: абсолютный покой на две недели, разгрузка сердца — 
«выпущено с 50 см (так в документе. — В. П.) крови, введено 50 г 
40 % глюкозы, папаверин, люминал, диуретин по порошку три 
раза в день. Ограничение жидкости, молочно-овощная диета, мор
ковно-сахарный сок». С 20 августа кровяное давление снизилось 
до 140/80. «Сердечные боли при последнем приступе держались 
четыре дня, затем стихли и остались лёгкие загрудинные боли, 
которые держатся до последнего времени. Больной. нуждается 
в срочном длительном отдыхе и курортно-санаторном лечении 
в Кисловодске сроком не менее двух месяцев. Председатель ВККА 
Павлова, члены Макаров, Штейнберг. 1.09.1947». ЦК ВКП(б) осво
бодил П. от работы партийного руководителя области по болезни.

Петрова Клавдия Ильинична (1908), с 12.01.1945 заведующая 
облоно. Русская, образование высшее, учительница химии. В ВЛКСМ 
вступила в 1925 г., в ВКП(б) — в декабре 1939 г. Трудовой стаж 
с 1928 г. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Петрук Николай Ананьевич (1898, Украина, с. Гута Косико- 
ветской волости Новоушитского уезда Каменец-Подольской губер
нии), в 1929 г. священник Петропавловского собора. Из крестьян, 
украинец, окончил церковноприходскую школу. Холост. Из совер
шенно секретного сообщения начальника КОО ОГПУ Краузе ответ
ственному секретарю окрбюро ВКП(б) Зыкину от 9 апреля 1929 г.: 
«4/1У-29 г. в с. Коряки приехал поп Николай. В первый день его 
службы присутствовали восемь человек, на второй день человек 
тридцать, а в третий — до семидесяти человек. Пошли даже и те, 
которые не состояли в числе верующих. Во время службы поп 
произнёс проповедь антисоветского характера, в которой угрожал 
карами небесными и говорил, чтобы не верили антихристу и его 
приспешникам, которые отпадают от веры истинной, а сами отбирают
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чужое добро, живут за счёт отобранного, что им недолго осталось 
праздновать, скоро подойдут им последние дни, призывал молить
ся за великих князей... Учитель села Коряки Соколов рассказы
вал, что ему встретился один ученик и заявил ему: “ Мы скоро 
всех вас, коммунистов, расстреляем” » .  (Краузе ошибочно назы
вает Соколова педагогом с. Коряки; этот случай произошёл при
мерно в то же время в с. Елизово.) Касательно угроз, некоторые 
жители Коряк приводили слова из проповеди П.: «Если кто не 
будет веровать, то на том свете Бог будет железными граблями 
сдирать с них кожу». Арестован 15 апреля 1929 г. Дело вели чеки
сты уполномоченные КОО ОГПУ Г. А. Панов, начальник Тигильско- 
го МКПП Степанычев, контролёр погранотряда А. А. Титаренко. 
16 августа 1929 г. особым совещанием при коллегии ОГПУ СССР 
по ст. 58-10 УК РСФСР приговорён к трём годам лишения свобо
ды и лишению права проживания на такой же срок в двенадцати 
населённых пунктах погранзоны и погранполосы. 19 апреля 1929 г. 
иркутский игумен Герман писал в Петропавловск: «Ваш камчат
ский о. Николай Петрук у нас в Иркутске гостил в изоляторе, 
а теперь пока не знаю, что ему могли, помогли». Реабилитирован 
прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Печенежский, 27.09.1930 введён в состав бюро и КОК ВКП(б) 
и утверждён заведующим агитационно-массовым отделом КОК. 
В тот же день возглавил спецкомиссию (члены Вихяров, Эйне, 
Просвирин) по разработке в пятнадцатидневный срок «мероприя
тий по общественному и экономическому воздействию на кулац
кие элементы, дальнейшего их ограничения и вытеснения». Отозван 
в распоряжение Далькрайкома ВКП(б) в середине января 1932 г.

Пешехонов Дмитрий Георгиевич (1910), 10.04.1950 утверж
дён начальником КОУ связи вместо Холъберга, «не обеспечившего 
руководство». Белорус, образование среднее. В ВКП(б) с 1940 г. 
В ВОВ не участвовал.

Пивинский Борис Эдуардович (1895), в 1926 г. учитель школыь 
второй ступени в Петропавловске. Образование высшее: окончил 
Томский учительский институт. Осенью 1918 г. — преподаватель 
и председатель педсовета ПВНУ, в конце января 1920 г. возглавил 
правление камчатского учительского союза (секретарь Сосновский, 
казначей Лукашев, члены А. В. Сусляк и Новограбленов). В фев
рале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от красных 
партизан. С 1932 г. жил в г. Иркутске.

Пивоваров Анатолий Гордеевич (1910, г. Омск), в начале 1950-х гг. 
член петропавловской баптистской общины1. Из рабочих, рус
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ский. На момент ареста 20 марта 1952 г. работал маляром гид
ротехнического управления треста «Камчатрыбстрой», жил на 
ул. Красная Сопка, 45, был женат, имел двух сыновей. Обвинялся 
в том, что, «будучи руководителем нелегальной общины евангель
ских христиан-баптистов и враждебно настроенной личностью, 
систематически, начиная с 1951 г., среди населения проводил вер
бовочную работу по вовлечению в секту новых членов, обрабаты
вая их в антисоветском духе не принимать участие в мероприя
тиях, проводимых партией и советским правительством». Соглас
но его показаниям, отец умер в 1918 г. от тифа; после окончания 
третьего класса из-за материальных трудностей пошёл работать 
на кожевенный завод учеником, перебрал много профессий, оста
новился на маляре; в 1929 г. женился на дочери рабочего Марии 
Сергеевне Климовой; в 1940 г. выехал на прииск Октябрьский 
в Читинской области, был до призыва в армию в 1942 г. старателем, 
служил в запасном артиллерийском полку до демобилизации 
в 1946 г. В 1948 г. завербовался на Камчатку; в компартии и ВЛКСМ 
не состоял. 24 марта 1952 г. заявил следователю Шмелёву: «К сек
те я примкнул в Петропавловске примерно в июле 1951 г... Чело
век, желающий стать баптистом, должен, прежде всего, верить 
христианскому учению, изложенному в книге Библия, и свято хра
нить это учение в своей душе, не должен делать порочащих поступ
ков, нарушающих святость веры, быть смиренным и кротким в жизни, 
не состоять в общественных и политических организациях, кото
рые не признают религию и отвергают бога, а именно: в рядах 
комсомола, ВКП(б) и профсоюзах». 25 марта 1952 г.: «Со слов 
других лиц мне известно, что в 1949 или в 1950 г. баптисты 
в г. Петропавловске хотели открыть молитвенный дом и для этой 
цели выбирали церковный совет и якобы в этот совет входил и брат 
Александр.» 17 апреля 1952 г.: «В секте баптистов. состояли 
следующие известные мне лица: 1) Степченко. 2) Лытырев Александр 
(«брат Александр»), работает грузчиком в морпорту г. Петропав
ловска, проживает по ул. Ларинская, 2 .  Первый большой сбор 
баптистов был в середине декабря 1951 г. и был связан со смертью 
нашего брата Иосифа Довган. Второй сбор был организован 25 де
кабря 1951 г. в день рождения Христова. 3) Акимов Яков Ильич, 
1904 г. р., проживающий в п. Индустриальном. 4) Заякин Ларион, 
примерно 63 — 64 года, проживает в пос. И ндустриальном. 
5) Сутягин Василий, примерно сорока лет, на ул. Беринга. 6) брат 
Григорий, проживает на шестом километре шоссе Петропавловск — 
Елизово, примерно пятидесяти л е т . 7) Пастухов Александр

445



Фёдорович, примерно 1927 г. р., уроженец Украины, служил 
военным моряком Камчатской флотилии... в настоящее время 
в г. Новоград-Волынске, Советская, 1 3 9 .  8) Константинова 
Елизавета Ивановна, 1895 г. р., среди баптистов знают её как сест
ру Лизу, проживает по ул. Рябиковской, 3, кв. 16 (муж Василий 
Иванович, сторож рыбного порта. — В. П.)... 9) Брагина Марфа 
Васильевна, 1891 г. р ., проживает по ул. Рябиковской, 7 .
10) Мельников Василий Иванович, работает бухгалтером в ТИНРО.
11) Мельникова Пана (жена Мельникова В асилия). 12) Мали
новская Ольга Тихоновна, работает дезинфектором при санпропуск
нике городской бани, проживает — Красинцев, 7 б .  13) Акимова 
Таисия Никитична, 1913 г. р., жена брата Я кова. 14) Вольф Феня, 
примерно шестидесяти лет, проживает в гор од е . 15) сестра 
Любовь Георгиевна, примерно семидесяти лет, проживает в горо
де, адреса не знаю. 16) Довган Анна, примерно пятидесяти лет, 
проживает Ларинская, 2 .  Все крупные сборы баптистов происхо
дили в её квартире. 17) Сутягина Нина (жена Сутягина Василия). 
18) Пивоварова Мария Сергеевна (моя ж ена). 19) Лытырёва Инна 
(жена Лытырёва Александра). 20) жена брата Григория, пример
но пятидесяти лет, живёт вместе с ним на шестом километре. 
21) сестра Валентина, фамилия её, кажется, Карташёва, но это не 
точно, примерно тридцати л е т . 22) сестра Дуся — фамилии не 
знаю, проживает на судоверфи, адреса не зн аю . в возрасте при
мерно сорока лет, насколько мне известно, является домохозяй
к о й . 23) сестра Ганя — фамилию не знаю, в возрасте примерно 
сорока л е т .»  15 мая 1952 г. П. предъявлено дополнительное обви
нение в том, что он совместно со Степченко «создал нелегальную 
секту, на сборищах которой вёл антисоветскую агитацию. Кроме 
того, в целях активизации враждебной деятельности, проводил 
работу, направленную на вовлечение окружающих его лиц в секту 
баптистов». В два часа ночи следующих суток П. на допросе со
гласился с утверждением, что среди своих знакомых высказывал 
антисоветские взгляды, а 16 мая в 23 часа сознался в распростра
нении религиозных взглядов, «которые по существу носили анти
советский характер» (допрос вели Шмелёв и Ремняков). Из произ
водственной характеристики на П.: «.опы тны й маляр, работы, 
выполненные им, отличаются хорошим качеством. Работает инди
видуально, имея большой опыт по производству малярных работ, 
не старается передать его другим малоквалифицированным рабо
чим. В общественной жизни участка не принимает участия. Общие 
рабочие собрания не посещает. Являясь членом профсоюза, на
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протяжении 1951 и 1952 г. не платит членских взносов. При 
подписке на государственный заём 1951 г., проводимой по всей 
стране, подписался ниже своих возможностей и с нежеланием». 
Осуждён, как и Степченко, по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР к десяти 
годам лишения свободы 12 июня 1952 г. Освобождён на основа
нии указа ПВС СССР от 3 сентября 1955 г. и убыл 17 декабря 
того же года на жительство в Больше-Глушицкий район Куйбы
шевской области. Реабилитирован Верховным судом РСФСР 
21 августа 1974 г.

Пизик Адольф Яковлевич (1894), в 1928— 1930 гг. секретарь 
Устъ-Камчатскогорайбюро ВКП(б), снят Далькрайкомом ВКП(б). 
Из рабочих, латыш, образование низшее. В 1925—1926 гг. — член 
Охотского уездного ревкома при председателе Карпинском и его 
заместителе Андрееве. Во время работы П. в Усть-Камчатске слу
чилось следующее. Из протокола осмотра места происшествия, 
составленного 16 апреля 1928 г. начальником Усть-Камчатской 
раймилиции Козловым при участии руководителей РИК и помощ
ником коменданта погранохраны ОГПУ Пономаренко: «Комната 
была закрыта на висячий замок из коридора. В южном углу ком
наты на улицу выдавлено стекло наружной рамы. Около окна на 
обледенелом снегу — неясный отпечаток одного следа с пристав
шим к нему от обуви, в которую был обут преступник, — мелкими 
кусочками дерева и земли. Осколки стекла от выдавленной левой 
нижней части рамы были собраны и находились на улице около 
стены. Вторая рама выдавлена снаружи вовнутрь комнаты...» 
Следует пояснить, что производился осмотр помещения Усть- 
Камчатского райбюро ВКП(б). «Преступник, выдавив стекло и на
жимая на внутреннюю раму, выдавил её и поставил её к стене на 
плетёную корзину для бумаг, перевернув обратной стороной. 
На подоконнике и на вате, которая лежала между рамами, ника
ких следов не обнаружено. Проникнув в комнату с улицы, пре
ступник похитил ящик железный с деньгами, стоящий в южном 
углу комнаты, и ушёл обратно через окно. На столе и в ящиках 
стола бумаги находились в том же порядке, в каком были оставле
ны после занятий. Ни обгорелых спичек, ни следов на полу в ком
нате обнаружено не было». В исчезнувшем железном ящике храни
лись все дела райбюро партии, все секретные телеграммы и другая 
переписка, около 700 руб., из которых 500 принадлежали Ключев
скому сельсовету, присланные на покупку здания под избу-читальню 
у бывшей фирмы Чурина, и «приблизительно на 1 300 руб. оправ
дательных документов». Сторожиха в три ночи затапливала печи
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в помещении, но ничего подозрительного не заметила. Выдавлен
ное окно она увидела только через два с лишним часа. Вывод: 
преступление совершено на рассвете. «Это происшествие, — писал 
секретарь райбюро, — лишний раз доказывает о том, что при нали
чии в районе разношерстной публики и, тем более, в пограничной 
зоне, нужно иметь более тщательно оборудованное хранилище для 
секретных документов». П. уведомлял вышестоящую инстанцию, 
что теперь все более-менее важные бумаги носит с собой в порт
феле, но «нет гарантии, что портфель не может быть похищен». 
Результаты расследования (а точнее, их отсутствие) явились пред
метом обсуждения на заседании окрбюро ВКП(б). В постановле
нии указывалось на недостаточную энергичность со стороны мест
ной комендатуры ОГПУ и, в частности, Пономаренко по розыску 
преступников. Окрбюро сочло возможным часть похищенных денег 
в размере 300 руб. покрыть из своих средств, возбудив одновремен
но ходатайство перед крайкомом об их возмещении, и выдать их 
секретарю райбюро в качестве возвратной суммы сроком на полгода 
при месячном жаловании 283 руб. 30 коп.

Пийр Карл Вильгельмович (1903, мест. Тюлятичи Брест- 
Литовского уезда Гродненской губернии), 25.08.1932 освобождён 
от должности начальника КОУ милиции. Из крестьян. В ВКП(б) 
и на Камчатке с 1928 г. Тогда же демобилизован из РККА. По про
фессии жестянщик. В 1929 г. — кассир конторы Совторгфлота. 
Освобождению от должности в милиции предшествовало июньское 
событие 1932 г. Бюро ячейки ВКП(б) при милиции, суде и проку
ратуре констатировало: «Милиция, мало того, что в день откры
тия [лавки] госвина 26 июня не подготовилась к борьбе с пьяным 
дебоширством населения, сама допустила повальное пьянство, 
достигшее 50 % всего рядового состава, совершила восемь преступ
лений и проступков, выразившихся в драке между собой, нанесе
ние побоев гражданам, причём из четырнадцати человек комсоста
ва три комсомольца напились пьяными, из них двое совершили 
преступление, что свидетельствует о чрезвычайно низком и неус
тойчивом моральном состоянии рядового состава милиции».

Пиликин Павел Николаевич (1888, с. Давыдовка Сольвыче
годского уезда Вологодской губернии — 20.03.1938, г. Петропав- 
ловск-Камчатский), в феврале 1922 г. участник охраны Петро
павловска от красны1х партизан. Из крестьян, русский, окончил 
сельскую и артиллерийскую школы. В 1920 г. жена обнаружила 
в его чемодане золотые офицерские погоны с красными просвета
ми, о чём дала показания в НКВД в 1937 г., уже будучи в разводе
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с ним и являясь кандидатом ВКП(б). При белых в 1921 —1922 гг., 
по словам Чекмарёва, работал в больнице санитаром. В 1930 г. 
публично выступал против советской власти и коммунистов за то, 
что они морят народ голодом, лишили права голоса хороших людей, 
«а бабам дали волю». На момент ареста 26 ноября 1937 г. — 
рабочий склада торгконторы Главсевморпути в пос. Анадырь на 
Чукотке. При обыске у него обнаружено два письма полковника 
Шевчунаса на имя В. И. Бочкарёва, датированные весной 1923 г. 
Тройкой УНКВД по ДВК 17 февраля 1938 г. приговорён по пред
ложению Ломбака к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян. 
Реабилитирован прокуратурой КО 20 июня 1989 г.

Пименов Александр Андреевич, осенью 1919 г. заведующий 
казёнными зданиями, врио управляющего КО, правитель его кан
целярии, с 24.10.1919 по январь 1920 г. ответственный редактор 
«Камчатского вестника». Летом 1919 г. — секретарь канцеля
рии при управлении Командорских островов.

Пименов Андрей Михайлович, с 19.03.1917 петропавловский 
уездныш комиссар, делегат 1-го Камчатского областного съезда 
от Сопочной волости, избран на нём членом ОК; гласныш 3 и 4-й 
ПГД. Коллежский асессор. В 1916—1917 гг. — помощник уезд
ного начальника, в июле 1917 г. — председатель комиссии по 
благоустройству города. Тогда же подал в отставку с должности 
уездного комиссара (заменён Сычёвым). В 1919 г. — правитель 
канцелярии КОУ. При просоветском перевороте 1920 г. в Петро
павловске арестован, но неделю спустя освобождён. В том же году 
был членом городской управы.

Пименов Николай Андреевич, сыт предыьдущего. В 1929 г., пред
положительно, работал в КОИК. Характеризовался по службе как 
беспартийный, «безусловно чуждый элемент, отношение к парт
ячейке враждебное, но открыто не проявляет... Хитёр, лишнего 
нигде ничего не скаж ет. Работать умеет».

Пинигин Константин Васильевич (1906 или 1904, с. Мильково, 
Камчатка), в 1920-е гг. председатель церковного совета в с. Миль
ково. Из крестьян, русский, окончил сельскую школу. По мнению 
властей, зажиточный середняк. Имел дом, крытый корой, амбар, 
сарай, баню, четыре лошади, два «подростка до трёх лет», две ко
ровы, две тёлки. Из заявления председателя колхоза «Безбож
ник» Бобряка уполномоченному КОО ОГПУ Филинову от 22 авгу
ста 1931 г.: « .1 9 3 1  г., когда начался сенокос, выкосил у бедняка 
покос хороший и отдал ему за всё это свой мокрый и плохой. 
Смотрел на коммунистов, как на врагов, обращался с ними грубо,
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был рад во всякое время побить любого коммуниста, комсомольца 
и активного гражданина. Каждый год выезжал в город к попу 
Леонтию (Яковлеву. — В. П .) и беседовал с ним...» Арестован 
24 августа 1931 г. Тройка при ПП ОГПУ ДВК постановлением от 
14 января 1932 г. освободила его из-под стражи с зачётом предвари
тельного заключения. Изъятое при аресте имущество и скот были 
возвращены. Реабилитирован областным судом КО 15 июля 1964 г.

Пирагис Александр Петрович (28.06.1946, г. Благовещенск), 
историк-краевед. Из служащих, русский, образование высшее: 
в 1973 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В КПСС 
с 1967 г. На Камчатке с 1954 г. В 1968—1996 гг. служил в органах 
внутренних дел, полковник в отставке. Краеведением занимается 
с 1974 г. Автор книг: «Петропавловск-Камчатский. Улицы города 
рассказывают» (1986), «От нагана до компьютера. История камчат
ской полиции и милиции (XVIII—XX вв.)» (2005), «Правители Кам
чатки 1700—2007. Краткий биографический справочник» (2008). 
Лауреат премии им. С. П. Крашенинникова за 2013 г.

Писаревская Лидия Никитична (1921), в конце 1960 — нача
ле 1970-х гг. начальник КОУ государственных трудовых сберкасс 
и госкредита. Русская, образование высшее. В ВКП(б) с марта 
1951 г. Участник ВОВ. Награждена орденом «Знак Почёта».

Писаренко Александр Васильевич (1924), в 1979 г. первый сек
ретарь Пенжинского РК КПСС. Украинец, образование высшее. 
В ВКП(б) с мая 1946 г. Награждён двумя орденами и тремя 
медалями.

Писковитин Василий Петрович (1887), с декабря 1936 г. заве
дующий Камчатским областным финотделом. Русский, окончил 
техническое училище. В большевистской партии с ноября 1919 г. 
Имел выговор за непосещение политучёбы. Поставлено на вид как 
коммунисту «за нетактичную реплику». На Камчатке с 1935 г.

Пискун Пётр Иосифович (1898), в начале 1928 г. инспектор 
политпросвета Камчатского окружного отдела народного обра
зования. В большевистскую партию вступил в 1920 г. Окончил 
комвуз. Не знал, по какому поводу вызван 3 января 1928 г. членом 
следственной комиссии по троцкизму Ивашкиным. «Говорить 
с Григорьевым на политические темы не приходилось», — отвечал 
П. Потом, однако, вспомнил, что в разговоре с ним и Пряниковым 
тот сказал, что на материке большевики-ленинцы уже собирают 
членские взносы, но здесь, на Камчатке, это считаем ещё преждев
ременным ввиду малочисленности наших сторонников и недо
статочностью ознакомления с нашей линией остальных партий
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цев. После этого Григорьев вызвал П. в коридор и передал ему 
запечатанный конверт малого формата. «Получая конверт, я думал, 
что там что-либо служебное, как, например, заявление избача. Но, 
разорвав конверт, я вынул из него обращение, начинающееся сло
вами “Товарищи” , напечатанное на бланках жёлтого цвета, по всей 
видимости, телеграфных. Это “ воззвание” я начал читать один 
в коридоре, и, увидев из него, в чём дело, я пришёл с ним к товари
щу Пряникову и с последним дочитал этот документ». Григорьев 
сказал Пискуну: «Если кому вздумается давать его почитать, то 
надо быть осторожным». П. далее вспоминал: «Всё же он совето
вал уничтожить этот документ. Это “воззвание” мною и было остав
лено у себя и уничтожено у себя дома, сжёг я его в плите в этот же 
день. Григорьев предупреждал меня о могущих быть репрессиях 
по отношению ко мне, если будет выяснено, что я распространял 
это “воззвание” ». П., как коммунисту, было поставлено на вид.

Писня Матвеи Константинович (1887), в 1922 г. командир 
хайрюзовской дружины самообороны. Из крестьян, окончил два 
класса городского училища. Кандидат ВКП(б) с 1928 г. Служил 
в царской армии. В одном из архивных документов значится: 
«Работал под руководством партизана Рябикова, был начальником 
отряда». С 1919 г. занимался крестьянским трудом. Ядром его дру
жины в 1922 г. были: Е. К. Белых, П. Д. Божко, П. А. Золовнин, 
Ф. М. Остапчук, Сутягин, В. А. Толстихин; предположительно, 
в дружину входили также И. И. Краснояров и Г. А. Липаков. 
Впоследствии П. говорил, что его дружина причастна к уничто
жению тигильских белых. «На шестнадцатый день (выйдя из Усть- 
Камчатска, куда, по словам В. А. Толстихина, ушли ранее. — В. П.) 
мы уже были в Хайрюзово. К счастью, по сёлам Хайрюзовской 
волости распространилась версия, что Писня идёт с большим под
креплением. Это подняло боевой дух жителей. Освобождённый 
из-под ареста т. Юшин собрал отряд и выступил в Тигиль. К этому 
времени подошли и мы. Общими силами белобандиты были унич
тожены. Ни один из них не ушёл живым». До 1926 г. работал 
секретарём волревкома, затем счетоводом окрфо в кооперации. 
Из характеристики: «Часто выпивает, принимает участие в кар
тёжной игре, имеет связь с чуждым элементом». Партчистку 1929 г. 
прошёл. 12 ноября 1930 г. предупреждён по партлинии за невы
держанность и пьянство.

Письменный Михаил Филимонович (1900), с августа 1946 г. 
председатель Камчатского областного суда. Украинец, обра
зование среднее юридическое. В ВКП(б) с 1928 г. Награждён
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Питиримов Александр Николаевич (1944, г. Москва), в 1988— 
1991 гг. начальник управления издательств, полиграфии и книж
ной торговли КОИК. Русский, образование высшее: окончил 
Хабаровский институт народного хозяйства. В КПСС с 1967 г. 
До 1988 г. — на партийной работе.

Пищулин Фёдор Николаевич (1912), в 1963 г. заведующий 
Петропавловским городским финотделом. Русский, окончил фи
нансово-экономический техникум. В ВКП(б) с декабря 1944 г. 
С января 1950 г. — заместитель заведующего Камчатским област
ным финотделом.

Плаксунов Пётр Иосифович (1908), чекист. Из крестьян, обра
зование неполное среднее. В марте 1937 г. считался инициатив
ным, политически грамотным, работающим над собой коммунистом 
(в ВКП(б) с декабря 1931 г.), но 8 июля того же года при выборах 
в партком УГБ КОУ НКВД не прошёл: три голоса «за», десять — 
«против». В 1939—1940 гг. — начальник 1-го спецотделения КОУ. 
В начале августа 1941 г. переведён в Хабаровск. В сентябре 1963 г., 
имея высшее юридическое образование, занимал должность началь
ника отдела УООП Куйбышевского ОИК.

Пластинин Анатолий Миронович (1922), в 1963 г. управляю
щий Камчатской областной конторой Стройбанка СССР. Рус
ский, образование высшее. В КПСС с 1957 г. Участник ВОВ. 
Награждён медалью «За победу над Германией».

Платонова Анна Ивановна (1896, дер. Крохотки Вятского уезда 
Вятской губернии. — 30.12.1973), с октября 1940 по сентябрь 
1956 г. заведующая партархивом КОК КПСС. Из крестьян-бед- 
няков, русская, образование неполное среднее или низшее. В ВКП(б) 
с марта 1928 г. Из автобиографии: «С малых лет служила по 
найму в деревнях своего же района и в г. Вятка в качестве няни 
и домработницы. В семнадцать лет вышла замуж...» В 1916— 
1917 гг. — работница вятской швейной мастерской, в октябре
декабре 1917 г. трудилась в частной столовой в Екатеринбурге. 
С декабря 1917 по август 1922 г. — домохозяйка. В августе 1922 — 
сентябре 1923 г. — работница сельскохозяйственной столовой 
кооперативного товарищества станции Верещагино в Пермской 
губернии. С сентября 1923 по май 1924 г. — уборщица на стан
ции Губаха той же губернии. С 1924 по 1928 г. на иждивении 
мужа — домохозяйка (двое маленьких детей) на станции Уссури, 
в марте-декабре 1928 г., там же, заведующая буфетом клуба рабо
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чей молодёжи, до апреля 1929 г. «работник прилавка». В апреле
июле того же года — секретарь батрачкома на станции Уссури. 
С июля 1929 по сентябрь 1930 г. — завхоз в школе колхозной 
молодёжи, затем до мая 1932 г. училась в совпартшколе г. Николь- 
ска-Уссурийского. С мая по декабрь 1932 г. — инструктор по 
женработе Ленинского РК ВКП(б) станция Вяземская. С января 
1933 по март 1936 г. — оргинструктор Михайловского РК партии 
станции Поярново в Амурской области. До июня 1937 г. училась 
на курсах марксизма-ленинизма в г. Хабаровске, затем по февраль 
1940 г. заведовала парткабинетом Первореченского РК ВКП(б) 
в г. Владивостоке. На Камчатку приехала «по вызову сына». С мая 
1940 г. — инструктор отдела пропаганды и агитации, а в августе- 
октябре — завпарткабинетом ПГК ВКП(б). 12 сентября 1956 г. 
ушла на пенсию (персональную) по состоянию здоровья. В 1947 г. 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.». Семья в 1948 г.: сын с женой.

Платошечкин М. М . (1909), в 1939 г. первый секретарь 
Быстринского РК ВК П (б). Образование низшее. В ВКП(б) всту
пил в 1931 г. На Камчатке с 1932 г.

Плоткин Григорий Гдальевич (1909), с июня 1946 г. замести
тель заведующего отделом кадров КОК ВКП (б). Из рабочих, 
еврей, образование неполное среднее. В ВКП(б) вступил в 1931 г. 
С 1949 г. — заведующий отделом рыбной промышленности КОИК. 
В 1956 г. — помощник начальника треста «Камчатморгидро- 
строй», с ноября 1958 г. — начальник комбината производствен
ных предприятий того же треста. Награждён медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Плотников Георгий Поликарпович (1.11.1891, с. Мильково, 
Камчатка), дядя последующего. Из крестьян, четыре года учился 
в церковноприходском училище. Работал в личном хозяйстве, вла
сти считали его кулаком. Имущественное положение: два дома: 
жилой и нежилой, ещё один начал строить; три стайки, столько 
же амбаров, сараев и юкольников, два бата, сенокосилка, четыре 
нарты — 22 собаки, 10 лошадей, «рогатого скота точно не знаю, 
кажется, больше двадцати. Упромыслил за эту охоту десять собо
лей» (из протокола допроса 8 марта 1930 г. начальником МКПП 
«Гижига» Камчатского погранотряда ОГПУ Домманом). Аресто
ван 19 февраля 1930 г., проходил по одному делу со священником 
К. Мазуром. Получил тот же срок, что и он, по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Реабилитирован прокуратурой КО 20 июля 1989 г.
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Плотников Дмитрий Сергеевич (1889, с. Самарино Новосель
ской волости Уфимской губернии), по неточным данным, делегат 
2-го камчатского областного съезда 1918 г. от бухты барона 
Корфа. Из крестьян, русский, окончил три класса учительской 
семинарии. До 1914 г. был учителем, в 1914—1917 гг. — военная 
служба, прапорщик. В 1917 г. — подпоручик Камчатской мест
ной воинской команды. Согласно некоторым сведениям, участ
ник мартовских и июльских событий 1918 г. в Петропавловске 
на стороне противников советской власти. В октябре 1918 г. назна
чен начальником милиции в Гижигу на оклад 6 тыс. руб. в год. 
С 21 июля 1919 г. — помощник управляющего Гижигинским 
уездом. В 1931 г. осуждён на шесть месяцев. На момент ареста 
26 февраля 1932 г. работал в личном хозяйстве. Тройкой ПП 
ОГПУ ДВК 4 августа 1932 г. по ст. 58-10 УК РСФСР лишён 
права проживания в стокилометровой зоне погранполосы и на 
Камчатке в течение трёх лет. Реабилитирован прокуратурой КО 
22 июня 1989 г.

Плотников Михаил Феофанович (1902, с. Мильково, Камчатка), 
«кулак, сыт кулака». Из крестьян. Русский, окончил сельскую 
школу. С 1914 г. занимался сельским хозяйством. Имел дом с оцин
кованной крышей, три амбара, три сарая, баню, семь лошадей, де
сять коров, двенадцать голов молодняка. Лишён избирательных 
прав, раскулачен. Арестован 24 августа 1931 г. При обыске чекист 
Филинов обнаружил: крест св. Елизаветы и крест Камчатского 
православного братства, принадлежавший П., карту Российской 
Империи. «Имевшее у П. оружие (винчестер с нарезкой и дробо
вое) изъято ранее сельсоветом, как у кулака-лишенца, хранивше
го его нелегально, и сдано в кооператив». Тройкой при ПП ОГПУ 
ДВК 14 января 1932 г. приговорён десяти годам лишения свобо
ды. Освобождён из Дальлага 22 октября 1935 г. Реабилитирован 
Камчатским областным судом 15 июля 1964 г.

Плотников Феофан Поликарпович (1881, с. Мильково, Кам
чатка), в начале 1930 г. заместитель председателя церковного 
совета с. Мильково. Из крестьян, пять лет учился в церковнопри
ходской школе, рыбак-охотник, женат. Арестован 19 февраля 
1930 г., проходил по одному делу со священником К. Мазуром. 
На допросе 8 марта 1930 г. у начальника МКПП «Гижига» Доммана 
показал: «В 1922 г. из Мильково меня вызвали в ГПУ, и допра
шивал меня секретарь ГПУ Кунцевич насчёт съезда волостей, когда 
меня и Ворошилова Ивана Михайловича (сейчас в Мильково) 
послало население узнать, что делается в Петропавловске и попут
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но чтобы собрать съезд, хотя бы нескольких волостей. Допросили, 
а через несколько дней отпустили в Мильково. Потом, помню, 
осенью вызывали Ворошилова к следователю — что он там делал, 
я не знаю. Затем мы снова уехали домой». В 1930 г. был привле
чён как член кулацкой антисоветской группы, угрожавший, поми
мо всего прочего, в подпитии, застрелить председателя сельсовета 
Демидова, а заодно и своего сына «Аркашку» за то, что они комму
нисты. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговорён тройкой 
при ПП ОГПУ ДВК к трём годам концлагеря 10 июля 1930 г. 
Реабилитирован прокуратурой КО 20 июля 1989 г.

Пнёв Павлин Алексеевич, с декабря 1924 по 13 октября 1925 г. 
заведующий Камчатским губоно. Уволен по собственному заяв
лению. Из письма Ларина и Проскурякова в Дальоно от 3 августа 
1925 г.: «...с обязанностями губоно справляется успешно... обнару
жил знание дела, преданность ему. Отличается настойчивостью 
в проведении намеченных планов, достаточно дисциплинирован. 
За время пребывания на Камчатке выявилась преданность интере
сам партии и соввласти. Ячейкой и общегородским собранием т. П. 
принят в кандидаты РКП(б). Общий кругозор т. Пнёва. несколько 
ограничен. Резко отрицательные качеств у т. П. КГРК не подме
тил, если не считать недостаточную уравновешенность, горячность».

Победов Максим Павлович (1895), с января 1937 г. начальник 
Усть-Камчатского РО НКВД. Русский, образование низшее. 
В ВКП(б) с 1925 г.

Побережный Владимир Данилович (1940), в 1983—1987 гг. 
начальник КОУ ВД. Украинец. Кандидат юридических наук. 
В КПСС с марта 1963 г. В 1980 г. заместитель заведующего 
орготделом КОК КПСС.

Погодаев Филарет Фёдорович (1866, с. Кокорино Оренбург
ской губернии), делегат 1-го камчатского областного съезда 
1917 г. от Мильковской волости. Русский, беспартийный. На момент 
ареста 15 апреля 1933 г. жил в с. Коряки, работал в личном хозяй
стве. Привлекался по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Постановлением 
КОО ОГПУ от 5 июля 1933 г. дело прекращено, освобождён.

Подгорныш Александр Александрович, после убийства Пояркова, 
с 22 июня 1922 г. исполняющий обязанности, а затем начальник 
военно-политического розыьска в Петропавловске. Подпоручик. 
28 июня обратился с прошением к Биричу освободить его от обя
занностей старшего артиллерийского офицера посыльного судна 
«Свирь», так как не мог исполнять две должности одновременно. 
Покинул Камчатку вместе с Русской Армией 2 ноября 1922 г.
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Подозёров Геннадий Николаевич (1908, г. Галич), в январе 
1939 — июле 1943 г. второй секретарь КОК ВКП(б). Из мещан, 
русский, образование неполное среднее. В ВКП(б) с 1927 г. В 1923— 
1928 гг. — ученик сортировщика, бракёр по лесоматериалу на Яро- 
славщине. В 1928—1929 гг. — секретарь волостного комитета 
ВЛКСМ с. Кодый Иваново-Промышленного округа, в 1929— 
1930 гг. — председатель объединённого завкома лесозаводов стан
ции Нея на Ярославщине. В 1930—1932 гг. служил в РККА в Ленин
граде, курсант, младший командир, в 1933—1934 гг. — там же, сту
дент высшей коммунистической сельскохозяйственной школы им. 
Кирова. В 1934—1936 гг. — на комсомольской работе в Ленинград
ской области, затем до августа 1937 г. — секретарь РК ВЛКСМ 
в г. Мга той же области. С августа по ноябрь 1937 г. там же третий, 
по июнь 1938 г. — второй, а до декабря 1938 г. — первый секретарь 
РК ВКП(б) в том же городе, после чего студент школы парторгани
заторов при ЦК ВКП(б). С 29 октября 1941 г. возглавлял областной 
комитет по обслуживанию больных и раненых бойцов и команди
ров РККА, в состав которого входили: заместитель председателя 
ОИК Ущербов, завоблздрав Азлин, секретарь ПГК ВКП(б) Мочалкин, 
председатель правления КОРПС Скоробогатый, председатель 
обкома союза рыбников Махиня, председатель ГК союза госторгов
ли Ильюшкин, заведующий областным отделом торговли Зайцев.

Подпругин Гаврила Гаврилович, с 20.04.1918 член ПГС от 
союза домовладельцев, гласный 2-й ПГД (1918).

Подпругин Иван Гаврилович (33 года на конец мая 1919 г.), 
гласныш 3 и 5-й, кандидат к гласным 4-й ПГД. Один из двоих 
Подпругиных — кандидатов к членам ПГК первого состава от 6 мар
та 1917 г. Занимался развозным торгом. По некоторым сведениям, 
перед отъездом из Петропавловска зимой 1921 г. получил от 
Бирича письмо в Усть-Камчатск к зятю К. Хартлингу, а также 
пакет с газетами о Народном собрании и пачку (семь или десять) 
прокламаций «для волостей», которые передавал жителям селений, 
где останавливался: в Завойко — Машихину, в Коряках — Мурашову, 
в Малках — Абакумову, в Ганалах — Лукашевскому, в Пущино — 
Казённому, в Шеромах — Е. Зимину, в Мильково — Плотникову, 
в Верхнекамчатске — Нечаеву. Ганальский Е. Лукашевский был 
арестован ОГПУ в 1932 г., но вскоре выпущен. Но тот ли это чело
век, кто получил от него газету или прокламацию, неизвестно. 
25 июля 1923 г. П. передал для Всероссийской сельхозвыставки 
модель шхуны из моржовой кости чукотской работы и заспирто
ванную нерпу-детёныша.
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Подпругин Максим Гаврилович (22 года на конец мая 1919 г.), 
постановлением чрезвычайного заседания Завойкинского волост
ного съезда от 2 (15) июля 1918 г. направлен в ОК в качестве 
доизбранного члена; осенью того же года делопроизводитель КОК. 
Член особой комиссии Г. Н. Попова-Закржевского.

Подпругин Николай Степанович (1895, с. Паратунка, Камчат
ка), в июле 1922 г. вместе с односельчанином А. П. Яковлевым 
привёл в Паратунку отряд белым. Из крестьян, русский, образо
вание низшее. На момент ареста 16 ноября 1933 г. жил в Петро
павловске, был старшиной катера охототоварищества. 17 апреля 
1934 г. судтройкой ПП ОГПУ ДВК по ст. 58-10-11 УК РСФСР 
приговорён к пяти годам лишения свободы. Реабилитирован про
куратурой КО 13 июля 1989 г.

Поздеев Н. И., осенью 1918 г. исполняющий обязанности стар
шего бухгалтера Петропавловского казначейства. 5 августа 
1919 г. назначен казначеем того же ведомства.

Поздняков Георгий Панфилович (46 лет в конце мая 1919 г.), 
в феврале 1922 г, согласно официальному списку, участник охра- 
ны1 Петропавловска от красны1х партизан.

Полачёв Пётр Иванович, в 1920-е гг. контролёр Камчатского губерн
ского финотдела. Характеристика, подписанная В. И. Картакаем: 
«Характер устойчивый, который часто нарушается нервно-болез
ненным состоянием здоровья и усиленной работой. Отношение 
к своим обязанностям удовлетворительное. Отношение к существую
щей власти доброжелательное. Вполне свой человек. Политически 
благонадёжный».

Полищук Александр Леонтьевич (1892, г. Киев — 22.02.1923, 
г. Владивосток), в 1922 г. начальник Наяханского гарнизона. 
Русский, окончил курс гимназии, авиашколу. Участник Первой 
мировой войны, подполковник инженерных войск. В начале 1918 г. 
уволился со службы и, по его словам, приехал в Самару, где «зани
мался уроками». Затем — в Оренбург. В Омске мобилизован в кол
чаковскую армию, попал в авиашколу, с которой потом эвакуиро
вался на Дальний Восток. В СЭО служил по 29 августа 1922 г., 
вернулся во Владивосток. Арестован в 22.30 28 ноября 1922 г. 
у себя на квартире на ул. Светланской, 102, кв. 6. Там вместе с ним 
жили супруга Клавдия Алексеевна (21 год) и её мать Вера 
Всеволодовна (44 года). Проходил по делу «Камчатской экспеди
ции есаула Бочкарёва». Как Кулий, Ивлев и Салатко-Петрище 
обвинялся по ст. 60 УК РСФСР (в редакции 1922 г.). 7 февраля 
1923 г. приговорён к расстрелу ревтрибуналом 1-й Забайкальской
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дивизии 5-й Краснознамённой армии. Реабилитирован 26 июля 
2001 г. военной прокуратурой ТОФ в связи с обращениями в тече
ние пяти лет составителя настоящего справочника в различные 
органы вплоть до Генерального прокурора РФ.

Полоумов Владимир Андреевич (1903), чекист. Русский, окон
чил один курс фармацевтического техникума. В ВКП(б) с 1928 г. 
О его методах ведения следствия сообщал в своём письме Сталину 
бывший второй секретарь КОК ВКП(б) П. Ф. Савин. С января 
1939 г. — секретарь парткома при управлении НКВД. В марте
1939 г. «вместе с другими работниками НКВД по заданию на
чальника областного управления... был направлен в Большерецк 
для выполнения важнейшего оперативного задания. По п ути . 
и в Большерецке тов. П. допустил антипартийный, недостойный, 
тем более для работника НКВД, проступок, выразившийся в пьянке, 
в результате которого была драка и возник пожар в квартире 
сотрудника Усть-Большерецкого РО НКВД, что стало достоянием 
жителей, чем дискредитировал себя, как члена партии и работни
ка НКВД. Тем более что тов. П., как секретарь партбюро, не толь
ко не принял мер, чтобы не допустить такого безобразия, но и сам 
участвовал в пьянке». Решением парторганизации при КОУ НКВД 
от 19 июня 1939 г. объявлен строгий выговор. 15 июля 1939 г. 
бюро ПГК ВКП(б) сместило его с секретарей первичной парторгани
зации и объявило выговор с занесением в личное дело. В январе
1940 г., когда П. был оперуполномоченным, горком выговор снял, 
а 3 февраля члены бюро КОК подтвердили своё решение от 25 авгу
ста 1939 г. об утверждении его начальником 3-го отделения КОУ 
НКВД. В мае 1941 г. откомандирован в Биробиджан.

Полуднев Григории Иванович (1914), в 1940 г. сотрудник КОУ 
НКВД. Из крестьян-середняков, украинец, образование низшее. 
В ВЛКСМ с 1934, в ВКП(б) с 1940 г.

Полуэктов Павел Петрович (1918), в сентябре 1952 г. заведую
щий сельскохозяйственным отделом КОК ВКП(б). Русский, обра
зование высшее сельскохозяйственное. В ВКП(б) с июля 1943 г. 
В ВОВ не участвовал.

Поляков Константин Петрович (1912), с 13.10. по 17.11.1937 
врид. заведующего Камчатским областным отделом народного 
образования, после чего заведующий областной библиотекой. 
Русский, образование среднее педагогическое. На Камчатке с 1933 г., 
кандидат ВКП(б) с 1931, член с 4 февраля 1938 г. В феврале 1939 г. 
«оставлен председателем оргбюро обкома союза работников полит
просветучреждений». До 11 мая 1939 г. — инструктор отдела

458



школ и кульпросветработы КОК ВКП(б), затем инструктор по 
печати и устной пропаганде отдела пропаганды и агитации того 
же обкома.

Поляков Леонид Петрович, с ноября 1931 г. секретарь Кам
чатской областной КК-РКИ. В большевистской партии с 1913 г.

Поляков Никита Андреевич, (ум. 13.04.1923, с. Наяхан), началь
ник штаба СЭО, Генерального штаба генерал-майор. Из оренбурж- 
ских казаков. По словам бывшего жителя г. Твери коммерсанта 
Г. Г. Бека, до Первой мировой войны — тверской помещик. Утром 
29 октября 1921 г. П. и до девяноста прибывших с ним на пароходе 
«Свирь» отрядников высадились в Петропавловске. До лета 1922 г. 
возглавлял военную администрацию областного центра, конфлик
туя с руководителем гражданским — особоуполномоченным При
амурского правительства в Охотско-Камчатском крае Биричем. 
В начале июня того же года на шхуне американского коммерсанта 
Свенсона выехал в район Гижиги к начальнику СЭО Бочкарёву. 
Убит при взятии Наяхана красноармейцами Чубарова.

Пономаренко Алексей Кириллович (1949), в 1982—2004 гг. 
директор Камчатского областного краеведческого музея. Украи
нец. Кандидат исторических наук. В КПСС с ноября 1975 г. Автор 
ряда работ по археологии Камчатки.

Пономарёв Евгений Степанович (54 года в 1925 г.), с 26.03.1925 
народный судья в Петропавловске. Образование высшее юриди
ческое, беспартийный. До Камчатки работал в прокуратурах Забай
кальской губернии. С 1 января 1924 г. — секретарь нарсуда.

Пономарёв М. М., в 1917 г. владелец типографии в Петропавловске.
Пономарёв Павел Никитич (1891), с апреля 1926 г. председа

тель Пенжинскогорайревкома. Из рабочих, образование низшее: 
окончил три класса сельской школы. В большевистскую партию 
вступил в 1919 г. До революции батрак, плотник, шахтёр, полтора 
года просидел за хулиганство в тюрьме, где политзаключённые 
«перевоспитали» его. В 1914—1917 гг. служил в царской армии, 
с марта 1918 по 1920 г. — в РККА. В 1920—1924 гг. был началь
ником районной милиции на материке, с 14 декабря 1924 по 
4 июля 1925 г. — председатель Елизовского волостного ревкома, 
а затем Гижигинского уездного ревкома (член-секретарь Михаил 
Викентьевич Ковалевский, инструктор по туземным делам Степан 
Иванович Крупенин).

Пономарёва Зигфрида Абрамовна (1942), в 1985 г. председа
тель Быьстринского РИК. Русская, образование высшее. В КПСС 
с 1965 г. В 1990 г. — секретарь Быстринского РК КПСС.
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Понятаев Николай Сидорович (1888, Самарская губерния), 
революционер. Русский. Окончил пять классов реального училища 
в г. Саратове. Кандидат РКП(б) с 1921 г. Специальности: «маляр, 
переплётчик и спецнарсвязи». В армию не призывался как не
благонадёжный. С семи лет круглый сирота. В 1905—1911 гг. 
состоял в партии эсеров. В 1905 г. арестован в Саратове за хране
ние нелегальной литературы, оружия и взрывчатки, два с полови
ной года просидел в одиночке. Затем — административная вы
сылка, работа по найму. В 1911 г. вышел из партии эсеров, так 
как «разошёлся “ в понятиях” с ними». До 1921 г., по его словам, 
«был подвержен анархическому влиянию, в партию (большеви
ков. — В. П .) вступил после прочтения книги Ленина «Детская 
болезнь левизны в коммунизме». После 1917 г. работал в Нар- 
комсвязи, МИД ДВР и Дальревкоме. 21 декабря 1923 г. утверж
дён КГРК инспектором труда в должности начальника управле
ния соцстрахования. С 23 января 1925 г. — уполномоченный 
КГРК по Гижигинскому уезду, с 13 июня по 4 июля 1925 г. — 
председатель Гижигинского уревкома, 30 июля избран секретарём 
гижигинской партячейки, 14 ноября 1925 г. освобождён. На этот 
момент его семья: жена Евдокия Ивановна Канунова (22 года) 
и сын (9 лет). В октябре 1926 г. исключён из ВКП(б) «как разло
жившийся элемент». На совещании секретарей комячеек при 
уполномоченном ДКК ВКП(б) 26 октября 1926 г. ему вменялись 
«злостная моральная распущенность и склочничество».

Попенков Кузьма Михайлович (1905—1945), с 31.10.1937 заве
дующий отделом руководящих партийных органов КОК ВКП(б). 
Из рабочих, русский, образование низшее. Окончил одногодичные 
курсы марксизма. В 1928—1933 гг. состоял в комсомоле, в ВКП(б) 
вступил в марте 1929 г. Рабочий с 1917 г. И. Ломбак сообщал 
26 ноября 1937 г. в обком Савину, что П. «имеет весьма подозри
тельные личные связи — его жена происходит из враждебной сре
ды, братья которой, находящиеся за границей, в Японии, последняя 
поддерживает с ними письменную связь. Кроме того, П. работал 
секретарём парткома судоремонтного завода, жена его была тесно 
связана с кулаком пос. Ключи Тулуповым, ныне репрессирован
ным». Призван в РККА Петропавловским горвоенкоматом в октяб
ре 1941 г. Погиб в Восточной Пруссии под Кенигсбергом.

Попов Виктор Александрович (1898), в 1933 г. уполномочен
ным ОО П П  ОГПУ ДВК. Занимался фабрикацией дела «Авто
номная Камчатка». Весной 1938 г. — оперуполномоченный РО 
НКВД в Усть-Камчатске.
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Попов Викула Сергеевич (1868, Пензенская губерния), друг 
Н. П. Фролова. Русский, образование низшее, беспартийный. На 
Камчатке с дореволюционного времени. Занимался рыбалкой, жил 
в Уке на восточном побережье полуострова, где арендовал рыбо
ловный участок. С 1917 г. в Петропавловске: вёл торговлю, создал 
артель пищевиков. В 1920-е гг. заведовал столовой губревкома. 
Под её прикрытием, согласно материалам ОГПУ, занимался сбо
ром серебра и скупкой иностранной валюты. Вместе с Дыптаном 
уличён в мошенничестве, осуждён на один год принудительных 
работ. Арестован 25 февраля 1932 г. по ст. 58-10 УК РСФСР. Из обви
нительного заключения, составленного уполномоченным Смирновым: 
«Увидев случай приобретения работником ОК ВКП(б) Зыкиным 
в АКО кожаной куртки, который ввиду окончания торговли в ма
газине вышел через задние двери, обращаясь к окружающим, 
говорил: “ Сволочи коммунисты! Как снабжаются! Захотел, пошёл 
и взял. Им можно, а нашему брату ничего не достать. Сидим 
голодом, а они, гады, только теперь и живут при этой власти. До наро
да им дела нет. Хоть бы на эту сволочь, скорее мор напал, чтобы 
от них освободиться! ...То ли дело мы раньше жили: в любую 
лавку зайди — всего полно. И народ раньше никогда на власть 
не обижался, потому что всего хватало.” » Постановлением ПП 
ОГПУ ДВК от 7 мая 1932 г. за подписью Дерибаса («материалов 
для привлечения обвиняемого по вышеуказанной статье в след
ственном деле не им еется .») дело прекращено, из-под стражи 
освобождён.

Попов Григории, или Георгий Никодимович, (ум. 2.12.1922, с. Се
роглазка, Камчатка), делегат 1-го камчатского областного съезда 
1917 г. от Завойкинской волости, участник антисоветского пере
ворота 1918 г. в Петропавловске. Его подпись, как товарища пред
седателя чрезвычайного заседания волостного съезда, стоит под про
токолом от 2(15) июля 1918 г., который гласит: «Всех лиц, причаст
ных к соввласти, также не подчиняющихся распоряжению власти 
областного комитета — выселить из пределов Камчатской области 
без права обратного въезда как вредных для мирного течения жиз
ни». То же заседание направляет его в числе доизбранных предста
вителей волости (М. Г. Подпругин, Г. А. Машихин) в областной 
комитет в помощь П. А. Крупенину, секретарю съезда. На заседа
нии областного комитета 17 июля 1918 г. избран председателем 
первой секции. Будучи делопроизводителем областной канцелярии, 
9 ноября 1918 г. возглавил комиссию для общего обозрения 
делопроизводства врачебной части области; в комиссию вошли
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В. У. Закржевский, М. Г. Подпругин и П. П. Рубецкий. В декабре 
1918 г. пожертвовал в пользу солдат, возвращающихся из плена,
10 руб. В январе 1919 г. приказом исполняющего должность комис
сара КО Добровольского назначается вместе с Закржевским членом 
особой комиссии «для тщательной проверки ведения делопроиз
водства по техническому отделу и казначейской части областной 
канцелярии, по канцелярии врачебных и ветеринарных инспекто
ров и по продовольственному отделу (управа)». Делопроизводитель 
областной канцелярии. 27 марта 1922 г. избран делегатом от Завой- 
кинской волости на «трёхволостной съезд» в с. Мильково. По восста
новлению советской власти в Петропавловске убит при аресте 
«сероглазкинских контрреволюционеров».

Попов Егор Измаилович (1878, с. Ключи, Камчатка), делегат 
2-го камчатского областного 1918 г. и 2-го чрезвычайного пет
ропавловского уездного 1922 г. съездов. По некоторым сведениям, 
участник антисоветского переворота 1918 г. в Петропавлов
ске. Русский. Малограмотный, бедняк. До и после революции имел 
дом, корову, лошадь. Был псаломщиком церкви в с. Ключи. Вес
ной 1922 г. входил в состав делегации красных парламентёров во 
главе с И. В. Рябиковым, отправленной из партизанского стана 
в Петропавловск. С 1930 г. — в колхозе, в 1934 г. выбыл по болез
ни, занимался личным хозяйством, рыбак-охотник. Арестован
11 июня 1938 г., обвинялся по ст. 58-7-10-11 УК РСФСР. 30 декабря 
1940 приговорён ОСО НКВД к восьми годам лишения свободы. 
Реабилитирован прокуратурой КО 27 июня 1989 г.

Попов И. И., с января 1941 г. председатель камчатского област
ного совета Союза воинствующих безбожников. Помимо него, в со
вет входили: заместитель М. Л. Чернявский, члены В. И. Иванов, 
В. Ф. Кулагин, Е. Ф. Стеблич, Д. А. Сугробкин (он же председатель 
ПГС СВБ), Я. М. Ющенко.

Попов Иван Логинович (1902), с 1940 и в марте 1945 г. заведую
щий Петропавловским горфинотделом. Из служащих, русский, 
образование среднее. В ВКП(б) с 1927.

Попов Иван Степанович (1891, с. Сероглазка Петропавлов
ского уезда — январь 1934, г. Хабаровск), участник июльского 
антисоветского переворота 1918 г. в Петропавловске. Из рыба
ков-охотников, камчадал, малограмотный. Работал старшиной 
катера АКО, имел семью из восьми человек. Арестован 9 марта 
1933 г. Привлекался по делу «Автономная Камчатка». Пригово
рён к ВМН с конфискацией имущества (дом, скот, кунгас, ружьё). 
Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.
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Попов Митрофан Емельянович (1914), с апреля 1952 г. заведую
щий сектором пропаганды КОК ВК П (б). Русский, образование 
неполное высшее. В ВКП(б) вступил в августе 1940 г. Во время 
советско-японской войны 1945 г. служил в штабе.

Попов Михаил Иванович (5 августа 1881, с. Ирбей Ирбейской 
волости Канского уезда Енисейской губернии), один из основателей 
в 1920 г. села Русь в нытешнем Соболевском районе Камчатского 
края. Из семьи священника, русский, рыбак-охотник. По материа
лам следствия 1932 г., благодаря агитации П. и его единомыш
ленника Амвросия Кузьмича Сметанина, тоже середняка, боль
шинство членов колхоза вышло из такового, и он распался. На до
просе в ОГПУ 26 февраля 1932 г. рассказывал о себе: «...Два года 
я учился в Ирбейском приходском училище, после чего переехал 
в Красноярск, где поступил в духовное училище, откуда с четвёр
того класса ушёл и в с. Тырбыше жил при отце полтора года, 
занимаясь домашним хозяйством. Когда мне исполнилось шест
надцать лет от роду, я поступил в Красноярскую учительскую 
семинарию, которую окончил в 1902 г. .Учительствовал в селе
нии Малый Контат, откуда был переведён заведующим 9-го при
ходского училища в Красноярск. Проучительствовав здесь 
один год, я, уволившись в 1905 г., осенью уехал за границу во 
Францию, где остановился в г. Нанси на жительство. В Нанси 
поступил в электротехнический институт на математический 
факультет, в котором учился одиннадцать месяцев. Осенью 1907 г. 
покинул Францию за неимением средств и вернулся в Красноярск. 
В Красноярске я около одного года занимался частными урока
ми, а в конце 1907 г. выехал на Дальний Восток и там в с. Ива
новка той же волости Владивостокского уезда поступил учитель
ствовать. Прослужив в Ивановке два-три месяца, я почему-то был 
уволен, после чего поступил рабочим на землемерные работы с тем, 
чтоб подготовиться на землемера, но вскорости был и отсюда уволен. 
В 1908 г. я избрал себе жительство на Камчатке, куда и выехал. 
По прибытии в г. Петропавловск-на-Камчатке я был назначен 
учителем с. Соболево, где я и учительствовал до 1912 г., а потом 
был уволен. Я в с. Соболево приписался к сельскому обществу 
и стал заниматься охотой и рыболовством. Весной 1916 г. я по 
мобилизации выехал в г. Петропавловск-на-Камчатке (в 1915 г. 
я некоторое время готовил на чин большерецкого полицейского 
пристава Шикера и работал в его канцелярии). По прибытии в Петро
павловск я поступил там в канцелярию губернатора, где писцом 
и служил до февральского переворота и после, то есть до июля
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месяца 1917 г. При Временном правительстве я служил помощ
ником уездного комиссара, а в августе месяце того же года был 
назначен начальником Чукотской уездной милиции, куда и вые
хал для принятия дел от помощника полицейского начальника 
уезда Станчиковского. В Уэлене на Чукотке я начальником мили
ции прослужил до июля 1918 г. (по официальным сведениям, в кон
це декабря освобождён «ввиду незаконных действий». — В. П.), 
после чего выехал в Петропавловск, где меня учредительное собра
ние (по-видимому, 2-й камчатский областной съезд. — В. П.) обви
нило в том, что я... не арестовал проживавшего в с. Анадырь боль
шевика Киселёва... Из г. Петропавловска я выехал домой в с. Со
болево, где снова стал заниматься охотой и рыбной ловлей. В 1920 г. 
ездил на съезд в г. Петропавловск. В этом же 1920 г. я из с. Собо
лево вместе с другими русскими выделились и основали село Русь, 
в котором я безвыездно проживаю до сих п о р . Женат на камча
далке, имею троих взрослых детей. В партиях я ни в каких не 
состоял, не судился. В 1925 г. за службу начальником уездной 
милиции. лишался избирательных прав. По имущественному 
положению считаюсь середняком». По данным Н. П. Фролова, 
в 1923 или 1924 г. не утверждён в должности председателя Собо
левского волревкома «за раздачу спирта и халатное отношение 
к делу». На момент ареста 20 февраля 1932 г. жил в с. Русь, был 
рыбаком. Обвинён по ст. 58-10 УК РСФСР. 8 июня 1932 г. трой
кой ПП ОГПУ ДВК приговорён к трём годам лишения свободы. 
Реабилитирован прокуратурой КО 21 февраля 1990 г.

Попов М. К., в январе 1918 г. член ОК от г. Охотска, 20 апреля 
того же года избран членом ПГС. Вместе с Олейником и Головано
вым был делегирован как член ОК на созванный в с. Завойко 13 марта 
1918 г. волостной съезд. 22 июня вместе с Лариным и Олейником 
выехал в Хабаровск на конференцию совдепов Дальнего Востока. 
В июле 1918 г. бежал из Владивостока в Охотск. Белая газета «Кам
чатский листок» за 14 мая 1922 г., причисляя П. к красным парти
занам КОНРК, обозвала его пьяницей и прощелыгой.

Попов С. А., в 1919 г. начальник уездной милиции в г. Охотске.
Поротиков Андрей Романович (1900), в начале 1927 г. политин

форматор 60-го Камчатского погранотряда с окладом 108 руб. 
в месяц. В РККА и РКП(б) с 1920 г. На Камчатке дважды привле
кался к партийной ответственности. Исключён из партии 10 мая 
1927 г. за клевету на партийные органы.

Поспелов, врид. обллита (цензуры), снят с работы 17.08.1935 
после телеграммы наркома пищевой промышленности А. И. Микояна,
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возмущённого фактом помещения в газете «Камчатская правда» 
от 20 июня 1935 г. «карикатуры о качестве крабовых консервов». 
На его место 23 августа назначен Толстихин по совместительству 
с работой пропагандиста Дома партийного просвещения. 23 октяб
ря 1935 г. Толстихина сменил Белый (также по совместительству).

Постоев Павел Митрофанович (1893, Курская губерния), член 
петропавловской баптистской общины, руководимой Блунштейном 
и Шамриным. Бывший торговец-лишенец, русский, образование 
низшее. На момент ареста 8 февраля 1934 г. рабочий коммунотде- 
ла. Жил в с. Сероглазка. Осуждён на пять лет концлагеря. Реаби
литирован прокуратурой КО 27 июня 1989 г.

Потанин Пётр Александрович (1907), в 1940 г. оперуполномо
ченным КОУ НКВД. Из крестьян, русский, образование среднее. 
В ВЛКСМ с 1927 г. ПГК ВКП(б) 21 августа 1940 г. воздержался 
от приёма его в кандидаты партии.

Потапов Василий Григорьевич (1912), с августа 1950 и в сентяб
ре 1952 г. второй секретарь КОК ВКП(б) на сентябрь 1952 г. Рус
ский, образование среднее техническое. В ВКП(б) с 1939 г. Награж
дён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» В начале 1950-х гг. получил строгий выговор по 
партийной линии «за непредотвращение приписок и несвоевре
менное их вскрытие», наложенный Хабаровским крайкомом ВКП(б).

Потапов Илларий Феофанович (1878, с. Мильково, Камчатка), 
на рубеже 1920—1930-х гг. «кулак» и псаломщик церкви в с. Миль
ково. Из крестьян, русский. Имел дом, крытый оцинкованным 
железом, два амбара, два сарая, пять лошадей, семь коров, три го
ловы молодняка до трёх лет, две свиньи, восемь собак. Арестован 
24 августа 1931 г. Привлекался по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Соглас
но справке сельсовета, составленной 28 августа 1931 г., «случа
лось, что сагитирует до двадцати женщин и уйдёт с ними молить
ся в лес в летнее время... занимался богослужением в частных 
домах по религиозным праздникам (Пасха, Рождество и прочие), 
вёл агитацию против революционных праздников». Кроме того, 
«также захватывал хорошие места для соболя и убивал двадцать- 
тридцать и больше соболей и сдавал частнику в Елизово, братьям 
Машихиным». 14 января 1932 г. тройкой при ПП ОГПУ ДВК 
приговорён к десяти годам лишения свободы. Реабилитирован 
Камчатским областным судом 15 июля 1964 г.

Потехин Николай Арсеньевич (23.02.1896, г. Псков), с 4 мая 
1935 по лето 1937 г. председатель ПГС. Из мещан, называл 
себя великороссом, образование среднее, специальности нет.
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В большевистской партии с 15 октября 1917 г. Утверждён главой 
ГИК и введён в состав бюро ГК ВКП(б) 4 июня 1935 г. Аресто
ван в должности заместителя управляющего трестом «Камчатстрой» 
17 октября 1937 г. Привлекался по ст. 58-1а-7-8-11 УК РСФСР. 
Постановлением начальника УНКВД по КО от 27 ноября 1938 г. 
дело прекращено, из-под стражи освобождён.

Пучко Александр Пантелеевич (1914), в сентябре 1952 г. 
управляющий трестом «Камчатгражданстрой». Украинец, обра
зование среднее техническое. В ВКП(б) вступил в октябре 1942 г. 
Участвовал в боях на Западном и 1-м Белорусском фронтах. Награж
дён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», «В память 
800-летия Москвы».

Пошехонов Николай Александрович (1902), с июня 1932 по 
август 1935 г. заведующий культпропом — отделом культуры 
и пропаганды1 марксизма-ленинизма КОК ВКП(б).  Из крестьян, 
русский, окончил: ВНУ в Санкт-Петербурге; в 1921 —1922 гг. 
Петроградский краткосрочный коммунистический университет; 
вечерние курсы по подготовке во втуз; институт подготовки кадров 
красной профессуры. В большевистскую партию вступил в авгу
сте 1919 г. Начинал трудиться в 1916 г. подручным слесаря на 
Обуховском заводе, был токарем в минной мастерской. С сентяб
ря 1919 по июнь 1920 г. служил в РККА, в 1919 г. воевал против 
войск генерала Юденича в автопулемётной колонне. В 1920 — 
в Обуховском РК комсомола, затем на партработе на Урале, в Казах
стане, Центральном Черноземном округе, где в г. Козлове в 1929 г. 
был заместителем заведующего агитационно-пропагандистского 
отдела. На 1-й камчатской облпартконференции в декабре 1933 г. 
избран членом бюро КОК ВКП(б). На конец января 1934 г. харак
теризовался как «стойкий, выдержанный большевик, умелый орга
низатор масс, пользующийся большим авторитетом в парторгани
зации и среди широких беспартийных масс». С созданием 13 мая
1934 г. областной редакции «Истории Камчатки и заводов» ста
новится её руководителем при секретаре Шамардиной. В августе
1935 г. в КОК ВКП(б) его заменил Кушковский. Выбыл из бюро 
КОК ВКП(б) 15 октября 1935 г.

Поярков Павел Дмитриевич, (ум. 22.06.1922, г. Петропавловск- 
на-Камчатке), начальник военно-политического розытка, подпо
ручик. Убит на нынешней улице Партизанской в квартире акт
рисы местного театра после 23 часов вечера выстрелом через окно. 
Стрелял Г. Трухин — член террористической группы. В неё входи
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ли: Фролов, Метальников, Пересвет-Солтан, С. Селиванов, Старцев. 
Ликвидация Пояркова, у которого, по словам руководителя КОНРК 
Ларина, «скопились кое-какие материалы к раскрытию... подпо
лья в Петропавловске», совпала с известием о расстреле партиза
нами другого белого офицера (подполковника или полковника) 
Лукомского, что предопределило трагическую судьбу находяще
гося под арестом красного парламентёра Рябикова. На похоро
нах П. в субботу 24 июня 1922 г. присутствовали казаки и мно
гие горожане. В феврале 1923 г. Голованов в КГО ГПУ рассказы
вал о слухах вокруг возглавляемого П. ведомства: «Один из них, 
и самый упорный слух, это то, что вся контрразведка у них была 
организована через женщин, и больше, как будто бы, были разные 
ухаживания, объяснения в любви и до женитьбы включительно. 
Персонально могу указать только на одного, теперь уехавшего 
Таланцева, каковой писал на меня Биричу, затем это прошение мне 
присылали для дачи показаний. Больше сказать нечего».

Премьяк Пётр Григорьевич (1945, Кировская область), в октяб
ре 1990 г. избран председателем Камчатского областного Сове
та народных депутатов. Из многодетной семьи, русский, окон
чил юридический факультет ДВГУ. В КПСС с 1966 г. Трудовую 
деятельность начинал столяром после окончания семилетки. 
Работал матросом в Амурском речном пароходстве на судах раз
ного типа. Служил в военно-строительном отряде, был секрета
рём комсомольской организации, насчитывающей около шести
сот членов. Там же учился в вечерней школе, получил аттестат 
зрелости. На последнем году службы поступил в университет. 
Окончив его, решил стать офицером. С 1988 г. служил на ТОФ, 
в 1990 г. имел воинское звание капитан 2-го ранга, занимал долж
ность начальника особого отдела Камчатской военной флотилии. 
Избран председателем областного совета на альтернативной осно
ве (вторая кандидатура А. И. Усов). 19 августа 1991 г. совмест
ный пленум КОК и ПГК КПСС временно приостановил его член
ство в составе КОК в соответствии с личным заявлением в связи 
с вводом в действие закона РСФСР «О местном самоуправлении». 
22 августа 1991 г., после провала «путча ГКЧП», на пресс-конферен
ции для областных средств массовой информации заявил о своём 
выходе из КПСС.

Пржевузский Павел Станиславович, гласныш 1-й ПГД 1917 г, 
в январе 1918 г. член ОК. Перед февральским переворотом в Пет
рограде — член Петропавловского окружного суда. В конце лета 
1918 г. во Владивостоке получил крупную сумму казённых денег,
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чтобы закупить продовольствие для Камчатки, и в этих целях 
выехал в Харбин. А  грабители посчитали — к жене на дачу, убили 
жену Марию Валерьяновну, но ничего в доме не нашли.

Пригоровский Дмитрий Иванович, в 1922 г. при белых началь
ник милиции в Петропавловске. Дворянин, приписан к Гроднен
ской губернии, окончил Московское военное училище, капитан 
артиллерии. Неимущий. С 1 апреля 1919 г. — начальник Боль- 
шерецкой участковой милиции Петропавловского уезда. Оста
ваясь им, с 21 июня по 6 июля замещал заболевшего Закржевского. 
Предположительно, в ноябре 1921 г. телеграфировал Хартлингу 
и Зандбергу в Усть-Камчатск: «Прибытием уполномоченного 
Временного правительства Бирича с отрядом областной комитет 
ушёл в сопки. Город национальные флаги. Порядок и спокойствие. 
Жму руку». Общался в 1922 г. с Артюхиным, П. Т. Новограбленовым, 
Огородниковым и Успенским. 13 февраля 1923 г. Камчатский 
губревтрибунал присудил его как «одного их творцов камчатской 
контрреволюции» к пяти годам лишения свободы с конфискацией 
всего имущества.

Придворев Сергей Григорьевич (1947), в 1990—1991 гг. секретарь 
КОК КПСС по идеологии. Русский, образование высшее. В КПСС 
с апреля 1968 г. В начале 1970-х гг. — первый секретарь Усть- 
Большерецкого РК ВЛКСМ, в 1988—1989 гг. — там же первый 
секретарь РК КПСС.

Притчин Александр Никитич (1871—18.04.1932), в 1922 г. воз
главлял дружину самообороныы, участвовавшую в расстреле отря
да полковника Алексеева на реке Тигиль. Ительмен, неграмотный. 
В армии не служил. Рыбак-охотник. В 1922 г. в его дружину входи
ли: Степан Заев; Александр Макарович, Андрей Максимович, 
Василий Макарович и Иван Притчины; Никита Слободчиков. В ма
териалах ОГПУ есть описание внешности П. после ареста: ниже 
среднего роста, брюнет, смуглый, небольшая бородка и усы с просе
дью. К этому времени он имел дом, два амбара и стайку. Жена 
Агафья Романовна (48 лет), сыновья: Илья (20), Ананий (14), 
Анатолий (2 года); дочери: Татьяна (11 лет), Капитолина (5). В сфаб
рикованном чекистами «Тигильском деле» говорилось: по предло
жению В. Я. Ласточкина вошёл в контрреволюционную органи
зацию и взял на себя отравление колхозного скота, поручив это 
Ивану Никитичу Притчину; вовлёк в это жену, а также Агафью 
Никифоровну и Анну Авраамовну Притчиных, которые и отравили 
в с. Ковран 55 голов скота. Обвинён по ст. 58-2-7-11 УК РСФСР. 
Скончался во время следствия. Сведений о реабилитации нет.
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Притчин Василий, в 1924 г. председатель сельского коми
тета в с. Ковран. Окончил начальное училище, беспартийный. 
Н. П. Фролов в акте обследования Хайрюзовского волревкома 
дал общую характеристику всем председателям селькомов этой 
волости: «слабохарактерность и уступчивость... отсутствует вся
кая личная инициатива и распорядительность по управлению. 
Ввиду их малограмотности, со службой знакомы слабо. Все пред- 
селькомы политически неразвиты».

Притчин Николай Вуколович, или Викулович (1898, с. Голы- 
гино, Камчатка), стихотворец, автор афоризма «Советская 
власть — враг народа». Из крестьян, камчадал, образование низ
шее, рыбак-охотник. На момент ареста 7 января 1936 г. холост, 
имел то же, что до 1929 г.: дом, амбар, шесть собак, нарту, огород 
в 20 кв. м, лошадь. До 1917 г. владел землянкой, семью собаками, 
нартой, батом. Вспоминал царское время: всего хватало, всё было 
дёшево, а от нынешней жизни он бы застрелился, «но религиоз
ное чувство воздерживает». Из обнаруженных при обыске запи
сей под названием «Вера — спасение. Религия — совесть»: « .н е 
которые говорят, что религия — невежесть. Они вместо церквей 
посещают сейчас тот дом, в котором всегда. бражка и произво
дится постоянное пьянство, драка, бешеный шум и разврат, кото
рый переходит на их потомство, на их бедных детей, которые, не
счастные, всасывают с молоком матери тот разврат, то пьянство, 
которое они уже в пелёнках слышат над собой, и они уже с этих 
пор начинают любить пьянство, драку, разврат, а душевной страс
ти они никакой уже не знают и не слышат те звуки, то пение, 
которое происходит во время богослужения, то тихое и сладкое 
пение, которое чувствительно схватывает за д у ш у. Может быть, 
кто будет читать мой рассказ и назовёт меня дураком. но я ро
дился религиозным и умру верующим. Я сам не знаю, есть ли Бог 
или нет, но всё-таки мы должны веровать в Бога, потому что нет 
нигде такой державы иначе, чтобы не веровали в Бога. Я много 
читал выдающихся, великих писателей — Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Жуковского, Загоскина, и не нашёл из них ни одного неве
рующего, все они крепко веровали в божество и религию. А  они 
были вот великие люди, таких людей, может быть, не будет те
перь. Верующий человек. во всех жизненных и несчастиях на
ход и т. веру и утешение. Эта крепкая его вера спасает его во всех 
опасностях. спасает от гибели — от той гибели, которая и царит 
теперь в народе. Богу теперь уже не молятся и в церковь не ходят. 
Чувство и знания уже погасли. И где же теперь те дни, та жизнь,
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которая была в старину, те прекрасные вечера, в которых слышно 
было звонкого благовестия церковного колокола. Тот звон, кото
рый поражал верующего и неверующего. Этот звон напоминал 
народу, что есть какая-то сверхъестественная сила, которую мы 
называем Божеством, та сила, которая сотворила небо и землю, 
и весь мир, на которой мы живём, и существует всё земное по 
милости Отца нашего небесного, который не пожалел своего еди
нородного Сына — послал его на распятие для спасения всего 
народа, а народ и этого ещё не чувствует и не благодарит своего 
создателя за великие его милости и терпение. И стыдно бы нам 
не веровать и забывать религию, когда великие учителя людей не 
забывали и никогда не отвергали, а мы ведь тёмные люди, люди 
толпы». Односельчанин Притчина, такой же бедняк, как он, счи
тал Николая Викуловича довольно странной личностью — не мог 
понять, что тот из себя представляет: «Говорил, что занимается 
писанием, я знал, как и все знают об этом, но ни разу я ничего не 
видел, и он сам, насколько я знаю, ничего никому не показывал». 
Работник РИК сообщал в НКВД: «На моё предложение сдать их 
в печать П. сказал, что советская власть ему не заплатит за эти 
стихи, но, что, если бы он увёз их в Америку, то там за них дали бы 
много денег». В стихах «Мы обижены свободой» П. писал: «И так 
же иго и тюрьма/ Так царствуют над нами —/  Над беззащитны
ми рабами...» В стихотворении «Бедный наш русский народ» 
можно найти такие строки: «Ох, как мы живём —/  Часто хлебом, 
пищей голодаем». В его квартире висели портреты Троцкого, 
Рыкова и Калинина («Это высокие вдохновители и руководители 
советской страны», — сказал он вышеупомянутому бедняку- 
односельчанину). На допросе П. заявил: «.Троцкий был прав, 
так как сейчас очень много недовольных советской властью. 
Советский Союз в моих произведениях не нуждается, а за границей 
это можно продать, так как там интересуются жизнью Камчатки, 
о чём я знаю из письма, полученного коммерсантом Карлсоном 
в 1932 г. из Копенгагена, в котором просили писать о жизни Кам
чатки». По материалам НКВД, афоризм насчёт советской власти 
был произнесён П. во второй половине декабря 1935 г. у себя на 
квартире в присутствии секретаря Усть-Большерецкого РИК 
Горностаева и начальника КП Кондратьева. 16 апреля 1936 г. 
спецколлегия Дальневосточного крайсуда по КО приговорила его 
к пяти годам лишения свободы с поражением в избирательных 
правах на три года по ст. 58-10 УК РСФСР. Реабилитирован Пре
зидиумом Верховного суда РСФСР 7 марта 1990 г.
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Прозорова Александра Константиновна (7.04.1923, дер. Пико- 
вы Вожгальского района Кировской области — июнь 1944, г. Пет- 
ропавловск-Камчатский), с июля 1942 г. фактически первый сек
ретарь ПГК ВЛКСМ — исполняющая обязанности секретаря 
«с правом первой подписи чеков и денежных документов». Русская. 
Родители до 1917 г. — крестьяне, после — рабочие. Отец — столяр, 
завербовался на Камчатку в 1931 г., на следующий год забрал 
к себе семью. Училась в неполной средней школе в Усть-Камчат- 
ске, окончила педучилище в Петропавловске в 1942 г., учитель
ница начальных классов. В ВЛКСМ с 1937, в ВКП(б) — с марта 
1944 г. Была не замужем.

Прозорова Людмила Геннадьевна (1912), в 1945 г. помощник 
оперуполномоченного УНКГБ. В органах ГБ в г. Петропавловске- 
Камчатском с 1940 г. Русская, образование неполное среднее. В ВЛКСМ 
состояла в 1927—1933 гг. В сентябре 1945 г. вступила в ВКП(б). 
«С работой справляется хорошо... Над собой работает. В полити
ческих вопросах разбирается и ориентируется правильно».

Прокофьев Дмитрий Александрович (1892 или 1897, г. Варша
ва — январь 1934, г. Хабаровск), поручик армии Верховного пра
вителя России А. В. Колчака. Сын военврача, русский, образование 
высшее: окончил кадетский корпус и Константиновское артил
лерийское училище. В царское время — подпоручик. В начале 
1930-х гг. — заведующий планово-финансовым отделом АКО. 
Впервые арестован 18 марта 1932 г. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ ДВК от 28 ноября 1932 г. по ст. 58-7 УК РСФСР лишён 
права проживания в двенадцати населённых пунктах ДВК. Вторич
но арестован 9 августа 1933 г. Привлекался как «автономист» 
(по ст. 58-2-7-11). Судтройкой ПП ОГПУ ДВ 1 января 1934 г. приго
ворён к ВМН. По первому делу реабилитирован прокуратурой КО 
19 февраля 1990 г., по второму — ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Просвирин Иван Николаевич (1899, г. Чистополь в Татарии), 
с 1930 по март 1932 г. помощник начальника 60-го Камчатского 
погранотряда и ОО ОГПУ. Из крестьян, русский, образование 
среднее. В РККА и большевистской партии с 1918 г., в погран
войсках — с 1923 г. Непосредственно руководил в 1931 г. след
ствием по «Тигильскому делу». В начале января 1932 г. возгла
вил на общественных началах окрсовет физкультуры, куда вошли 
Костко, Оптовцев, Сметанин при ответственном секретаре Ерёмине. 
В 1938 г. — начальник 43-го ПО НКВД Азербайджанского окру
га, откомандирован в распоряжение начальника УНКВД по Свер
дловской области для назначения на должность начальника 2-го
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отдела. В 1953 г. уволен из Приволжского окружного управле
ния военного снабжения. Полковник запаса. Награждён ордена
ми Ленина, тремя Красной Звезды, пятью медалями. Семья в кон
це 1950-х гг.: жена и сын. На допросе 17 апреля 1959 г. при 
пересмотре «Тигильского дела» заявил, что оно «возникло по 
шифрованному донесению начальника Тигильского КПП Лапина», 
но «каких-либо мер физического воздействия по отношению аре
стованных не допускалось».

Проскуряков Пётр Владимирович (1887), почётный гражда
нин. Окончил сельскую школу, фельдшерские и бухгалтерские 
курсы. До 1917 г. и после был фельдшером. В 1918—1919 гг. 
жил в Приморье, служил в санитарном крепостном отделе, одно
временно являлся председателем Союза фельдшеров, конторщи
ком редакции «Красного Знамени», сотрудничал в газетах «Рабо
чий» и «Металлист» (а в 1922 г. в читинском «Дальневосточном 
пути»). В 1919 г. — бухгалтер фирмы Бондарева, фельдшер на 
ледоколе «Добрыня Никитич». Доверенное лицо Петропавловского- 
на-Камчатке отделения АО «И. Я. Чурин и К° — А. В. Кастьянов 
и К°». С 17 октября 1923 г. — заместитель члена Камчатской 
губернской комиссии по государственному подоходно-имуществен
ному налогу. В декабре 1925 г. был кандидатом РКП(б) и секре
тарём КГРК. По мнению Ларина, дисциплинирован, работоспо
собен, энергичен, политически грамотен, терпелив и твёрд в рабо
те над собой. В 1928 г. комсомольская организация разбирала 
своего члена с 1925 г. Елизавету Мартыновну Блищенко, 1909 г. р., 
русскую, «по делу полового сожительства с нею члена ВКП(б) 
Проскурякова». Выяснилось, что он соблазнил её, пообещав раз
вестись с супругой и жениться на ней. Комсомолка заберемене
ла, но тут приехала жена П. и толкнула беременную так, что 
«убила плод», и той ради своего спасения пришлось делать аборт. 
В мае 1928 г. ячейка исключила Блищенко из комсомола за 
утерю ею в 1926 г. членского билета. Понёс ли партийное нака
зание П., неизвестно.

Протасов Павел Иванович, в 1920-е гг. народныш следователь 
Анадыьрско-Гижигинского участка. Кандидат РКП(б) с 1921 г. 
Его дело разбиралось на парткомиссиии. Он был обвинён «в попыт
ке к изнасилованию старухи (70 лет) и девицы, пьянстве и диск
редитации власти».

Пруссаков Константин Васильевич (1905), в 1934—1935 гг. 
председатель Камчатского областного совета Осоавиахима. 
Русский, образование низшее. Начинал электромонтёром. В 1926 г.,

472



будучи исключён из ВКП(б), сидел в тюрьме за растрату. Вторично 
вступил в ВКП(б) в 1929 г. В 1935 г. в должности председателя 
совета Осоавиахима присвоил 1 000 руб., потом, «под нажимом», 
частями вернул. В 1936 г. — заведующий партийным отделом 
«Камчатской правды», объявлен строгий выговор «за контрреволю
ционное извращение фамилии вождя народов т. Сталина» в газете. 
23 октября 1937 г. КОК ВКП(б) утвердил решение ПГК об исклю
чении П. из партии.

Пряников Василий Александрович, в начале 1928 г. секретарь 
Камчатского окрместкома. Вызывался в комиссию по расследо
ванию деятельности троцкистской группы на Камчатке.

Пряхин Михаил Константинович (1909), в середине 1960-х гг. 
начальник областного управления Министерства связи СССР. 
Русский, образование высшее. В ВКП(б) с июня 1941 г. Участник 
ВОВ, награждён орденом «Знак Почёта», медалями.

Пузырёв Александр Степанович (1895), красный партизан 
КОНРК. 17 октября 1972 г. писал в «Камчатской правде»: «Родил
ся я на Алтае. В 1917 г. стал коммунистом и с того времени был 
там, куда меня направляла партия. В 1922 г. мы освобождали 
Петропавловск...» В 1923 г. — милиционер в Петропавловске. 
С 1924 г. жил в с. Жупаново, в 1933 г. — участковый милиционер 
Усть-Большерецкого района. В 1967 г. был представлен к награж
дению медалью «За боевые заслуги» как участник борьбы за уста
новление советской власти на Камчатке.

Пукке Роберт Янович (1888), в конце 1920-х гг. второй по
мощник начальника 58-го Камчатского погранотряда. Из рабо
чих, латыш, образование низшее, занимался самоподготовкой. 
Кроме родного, владел польским, русским, английским и немецким 
языками. В армии с 1917 г., прапорщик. Вступил в большевист
скую партию в мае 1918 г. В ОГПУ служил с 1922 г. В 1926 г. — 
секретарь КОО ОГПУ. Супруга Мария П., 1897 г. р., полька, окончи
ла три класса гимназии, домохозяйка, в анкете женщины-делегат
ки в 1925 г. написала: «Жамужем имею доч».

Пурий Ефим Дмитриевич, к осени 1918 г. аукционист в Пет
ропавловске, в октябре назначен начальником милиции Охот
ского уезда. В 1916 г. — секретарь Петропавловского уездного 
полицейского управления. В середине августа 1918 г. на него возло
жены обязанности судебного пристава в Петропавловске. После 
окончательного восстановления советской власти — делопроизво
дитель административного отдела Охотского уревкома. Сокращён 
31 января 1924 г. Приказ от 21 июля того же года: «Временно
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исполняющий обязанности начальника Охотской уездной мили
ции П. возвратиться к обязанностям делопроизводителя».

Пурин Александр Антонович (8.01.1885, г. Валк, Лифляндия — 
10.08.1952, г. Хабаровск), в 1917—1919 гг. председатель КОК, 
кандидат в члены Всероссийского Учредительного собрания, бал
лотировавшийся от республиканско-демократической партии; 
с 1 сентября по 2 ноября 1922 г. правитель канцелярии началь
ника КО, гласныш 1—2-й ПГД;  в июле-августе 1918 г. вместе 
с Воловниковым, Сусляком, Бушуевым и Лонтьевым входил в ред
коллегию газеты «Камчатский вестник», а с 22 декабря 1918 г. 
по 13 марта 1919 г. подписывал её в качестве ответственного 
редактора. В своих показаниях в МГБ в 1952 г. он рассказывал 
о себе: «Как сын бедняка крестьянина, я прожил тяжёлую труд
ную жизнь. Начал работать с десятилетнего возраста, так как ро
дители мои умерли, а я, два младших брата и сестра остались на 
попечении семидесятилетней бабушки, получавшей в год 34 руб. 
пенсии от городского самоуправления. Чтобы иметь комнату и пи
таться хлебом и чаем, я после уроков в школе носил соседям воду 
и рубил дрова. Это давало нам три-четыре рубля в месяц. В Лиф- 
ляндии, где я родился и вырос, я испытал на себе весь гнев немец
кой аристократии, называвшей нас, русских, не иначе, как “рус
ская свинья” . Отсюда вытекает моя глубокая ненависть к нем
цам, французам, англичанам и американцам, которые всегда 
подчёркивали, что они люди высшей расы». С большим трудом, 
говорилось далее в документе, он окончил школу, переехал в Санкт- 
Петербург, где изучал радиотелеграфию, сейсмологию и метеоро
логию у профессора А. С. Попова и академика Б. Б. Голицына. 
«Я принадлежу к небольшой группе пионеров русской радиоте
леграфии и сейсмологии, — утверждал П., — мною создана совер
шенно новая наука — электрометеорология, за что я был пред
ставлен в 1916 г. Академией наук... в почётное звание “ коррес
пондента наук России” . Я также открыл, что чистый озон убивает 
туберкулёзные бациллы лёгких и быстро излечивает злокачествен
ные язвы. Я готовил себя к научной работе, но революция не дала 
этому осуществиться». Окончив электротехнический институт 
в Санкт-Петербурге, назначен метеорологом на Петропавловскую 
радиостанцию, вступил в должность 15 июня 1910 г. Был заведую
щим радиотелеграфом, радиостанцией. В июле 1915 г. стал первым 
заведующим сейсмостанцией в Петропавловске (акт о приёмке 
здания от 7 октября 1914 г. подписан председателем комиссии 
чиновником особых поручений при камчатском губернаторе
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В. Викентьевым, членами комиссии Я. Линтером и П.; в конце 
1980-х гг. на том месте между домами № 9 и 15 по улице Радио
связи стоял частный гараж) и сдал заведование ею в мае 1918 г. 
В начале 1917 г. публикует в газете «Камчатский листок» науч
ную работу «О землетрясениях на Камчатке и их регистрация». 
После февральского переворота в Петрограде 6 марта 1917 г. 
избирается кандидатом к членам Петропавловского городского 
комитета, а затем, предположительно в начале апреля, — членом 
и председателем ОК. Руководит этим органом исполнительной 
власти с небольшим перерывом (март-июнь 1918 г.) до февраля 
1919 г. Председатель Петропавловского горсовдепа А. С. Олейник 
характеризовал П.: «Мягкий, всегда колеблющийся интеллигент, 
он не был резко против нас, но все его симпатии были на стороне 
наших врагов». Один из руководителей антисоветского переворо
та в Петропавловске 12 июля 1918 г. В декабре того же года 
выступает со срочным ходатайством перед правительством Кол
чака о распространении в КО земского управления в полном объё
ме. После роспуска ОК в феврале 1919 г. в апреле того же года 
выходит из состава ПГД, а в конце мая отбывает во Владивосток. 
Там в 1919—1922 гг. заведует гидрометеорологической частью 
морской обсерватории. В августе (сентябре) 1920 г. вместе с Дудко 
и Картакаем участвовал в совещании бывших камчатских обще
ственных работников, созванном во Владивостоке Маловечкиным, 
где последний, ввиду невозможности сотрудничать с Приморским 
правительством («вакханалия... в различных ведомствах»), поста
вил вопрос об автономии КО. В январе-апреле 1922 г. находился 
в Петропавловске как член особого совещания Временного При
амурского правительства по культурно-экономической помощи 
населению Охотско-Камчатского края. 2 ноября 1922 г. вместе 
с администрацией генерала Иванова-Мумжиева покинул Камчатку 
и Россию. Обосновался в Китае, до 1932 г. жил в Циндао, затем 
в Шанхае. По данным историка А. А. Хисамутдинова, являлся 
активным деятелем эмигрантского совета уполномоченных орга
низаций Автономной Сибири (СУОАС) в Циндао. «Занимался пере
броской белых партизан в Советскую Россию. П. был исключён 
из СУОАС за “организацию и посылку группы для участия в парти
занском движении, каковая группа оказалась спровоцированной 
и попала в крайне тяжёлое положение, а собранные для этого 
средства оказались выброшенными в интересах советской про
вокации” ». В эмиграции опубликовал научную работу «Льды 
Японского, Охотского морей и Северного Ледовитого океана (1927),
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воспоминания «В дни революции в Охотско-Камчатском и Чукот
ско-Анадырском крае. 1917—1918 гг.» (1927—1928), очерк «Из про
шлого и настоящего Камчатки» (1940). В 1937 г. после ряда ста
тей против дискриминации коренного населения иностранцами 
выдворен с территории французской концессии Шанхая. «Такое 
же отношение я встретил и со стороны властей международного 
сеттельмена. Ни одна иностранная фирма не предоставила мне 
работу, хотя бы сторожа», — вспоминал П. В 1937 г. входил в ред
коллегию эмигрантского журнала «Парус», в 1938 г. был глав
ным редактором еженедельной газеты «Русский голос», называв
шей себя «органом борьбы против коммунизма». 16 июня 1952 г. 
по указанию 1-го Главного управления МГБ СССР арестован де
партаментом общественной безопасности КНР в тяжёлом болез
ненном состоянии и передан УМГБ по Хабаровскому краю, где он 
заявил, что с начала 1933 г. в течение восемнадцати лет работал 
на советскую разведку. В 1956 г. 1-е Главное управление КГБ 
при СМ СССР подтвердило: «связи с ним поддерживалась (с пе
рерывами) до 1942 г.», однако добавило, что П. «одновременно 
сотрудничал с японской, английской и американской разведками». 
Его привлекли по ст. 58-4-6-10-11 УК РСФСР. По рекомендации 
врачей, следствие по делу велось с 26 июля 1952 г. не свыше 
четырёх часов в сутки. Допрашивался девять раз. Речь шла в основ
ном о его деятельности в Японии и Китае. Согласно акту судебно
медицинского вскрытия, умер в тюремной больнице «от двухсто
ронней гнойной бронхопневмонии при резком общем истощении». 
Похоронен на городском кладбище в г. Хабаровске. Вопрос о реа
билитации П. был поднят в августе 1996 г. составителем настоя
щего справочника. После длительной переписки Центра доку
ментации новейшей истории КО с Хабаровским краевым УФСБ 
и прокуратурой последняя составила заключение от 23 марта 
1999 г., в котором говорится: «В материалах дела имеются дока
зательства вины Пурина А. А. в преступлениях, предусмотрен
ных ст. 58-4, 58-10, ч. 1, 58-11 УК РСФСР, то есть занимался анти
советской агитацией, состоял в антисоветской организации БРЭМ 
(Бюро по делам российских эмигрантов), Русский национальный 
союз. Однако не совершал действий, указанных в ст. 4 закона 
(измена родине в форме шпионажа, диверсия, террористический 
акт, выдача военной или государственной тайны, организация банд
формирований... — В. П.). Обвинение по ст. 6 не нашло подтвержде
ния, так как все сведения собирал из прессы, путём проведения 
частных бесед. Нет данных в деле, что они являлись специально
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охраняемой государственной тайной, могущей вызвать особо тяжё
лые последствия для интересов СССР. На Пурина А. А. распро
страняется действие ст. 3 и 5 закона РСФСР “О реабилитации 
жертв политических репрессий” от 18.10.1991». В документах 
1910—1919 гг. значится как действительный член Петропавлов
ского литературно-музыкально-драматического общества сорока
однолетняя (на 28 мая 1919 г.) Прасковья Павловна Пурина. 
По утверждению А. А. Хисамутдинова, вышеупомянутое обще
ство создано в 1911 г. при активном содействии жены П. Зинаиды 
Михайловны Пуриной (в девичестве Речина, родилась 24 октября 
1898 г.), которая «во всём помогала мужу до последних дней». 
Этот же автор упоминает об их детях Антоне и Елене. Их судьба 
неизвестна.

Пустовит Валентин Петрович (7.11.1944, г. Львов, УССР), 
поэт, прозаик, историк. В Союзе писателей России с 15 мая 2007 г. 
Из служащих. Мать Наталия Терентьевна (1905— 10.02.1949), 
в девичестве Дрюченко, русская, педагог. На Камчатке с 30 сен
тября 1953 г. Окончил два класса мужской средней школы № 6 
в г. Львове, семилетку № 15 в 1958 г. и одиннадцатилетку № 2 
им. Л. Н. Толстого в 1962 г. в г. Петропавловске-Камчатском. В том 
же году поступил на историко-филологический (с сентября 1963 г. 
филологический) факультет КГПИ. Первое время был старостой 
группы. 18 января отчислен, а 13 февраля 1964 г. исключён из 
ВЛКСМ «за троцкизм», с ярлыками «антипартиец» и «антисовет
чик». Привлекался по ст. 70 УК РСФСР, но был взят на поруки 
комсомольцами института. 1 апреля 1964 г. принят на работу 
в комбинат бытового обслуживания в Петропавловске его директо
ром В. В. Скотниковым. Сдал квалификационный экзамен на 1-й 
разряд электрослесаря. Проработал до 10 августа 1964 г. В октябре того 
же года по инициативе ректора КГПИ С. П. Соловьёва и ходатай
ству студентов второго и третьего курсов филологического факуль
тета восстановлен в вузе. В сентябре 1965 г. вновь едва не был 
отчислен, на сей раз «за хулиганство». В июне 1967 г. получил 
дипломом учителя русского языка и литературы. С 1 сентября 
1967 по 1 февраля 1968 г. преподаватель названных предметов, 
а также истории и обществоведения в средней школе пос. Кировско
го Соболевского района. В апреле-июне 1968 г. — агент Петро
павловской городской инспекции Госстраха. С 1 июля 1968 по 10 нояб
ря 1969 г. — литсотрудник, и. о. заведующего промышленным 
отделом рыбацкой многотиражки «За высокие уловы». 16 нояб
ря 1969 г. призван в СА. Служил рядовым в/ч 11085 — батальона
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связи в г. Имане (ныне г. Дальнереченск) Приморского края. По уволь
нению в запас получил офицерское звание. С 25 декабря 1970 по 
31 августа 1980 и с 17 ноября 1982 по 27 февраля 1989 г. коррес
пондент «Камчатских новостей», литературно-музыкальной редак
ции, редактор «Камчатки рыбацкой» в КОК по телевидению и радио
вещанию. В 1980—1982 гг. — инструктор-методист областного 
общества книголюбов, с 27 февраля 1989 по 8 ноября 1993 г. — 
корреспондент, заведующий отделом информации «Камчатской 
правды». С 9 ноября 1993 по 28 февраля 2006 г. — первый и послед
ний директор Центра документации новейшей истории КО (быв
ший партархив КОК КПСС). В 1995 и 2008 г. — председатель 
редколлегии Книги Памяти камчатцев, погибших в годы Вели
кой Отечественной и Второй мировой войн. Научный консуль
тант Книги Памяти жертв политических репрессий КО «Из тьмы 
забвения...» (2010). Основные труды: «Противостояние. Граждан
ская война в Охотско-Камчатском крае»; «Гласные: не белые, не 
красные. Петропавловская городская Дума — первый опыт мест
ного самоуправления на Камчатке»; «Столица Камчатки, годы 
1960-е». Эти и другие работы опубликованы в ежегодниках 
«Вопросы истории Камчатки» и «Камчатский летописец». П. автор 
нескольких сотен исторических, литературоведческих, публицис
тических статей и очерков, книги документальных очерков 
«Тайная история Камчатки: век XX» (2014). Художественное твор
чество: сборники стихов «Трава под снегом» (1981), «Безыдейный 
поцелуй» (1994), «А душа твоя всё болит, бол и т.»  (2003); книги 
прозы и поэзии «Солнце изнутри» (2006), «Дождь Лиственницы» 
(2012), «Ветер во сне» (2015). Поэзия П. представлена в хрес
томатии для школ Камчатки «Литература родного края» (1999), 
в коллективных сборниках «Три Брата» (2008) и «Камчатка- 
2010». Лауреат Государственной премии Камчатского края 
2012 г. по литературе.

Пустовит Пётр Артёмович (6.07.1913, с. Паланка Томаш- 
пильского района Виницкой области — 26.03.1976, г. Львов, УССР), 
участник ВОВ, экономист. Из семьи рабочего и крестьянки, 
украинец, образование среднее специальное, окончил: в 1927 г. 
Жмеринскую железнодорожную семилетку, в 1929 г. — школу 
коммунистической молодёжи, в 1953 г. — высшие курсы Мин- 
торговли УССР. В ВЛКСМ с 1929, в ВКП(б) — с декабря 1936 г. 
Начинал трудиться в системе кооперации с шестнадцати лет. 
В 1930—1931 гг. — секретарь комсомольской организации совхо
за ОГПУ в г. Симферополе, в 1931 —1935 гг. — секретарь комсо
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мольского бюро бригады торпедных катеров Черноморского фло
та, г. Севастополь. Окончил машинную школу, командир отделения 
мотористов. В 1935—1937 гг. — секретарь РК ВЛКСМ в г. Ново- 
миргороде Одесской области, в 1937 г. по направлению ОК ВКП(б) 
назначен там же председателем райпотребсоюза. С 1939 по 1940 г. — 
секретарь партбюро 44-го ОАД (возможно, отдельный артилле
рийский дивизион) Одесской военной базы Черноморского фло
та. В 1940— 1941 гг. — председатель райпотребсоюза Кирово
градского облпотребсоюза в г. Большая Виска. В 1941 — июне 
1942 г. — помощник начальника штаба 2-го отдельного стрелко
вого батальона 9-й бригады Черноморского флота, командир взвода 
на морском участке Одесса — Севастополь. Участник обороны 
Одессы и Севастополя. Воинское звание «техник-интендант 2-го 
ранга». Трижды ранен: дважды в грудь и «осколочное ранение 
в левую голень (5 или 6 июня 1942 г. — неразборчиво в свидетель
стве о болезни эвакогоспиталя № 2454 от 16 октября 1942 г. — 
В. П.) с повреждением большой берцовой кости». С 26 июля 1942 г. — 
в Тбилисском эвакогоспитале в/ч 2454 — «раненно-больной» и за
тем одновременно заместитель начальника по политчасти. Комис
сован из рядов Вооружённых Сил. В июле-декабре 1943 г. — 
инструктор Кировоградского ОК ВКП(б), в марте-июле 1944 г. — 
директор кооперативного техникума в г. Ровно, в июле 1944 — 
феврале 1945 г. — директор Львовского кооперативного техни
кума. С 1945 по 1947 г. — заместитель председателя облпотреб
союза по торговле. В 1947 г. назначен управляющим облкоопстрой- 
торгом. В 1950—1951 гг. — вновь заместитель председателя обл
потребсоюза по торговле. После двухгодичных высших курсов 
Минторговли в г. Львове получил специальность «экономист-пла
новик». 30 сентября 1953 г. прибыл по направлению на Камчат
ку. С 10 октября 1953 до 1956 г. — заместитель председателя 
правления Камчатского облрыболовпотребсоюза. 23 июня 1954 г. 
закрытое партсобрание этого учреждения, обсудив информацию 
о расследовании его «аморального поведения в быту» по заявле
нию Островского, не согласилось с последним и двумя други
ми коммунистами (Носов, Пастор), требовавшими исключения, 
и объявило П. строгий выговор с занесением в учётную кар
точку. Из постановления бюро КОК КПСС от 30 марта 1955 г.: 
«Петропавловский горком КПСС 14.09.1954 г., за недостойное 
поведение в быту и неискренность (опущено стандартное “ пе
ред партией” . — В. П .) Пустовит П. А. объявил строгий выго
вор с занесением в учётную карточку. Тов. Пустовит апеллирует
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на это постановление бюро обкома КПСС. Постановили: отказать 
в просьбе т. Пустовит П. А. об отмене постановления бюро Пет
ропавловского горкома КПСС от 14 сентября 1954 г. Секретарь 
Камчатского обкома КПСС В. Алексеев» . С октября 1956 г. — 
начальник КОУ Главнабсбыта. 27 апреля 1960 г. утверждён на
чальником управления местной промышленности КОИК. Депу
тат Камчатского областного Совета. 13 сентября 1961 г. бюро 
КОК КПСС освободило его от занимаемой должности с формули
ровкой «за грубые нарушения партийных принципов подбора 
и расстановки кадров» и объявило выговор с занесением в учёт
ную карточку. В письме на имя первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёва упомянул, почему В. Алексеев преследует его 
в течение ряда лет: «В 1953 или 1954 г. я был в Хабаровске на 
базе крайрыболовсоюза, где мне работник этой базы рассказал 
о тов. Алексееве; этот товарищ ранее работал в рай или горвоен
комате. Он рассказал об Алексееве примерно так. Тов. Алексеев 
в период Отечественной войны работал завгорторготделом, и что, 
когда война с Германией закончилась и готовилось наступление 
Советской Армии на Дальнем Востоке против Японии, тов. Алексеев 
проявил патриотизм, подал заявление о добровольном принятии 
его в Советскую Армию, и что ему военкомат отказал, так как 
в этот период не было острой нужды в этом, что на Дальнем Вос
токе принимают участие кадровые войска Советской Армии, что 
надо было идти в армию в тяжёлые дни борьбы советского наро
да и армии с фашистскими захватчиками. По приезде в Петро
павловск я поделился с одним из товарищей (не помню, с кем), 
о чём стало известно т. Алексееву. Вскоре т. Алексеев вызвал 
меня к себе и с насмешкой предупредил меня, чтобы я не распус
кал о секретаре обкома всякую чушь. При этом я т. Алексееву 
ответил, что я лично не нахожу в этом ничего такого, что могло 
бы опорочить секретаря обкома. С этого и началась травля и гоне
ния против меня». На одном из заседаний 13-й областной конфе
ренции КПСС 28 сентября 1961 г. председательствовавший 
К. Е. Есауленко предоставил слово делегату с решающим голо
сом от Елизовской районной партийной организации П., который, 
в частности, сказал: «Почему нет критики товарищеской, дело
вой, принципиальной на наших заседаниях и совещаниях? Её не 
возглавляют наши руководители — секретари обкома КПСС 
тт. Орлов и Алексеев. Они своим безудержным администрирова
нием запугивают кадры коммунистов, но дальше так дело про
должаться не может. Я хочу сказать несколько слов о главном:
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о стиле и методах работы обкома КПСС и его секретарей. Этот 
стиль не одного меня волнует. Главный администратор, который 
расправляется с этими кадрами, — секретарь обкома тов. Алексеев, 
кстати, руководящий торговлей и вносящий систематически пута
ницу и произвол. Но сам он остаётся вне ответственности. Когда 
же он будет отвечать за провалы? Ведь в партии все одинаково 
ответственны за промахи и ошибки. Правильно у нас тов. Алексеева 
среди актива называют “ гробокопателем” . Может, это и грубо, но 
правильно. Он умудряется быть под дождём и остаться сухи м . 
Елизовских руководителей очень строго наказали за строитель
ство дорогостоящего забора, а обком под личным руководством 
тов. Алексеева, на возмущение всех жителей города, отгородил 
свой дом дорогостоящей оградой. Добротный дом по ул. Ленин
ской, где прежде жили секретари обкома, разобрали для того, что
бы разбить себе сквер, и это в то время, когда более тысячи чело
век города стоят на очереди, чтобы получить любое жилье к зиме. 
Разве это по-партийному, разве может народ не возмущаться 
такими действиями? .Лично тов. Алексеев меня преследует восемь 
лет, представляет меня каким-то сомнительным человеком, а ведь 
он ни разу не поговорил со мной, и не знает, кто я как человек. 
Я из рабочи х. В партии — двадцать пять лет (больше, чем 
Алексеев), был на фронте, вместе с бойцами военно-морского фло
та защищал Севастополь, я три раза был ранен, причём последний 
раз у меня была прострелена грудь вместе с партийным билетом, 
о чём знает тов. Иванов Л. Т., который производил обмен партий
ных документов. Спрашивается, как может тов. Алексеев брать 
меня под сомнение? Разве можно делить коммунистов на два сорта? 
Товарищи! Я думаю, что товарищеская, хотя и горькая, правда 
в глаза поможет нашим руководителям правильно смотреть на 
явления, на кадры, изменить стиль и методы своей работы». 
По июль 1968 г. работал заместителем начальника, главным эко
номистом треста «Камчатскстрой». Выйдя на пенсию, в августе 
1968 г. переехал в г. Львов и проживал на улице Маяковского, 11, 
кв. 9, на забронированной с 1953 г. жилплощади. 2 января 1968 г. 
ампутирована раненная на войне левая нога (на правой — дав
ний тромбофлебит). Осенью 1975 г. перенёс инсульт. Умер от ин
фаркта миокарда. Похоронен на Яновском кладбище г. Львова. 
Награждён медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севасто
поля», «За победу над Германией».

Путан Янина Викентьевна (1912), с июня 1935 г. инспектор 
отдела кадров КОУ связи. Из рабочих, русская, образование среднее.
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В ВЛКСМ с 1931 г. Принята в кандидаты ВКП(б) в марте 1939 г. 
С 1929 по 1932 г. — учительница школы первой ступени в сёлах 
Ново-Троицкое и Некрасовка Хабаровского района. В 1932— 
1934 гг. — сотрудница ПП ОГПУ ДВК.

Путилов Пётр Дмитриевич, в 1936 г. фельдъегерь КОУ НКВД. 
В ВКП(б) с 1930 г. «Будучи в командировке, напился пьяным, 
утерял револьвер системы “Наган” ». За это осуждён на два года 
лишения свободы и заключён под стражу. Как кандидат партии 
над собой не работал, не учился, к заданиям относился халатно. 
Постановлением первичной парторганизации исключён из кан
дидатов ВКП(б). 1 августа 1936 г. бюро ПГК ВКП(б) утвердило 
это решение.

Путинцев Николаи Григорьевич (февраль 1925, с. Зюльза 
Нерчинского района Читинской области), с июня 1951 по конец 
1953 г. (18-й по счёту) первый секретарь КОК ВЛКСМ. Из кре
стьян, русский, окончил Хабаровский механический техникум 
(1945) и исторический факультет Московского педагогического 
института (1950). В ВКП(б) вступил в марте 1945 г. В том же 
году — техник-технолог завода им. Молотова Министерства воору
жения в г. Хабаровске. С октября 1945 по апрель 1947 г. там 
же второй, первый секретарь Кировского РК ВЛКСМ. В 1947— 
1950 гг. — секретарь Хабаровского ГК, а затем крайкома ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации.

Пшенников Иосиф Григорьевич (1886, с. Коряки, Камчатка), 
проходил по делу священника Н. Петрука. Из крестьян, русский, 
образование домашнее. В 1907—1908 гг. служил казаком-писа- 
рем в полиции и милиции в Петропавловске. На момент первого 
ареста 6 мая 1929 г. — рыбак-охотник с. Коряки, вдовец. Имел дом 
с надворными постройками, две лошади, собачью нарту. По сло
вам одного из свидетелей, говорил: «Все люди, которые раньше 
служили царю и дали ему в этом присягу, должны и сейчас слу
жить царю и из православной веры не выходить». Из письма 
начальника КОО ОГПУ Краузе ответственному секретарю окр- 
бюро Зыкину от 9 апреля 1929 г.: «Крестьянин сел. Коряки 
Пшенников Иосиф, Винокуров Поликарп и сел. Елизово Родиков, 
Бибиков и Машихин ведут среди населения антисоветскую аги
тацию, распространяют провокационные слухи (на основе, якобы, 
писем полученных с материка), что на материке предвидится го
лод, крестьянство угнетено, высказывает недовольство против со
ветской власти, сеет хлеб только для личного потребления, ВКП(б) 
ведёт Россию к гибели. Пшенников призывает к большему объе
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динению всех верующих. Родиков в разговоре со своими близки
ми знакомыми указывал, что в этом году Камчатка вряд ли полу
чит продукты с материка, что если это подтвердится, то нужно 
будет взять по пачке патрон, поехать в город и расправиться 
с коммунистами — создать свою власть и завязать дружеские 
отношения с Японией или Америкой, которые и раньше оказыва
ли торговую помощь Камчатке. На почве этих слухов большин
ство населения прекратило сдачу пушнины, считая, что при нали
чии пушнины всегда можно приобрести необходимое...» 16 авгу
ста 1929 г. особое совещание при коллегии ОГПУ осудило его по 
ст. 58-10 УК РСФСР к четырём месяцам лишения свободы и тогда 
же освобождён под подписку о невыезде. Вторично арестован 
16 февраля 1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ ДВК 28 июня 1931 г. 
приговорён по ст. 58-10-11 к ВМН с конфискацией имущества, 
расстрелян. Реабилитирован прокуратурой КО по первому делу 
13 сентября 1990 г., по второму — 28 марта 1989 г.

Пытталь Андрей Кузьмич (1893), педагог. Из крестьян, окон
чил четыре класса мужской гимназии в г. Владивостоке и губерн
ские учительские курсы. Учительствовал с 1918 г. В 1920-е гг. — 
преподаватель сельской школы в с. Хайрюзово. Из письма 
В. Масяна ответственному секретарю КОБ ВКП(б) Кузнецову от 
8 февраля 1927 г.: «Спешу кратко информировать деятельность 
большерецкого учителя Пыттеля. Она выражается системати
ческой агитацией по срыву нашей работы. В присутствии крестьян 
он заявил, что имеет сведения, что начальник милиции в Петро
павловске Фролов — бывший полицейский. Кроме того, сей демагог 
заявляет, что за счёт низовых учителей работники в Петропав
ловске получают 360 руб. Вся его работа заключается в подобных 
злостных заявлениях. Советская власть Камчатки представляет
ся им как кучка проходимцев. Мне удалось выяснить, что он ра
ботал в Тигильском районе и скомпроментировал себя как пред
седатель ковранской рыбной артели. В Большерецке ко мне Пыт- 
тель явился с даверенностью от ковранской артели, как видно, им 
составленной, где, между прочим, сказано, что ему предоставляют
ся неограниченные права. Между прочим, Пыттель заключил сдел
ку с Ничорой, японская фирма, и получил аванс 5 600 руб. Счи
таю, что необходимо принять меры к изъятию Пыттеля с Боль- 
шерецка, ибо возможно, что сей муж сорвёт как во всём районе 
перевыборы (в Советы. — В. П .), Шпагин собирается подробнее 
о нём сообщ и ть.» Вопрос об «изъятии» учителя П. решался 
на уровне окрбюро ВКП(б), но комендатура соответствующего
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погранучастка ОГПУ не согласилась с доводами партруководства, 
что один человек, притом апеллирующий к населению с единствен
ным обвинением: «совработники разъезжают по Камчатке и по
лучают большие командировочные», — что этот человек может 
сорвать перевыборы сельсоветов и его надо обязательно изолиро
вать. Тем не менее, беспокойство окрбюро не было беспочвенным. 
В отчёте «разъезжавшего» по Большерецкой волости значи
лось: «Население в большинстве против настроено по отношению 
к коммунистам...»

Пята Михаил Никифорович (1923, с. Лубянка Ивановского 
района Приморского края), с 12 июня 1950 по июнь 1951 г. (17-й 
по счёту) первый секретарь КОК ВЛКСМ. Из крестьян, русский, 
образование среднее. Член ВКП(б) с июня 1944 г. О своих родствен
никах сообщал: «Отец — Пята Никифор Георгиевич. Занимался 
крестьянством, в 1933 г. работал заместителем директора пчело
совхоза и в этом же году был убит. М ать. Примакова Василиса 
Фоминична постоянно была домохозяйкой и в 1937 г. умерла. 
Осуждённых, живших или живущих за границей, раскулаченных 
из родственников не имею. Другими компрометирующими дан
ными также не располагаю». В 1939—1940 гг. — литсотрудник 
районной газеты «Колхозный путь» в с. Ивановка, в 1940— 
1942 гг. — руководитель группы отдела найма и увольнений 
завода № 116 Минавиапрома в пос. Семёновка Приморского края. 
С 1942 по 1946 г. служил в армии, воевал в Манчжурии («почти 
все города») в составе войск Дальневосточного фронта. В 1946— 
1948 гг. — инструктор, заместитель заведующего отделом кадров 
Комсомольского-на-Амуре ГК ВКП(б). В 1948 г. — заместитель 
начальника строительства Комсомольской ТЭЦ по быту и кадрам, 
в 1948—1950 гг. — заведующий отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов ГК ВКП(б) в г. Совгавань. Реше
нием ЦК ВЛКСМ снят с работы первого секретаря КОК ВЛКСМ 
«как дискредитировавший себя в быту». Офицер запаса. Награж
дён медалью «За победу над Японией».

Рабинович Рива Самойловна (1916), педагогический работник. 
Дочь мелкого торговца, образование среднее техническое: окон
чила Крымский автодорожный техникум. В комсомол вступила 
в 1932, в ВКП(б) — в 1940 г. В 1936 г. — автомеханик автобазы 
в г. Сталинске Западно-Сибирского края. С июля 1937 г. — чертёж
ница Петропавловской судоремонтной верфи. В июне 1940 г. — 
директор школы фабрично-заводского ученичества при Петропав
ловской судоверфи. 21 мая 1941 г. выбыла в г. Смоленск.
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Разживин Анатолий Семёнович (1940), в 1983 г. прокурор КО. 
Русский, образование высшее. В КПСС с октября 1963 г.

Райзман Макс Моисеевич (1947), заведующий Петропавлов
ским городским отделом здравоохранения с октября 1989 г. Окон
чил 1-й Московский медицинский институт. Кандидат в члены 
КПСС с июня 1989 г.

Рассошных Александр Петрович, в середине ноября 1940 г. заве
дующий Петропавловским городским отделом здравоохранения.

Расторгуев С. А ., делегат 1-го камчатского областного съезда 
1917 г. от Нижнекамчатской волости.

Рачковский Иван Иванович (1914, Усольский район Иркут
ской области), с 19.10.1939 по 24.01.1941 первым секретарь ПГК 
ВЛКСМ. Из крестьян-бедняков, русский, образование шестикласс
ное. В ВКП(б) с 1939 г. Основная профессия — лесоруб-сплавщик. 
Отец умер в 1921, мать — в 1920 г. С 1925 по 1929 г. пас скот 
в своём селе и одновременно учился в школе. В 1929—1934 гг. — 
конюх, затем лесоруб, заведующий рабочкомом на Тальянском 
лесозаготовительном пункте. В 1934—1936 гг. — председатель 
профкомиссии 12-го отдельного Иркутского кавалерийского эскад
рона РКМ НКВД. В 1936—1939 гг. служил в морском погранот
ряде НКВД на Камчатке. 28 января 1941 г. бюро КОК ВЛКСМ 
утвердило постановление внеочередного пленума ПГК ВЛКСМ об 
освобождении Р. от обязанностей первого секретаря «за развал 
комсомольского хозяйства в городской комсомольской организа
ции, приведший к организационной распущенности отдельных 
комсомольских организаций и ослабление всей комсомольской 
работы в городе». Имел значки ГТО, ПВХО, «Ворошиловский всад
ник». Избирался депутатом ПГС.

Ребров Василий Иванович (1893), в 1929 г. уполномоченным 
Камчатского погранотряда. Из служащих; при партчистке от
несён к крестьянам. В большевистской партии с 1918 г. В 1924 г. 
получил дисциплинарное взыскание за пьянство. При чистке 1929 г. 
говорил: «Пью с пятнадцати лет, но за мной никогда не замеча
лось, чтобы это отзывалось на работе». Вопрос: «Часто ли пьёте?» 
Ответ: «Время и место знаю. Пью обычно, когда не предстоит 
работы. Системы нет, ибо каждый день не пью, но иногда бываю 
пьян». Вопрос: «Допустимо ли это члену партии?» Ответ: «Сознаю, 
что не следует, но заражён с детства водкой». Вопрос: «Поставил 
ли себе в задачу прекратить пить?» Ответ: «Принимаю меры». 
Васильев (видимо, коллега. — В. П.): «Р. чекист с 1919 г., и от 
чекистов в этот период требовалось выполнение чрезвычайно
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жёстких задач, и приходилось для временного укрепления нервов 
выпивать. Замкнутая работа в кабинете ещё больше способство
вала втягиванию в пьянство. В этом отношении на Камчатке он 
постепенно изживает, и последнее время не замечалось».

Рева Павел Иванович (1907), в 1930-е гг. комендант. Тиличик- 
ской погранкомендатуры НКВД. Украинец, образование семи
классное. В ВКП(б) с 1930 г.

Ре(и)вацкий Иосиф Павлович (1880), гласныш 2—3 и 5-й ПГД. 
Из крестьян Киевской губернии, окончил церковноприходскую 
школу. До 1900 г. жил в местечке Линцы у отца, который имел 
пару быков, немногим более десятины земли. Затем — в Киеве, 
работал матросом на речном судне. Во время русско-японской 
войны призван на службу. Служил на Дальнем Востоке на 
военном транспорте «Аргунь» денщиком у командира судна 
Твёрдолобова, уволен в запас 1908 г., уехал на Камчатку. До 1917 г. 
занимался рыболовством, каюрил. Одну зиму занимался развоз
ным торгом, имел лавку в с. Малка с оборотом более 1 000 руб. 
В 1917—1923 гг. снова каюрил и ловил рыбу. В начале 1920-х гг. 
был женат, имел семерых детей. В феврале 1922 г. участвовал 
в охране Петропавловска от красных партизан. В 1923 г. в ходе 
расследования «Думского дела» признал себя виновным в том, 
что «по добровольному желанию пошёл в гласные», полагая, 
что Дума будет заниматься чисто хозяйственными вопросами 
(«в политике ничего не понимаю»), а в охране ходил два раза 
с палкой. При советской власти в 1920-х гг. — грузчик, зани
мался извозом. На момент ареста 7 марта 1932 г. работал в лич
ном хозяйстве. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановле
нием ПП ОГПУ ДВК от 17 мая 1932 г. освобождён по прекра
щению дела.

Ревенко В. С., с 10.11.1922 помощник коменданта Петропав
ловска после возвращения отрядов КОНРК в областной центр. 
Из газеты «Полярная звезда» за 19 мая 1927 г.: «По имеющимся 
в городской милиции сведениям, граждане Косыгин, Ревенко 
и Саваченко при поездке на небольшом катере в Кроноки за собо
лем попали в большой шторм и погибли. В качестве доказательств 
этого говорят следующие факты: жители селения Жупаново 
нашли выброшенные ими кукули, а также некоторые части мото
ра (то есть катера. — В. П .)». Мнение историка А. П. Пирагиса: 
подавляющее большинство в партизанских отрядах КОНРК состав
лял криминальный элемент. Помимо Р., имеются в виду такие лица, 
как Г. Трухин, Г. Чужих.
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Резаев Павел Георгиевич (1901), в начале 1940-х гг. журна
лист. Мордвин, образование неоконченное высшее. В ВКП(б) 
с 1928 г. 7 апреля 1941 г. вышел на работу пьяным, отстранён 
председателем областного радиокомитета от должности главного 
редактора. 9 апреля 1941 г. народный суд 1-го участка Петропав
ловского района приговорил его за нарушении указа ПВС СССР 
от 26 июня 1940 к шести месяцам исправительно-трудовых работ. 
6 мая 1941 г. ПГК ВКП(б) исключил Р. из партии (врио. главно
го редактора — председатель комитета Тарасов).

Резников Пётр Иванович (1934, дер. Калиновка Башкирской 
АССР), в 1986—1988 гг. первый секретарь КОК КПСС. Из семьи 
колхозников, мордвин, окончил сельскохозяйственный техникум. 
В КПСС с 1956 г. Работал агрономом, вторым секретарём РК 
ВЛКСМ в Башкирии. После службы в СА остался на Камчатке. 
С 1958 г. — заместитель заведующего отделом пропаганды и аги
тации КОК ВЛКСМ. В 1959—1961 г. — первый секретарь Ели- 
зовского РК ВЛКСМ, в 1961 —1963 гг. — второй секретарь КОК 
ВЛКСМ, в феврале-октябре 1963 г. — заместитель заведующего 
сельскохозяйственным отделом КОК КПСС, затем до января 
1965 г. — заместитель секретаря — заведующий орготделом Ели- 
зовского райпарткома, после чего по январь 1966 г. — второй сек
ретарь Елизовского РК КПСС. В 1966—1969 гг. — первый секре
тарь КОК ВЛКСМ, в 1969—1973 гг. — заведующий отделом орга
низационно-партийной работы КОК КПСС. В 1976 г. окончил 
аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, полу
чил степень кандидата исторических наук (глава в монографии 
и пять статей в местной и центральной печати). С 1976 по 1979 г. 
пребывал в прежней должности. В 1979—1986 гг. — второй сек
ретарь КОК КПСС. 15 июля 1986 г. избран первым секретарём, 
в том же году стал членом военного совета Камчатской военной 
флотилии, в следующем — председателем совета обороны КО. 
Награждён двумя орденами «Знак Почёта» (1966 и 1971), медаля
ми «За освоение целинных и залежных земель» (1957), «За отличие 
в охране государственной границы СССР» (1968).

Репкин Василий Гурьянович (1904), в конце 1928 г. заворг КОБ 
ВКП (б). Из рабочих, мордвин. В РКП(б) партии с 1921 г. Реше
нием Далькрайкома (секретарь Перепечко) от 14 сентября 1928 г. 
командирован инструктором КОБ ВКП(б). 24 ноября 1928 г. утверж
дён заворгом, 4 декабря — председателем комиссии по приёму 
в партию. С 14 декабря 1928 г. — председатель комиссии по про
верке ответственных работников ведомств. 20 февраля 1929 г.
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назначен председателем комиссии «по ремонту здоровья ответра
ботников». В сентябре того же года сопровождал правительствен
ную комиссию, предпринявшую ознакомительную поездку по хо
зяйственному и культурному строительству Камчатского округа 
в «устье и долине». 9 октября 1929 г. по предложению Зыкина 
утверждён на время его отсутствия заместителем секретаря КОБ. 
Замещал Зыкина также в феврале и апреле 1930 г. Вёл заседания 
КОБ с 28 декабря 1928 по 27 февраля 1929, с 16 апреля по 25 июня 
1929, 13—14 февраля 1930 и с 7 апреля по 5 сентября 1930 г. Его 
подпись стоит под протоколом от 29 марта 1930 г., несмотря на 
присутствие Зыкина. На этом заседании было принято решение 
«Об отобрании охотничьего оружия у кулаков», в том числе и дро
бовиков, а также «при поездке в Край т. Зыкина и Краузе пору
чить поставить вопрос перед краевыми организациями о лише
нии прав кулаками заниматься охотой вообще». Далькрайком 
постановлением от 18 октября 1930 г. «за групповщину и скло
ку» снял и отозвал врид. секретаря Репкина (он же заворг), пред
седателя КОИК Богатырёва... Послана комиссия для чистки 
аппарата АКО. Врид. секретаря (до приезда Якушина) рекомен
дован Шенюк.

Репойто-Дюбяго Александр Иванович (1883, с Малая Березян- 
ка Таращанского уезда Киевской губернии), камер-юнкер Двора 
Его Императорского Величества. Из дворян, русский, образова
ние высшее: окончил Императорское училище правоведения. 
До 1916 г. — мировой посредник, предводитель дворянства и пред
седатель земской управы. В 1916—1918 гг. служил в чине корне
та в 9-м драгунском кирасирском полку. За участие в Первой 
мировой войне получил четыре ордена: Станислава 3-й и 2-й сте
пеней с мечами и бантами, два Анны 2-й степени. При правитель
стве Скоропадского — член губземуправы. До революции их семья 
владела 900 десятинами земли и конным заводом в Сингилёв- 
ском уезде Симбирской губернии. Первый раз арестован 19 июня 
1919 г. Киевской губЧК как контрреволюционер и заложник от 
буржуазии с содержанием в московском концлагере на всё время 
гражданской войны, освобождён 1 июня 1922 г. Вторично аресто
ван 10 июня 1927 г. по подозрению в нелегальном собрании ста
рых правоведов, освобождён 3 сентября того же года под подпис
ку о невыезде из Москвы, об отмене которой к моменту отбытия 
в 1930 г. на Дальний Восток данных нет. «В 1928 г. я узнал 
официально о своём лишении прав голоса, о чём мною было возбуж
дено ходатайство перед ВЦИК о восстановлении в правах, ответа
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до сих пор (1933 г. — В. П .) не имею». По его словам, в Москве он 
трудился в Большом театре помощником главного машиниста, 
снимался в кино, работал в Академии художеств по части ликви
дации экспонатов Парижской выставки, в студии Станиславского 
костюмером и рабочим, в «Моссельпроме» лоточником папирос 
«и закрепился в театре Станиславского в качестве инспектора 
театра. С указанной должности ушёл по личному желанию в конце 
1929 г. и по предложению работника Комитета Севера, бывшего 
директора академических театров Е. К. Малиновской... при согла
сии К. Я. Лукса (председателя Комитета Севера. — Ред.) выехал 
для работы в ДВК». По приезде работал заведующим хозяйством 
корякской культбазы, кладовщиком комитета Главсевморпути по 
постройке культбазы в с. Пенжино. Якобы сгноил 250 кулей муки, 
«не вёл учёт гвоздей, железа и толи, что были разбросаны». Гово
рил: «Я люблю Россию старую — монархическую», «Революцию 
в России производить рано, так как мало грамотных и образован
ных людей»; «Социализм — это утопия»; «России нужна власть- 
палка»; «Сталин правильно делает, что применяет диктаторство, 
России это нужно»; «Таких порядков не было при жандармерии, 
какие существуют теперь в ОГПУ»; «В Москве пьют не так, как 
на Камчатке, гораздо больше, вот тов. Семашко (нарком здравоохра
нения. — В. П.) в театрах и на банкетах напивался до того, что выно
сили на руках». Арестован в третий раз 25 апреля 1933 г. Суд
тройкой ПП ОГПУ ДВК приговорён 11 октября 1933 г. по ст. 58-10 
УК РСФСР к десяти годам лишения свободы. Реабилитирован 
прокуратурой КО 21 февраля 1990 г.

Роговой Иван Кондратьевич (1913), с ноября 1938 г. сотруд
ник КОУ НКВД. Из крестьян, русский, окончил сельскую школу. 
В ВЛКСМ с 1934, в ВКП(б) — с 1939 г. С февраля по август 
1931 г. — секретарь колхоза «Морозовка» в с. Родина на Алтае. 
До декабря того же года — грузчик в Кемеровском Энергострое. 
Затем по июнь 1932 г. — пильщик Дальлеса на станции Верино, 
в 1932—1934 гг. — рулевой парохода «Карл Маркс» (Хабаровск). 
В 1934—1935 гг. — грузчик на станции Хабаровск. В 1935— 
1938 гг. служил в РККА.

Роговой Самуил Евсеевич (1890), в 1925—1937 гг. управляю
щий Камчатском отделением Госбанка СССР. Общее образование 
домашнее, специальное — высшее. Родной язык русский. В боль
шевистской партии с июня 1919 г. В 1915 г. призван в армию рядо
вым. В гражданскую войну, воюя с войсками генерала Деникина, 
был политкомиссаром отряда особого назначения. Затем на
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советской работе. В первой половине 1920-х гг. — заместитель 
председателя Рогачёвского РИК, председатель ОИК в г. Слуцке. 
В 1926—1930 гг. — на руководящей банковской работе. В 1932 г. 
после окончания Ленинградской финансовой академии команди
рован на Камчатку. 27 марта 1937 г. выведен из состава плену
ма КОК ВКП(б) за сокрытие от партии своей принадлежности 
к троцкистской оппозиции в 1923 г. По материалам заседания 
бюро КОК 1 августа 1937 г., с 1911 по 1914 г. состоял членом 
еврейской социал-демократической партии. «Активное участие 
в оппозиции Р. выражалось в том, что он в 1923 г. на одном из 
партсобраний требовал предоставления слова от оппозиции и также 
голосовал за резолюцию Троцкого в селении Городце, где активно 
защищал резолюцию Троцкого... За скрытие от партии своей 
принадлежности к троцкистской оппозиции в 1923 г. из состава 
обкома и из рядов ВКП(б) исключить. И. о. управляющего банком 
утвердить тов. Кудряшева (управляющий Анадырским отделе
нием Госбанка)».

Рогозин Анатолий Иванович (1947), в 1988 г. начальник КОУ 
Сбербанка СССР. Русский, образование высшее. В КПСС с 1970 г.

Рогозин Иван Борисович (1922), журналист. Из служащих, 
русский. В ВЛКСМ с 1938, в ВКП(б) — с августа 1942 г. После 
окончания средней школы № 2 в г. Петропавловске-Камчатском 
в 1941 г. ушёл на войну. Участвовал в боях с 1 мая 1942 по 
11 октября 1944 г. на Северо-Западном фронте. Демобилизован 
по ранению. С 1 ноября 1944 г. редактор облрадиокомитета. 
В 1952 г. — заведующий отделом культуры и быта «Камчатской 
правды». Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Родиков Михаил Антонович (1898, с. Усть-Речка Кецкой воло
сти Томской губернии), в 1919 г. рядовой Камчатской местной 
воинской команды. Из крестьян (по материалам ОГПУ, отец был 
«кулаком», имел дом, два амбара, шесть лошадей, шесть коров, 
четыре головы молодняка, десять овец, три свиньи), русский, мало
грамотный. На момент ареста 19 ноября 1933 г. жил в с. Елизово, 
занимался личным хозяйством. На допросе у С. Кима 20 ноября 
1933 г. показал: после мобилизации в колчаковскую армию вое
вал с красными, в бою под Пермью ранен в ладонь и локоть левой 
руки, пять месяцев пребывал в команде выздоравливающих, где 
был и Сагадеев. Вместе с ним прибыл на Камчатку. «Начальни
ком команды был Колышкин... В нашей команде вместе с други
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ми был Козлов старшим унтер-офицером, Сагадеев старшим 
унтер-офицером... В нашей команде были 60 чел... И сразу же 
после переворота в городе установилась советская власть, были 
арестованы офицеры нашей жандармской команды Семёнов, 
Охрименко и Колышкин, которые впоследствии были убиты красны
ми в арестном помещении. Во время переворота Козлов и Сагадеев 
отказывались принимать участие в аресте офицеров нашей ко
манды. Козлов и Сагадеев у офицеров пользовались большим ува
жением и доверием и были правой рукой, вместе пьянствовали. 
После того, как был устроен переворот, то наша команда была вся 
разоружена и мы разошлись. Я сразу же ушёл в Завойко... а Козлов 
и Сагадеев остались жить в городе». Привлекался по ст. 58-7-10
11-13 УК РСФСР. Приговорён судтройкой ПП ОГПУ ДВК к деся
ти годам концлагеря «как бывший жандарм». Реабилитирован 
прокуратурой КО 27 июня 1989 г.

Родионов Николаи Александрович, в июне 1938 г. утверждён 
первым секретарём Восточно-Тундрового РК ВКП (б).

Родович Владислав Теодорович (1887, г. Шавли, Литва), дворя
нин. Поляк, окончил горную академию в г. Рейнберге (Германия), 
беспартийный. На момент ареста 29 мая 1933 г. главный инже
нер горного управления АКО. Проходил по делу «Автономная 
Камчатка» по ст. 58-2-7-11 УК РСФСР. Приговорён к ВМН, заменён
ной десятью годами лишения свободы. Реабилитирован в 1957 г.

Рожков Николаи Афанасьевич (дек. 1879, дер. Карабчанка 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии), с 20.04.1918 член ПГС 
от союза домовладельцев. Из мещан или крестьян, русский, учил
ся, но не окончил техническое железнодорожное и Владивосток
ское механическое училища. На Камчатке с 1911 г. До 1912 г. — 
техник-строитель, в 1912 г. выезжал в г. Иман для заготовки 
стройматериалов. Вернулся в 1913 г. и приступил к строитель
ству пяти домов для нужд Министерства юстиции. В то же время 
наблюдал за постройкой в Петропавловске епархиальной двукласс
ной школы. В документе 1929 г., подписанном заместителем 
начальника Камчатского погранотряда ОГПУ Юхно, значилось: 
«При царском правительстве. он всяческими путями старался 
заполучить расположение губернатора, это ему отчасти удалось 
достигнуть и получить большой оклад жалования. Был крайне 
набожный, аккуратно посещал церковь. Состоял членом Союза 
архангела Михаила». «Примерно в 1913—1914 г. в г. Петропавлов
ске, не помню, по чьей инициативе, организовался союз “Архангела 
Михаила” , — рассказывал Р. 15 апреля 1934 г. на допросе в ОГПУ, —
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в этом союзе состояли губернатор Мономахов, чиновник Апрелев, 
городской голова Чупятов, японский рыбопромышленник Мацу- 
мото, заведующий радиостанцией Пурин А. А., все они носили 
особые значки, присвоенные союзу “Архангела Михаила” . В эти 
же годы на Камчатку приезжал архиерей Евсевий, и во время его 
приезда была, очевидно, развёрнута агитация по вербовке членов 
в союз “Архангела Михаила” . Мне предлагал вступить в союз 
“Архангела Михаила” протоиерей Шерстенников, но я своего согла
сия ему не давал, он предлагал мне подписаться на листу бумаги, 
удостоверяющей членство союза, я не хотел вступать в союз, пото
му что среди рабочих и прочих прослоек населения союз автори
тетом не пользовался. После моего отказа вступить в союз 
“Архангела Михаила” Шерстенников протоиерей... предложил мне 
вступить в союз “Камчатское братство” , задачи которого слага
лись, насколько помню из разъяснений Шерстенникова, в помо
щи друг другу, политических целей не объяснял. Я также отка
зался вступить в эту организацию, мотивировал свой отказ про
сто нежеланием состоять в этой организации, но допускаю то, что 
меня могли занести в списки союза “Архангела Михаила” , но по
вторяю, что своей подписи о членстве не давал. Союз этот суще
ствовал до революции, то есть до 1918 г. Я лично знака союза не 
носил . До 1918 г. моё политическое сознание не выходило из 
круга “вера, царь и отечество” , то есть убеждения монархические. 
В период 1912—1913 гг. на Камчатку прибыл губернатор Моно
махов. Мне был хорошо известен чиновник особый поручений 
губернатора Викентьев Вячеслав, бывший сапёр. Офицер, с кото
рым я впервые познакомился во Владивостоке на постройке же
лезной дороги. По протекции Викентьева я получил назначение 
техника-распорядителя по ремонту дороги-времянки Петропав
ловск — Елизово (в то время селение Завойко. — В. П.). Послед
ними моими работами были проектирование построек Петропав
ловского окружного суда, эта работа мной выполнялась по пред
ложению Викентьева, в дальнейшем. до мобилизации в армию 
я беспрерывно работал по строительству в г. Петропавловске на 
должности техника-десятника». В 1915 г. Р. был призван в рат
ники ополчения и прикомандирован к Вятской дружине. В начале 
1916 г., будучи рядовым, получил перевод во Владивосток и был 
прикомандирован к 3-му крепостному госпиталю в качестве заве
дующего мастерскими. В 1917 г. по болезни уволен в отпуск, 
приехал в Петропавловск, встал на учёт в местную воинскую ко
манду, откуда по заключению врача через четыре месяца уволен.
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По возвращению Р. закончил постройку здания окружного суда. 
«Политическая обстановка была такова, что все ожидали созыва 
Учредительного собрания. Основную руководящую роль играли 
уполномоченный Временного правительства Лавров, заведующий 
радиостанцией Пурин А., инспектор училищ Сусляк... Болтенко. 
Попытки созыва Учредительного собрания не осуществились и .  
среди населения стали превалировать тенденции за Советы. Все 
вышеперечисленные оказывали сопротивление Советам, называя 
их «собачьими депутатами» и т. п., в противовес они проповедо
вали необходимость созыва учредиловки. В 1917 г. на первом же 
выборе я прошёл в члены горсовета. Председателем был Олейни
ков, его товарищем по председательству был фотограф Колмаков». 
В горсовете Р., по его словам, заведовал техническим земельным 
отделом. «В 1918 г., когда Пурин, Сусляк, Токаревский, Крупенин 
Пётр, Соболев и другие захватили власть в свои руки, я был арес
тован и выслан вместе с другими лицами во Владивосток, откуда нас 
освободили и направили обратно на Камчатку. Прибыв в Петро
павловск (18 августа 1918 г. на пароходе «Монгугай» по пропус
кам Приморской земской управы. — В. П .), нас вторично аресто
вали, и на этом же пароходе были высланы обратно. Во Владиво
стоке я дал подписку, что выступать против чехов не буду, и меня 
освободили, и я свободно уехал в Никольск-Уссурийск, где про
жил зиму без работы и к л ету . выехал в г. Владивосток и посту
пил работать на постройке грузовых пакгаузов. В 1921 г. посту
пил работать в земельное управление лесником, в должности ко
торого пробыл два месяца, затем перевели работать объездчиком. 
В 1922 г. поступил работать в губернское управление счетоводом 
и в июне 1923 г. выехал. на Камчатку. Прибыв на Камчатку, я был 
назначен помощником лесничего, затем через год перевели рабо
тать в земельное управление землеустроителем, затем работал 
лесничим, и, находясь в плохих отношениях с заведующим окрзу 
Болтенко, последним я был уволен. В 1930 г. после передачи 
лесов АКО я был назначен заведующим Авачинским лесоучаст
ком, где работал. до момента моего ареста. В 1931 г. был аресто
ван и был осуждён облсудом по ст. 111 УК к одному году принуд- 
работ. В 1931 г. перешёл работать в Петропавловский порт в долж
ности техника по инвентаризации домов и других мелких работ.» 
В советских документах отмечалось, что Р., поступив на службу 
в губземотдел, «в семейной обстановке сильно изменился, повыбра
сывал из дому иконы, ругает духовенство, свою мать за набож
ность. Своим детям приказал записаться в пионеры. Пытался
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поступить в партию, но не удалось». В чекистском списке сотрудни
ков окрзу, подлежащих просмотру при окрбюро ВКП(б), от 23 янва
ря 1929 г. говорилось: «В семейной жизни крайне скуп и расчёт
лив. В то же время два раза в месяц систематически приглашает 
в гости администрацию окрзу, обильно угощая их. Это мотиви
рует тем, что иначе нельзя, что в противном случае может лишить
ся службы. Имеет несколько тысяч рублей сбережений и хочет 
выстроить собственный дом (построил. — В. П .), для чего выхло
потал участок земли у горсовета по Ленинской улице и огородил 
его столбами. В феврале 1928 г. отмечен факт взяточничества 
(50 руб.) за выдачу разрешения на вывоз жердей из лесу». В том 
же документе отмечалось, что, когда после революции он был одно 
время безработным, «имея большие сбережения, занялся перепро
дажей рыбопродуктов, допустив мошенничество». Вторично взят 
под стражу 13 мая 1934 г. Производил арест, обыск и допрос 
(совместно со старшим уполномоченным Камчатского погран
отряда Гринбергом) сотрудник ОГПУ Голодец. Выписка из пока
заний обвиняемого Василия Степанович Артемьева, датированная 
14 июня 1934 г.: «Р... всё время старается скомпроментировать 
органы ОГПУ. 12 июня сего года в камере № 8 говорил, что ОГПУ 
на семнадцатый год революции стало хуже, нежели фашисты, им 
сейчас не защищать советскую власть. 14 июня сего года он гово
рил Лопато, что, “чем больше ОГПУ расстреливает советских ра
ботников, тем для них лучше и наверняка скоро они наденут по
гоны. Сейчас начался форменный террор над населением, аресто
вывают, расстреливают всех без исключения” , на что Лопато сказал: 
“ГПУ это есть опричники Ивана Грозного” ». Постановлением осо
бого совещания при НКВД СССР за подписью ответственного секре
таря Фельдмана за 22 декабря 1934 г. Р. приговорён по ст. 58-2-7 
УК РСФСР к трём годам ссылки в Казахстан. В графе меморанду
ма ОГПУ «Характеристика обвиняемого, описание совершённого 
преступления и степень его опасности» значилось: «В 1913—1918 гг. 
состоял членом черносотенной организации “Архангела Михаи
ла” . В 1929 г., как черносотенец-антисемит был вычищен по пер
вой категории из соваппарата. С 1919 г. состоит членом контрре
волюционной организации “Автономная Камчатка” , по заданию 
которой проводил вредительство по лесной промышленности, произ
вёл по личному почину диверсионный акт». Далее содержалось 
требование дальнейшей проработки «в плоскости выявления 
соучастников во вредительстве», указывалось на необходимость 
«агентурного обслуживания осуждённого» после освобождения из
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ссылки, но отмечалось, «как не сознавшегося и враждебного совет
ской власти вербовать нецелесообразно». Реабилитирован проку
ратурой КО 22 июня 1989 г.

Рожков Николаи Иванович (1892, г. Суджа Курской губер
нии), до марта 1927 г. начальник милиции Усть-Камчатской 
волости. Из служащих, русский, окончил пять классов реального 
училища, после чего в 1911 г. поступил в работать в банк г. Суджа. 
В 1915 г. призван в армию, с 1916 г. воевал на Юго-Западном 
фронте. В конце того же года окончил школу прапорщиков, произ
ведён в офицеры. До демобилизации служил в г. Красноярске. 
При чехословацком перевороте арестован, но затем освобождён 
и направлен в Сибирский строительный батальон (г. Красноярск). 
В 1919 г. выехал на восток по железной дороге. В Забайкалье 
попал в колчаковскую армию, был квартирмейстером и казначеем 
полка. В 1920—1921 гг. жил в г. Харбине, с июля 1921 по июль 
1924 г. — в г. Владивостоке. «Под видом рабочего пробрался на 
Камчатку» (ОГПУ). До 1925 г. — матрос ОКАРО в Усть-Камчатске, 
затем по март 1927 г. — милиционер, начальник РКМ. С 1927 по 
сентябрь 1931 г. — помощник бухгалтера Ключевского лесокомби
ната. Согласно чекистским материалам, говорил: «Раньше хоро
шее время было, можно было жить и чувствовать, а сейчас тяжё
лый период времени настал. Уничтожение личности, презрение, 
недоверие к нам. Не к лицу мне, старому кадровому офицеру, слу
жить каким-то счетоводом... А  здорово мы дрались с красной за
разой. Рубил я их направо и налево. Никогда не забуду боевой 
схватки с коммунистами, никаких разговоров с ними, а сразу — 
к стенке, и точка». «Был в старом времени везде порядок, дисцип
лина, ну, а сейчас лавочка, какие-то приезжают сморчки, именуют 
себя коммунистами.» «Система коллективизации невозможна 
и не может быть применима в жизни, ибо каждый человек никогда 
не будет трудиться и ухаживать за хозяйством так, как бы он 
работал в своём хозяйстве». Арестован 20 сентября 1931 г. Особым 
совещанием при коллегии ОГПУ 19 февраля 1932 г. по ст. 58-10 
УК РСФСР на три года лишён права проживания в Московской 
и Ленинградской областях, Харьковском округе, Восточно-Сибир
ском и Дальневосточном краях, на Камчатке и других погранзо
нах. «По отбытии меры соцзащиты» освобождён и остался на 
жительство в г. Архангельске. Реабилитирован прокуратурой КО 
19 февраля 1990 г.

Романовская Цилия Рувимовна (1901, г. Мозырь Минской губер
нии), в конце 1930-х гг. экономист-статистик управления АКО.
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Из мещан, еврейка, образование низшее. Вступила в большевист
скую партию в 1919 г. Решением первичной парторганизации от 
29 декабря 1937 г. об исключении Р. из партии — за потерю 
политической бдительности в сокрытии от парторганизации контр
революционной работы бывшего мужа Бабенко, за системати
ческую помощь ему после его ареста — 4 февраля 1938 г. бюро 
ПГК ВКП(б) отменило и объявило ей строгий выговор с предуп
реждением с занесением в личное дело. 16 апреля 1938 г. бюро 
ПГК пересмотрело своё постановление в сторону исключения её 
как жены врага народа Бабенко. В середине мая это решение 
утвердило бюро КОК ВКП(б). Арестована 1 июля 1938 г. Освобож
дена 14 декабря 1939 г. в связи с прекращением дела «за недока
занностью». Реабилитирована 22 декабря 1989 г.

Рослый К. Л., «партизанский поэт» в 1922 г., по воспоми
наниям И. Самусенко [ГАКК, ф. П-800, оп. 1, д. 218, л. 11].

Ростов Фёдор Захарович (1901, Урал), в начале 1930-х гг. началь
ник связи Камчатского погранотряда ОГПУ. Из рабочих. Отцу 
динамитом выбило глаза в каменоломне. Р. тоже работал там 
щебёнщиком-каменотёсом. Мать в 1912—1929 гг. была прачкой. 
В ВКП(б) с 1926 г. В 1917 г. окончил ВНУ, поступил на курсы 
телеграфных надсмотрщиков, после них трудился в конторе связи. 
В 1919 г. — доброволец Красной Армии, воевал против колчаков
ских войск, на польском фронте, участвовал в ликвидации Кронш
тадтского мятежа и бандитизма на Волге в районе г. Царицына. 
«В 1919—1925 гг. беспрерывно в частях, в 1925—1928 гг. — воен
ная школа связи в Ленинграде». После чего служил в погранохране 
ДВК. На Камчатке с октября 1933 г., тогда же прошёл партчистку.

Рубецкий Пётр Петрович (1873—1927), почётный гражданин, 
гласныш и товарищ председателя 2-й (1918), кандидат к глас
ным 3-й ПГД (1919). Коллежский советник, сын сельского свя
щенника, образование высшее медицинское. В 1916 г. исполнял 
должность врачебного инспектора КО. В августе 1917 г. — член 
продовольственной управы. В ноябре 1918 г. назначен врачом 
«с платою по вольному найму». Постановлением ВВРК от 11 янва
ря 1920 г. у Р., а также Червлянского, Сусляка и Клочкова произ
ведён обыск. На 1 апреля 1926 г. — заведующий колонией прока
жённых. Его жена Агриппина Петровна (1880), из крестьян, до 
1917 г. домохозяйка, акушерка, образование среднее, в 1926 г. — 
помощник лекаря. Дочь Вера Петровна — врач.

Рубин, на время командировки Якушина с 8.07.1931 замести
тель секретаря КОК В К П (б). Кооптирован в члены пленума
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КОК, введён в состав бюро. Утверждён заведующим культпропом 
на закрытом заседании бюро окружкома партии 27 июня 1931 г. 
В апреле-июне этого года разослал по РК и ячейкам ВКП(б) Пет
ропавловского округа письмо за своей подписью как заместитель 
секретаря окружкома, в котором говорилось: «XVI съезд партии 
отмечает, что... главную опасность на данном этапе представляет 
великодержавный уклон . прикрывающий стремления отживших 
классов господствовавшей ранее великодержавной нации вернуть 
себе утраченные привычки. Несмотря на наличие в округе боль
шого количества трудящихся китайцев, корейцев, евреев, украин
цев и других мелких национальностей. проявляется недопусти
мая бездеятельность в проведении систематической массовой ра
боты по интернациональному воспитанию рабочих, колхозников, 
крестьянской бедноты и середняка. Коммунисты подчас отно
сятся безучастно к шовинистическим вылазкам классового врага. 
Антисоветская вылазка группы, имевшая место в коллективе 
стройтехуправления АКО по решениям окружных и краевых орга
нов о судебном процессе над Янчевским и Леоновым, которые, 
прикрываясь революционными фразами, пыталась разжечь анти
семитизм в коллективе АКО, не встретила должного отпора со 
стороны ячейки, недостаточно мобилизовавшей массы на борьбу 
с шовинистами-антисемитами.» Подписывал протоколы бюро как 
секретарь комитета с 7 по 24 августа 1931 г. В апреле-июне 1932 г. 
занимался вопросами снабжения и колонизации.

Рубцов Анатолий Петрович (1914), в марте 1948 г. замести
тель председателя КОИК. Образование среднее. В ВКП(б) с 1943 г. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.»

Рубцов Борис Константинович (1899—1952), в 1922 — нача
ле 1923 г. начальник штаба экспедиционного отряда Вольского. 
Заворг Камчатского губбюро РКП(б) (1923). В большевистской 
партии с февраля 1920 г. Членский билет выдан в Приморье, где 
был начальником партизанских отрядов. Летом 1923 г. выбыл 
в г. Владивосток.

Рудомётов Василий Артёмович (1901), в 1920-е гг. начальник 
милиции Мильковской волости. Образование — четыре класса 
гимназии. Кандидат ВКП(б) с 1925 г. До 1917 г. счетовод, после — 
на военной службе.

Рудштейн Евгений Захарович (1905), до 3.09.1939 второй секре
тарь БыстринскогоРКВКП(б). В ВКП(б) и на Камчатке с 1932 г., 
образование низшее. Снят «за допущенную грубую политическую
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ошибку... и как не обеспечивший должного партийного руковод
ства партийной организацией района». В постановлении бюро КОК 
ВКП(б) также говорилось: «Отметить как недопустимое явление 
со стороны второго секретаря тов. Рудштейна, выразившееся в редак
тировании и вывешивании объявления в день годовщины смерти 
А. М. Горького, смысл которого был политически вредный. Это 
было допущено только благодаря небрежному отношению к делу 
тов. Рудштейна и тов. Думитрешко». 15 февраля 1940 г. бюро 
КОК ВКП(б) подтвердило своё решение от 3 сентября 1939 г., 
поскольку он считал, что сняли его неправильно. В июне 1942 г. 
выбыл в Киргизию.

Рудых Г. (1898—1980), член ВВРК и следственной комиссии 
после просоветского переворота 1920 г. в Петропавловске.

Рукосуев Анатолий Афанасьевич (1910, Восточная Сибирь), 
моторист Ключевского лесокомбината. Русский, беспартийный. 
Арестован 5 марта 1938 г. «Клеветал на органы советской влас
ти». Собирался якобы мстить за отца, который в гражданскую 
воевал в красном партизанском отряде, но в 1930 г. был раскула
чен с конфискацией хозяйства, а в 1937 г. расстрелян. 10 августа 
1938 г. тройка УНКВД по ДВК приговорила Р. к восьми годам 
лишения свободы. Реабилитирован посмертно Камчатским област
ным судом 12 марта 1960 г.

Рукосуев Михаил Афанасьевич (1906, Иркутская область), брат 
предыдущего. Из крестьян, русский, образование неполное сред
нее, беспартийный. Работал механиком водного цеха Ключевского 
лесокомбината. Арестован 11 марта 1938 г. Обвинялся по ст. 58-10, 
ч. 1. УК РСФСР. Оправдан Камчатским областным судом 4 октяб
ря 1939 г.

Рукосуев Николай Афанасьевич (1918, с. Неванка Шиткинского 
района Канского округа), брат предыдущих. Из крестьян, русский, 
грамотный. Работал мотористом Ключевского лесокомбината. Аре
стован 5 марта 1938 г. За контрреволюционную агитацию (наме
ревался мстить за отца) тройка УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. 
приговорила его к пяти годам лишения свободы. Реабилитирован 
посмертно Камчатским областным судом 12 марта 1960 г.

Рукосуев Пётр Афанасьевич (1915, с. Неванка Нанайского 
округа), брат предыдущих. «Сын кулака-торговца». Работал мото
ристом Ключевского лесокомбината. Арестован 7 марта 1938 г. 
Проходил по одному делу со своими братьями. 10 августа 1938 г. 
приговорён к восьми годам ИТЛ. Реабилитирован посмертно 
12 марта 1960 г.
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Румянцев Александр Михайлович (1901), участник просовет
ского переворота 1920 г. в Петропавловске, в 1921—1922 гг. крас
ный партизан. Из крестьян, окончил начальное училище. В 1917— 
1918 гг. — тамбурщик в Москве. С 1918 г. служил в ВЧК и РККА. 
Раненым и контуженым попал в плен, где находился девять ме
сяцев, после чего служил у белых в охранной роте. Прибыл на 
Камчатку в 1919 г. с пополнением местной воинской команды. 
В конце 1920-х гг. — сторож АКО в Петропавловске, затем на 
профсоюзной работе. Инспектор труда.

Румянцев Вячеслав Иванович (1887, Пермская губерния), глас
ным 1-й (1917), кандидат к гласныьм и секретарь 5-й ПГД (1922). 
Из крестьян. Конторщик и счетовод в Сибири в Переселенческом 
управлении. Затем — армия: до 1916 г. рядовой, после — офицер, 
ротный командир. На допросе по «Думскому делу» в 1923 г. сооб
щил, что февраль 1917 г. встретил в г. Ачинске в 30-м полку, в октяб
ре воевал против немцев на Рижском фронте в 53-м Сибирском 
стрелковом полку. С 1918 по 1919 г. служил по мобилизации 
в армии Колчака, был командиром батальона. До октября 1921 г. — 
счетовод КОНРК, с 16 ноября 1925 г. — бухгалтер губфинотдела. 
Из служебной характеристики: «Знания по бухгалтерии удов
летворительные. Делом интересуется. Усидчив. Работоспособен». 
31 марта 1927 г. КОНРК не утвердил постановления окружной 
избирательной комиссии от 20 марта о восстановлении в правах 
Р., который был лишён их как бывший офицер белой армии, так 
как «свою лойяльность в отношении советской власти ничем не 
доказал». 12 февраля 1929 г. комиссией по проверке состава ответ
работников ведомств и учреждений при окрбюро ВКП(б) снят 
с работы в кредитном товариществе, где работал с 11 июня 1928 г. 
До этого трудился бухгалтером партпрофклуба, Осоавиахима. 
В служебной характеристике из кредитного товарищества «Рыбак» 
отмечалось, что «твёрдой политической устойчивости к соввласти 
не имеет». 27 января 1930 г. на него, бухгалтера Петропавловского 
кооператива, милиция завела дело. Подробности неизвестны.

Румянцев П. Я., 27.08.1917 на учредительном собрании Рабо
чего (профессионального) союза Петропавловска избран предсе
дателем его бюро. От этого союза 20 апреля 1918 г. прошёл в состав 
горсовета. Грузчик.

Русаков Семён Иванович (1888, Вятская губерния), с 1930 по 
апрель (июль) 1933 г. председатель ПГС. Из крестьян, русский, 
окончил три класса, партшколу. В большевистской партии с нояб
ря 1917 г. В 1904—1905 гг. — кочегар парохода в Вятке (семь
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месяцев), в 1905—1906 гг. — там же ученик слесаря (шесть меся
цев). Один год и девять месяцев работал в 1906—1908 гг. в паро
ходстве — г. Сретенск, Благовещенск и Хабаровск. В 1908—1914 гг. 
трудился на Амуре — железная дорога, прииск; разнорабочий. 
С 1914 по 1917 г. — матрос Добровольного флота во Владивосто
ке, забойщик и грузчик в Сучане. В 1917—1922 гг. служил в Крас
ной гвардии, был партизаном. С 1922 по 1926 г. — на Благове
щенской таможне. В 1926—1929 г. — в Бурят-Монголской АССР 
на таможне, в детдоме. С 1905 по 1917 вёл агитацию за сверже
ние царизма. Подвергался репрессиям в 1905 г. в Вятке, в 1917 г. 
в Хабаровске и колчаковской контрразведкой в 1919 в Благове
щенске. При партчистке 1933 г. назван членом ВКП(б) Озерским 
политически малограмотным. На Озерского временно возложены 
обязанности председателя ПГС после освобождения Р. В начале 
1930-х гг. был женат, семья из трёх человек. Из характеристи
ки, подписанной заместителем секретаря окружкома ВКП(б) 
Пошехоновым: «За время своей работы показал себя честным, 
исполнительным работником, неуклонно стоящим на страже гене
ральной линии партии».

Русанов Александр (35 лет в 1924), в 1924 г. председатель 
сельского комитета в с. Афанасьевка Соболевской волости. Гра
мотный. По Н. П. Фролову, все предселькомы этой волости «поли
тически отсталые и не развиты».

Рыбкин Василий Макарович, в 1919 г. заведующий Петропав
ловской радиостанцией, гласным 3-й ПГД, один из организаторов 
мартовского и июльского антисоветских переворотов 1918 г. 
в Петропавловске. Инженер. В августе 1918 г. вместе с Александром 
Петровичем Овсянниковым, Артюхиным, Токаревским, Станчиковским 
и Рубецким избран в комиссию по ликвидации имущества и мате
риалов, находившихся в распоряжении Петропавловского горсов
депа. 26 июля 1919 г. опубликовал в «Камчатском вестнике» следую
щее предупреждение: «Некоторые граждане выпускают свой скот 
пастись на участке радиостанции, где под землёй, на земле и в воз
духе расположены действующие провода, заряженные электриче
ством. Скот, бегая, рвёт оттяжки, поддерживающие столбы и сеть, 
нанося убытки радиостанции. Тот же скот не гарантирован от смер
ти, если на него упадёт оборванный им же провод, несущий ток 
высокого напряжения. Снимая с себя всякую ответственность 
за вред, нанесённый скоту, объявляю для сведения граждан, что за 
повреждения и убытки, причинённые пасущимся скотом радио
станции, буду взыскивать с хозяев скота по закону».
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Рыжкин, предположительно, Иван Иванович (1905, с. Федяки- 
но Лебедянского уезда Тамбовской губернии), в 1922 г. красныш 
партизан КОНРК. Из крестьян, русский, образование низшее. 
Жил в с. Жупаново, работал в личном хозяйстве. 12 июля 1931 г. 
с него взята подписка о невыезде. 14 января 1932 г. особое совеща
ние при коллегии ОГПУ по ст. 59-9 УК РСФСР лишило его права 
проживания в двенадцати населённых пунктах ДВК сроком на 
три года. Арестован 19 июня 1937 г. Приговорён спецколлегией 
ДВ крайсуда по КО 29 мая 1938 г. по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР 
к десяти годам лишения свободы. По первому делу реабилитиро
ван Камчатским областным судом 6 мая 1978 г., по второму — 
Президиумом Верховного суда РСФСР 19 июня 1978 г.

Рыьжук Григории Е. (30 лет в 1924), делегат 1-го камчатского 
областного съезда 1917 г. от Большерецкой волости, избран на 
нём членом ОК. Окончил учительскую семинарию. В 1916 г. — 
учитель церковноприходской школы в с. Апача, а затем началь
ного училища в с. Кихчик. В 1924 г. — председатель селькома 
в с. Русь (это название присвоено населённому пункту на берегу 
реки Удова в феврале 1920 г.) Соболевской волости. По мнению 
Н. П. Фролова, политически неблагонадёжный.

Рытдин Яков Александрович (21.11.1925, с. Воскресенское 
Каспийского района Астраханской области), с 21.03.1963 по 
27.05.1965 председатель КОИК. Из крестьян, русский, окончил 
факультет промышленного рыболовства Астраханского рыбвтуз 
в 1949 г., инженер-механик. В ВКП(б) с февраля 1952 г. В Астра
ханской области с 1949 по 1954 г. прошёл путь от инженера Зелен- 
гинской моторно-рыболовной станции до председателя президиу
ма Рыбакколхозсоюза. В 1949—1951 гг. — главный инженер 
моторно-рыболовной станции, в 1951 —1952 гг. — там же дирек
тор. В 1952—1953 гг. — заместитель председателя президиума 
Астраханского Рыбакколхозсоюза. С апреля 1954 по июль 1956 г. — 
заместитель министра рыбной промышленности РСФСР. После 
реорганизации министерства с июля 1956 по июнь 1957 г. — 
начальник управления промышленного рыболовства Минрыбпро- 
ма РСФСР. С июня 1957 г. — заместитель председателя Камчат
ского совнархоза. На пленуме КОК КПСС 9 декабря 1958 г. избран 
членом бюро и секретарём КОК. Снят с поста председателя КОИК 
«как скомпрометировавший себя в быту».

Рышков Игорь Геннадьевич (17.03.1952, бухта Перевозная 
Хасанского района Приморского края), с марта 1990 по июнь 1991 г. 
редактор «Камчатского комсомольца». Из семьи военнослужащего,
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русский, образование высшее: в 1976 г. окончил физико-матема
тический факультет Хабаровского государственного педагоги
ческого института. В ВЛКСМ вступил в 1966, в КПСС — в декаб
ре 1977 г. Начинал трудиться матросом-электриком на Петро
павловской судоверфи, работал слесарем подменной команды, 
старшим инспектором отдела кадров, заместителем секретаря коми
тета ВЛКСМ Океанрыбфлота. В апреле 1978 — сентябре 1980 г. — 
инструктор КОК ВЛКСМ, затем по июль 1983 г. — первый секре
тарь Алеутского РК ВЛКСМ. Во второй половине 1980-х гг. — 
заместитель редактора областной молодёжной газеты, в начале 
1990-х гг. — сотрудник «Камчатской правды». В последующие 
годы был редактором газеты «Вечёрка». Выпустил сборники сти
хов «Высшая мера» (1998) и «Подснежники войны» (2000). Член 
Союза писателей России.

Рябиков Илларион Васильевич (1894, ст. Борзя Забайкальской 
железной дороги — 5 сентября 1922, Авачинская губа, Камчатка), 
председатель 2-го чрезвычайного Петропавловского уездного съез
да 1922 г. Из семьи деповского рабочего, русский, окончил Иркут
ское техническое училище. Работая машинистом, участвовал в рево
люционном движении. В 1909 г. арестован за распространение 
листовок, освобождён по несовершеннолетию. На Камчатке с 1910 г. 
Приехал в вместе с экспедицией связистов прокладывать теле
графную линию Петропавловск — Большерецк. После заверше
ния работ был в Большерецке начальником почтового отделе
ния, линейным начальником. Переехав в с. Тигиль, организовал 
кооператив. На чрезвычайный съезд делегирован населением 
с. Утхолок. На нём избран председателем съезда и членом ОНРК. 
П. Г. Ивашкин-Ларичев характеризовал его сорок лет спустя: 
«Это был среднего роста человек... Беспартийный, но всей душой 
преданный советской власти. Тов. Рябиков представлял собою 
в полном смысле слова интеллигента-рабочего. Культурный в обра
щении с окружающими, держался очень просто, без всякой рисов
ки. Лицо мужественное. Говорил страстно, убедительно и, я бы 
сказал, очень доходчиво до каждого слушателя. Он сразу, с перво
го дня прибытия, завоевал симпатию к себе простотой и умелым 
подходом к каждому из присутствующих на съезде. Создавалось 
впечатление, как будто бы уже давно его знаешь, давно с ним 
знаком». Р. принадлежит текст обращений к жителям Камчатки 
и населению Завойкинской, Мильковской и части Малкинской 
волостей, проигнорировавших съезд. Для предъявления решений 
съезда через ПГД Х. П. Биричу «добровольно убраться из преде
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лов области» со своей администрацией и военными, а также для 
переговоров с иностранными представителями в Петропавловск 
направляется делегация парламентёров: Р. (руководитель), 
Е. И. Попов, Г. П. Яковлев. 25 апреля 1922 г. по прибытии их 
в Петропавловск они были арестованы, но потом отпущены, за 
исключением Р., которого хотели обменять на белого офицера 
Лукомского. Арест парламентёра Р. вызвал уныние участников 
съезда, парализовал их активность. В июне красные совершили 
теракт — застрелили начальника военно-политического розыска 
П. Д. Пояркова. Из дневника И. Е. Ларина: «8.07.1922. Получе
но письмо Р. на имя Военсовета, где он сообщает: “Здесь цирку
лируют слухи, что якобы находящийся в плену в отряде красных 
Лукомский убит. Такие слухи меня поражают, зная нравствен
ность лиц, стоящих в Военном совете. Я никак не могу допустить 
мысль, на предмет опровержения указанных слухов, чтобы эти 
слухи имели сколько-нибудь правдивости. Прошу Военный совет 
уведомить меня письменно, жив ли Лукомский? В утвердитель
ном случае прошу предоставить ему право написать мне письмо” . 
В остальной части письма сообщает, что “живётся мне тяжело, 
каждая попытка подойти обстрелять Петропавловск отзывается 
на моей шкуре...” В заключении пишет: “Поскольку это было мне 
посильно, я переносил, но теперь силы покидают меня, и я решил 
писать” ». Реакция Ларина на письмо Р. неизвестна. В дневнике 
об этом ни слова. Лукомский был убит почти за три месяца до 
посылки парламентёров в Петропавловск, о чём, по утверждению 
П. Г. Ивашкина-Ларичева, партизанский вожак И. Е. Ларин был 
поставлен в известность 2 февраля 1922 г. На следующий день 
после получения письма Р. партизаны обстреляли с Петровской 
сопки городскую радиостанцию, а 12 июля — здание семинарии, 
водрузив на той же сопке красный флаг. В прямую зависимость от 
этих событий ставится инсценировка белыми расстрела Р., а затем 
нанесение ему тридцати ударов плетьми, отчего вся его сорочка, 
рассказывали очевидцы, представляла собой кровавую массу. Чет
веро суток он лежал в горячке, но доктора пустили к нему только 
через полтора суток. В ГАКК хранится копия послания членов 
команды парохода «Сишан». Адресовано оно Ларину и передано 
ему в ноябре 1922 г., когда белые уже покинули областной центр. 
«По приходе в Петропавловск почтите память наших и ваших това
рищей Рябикова и Бабкина-Байкалова, замученных старшим офи
цером парохода “ Магнит” и четырьмя гардемаринами в ночь на 
5 сентября. В два часа утра были выведены с военной губвахты

503



Байкалов, Рябиков под предлогом отвезти на пароход “Сишан” для 
отправки в г. Владивосток, но они “Сишана” больше не видели. 
Они были казнены в бухте Петропавловска за Никольской сопкой 
против порохового погреба, и трупы были выброшены в море...»

Рябикова-Охапкина Мария Степановна, в девичестве Дюпина 
(1901), жена предыдущего. По воспоминаниям современников, 
служила телеграфисткой в Тигиле при белых. Передавала дан
ные о их передвижениях партизанам. Из показаний Мильского 
по делу «Автономная Камчатка» 25 ноября 1933 г.: Козырев, 
будучи начальником почтово-телеграфной конторы, «давал те
леграммы в районы о снятии с работ сочувствующих советской 
власти, в частности Рябикову-Охапкину... которая была в то время 
заведующей почтовым отделением в Тигиле, которая мне сказа
ла об этом в 1930 г. при появлении снова на почте в Петропав
ловске гражданина К., о чём мною было сообщено в ОГПУ. Граж
данка Р.-О. находится в Петропавловске, работает на почте и в дан
ное время». В 1924 г. вышла замуж за ровесника погибшего мужа 
Павла Григорьевича Охапкина. Во второй половине 1960-х гг. 
Р.-О. жила в г. Владивостоке. От О. имела двоих детей: Лию 
(1924) и Юрия (1925).

Рябов Виктор Иванович (1901, дер. Забровка Симбирской 
губернии — 16.03.1938, г. Владивосток), активный участник троц
кистской оппозиции 1927 г. Из крестьян, русский, образование 
среднее. В большевистской партии с 1919 г. За троцкизм исклю
чался, восстановлен в 1928 г. Был начальником строительства 
и первым директором Петропавловской судоверфи. С 1934 г. — 
управляющий трестом «Камчатстрой». Арестован 9 мая 1937 г. 
Исключён из ВКП(б) 11 мая 1937 г. ПГК партии «за срыв строи
тельства жестянобаночной фабрики, жилстроительства, за скры
тую подрывную пропаганду». Выездная сессия ВК ВС СССР 
16 марта 1938 г. приговорила к ВМН по ст. 58-1а-7-8-9-11 УК РСФСР. 
Реабилитирован тем же органом 30 января 1958 г.

Рябоконъ А  Л., с октября 1951 г. начальник Камчатского обл
лита вместо А. А. Алабугина.

Рябцев Михаил Моиссеевич (35 лет в 1924), в феврале 1925 г. 
назначен и. о. заведующего Камчатским губфинотделом. В 1914 г. 
призван на военную службу, произведён в старшие унтер-офице
ры. С 28 мая 1919 по 26 марта 1920 г. служил у атамана Семёнова, 
откуда бежал к красным партизанам, затем в народно-революци
онной армии ДВР на разных должностях. Кандидат большевист
ской партии.
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Рядюга Владимир Дмитриевич (1902), с 9.02. по 9.06.1932 
ответственный секретарь КОК ВКП (б). Украинец, образование 
высшее: окончил Ленинградский коммунистический вуз. В ВКП(б) 
с 1925 г. Прибыл на Дальний Восток из Донбасса по решению 
ЦК ВКП(б). Профессия — химик-лаборант. В 1932 г. — управ
ляющий трестом «Дальстройматериалы», ответственный инструк
тор Далькрайкома ВКП(б). 28 января 1932 г. Дальневосточная 
контрольная комиссия направляет его с первым пароходом на 
Камчатку секретарём ОК ВКП(б), предлагая ОК (за подписью 
С. Бергавинова) «ударить по обывательским сплетням и дружно 
взяться за работу... Камчатская организация должна твёрдо осоз
нать, что переживаемый краем период требует от них максималь
ной сплочённости, работоспособности, а не групповой антипартий
ной борьбы». 9 марта 1932 г. на заседании бюро КОК утверждён 
ответственным секретарём. Руководил рыбной отраслью, экспор
том, соворганами, представительствовал в КК-РКИ. 3 мая 1932 г. 
удовлетворяется его просьба об отзыве в распоряжение край
кома. В апреле 1934 г. — секретарь Михайловского РК ВКП(б), 
с апреля 1935 г. — председатель Куйбышевского РИК Амурской 
области. В августе 1937 г. исключён из партии «за связь с врага
ми народа».

Рязанцев Захар Николаевич (1900, с. Авача, Камчатка — нача
ло января 1934, г. Хабаровск), активным участник свержения 
советской власти в Петропавловске в июле 1918 г. Сын торговца, 
русский, малограмотный. В 1919 г. — командир взвода в Камчат
ской местной воинской команде. На момент первого ареста 2 мая 
1932 г. работал в личном хозяйстве. Привлекался по ст. 58-10 
УК РСФСР, освобождён ПП ОГПУ ДВК в связи с прекращением 
дела. При аресте 30 марта 1933 г. — член рыболовецкого колхоза 
«Красная связь», имел семью из пяти человек. Обвинялся по 
ст. 58-2-11 УК РСФСР. Приговорён 1 января 1934 г. судтройкой 
ПП ОГПУ ДВК вместе с другими «автономистами» к ВМН с конфис
кацией собак. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Рязанцев Иван Иннокентьевич (1892, с. Авача, Камчатка — 
22 ноября 1941, г. Петропавловск-на-Камчатке), участник мартов
ского неудавшегося антисоветского переворота 1918 г. в Петро
павловске. Из рыбаков-охотников, камчадал, малограмотный. 
Впервые арестован 6 мая 1932 г. 4 августа тройка при ПП ОГПУ 
ДВК дала ему три года концлагеря по ст. 58-10 УК РСФСР. Вто
рично арестован 9 июня 1938 г. ВТ КПВВ ДВО 6—17 апреля 
1939 г. приговорил по ст. 58-2 к десяти годам лишения свободы
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с конфискацией имущества. Постановлением КОУ НКВД от 20 июня 
1940 г. освобождён на основании ст. 240-6 УПК. В третий раз 
арестован 27 июля 1941 г. Камчатским областным судом 14 октяб
ря 1941 г. приговорён по ст. 58-10, ч. 2 в условиях военного вре
мени к ВМН. Реабилитирован по первому и третьему делу проку
ратурой КО, соответственно, 19 февраля 1990 и 19 декабря 1989 г. 
Сведений о реабилитации по второму делу нет.

Рязанцев Николай Иннокентьевич (1875, с. Авача, Камчатка), 
делегат 1-го камчатского областного съезда 1917 г. от Завой- 
кинской волости, с 1906 по 1917 г. выборный староста с. Авача, 
где в 1913 г. основал первую школу; участник июльского антисо
ветского переворота 1918 г. в Петропавловске. Сын извозчика, 
рыбака-охотника, неграмотный. Сначала охотился, затем с 1912 по 
1924 г. занимался торговлей. По материалам ОГПУ (свидетель 
И. Н. Пономарёв), в марте 1918 г. «заставил почти всех жителей 
идти вооружёнными в с. Сероглазку для свержения советской 
власти в Петропавловске. На этом кулацком собрании был руко
водителем Рязанцев, разошлись из Сероглазки, потому что кулаки 
испугались и нас распустили после прихода делегатов из Петро
павловска». Сам Р. на допросе у чекиста Калашникова 13 июля 
1931 г. воспроизводил эти события иначе: «...по распоряжению 
белых властей в с. Елизово был созван съезд для разрешения 
своих дел, я был избран делегатом на этот съезд. Дня через два 
съездом была получена телеграмма с требованием выступить 
с оружием в Петропавловск, который занят красными и .  произво
дятся грабежи. В это время приехал учитель из города Сусляк... 
который вёл организацию, он предложил всем нам вооружён
ным идти в с. Сероглазку и оттуда наступать на город. На это 
воззвание откликнулись три деревни. После съезда я вернулся 
в свою деревню, где народ собрался ехать в Сероглазку, органи
затора в деревне не было. Из нашей деревни поехал я и Черкашин 
Григорий, больше не помню, кто поехал. В Сероглазке нас всех 
собралось человек более ста. Из числа прибывших Крупенин 
Василий, Пётр, Никодимов Константин и особенно настаивал идти 
сейчас же наступать Тюменцев Герасим, ныне председатель РИК... 
Наступление Машихиным Егором и Челпановым было предло
жено это обсудить собранием, на что все согласились. Председате
лем этого собрания стал я. Большинство присутствующих пред
ложило идти в наступление, особенно Крупенин и Тюменцев. 
Я предложил обождать наступление, так как наверняка от крас
ных придут делегаты. Было решено наступление отставить вре
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менно до выяснения действительного положения. Я и со мной 
ещё несколько человек, всего примерно человек десять, в том 
числе были Крупенин Пётр, Яковлев, остальных не помню, пошли 
в город без оружия. За это моё решение со слов Климова Ивана 
Никодимов Константин хотел меня убить. Наша делегация 
пошла в Народный дом, где у красных было собрание. Здесь 
я объяснил собранию, что у нас получены сведения, что крас
ные грабят казначейство, выгоняют жителей из домов и т. д., 
и поэтому нам предложено занять город. Заседавшие объяснили, 
что ничего этого нет. В оправдание их слов я потребовал под
тверждения на бумаге, которые и были даны. С этой бумажкой 
я вернулся в Сероглазку, где на собрании она была зачитана, 
после чего все разошлись по домам, никто из присутствующих 
уже не настаивал идти на Петропавловск. Со стороны Совета 
никто из нас за это аресту не подвергался». В 1923 г. Р., как 
торговец, был лишён избирательных прав. С 1925 г. наполови
ну нетрудоспособен. Имел большое влияние на жителей с. Авача. 
Свидетель Александр Андреевич Савинский утверждал, что под 
воздействием Р. они отказались от организации колхоза. При 
аресте 4 июля 1931 г., по справке сельсовета, имел дом, два 
амбара, баню, стайку, два бата, шлюпку, 13 голов рогатого скота, 
четыре лошади и 24 собаки. Его хозяйство считалось кулац
ким. (От отца Р. достался дом, корова, тёлка и семь собак.) 
А. А. Савинский говорил: «Раньше покосы делили по количе
ству голов скота, в силу чего беднота иной раз оставалась без 
сена и вынуждена была покупать его у того же Р., но в 1930 г. 
из РИК пришло распоряжение о делёже... по едокам. Р., узнав 
об этом, убеждал всех крестьян Авачи отказаться от этого по
рядка и продолжить делить покосы по-старому. Он ругал бед
ноту, говоря, что из-за вас, лодырей и голодранцев, советская 
власть не даёт жить мало-мальски имущему человеку, но насе
ление на его убеждения не согласилось, и покосы делят по едо
кам». Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. 10 октября 1931 г. 
тройка при ПП ОГПУ ДВК постановила: « .освободи ть и вы
слать из Камчатки без права проживания в стокилометровой 
зоне погранполосы». Реабилитирован прокуратурой КО 19 фев
раля 1990 г.

Рязанцев Николай Николаевич (1903, с. Авача, Камчатка — 
начало января 1934, г. Хабаровск). Русский, малограмотный. 
На момент ареста 7 апреля 1933 г. состоял (с 1930 г.) в рыболо
вецкой артели «Красная связь». Проходил по делу «Автономная
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Камчатка». Обвинялся по ст. 58-2-11 УК РСФСР. Приговорён 
к ВМН с конфискацией дома, скота, ездовых собак, охотничьего 
оружия. Реабилитирован 27 апреля 1957 г.

Сабуров Владимир Александрович (1910), в сентябре 1952 г. 
прокурор КО. Русский, образование высшее юридическое. В ВКП(б) 
вступил в 1941 г. В ВОВ не участвовал.

Савельева Мария Семёновна (43 года на конец мая 1919), 
с 20.04.1918 член ПГС от женского союза. В августе 1920 г. — 
кандидат в члены Временного Народного собрания ДВ по списку 
№ 3. В середине декабря 1923 г. исключена из рядов женщин- 
работниц как «чуждый элемент». Автор повести «Из жизни тру
женика» (1918).

Савенко Николаи Петрович (1890), заведующий отделом здраво
охранения КО с осени 1933 по 23 апреля 1935 г. Из служащих, 
русский, окончил гимназию. В большевистской партии с 1918 г. 
Откомандирован в распоряжение крайкома ВКП(б). В конце сен
тября 1933 г. после утверждения заведующим отделом здравоохра
нения возглавил оргкомитет областного отделения Российского 
общества Красного Креста. Кроме него, туда вошли: Акулов, 
Мефодьева, Рубецкая, Рублёв, Филиппов.

Савин Николай Васильевич (1882, с. Голдино Рязанской губер
нии), кандидат к гласным 1, 2, 4-й и гласный 5-й ПГД. Из крес
тьян, русский, малограмотный. До революции, а также вплоть до 
1931 г., имел большой дом, часть которого сдавал в аренду, корову, 
тёлку и свинью. В 1904 г. мобилизован в армию, с 1905 до 1908 г. 
служил на Петропавловске маяке. После демобилизации был сто
рожем, конюхом, сортировщиком пушнины в торговой фирме 
Чурина. В 1920—1923 гг. перебивался случайными заработка
ми. В 1923—1924 гг. заведовал складом английской фирмы «Гуд
зон Бей» на реке Толбачик, в 1925—1926 гг. — грузчик Местрана, 
в 1928—1930 гг. — рыбак товарищества с. Кроноки, АКО. С 1931 по 
1933 г. в том же качестве пребывал в колхозе «Камчадал», «вы
чищен» за срыв путины 1933 г. как социально-чуждый элемент. 
В январе-марте 1934 г. на разной работе, с марта поставлял рыбу 
городской больнице. Доход в 1930—1931 гг.: от рыбы и дома — 
по 900, от огорода — 100, от разных работ — 600, итого 2 350 руб. 
Доход в 1931 —1932 гг.: от дома — 670, от рыбы — 4 100, итого 
4 770 руб. Арестован 22 июня 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-10 
УК РСФСР. Приговорён особым совещанием при НКВД СССР 
29 ноября 1934 г. к трём годам лишения свободы «за участие в контр
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революционно шпионской организации». Отправлен отбывать срок 
в КарЛаг. Реабилитирован прокуратурой КО 27 июня 1989 г.

Савин Пётр Фёдорович (1904, дер. Старая Лопастейка Сара
товской губернии), в 1937—1938 гг. второй секретарь КОК 
ВКП(б).  Из крестьян, русский, образование неоконченное сред
нее. Вступил в ВКП(б) в августе 1928 г. Трудовой стаж с 1917 г. 
До 1921 г. — рабочий в г. Кашире, затем до 1925 г. — на тек
стильной фабрике. В 1927 г. призван в РККА с профработы, слу
жил по 1929 г., после чего — в Коломенском РК ВКП(б). На 
Камчатке с 1934 г. Начальник политотдела Крутогоровского ры
бокомбината АКО. Сигнализировал о якобы вредительской дея
тельности директора комбината Разгонова (репрессирован), вы
ступал с разоблачениями других партийных, советских и хозяй
ственных работников. В 1937 г. Сталин направил телеграмму 
руководству КОК и Далькрайкома ВКП(б): «Получена жалоба от 
Савина о травле Савина и покровительстве Разгонову с вашей 
стороны. Савин известен ЦК ВКП(б) как человек честный. Жало
ба Савина производит впечатление документа объективного. 
Просьба дать объяснение секретарю крайкома ВКП(б) Варейкису 
и ждите решения вопроса от края». 16 июня 1937 г. утверждён 
заместителем секретаря обкома и заведующим отделом руково
дящих парторганов, в конце августа того же года — вторым сек
ретарём, а 29 октября — и. о. первого секретаря КОК ВКП(б). 
19 марта 1938 г. на заседании бюро КОК при разборе дела на
чальника политотдела Жупановского рыбокомбината Сазоновой, 
организовавшей в воскресный день тушение бани (погибли двое 
рабочих) и пару раз ударившей по лицу как «троцкистскую сво
лочь» стороннего наблюдателя Верестовицкого, который на воп
рос, почему не участвует в ликвидации пожара, произнёс: «Туши
те сами, если нужно», Савин согласился, что этот Верестовицкий 
«сволочь и мерзавец», однако «сам факт прикладывания рук» 
назвал безобразным. Он заявил: «У нас заключённых не бьют, 
попробуй на следствии допусти такое дело! А  тут начальник полит
отдела решила показать свою силу, этим самым допустила не толь
ко антипартийный, но и антисоветский поступок». Провинившейся 
объявили строгий выговор с предупреждением, отстранили от долж
ности. 11 декабря того же года на другом заседании бюро С. был 
исключён из рядов ВКП(б). Выступая на 3-й областной конфе
ренции ВЛКСМ 20 декабря 1938 г., заведующий отделом пионе
ров Усть-Камчатского РК ВЛКСМ Степанова сказала: «К нам... 
поступило заявление о некомсомольском поведении хетагуровки
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Синицыной — уполномоченной радиоузла, когда по приезде ныне 
разоблачённого врага народа Савина ему было представлено заяв
ление, то он вместо того, чтобы прочесть большевистскую мораль, 
использовал её». 12 ноября 1940 г. он писал Сталину из Петро
павловской тюрьмы НКВД № 2: «11 декабря 1938 г., арестовав 
меня, Иванов (начальник КОУ НКВД. — В. П.)... грозя мне рас
стрелом, всячески ругаясь, крикнул: “Сталин в тебе ошибся, я это 
докажу” ». С. обвинялся в создании подпольной контрреволюци
онной организации. В процитированном выше письме рассказы
валось, в частности, о том, как у него выбивали признательные 
показания: «.заставляли меня методами физического насилия 
и издевательства (сажание на копчик, простаивание ночами в угол 
носом, держание на конвейере, допрос на протяжении двух ночей 
в раздетом виде на морозе, прикладывание к виску дула револь
вера с угрозой расстрела без суд а ). Полоумов (начальник контр
разведывательного отдела. — В. П .), всячески издеваясь надо 
м н ой . схватив книгу “Вопросы ленинизма” (одна из главных 
книг вождя. — В. П .), подскочил ко мне и ударил ей меня по 
голове, матершинясь, сказал: “Попробуй ты мне ещё раз назвать 
Сталина товарищем, я выбью его из твоей башки” . В один из 
ночных допросов Полоумов, вынув из папиросной коробки орден, 
подойдя ко мне и тыча в грудь, сказал: “Ишь, навешали жестя
нок” , потом начал подбрасывать орден кверху, играя в орла. Так
же Полоумов назвал, Иосиф Виссарионович, Вашу телеграмму 
ширмой, которая всё-таки. не поможет, так как они докажут, что 
Вы ошиблись». Далее в письме говорилось: «Вот уже два года, 
как я сижу под следствием. За эти два года я перенёс невероятно 
много страданий. Ко мне относились бесчеловечно. Мало того, 
что издевались на следствии, Иванов лишил меня права получить 
от семьи передачу: постель, бельё, обувь, чем заставил меня спать 
на голом полу или полке, подкладывая под голову миску, из кото
рой е м . Больше того, когда уже в 1939 г. прекратились издева
тельства и все сидящие стали получать деньги от своих организа
ций за неиспользованные отпуска, то есть то, что им причитается 
по закону, мне же на систематические просьбы и следователям, 
и прокурорам и, наконец, писал лично секретарю обкома Аксёнову, 
всё же до сих пор деньги не перевели. Я, не имея денег, не могу 
даже купить табаку, мыла, приходилось даже мыться без мыла, 
сидеть без табака. Спрашивается, зачем до сих пор создают мне 
такой жуткий тюремный режим? Я не враг народа. Я не враг 
советской власти и партии.» Освобождён постановлением КОУ
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НКВД от 28 июля 1941 г. Дело прекращено на основании ст. 204-6 
УПК за отсутствием состава преступления. Рассмотревшее 29 июля 
1941 г. апелляцию бюро КОК ВКП(6) исключило С. из партии 
с формулировкой «за избиение советских, партийных кадров». 
Являясь секретарём обкома, на двух заседаниях бюро в октябре 
1937 г. исключил из партии 32 чел. Составил список на 28 чел., 
как на подозрительных, и передал органам НКВД. По этому списку 
арестовано 20, впоследствии освобождено 18 чел. При проведе
нии обмена партдокументов в устькамчатской организации под 
руководством С. на трёх заседаниях бюро РК исключено из партии 
17 чел., из них восстановлено 15. «Вместо мобилизации... на вы
полнение хозяйственно-политических задач области парализовал 
организацию, было исключено из партии 30 % организации, из 
которых большинство относится к периоду работы т. С.» Присут
ствовать на бюро обкома при решении вопроса о его партийности 
отказался. 14 октября 1941 г. бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) 
восстановило С. в партии. Работал в Хабаровске руководителем 
инспекторской группы треста столовых. Реабилитирован проку
ратурой КО 31 января 1990 г.

Савинский Алексей Викентьевич, или Иннокентьевич (1883, 
с. Усть-Камчатск), псаломщик. Из крестьян, русский, малограмот
ный. На момент ареста 14 марта 1932 г. имел жену (1905 г. р.), 
малолетних сына и двоих дочерей, а также дом, корову, нарту со
бак. Согласно справке Усть-Камчатского РИК от 24 марта того 
же года, лишён избирательных прав в 1929 г. «Псаломщик, чем 
и занимался до последнего времени, обходя в религиозные празд
ники население, совершая обрядности и собирая требы». Харак
теризуется как «религиозный фанатик, явно враждебно настроен
ный к советской власти, что подтверждается в его открытой про
тивоколхозной аги тац и и . распространении слухов между 
односельчанами о том, что на материке никакого строительства 
нет, так же вёл агитацию за срыв хозяйственно-политических кам
паний, проводимых в районе». Допрошенный 16 марта 1932 г. 
первым по делу 33-летний свидетель Владимир Григорьевич 
Агафонов (инспектор Дальрыбы, по специальности оптик, фельд
шер, фармацевт, учитель) передал слова С. на охоте: «Советская 
власть — не власть народа, а власть захватчиков. Свободы, кото
рой мы ждали — её нет. Правят народом жиды, а что от них 
хорошего ждать?» Братья Николай и Иннокентий ему поддаки
вали, добавил Агафонов, «а мои противоречия были для них голо
сом вопиющего в пустыне, и смотрели на это с усмеш кой.» Тот
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же свидетель сообщил следователю Титаренко, что братья С. 
являются потомственными казаками «какого-то разжалованного 
есаула. В отношении прошлого... это люди — верные слуги мо
нарха... В доме, где я бывал, заведён обычай патриархата, то есть 
полное подчинение воле хозяина». Привлекался по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 19 мая 1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 
сослан на три года в Западную Сибирь. Реабилитирован прокура
турой КО 21 февраля 1990 г.

Савинский Давид Давидович, с 20.04.1918 член ПГС от союза 
домовладельцев. «Журнальная часть канцелярии исполнитель
ного комитета возлагается на тов. С.» (из протоколов первого 
заседания исполкома ПГС второго созыва от 29 апреля 1918 г.).

Савинский Пётр Сергеевич (1886, с. Юль-Ямполь Каменец- 
Подолской губернии), коллежский регистратор, член Камчат
ского православного братства. Из крестьян, украинец, окончил 
церковно-приходскую школу и ВНУ. Будучи писцом Виленского 
окружного суда получал 20—25 руб. На Камчатке с ноября 1912 г. 
Здесь секретарём прокурора — 150 руб. Произведён в коллеж
ские регистраторы 9 марта 1915 г. По его словам, участия в свер
жении совдепа в 1918 г. не принимал. «21 февраля 1913 г. был 
награждён светло-бронзовой медалью в память 300-летия цар
ствования Дома Романовых. 1 июня 1914 г. избран в почётные 
члены Камчатского братства с правом ношения Братского креста 
3-й степени. Почётное членство и крест давались за внесённые 
25 руб., то есть пожертвование в пользу братства. В г. Петропав
ловске до советизации существовала религиозная организация 
под названием “Камчатское братство” , возглавляемая местным Пет
ропавловским протоиреем Шерстенниковым. С какого года сущест
вовала эта организация, не знаю. Записывался я в эту организацию 
по рекомендации прокурора. Кто производил запись, не помню. 
Состоя в организации, я уплатил единовременный (членский) 
взнос. Посещал устраиваемые. собрания всего один раз в 1914 г. 
Задачи организации были следующие: оказание помощи камчат
ским миссионерам с целью развития православия среди местных 
и других. населяющих Камчатку. В этой организации я состоял 
до 1917 г.». Из дополнительных показаний в ОГПУ от 2 июня 
1934 г.: «В черносотенной организации “Камчатское братство” 
помимо меня состояли членами следующие лица: прокурор Кам
чатской области Кадышевский и его товарищи (заместители. — 
В. П .) Шумилов и Фенисов, все остальные служащие суда как-то: 
Головченко, Нейман, Масловский, учитель Сосновский (выехали
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на материк), остальных не помню. В общем, в этой организации 
состояли служащие высшего круга людей. Члены этой организа
ции “Камчатское братство” вместо членских билетов имели гра
моты, свидетельства принадлежности к организации, и давала 
ношение креста. Кто в “Камчатском братстве” состоял из жите
лей Петропавловска, оставшихся здесь, не знаю». В 1919 г. — 
мобилизован колчаковской администрацией КО на службу в кан
целярию воинского начальника писарем, членом продовольствен
ной управы, служил до 1920 г. Уволен после просоветского пере
ворота, но в апреле 1920 г. избран членом следственной комис
сии. В феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от 
красных партизан. На момент ареста 26 мая 1934 г. — бухгалтер 
областной страхкассы в Петропавловске. При обыске, произведён
ном Бакшеевым и Голодцом, изъято восемь золотых предметов об
щим весом 62,38 г: четыре кольца, браслет, серьги, цепочка от ча
сов, кулон с пустыми стёклами. Всё сдано в финчасть КПО ОГПУ. 
Постановлением особого совещания при НКВД 29 ноября 1934 г. 
отправлен в ссылку в г. Усть-Усольск на три года. Освободился 
26 мая 1937 г. Судимость снята в 1947 г. по ходатайству пасынка- 
коммуниста и педагога Александра Ивановича Лаптева.

Савинский Фёдор Иванович (1898, г. Петропавловск-на-Кам- 
чатке), после июльского антисоветского переворота 1918 г. ми
лиционер в с. Начики. Из рабочих, русский, образование низшее. 
На момент ареста 25 февраля 1942 г. — заведующий складом 
Камчатторга в Петропавловске. Обвинялся по ст. 58-1а-2-11 УК 
РСФСР. Освобождён 25 мая 1942 г. на основании ст. 204-б УПК. 
Реабилитирован прокуратурой КО 1 февраля 1990 г.

Савицкий Николай Иванович (1899, Киевская губерния), в 1926 г. 
уполномоченный райпункта резиденции ОГПУ Усть-Камчатска. 
Из крестьян, русский, образование низшее: учился в двухкласс
ном городском училище до 1905 г. Гражданская специальность 
«канцелярский труд, письмоводство». В ВКП(б) с 1925 г. С 1916 г. 
служил на железной дороге конторщиком, в 1920—1922 гг. — в РККА 
рядовым, затем — в ОГПУ. Согласно характеристике, составлен
ной Ломбаком и Васильевым 30 мая 1924 г., «административные 
способности имеет, расторопный и распорядительный. Политиче
ски слабо развит, также есть кое-какие дефекты в грамоте и в зна
ниях дела. Человек, безусловно, надёжный и работать может». 
9 октября 1924 г. телеграфировал из Усть-Камчатска: «Экономи
ческое положение района критическое: ничтожное количество 
огнеприпасов, продуктов первой необходимости...» 11 мая 1926 г.
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руководитель камчатских коммунистов Бузин писал в закрытом 
письме секретарю Далькрайкома Кубяку: «В Усть-Камчатске 
уполномоченный ГПУ тов. Савицкий снят с работы и направляет
ся в распоряжение ПП ОГПУ для привлечения его к ответствен
ности за убийство. С. работал в Усть-Камчатске три года. Район 
этот рыбопромышленный и весьма оживлённый летом, а зимою 
там тишина, сугробы, сплетни, личные счёты и т. д. У С. был тай
ный агент некто Козлов — пропойца и бесшабашный человек. 
Вот этому Козлову и захотелось после ряда угроз и демагогии 
напасть на С., что он и сделал, взяв у соседа винчестер, из которого 
ночью обстрелял квартиру С., а затем местком. Явившаяся на 
выстрелы милиция и члены волревкома вскоре арестовали полу
пьяного бандита. В этот момент подходит к толпе т. С. с наганом 
в руках и четырьмя выстрелами убивает Козлова. Все уверяют, 
что т. С. в этот момент был в состоянии аффекта. Авторитет 
С. среди населения этим случаем всё же не был подорван. В силу 
такого положения и принимая во внимание, что т. С. работал 
в тяжёлых условиях три года, мы не передаём его суду на Камчат
ке». 1 августа 1926 г. на закрытом собрании партийной и комсо
мольской организаций с. Усть-Камчатск Герштейн сказал: «Козлов 
стрелял в С., предварительно завязав снаружи дверь помещения, 
в котором случайно находилось большинство остального актива, 
мы, люди изнервничавшиеся, арестовали его, и С. кончил Козлова». 
Из выписки протокола № 33 заседания партколлегии ДВК КК от 
11 сентября 1926 г.: «Суть дела: в ночь с 4 на 5 декабря 1925 г. 
в с. Усть-Камчатском Камчатского округа местный житель 
гр. Козлов, будучи в состоянии опьянения, вооружившись кара
бином, произвёл обстрел квартиры т. С. и других ответственных 
партийных и советских работников, пытаясь проникнуть в неко
торые из этих квартир, но в конце концов был разоружён и задер
жан. При сопровождении в арестное помещение Козлов сделал 
попытку наброситься на встретившегося т. С., в ответ на что 
последний произвёл в него четыре выстрела из револьвера, кото
рыми гр. Козлов был убит наповал. Из данных дела усматривает
ся, что гр. Козлов и ранее выражал намерение расправиться с мест
ными ответственными партийными и советскими работниками, 
в особенности с С., к которым питал сильные чувства недовольства 
в связи с работой у него в качестве сексота, так как С. уличил его 
в присвоении части пушнины, данной для ведения секретной ра
боты, за что тот неоднократно обещался отомстить С. Объяснение 
С., что он находился в состоянии сильного нервного потрясения
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и совершенно непроизвольно стрелял в гр. Козлова, подтверждает
ся медицинским заключением. Своим умелым подходом т. С. 
снискал всеобщие симпатии населения, от лица которого имеют
ся коллективные ходатайства об его освобождении и смягчении 
его участи. С положительной стороны как работник и партиец 
характеризуется Камчатским окрбюро и начальником КОУ ОГПУ. 
В данный момент т. С. привлечён по ст. (неразборчиво. — В. П.) 
УК и находится под стражей, а дело направлено на коллегию 
ОГПУ... Постановили: дело т. С. прекратить». Документ подпи
сан ответственным секретарём партколлегии Фёдором Петровым. 
С. отозван в распоряжение ПП ОГПУ ДВК в мае 1926 г. Из закры
того письма Н. И. Кузнецова секретарю Далькрайкома Кубяку 
в ноябре того же года: « .У би л  своего бывшего сексота, когда тот 
уже был арестован за покушение на жизнь С. Убитый уголовный 
тип состоял сексотом под давлением, доходившем до вымогатель
ства со стороны С., за что и тот покушался на его жизнь. Окрбюро 
вместо того, чтобы его немедленно арестовать, возбудило ходатай
ство о смягчении меры наказания ему, чем создало настроение 
у населения безнаказанности в отношении коммунистов». В отчё
те помощника приморского губернского прокурора по Камчатке 
с 1 октября 1925 по 1 апреля 1926 г. говорилось: « .П о  Усть- 
Камчатскому району уполномоченный Г П У . предаётся суду за 
убийство арестованного.»

Савченко-Славский Михаил Иванович (1890 — 23.07.1969, 
г. Ленинград), в 1921—1923 гг. председатель Петропавловского 
уездного комитета РКП (б), с конца 1922 по 30 ноября 1923 г. 
председатель КГРК. Образование: четыре класса гимназии. В боль
шевистской партии с 1913 г. По причине утери документов, под
тверждающих это, зачислен в партию в 1918 г. на Дальнем Восто
ке. В 1909—1913 гг. работал в Юзовской организации РСДРП, 
подвергался арестам и ссылкам. В 1915 г. бежал с нарымской 
административно-политической в Санкт-Петербург. В 1917 г. — 
в Красной гвардии, принимал активное участие в февральском 
и октябрьском переворотах. На Камчатку попал из Приморья, 
где работал в правительственной комиссии по разгрузке Влади
востокского порта. 4 августа 1920 г. избран заместителем предсе
дателя Петропавловского уездного комитета РКП(б) Пересыпкина. 
С конца октября 1921 г. с Лариным в партизанах. Газета белых 
«Камчатский листок» 1 марта 1922 г. сообщала: «Руководите
лем вооружённого антиправительственного выступления, главным 
вдохновителем братоубийственной бойни оказался еврей Савченко-
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Славский, он же Альперович...» 20 июля 1922 г. командирован 
КОНРК в столицу ДВР Читу «для связи» с паспортом на имя 
М. И. Лебедева и доверенностью на 60 тыс. руб., чтобы закупить 
оружие. В напарники взял А. Т. Коробко. 27 июля 1923 г. распо
рядился провести расследование в связи с точными сведениями, 
что 26-го числа «начальник губмилиции Фролов исполнял слу
жебные обязанности в пьяном виде». С 1924 по 1930 г. учился 
в Ленинградском политехническом институте на стипендию КГРК, 
затем работал директором промышленных предприятий, в том 
числе в Сибири. В 1937 г. С. вменяются «связи с контрреволю
ционерами, врагами народа Немовым, Фельдманом, отрыв от партии, 
зажим критики, нечуткое, высокомерное отношение к запросам 
рабочих и вредительское строительство заводского корпуса». 
Исключён из ВКП(б), пятнадцать лет находился в ссылке в Кир
гизии. В 1937 г. от него отказалась жена; перед тем они потеряли 
ребёнка. В ссылке работал в геологоразведке, после реабилита
ции в 1954 г. — старший инженер завода пирометрии, где в 1930-е гг. 
был директором. В 1967 г. награждён орденом Трудового Красно
го Знамени. Персональный пенсионер союзного значения.

Савченко Ф. К., делегат 2-го камчатского областного съезда 
1918 г. от Паланской волости.

Сагадеев Мусагадин (1888, дер. Шима Старобалтасского райо
на Уфимской губернии), в 1919 г. младший унтер-офицер Кам
чатской воинской команды. Из крестьян-середняков, татарин, 
самоучка. На момент ареста 9 декабря 1933 г. конюх АКО в Пет
ропавловске. Из протокола допроса 19 января 1934 г., произве
дённого следователем ОГПУ С. Кимом: был мобилизован в кол
чаковскую армию в ноябре 1918 г., ранен партизанами, когда поехал 
за крестьянами с подводами в порядке трудгужповинности для 
перевозки войск; из-за раны не попал на фронт, после выздоров
ления — Камчатка. (По словам беспартийного Осьминина на парт
чистке 1933 г. в с. Коряки, «Колчак забросил на Камчатку сорок 
четыре человека»). Из рассказа С.: «Я, Козлов и Краснопёров при
были в Петропавловск 27 августа 1919 г. Из Владивостока. со
провождали важный груз, в числе которого было оружие: трёх
линейные винтовки, три-пять ящиков, патроны к ним, несколько 
ящиков, гранат несколько ящиков, обмундирование и прочее. 
С приездом сюда я был переводчиком в команде, потому что при
бывшие сюда в белый отряд солдаты были татары, не понимали 
русский я зы к . В производимых. арестах (в Петропавловске. — 
В. П .) я не принимал участия и даже не знаю. Родиков прибыл.
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в ноябре 1919 г. Принимал ли Родиков участие в арестах, я также 
не знаю. Когда сидели в тюрьме коммунисты Маловечкин и дру
гие, то, действительно, Козлов и я были иногда караульными на
чальниками, а Родиков — рядовым постовиком. Караул каждый 
раз состоял из шести человек, а в тюрьме сидели пять-шесть че
ловек. Признаюсь, я был произведён в младшие унтер-офицеры 
лишь в Петропавловске прапорщиком Охрименко. После перево
рота и расформирования местной жандармской команды я пере
шёл служить в народную охрану при облнарревкоме, где пробыл 
восемь-девять месяцев... Начиная с 1921 по 1925 г. работал груз
чиком в Доброфлоте». В феврале 1922 г. принимал участие в охра
не Петропавловска от красных партизан. 17 апреля 1934 г. суд
тройка ПП ОГПУ ДВК приговорила его по ст. 58-7-10-11 УК РСФСР 
«как бывшего жандарма» к десяти годам концлагеря. Реабили
тирован прокуратурой КО 13 июля 1989 г.

Садовой Николаи Александрович (1893), с 13.02.1934 врид., 
а затем заведующий КОО народного образования, работал в этой 
должности в 1936 г. Из рабочих, русский, окончил Виленский 
учительский университет, беспартийный. В 1936 г. имел шест
надцатилетний учительский стаж. С 20 февраля 1938 по 15 нояб
ря 1939 г. находился под стражей в НКВД. Освобождён по 
ст. 204-б УПК.

Сазонова Вера Алексеевна (1936), в 1983 г. и последующие годы 
начальник КОУ кулътурыь. Русская, образование высшее. В КПСС 
с апреля 1965 г.

Салатко-Петрище Роман Яковлевич (14.02.1885, Царство 
Польское в составе Российской Империи — 22.02.1923, г. Влади
восток), в 1921—1922 гг. командир посыьльного судна «Свирь». 
Поляк, гражданин Польши, римско-католического вероисповеда
ния, из дворян. Окончил шесть классов реального училища и мор
ское училище дальнего плавания под Ригой. Поручик по Адми
ралтейству. В 1904 г. — вольноопределяющийся 41-го артилле
рийского батальона в г. Витебске. В Первую мировую войну воевал 
на германском фронте в 43-м железнодорожном батальоне. В 1918— 
1920 гг. — старший помощник капитана парохода Добровольного 
флота «Эльдорадо», с 30 августа 1921 по 9 августа 1922 г. — 
командир посыльного судна «Свирь». Арестован 11 ноября 1922 г. 
в г. Владивостоке Приморским ОО ГПО. Проходил по делу «Кам
чатской экспедиции есаула Бочкарёва». 7 февраля 1923 г. при
говорён к расстрелу ревтрибуналом 1-й Забайкальской стрелко
вой дивизии 5-й Краснознамённой армии. На этот момент имел
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жену Нину Дмитриевну, 40 лет, домохозяйку, владелицу дома 
по ул. Фёдоровской, 9 во Владивостоке. Реабилитирован, как и все 
осуждённые по этому делу, 26 июля 2001 г. военной прокурату
рой ТОФ по пятилетним ходатайствам директора ЦДНИКО 
В. П. Пустовита, так как против С.-П. «в ходе предварительного 
и судебного следствия не было добыто достаточно доказательств» 
по ст. 60 УК РСФСР (в редакции 1922 г.), то есть в контрреволюцион
ных действиях, вооружённых восстаниях, попытке или свержении 
советской власти, отторжении от РСФСР части её территории... 
А  фактически его репрессировали лишь потому, что он командовал 
кораблём, который в конце октября 1921 г. высадил в Петропав
ловске десант белых казаков во главе с генералом Поляковым.

Самборко Савва Маркович, или Макарович (1880, с. Косаново 
Гайсинского уезда Каменец-Подольской губернии — январь 1934, 
г. Хабаровск), делегат 1-го камчатского областного съезда 1917 г. 
от Мономаховской волости, избранный на нём членом ОК; кан
дидат в члены Всероссийского Учредительного собрания на вы
борах 29 октября 1917 г. (причислял себя к «левым»); участник 
неудачного мартовского и июльского антисоветских переворо
тов 1918 г. в Петропавловске. Из крестьян-бедняков, украинец, 
малограмотный. До призыва в армию батрачил. Служил рядовым 
и ефрейтором в г. Владивостоке в 1901 —1906 гг. Потом «выехал 
на Камчатку на службу в рыбнадзор, прослужив там в качестве 
стражника до осени 1906 г. Я после расчёта намерен был выехать 
обратно на материк, но пароход не пришёл, и я остался на Камчат
ке на постоянное жительство.» До 1917 г. занимался в с. Собо
лево хлебопашеством. В 1922—1928 гг. — там же заведующий 
магазином, затем работал в своём хозяйстве. Рыбак. Арестовы
вался дважды: 13 августа 1931 г. и 23 февраля 1933 г. По «Тигиль- 
скому делу» (ст. 58-2-11 УК) выпущен постановлением тройки ПП 
ОГПУ ДВК от 7 сентября 1932 г., реабилитирован ВТ ДВО 3 августа 
1959 г. По делу «Автономной Камчатки» (ст. 58-2-6-11) приговорён 
к ВМН, реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Самсонов Иван Иванович (сентябрь 1900, Ивановская область), 
с 9 июня 1932 по 1934 г. ответственный секретарь КОК ВКП (б). 
Отец рабочий, мать крестьянка. Русский, образование: четыре 
класса ВНУ в г. Покрове Московской губернии, два курса Мос
ковского института красной профессуры. В большевистскую 
партию вступил в 1920 г. Четыре года до этого работал на произ
водстве, в том числе в 1916—1917 гг. помощником электромонтё
ра в Москве, затем в г. Гусево на Владимирщине на снарядострои
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тельном заводе. В 1921 г. — там же секретарь партячейки, в 1922— 
1923 гг. — в г. Загорске, уполномоченный Московской РКИ по 
уезду. В 1924—1925 гг. — ответинструктор Благовещенского губ- 
кома ВКП(б), с 1925 по 1928 г. — там же секретарь горрайкома, 
в 1928—1930 гг. — ответинструктор, заместитель заворга Хаба
ровского крайкома ВКП(б). Бюро КОК ВКП(б), избранное на пле
нуме после 2-й окружной партконференции 26 сентября — 1 октяб
ря 1932 г.: члены Самсонов, Востриков, Гольдберг, Киселёв, Коренев, 
Кузовников (заворг), Куклин (заведующий агитационно-массовым 
отделом), Пошехонов (завкультпроп), Серов; кандидаты Ильяшенко, 
Косоруков (заместитель председателя КОИК), Матков (погран
отряд), Русаков. В третьем пункте «О ревзаконности» протокола 
заседания бюро от 3 марта 1933 г. значилось: «Обязать прокура
туру добиться наиболее быстрого продвижения всех дел, связан
ных с проведением хозполиткампаний... с обслуживанием мате
риальных и жилищно-бытовых условий трудящихся, с проявления
ми великодержав. шовинизма». Из партийной характеристики 
бюро КОК ВКП(б) от 25 января 1934 г. на С.: «Спокойный, вы
держанный большевик, умелый организатор масс, пользуется боль
шим авторитетом в партийной организации и среди беспартийных 
трудящихся масс». Жена, маленькая дочь. На пленуме КОК ВКП(б) 
7—8 мая 1934 г. вместе со снятым Далькрайкомом с поста ответ
ственного секретаря С. выведены из состава обкома Бузин (ото
зван крайкомом), Губин (исключён из партии), Исупов (отозван 
крайкомом), Кравченко, Майсурадзе, Мефодьева (выбыли на ма
терик), Третьяков («дискредитировал себя, работая в Жупаново»).

Санеев Иван Карпович (1909, на Волге в районе г. Царицына), 
в 1937—1938 гг. член КО оргбюро Союза воинствующих безбож
ников. Из крестьян-бедняков, русский, образование неполное сред
нее. В ВКП(б) с 1931 г., на Камчатке с 1932 г. В 1923—1925 гг. — 
хуторской пастух, чернорабочий, в 1927 г. — батрак, в 1930— 
1934 гг.: курсант, командир взвода погранотряда. С мая 1937 г. — 
инструктор организационно-инструкторского отдела КОК ВКП(б). 
В начале мая 1939 г., выступая на собрании петропавловского 
партактива, заявил: «На Камчатке мы имеем такую картину, когда 
попы и другие религиозные секты ещё имеют большую си л у . 
В К лю чах. дело дошло до того, что эта религиозная секта стала 
проникать в партийную организацию».

Санталов Владимир Александрович (1937), в начале 1980-х гг. 
первый секретарь Елизовского ГК КПСС. Русский, образование 
высшее. В КПСС с 1965 г. В 1990-х гг. возглавлял Камчатский
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областной комитет охраны природы. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Сараихин Василий Фёдорович (1922), в начале 1970-х гг. началь
ник управления кинофикации КОИК. Русский, образование выс
шее. В ВКП(б) с июня 1943 г. Участник ВОВ, награждён ордена
ми Трудового Красного Знамени, Красной Звезды.

Сарафанников Александр Афанасьевич (1892, Нерчинский завод, 
Забайкалье) в 1922 г. командир паланской дружины самооборо
ны, считавшей себя партизанской. Из крестьян. Отец сапожник, 
мать прачка. Русский. Школу бросил в 1910 г. В 1911—1913 гг. — 
надсмотрщик на Нижне-Барзинских золотых приисках на Аму
ре, после чего выехал в г. Владивосток. В сентябре 1914 г. ушёл 
добровольцем в армию. С фронта выбыл в ноябре по ранению. 
В феврале 1915 г. выписан из госпиталя, как отпускник съездил 
в Читу и Могочу. Служил в Иркутском запасном полку. В 1916 г. 
закончил Петроградскую мотоциклетную школу. На фронте за 
неисполнение приказа начальника отряда осуждён на три года, 
освобождён в июне 1917 г. по собственному прошению главкому 
9-й армии. Направлен на фронт, дезертировал. До декабря 1917 г. 
жил в Бийске и Чите, потом отправился во Владивосток и в янва
ре 1918 г. нанялся рабочим на крабовый завод Эккермана (с ним 
познакомился, когда уходил в армию добровольцем). В июне 1918 г. 
вместе с Эккерманом выехал на Камчатку в Палану на принадле
жавший тому рыболовный участок, работал на засолке рыбы. В сен
тябре оба выехали во Владивосток. «Во время остановки парохо
да в селении Ича, — рассказывал С., — до меня дошли сведения 
от матросов парохода, что на материке проходит мобилизация 
в армию Колчака. Не желая служить у Колчака, я на материк не 
поехал и остался в селе Ича». Несколько месяцев рыбачил и охо
тился, жил в доме сторожа Хряпкова. В марте 1919 г. вернулся 
в Палану, сначала жил у Василия Ивановича Сновидова, потом 
перешёл в дом Эккермана. «В июле 1919-го, — вспоминал С., — 
в адрес купца Флетчера Пантелеймона Николаевича из Владиво
стока от компаньона Эккермана Либерга поступили разные про
дукты питания и промтовары, предназначенные для обмена с мест
ным населением на рыбу. Флетчер П. Н. предложил мне взять на 
себя роль по обмену... до приезда в Палану Эккермана или его 
компаньона Либерга». Согласился. Работал весь сезон 1919 г. 
Всю рыбу отправлял во Владивосток Эккерману. В сентябре того 
же года поступил в лавочку П. Н. Флетчера в Тигиле на конторскую 
работу, чем занимался до февраля 1920 г. В это время в Тигиле
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был проездом Эккерман, с которым имелась договорённость о пе
редаче его паланского дома в собственность С. в счёт причитаю
щейся ему зарплаты за 1919 г. В апреле 1920 г. женился на доче
ри коммерсанта Василия Николаевича Косыгина (умер в 1910 г.) 
и переехал в Палану. Своё избрание на общем собрании села «на
чальником военной дружины» относит к октябрю 1922 г. Приказ 
об её организации получил от П. И. Юшина. Просуществовала 
дружина до апреля 1923 г., подчинялась всё тому же Юшину. 
По словам дружинника А. А. Копылова, группа С. никакой борьбы 
против белых не вела. Даже наоборот: «Когда в том же году при
была банда бочкарёвцев в количестве семи человек к нам в село 
для проследования в Тигиль, то вместо уничтожения их им была 
устроена вечеринка, на каковой присутствовал сам Сарафанников. 
Об этом мне рассказывала моя жена Мария Николаевна, которая 
на этой вечеринке также была... На вечере были Толстихины 
Екатерина, жена Сушпанова, выехавшие в 1932 г. на материк, 
Косыгин Василий, Сновидов Василий, остальных не помню.» С. тоже 
говорил, что его дружина «ни в каких боевых операциях не участво
вала», но от неё «в качестве переводчика туземного языка выез
жал Лонгинов Пантелей Васильевич» в красноармейский отряд, 
добивавший вместе с десятью юшинцами в Гижигинском уезде 
белых весной 1923 г. Дружина С. в 1922 г. состояла из 24 чел.: 
братья Захар и Фотий Антоновичи Бречаловы; Василий Матвеевич 
Жаворонков; Василий Васильевич, Иннокентий Иннокентьевич 
и Николай Константинович Косыгины; Николай Петрович Ловыгин; 
Алексей Васильевич, Африкан Петрович, Вячеслав Николаевич, 
Иннокентий Васильевич, Нестор Николаевич, Николай Васильевич, 
Пантелей и Пётр Васильевичи Лонгиновы; Михаил Андрианович 
и Фёдор Ефимович Мохнатнины; Фирс Антонович Никифоров, 
Иван Михайлович Плотников, Василий Иванович Сновидов, Алексей 
и Пантелей Николаевичи Флетчеры, Иван Фёдорович и Михаил 
Демьянович Шмагины. Их командир С. работал председателем 
сельсовета с 1926 по 1928 г. В 1931 — июне 1932 гг. — заведую
щий кооперативом в с. Палана. Снят с должности в связи с аре
стом за кражу золота. Под стражей пребывал до 15 сентября 1932 г. 
Дело прекращено после выдачи краденого. До рыболовного сезо
на 1933 г. занимался доставкой дров для местных учителей. На день 
ареста 26 марта 1934 г. — разъездной агент почты в Палане. 
Имел дом, корову, семь собак. Жена Таисия Васильевна (её братья 
Николай, Иннокентий и Василий арестованы ОГПУ в 1931 г.), сыно
вья пяти и девяти, дочери трёх и одиннадцати лет. По некоторым
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данным, выслан с Камчатки органами НКВД в 1935 г. с запретом 
проживания в 39 режимных местностях: Москве, Киеве, Одессе, 
Минске, Ростове-на-Дону, Сталинграде, Баку, Ленинграде, Горьком, 
Сормово, Магнитогорске, Челябинске, Грозном, Севастополе, Ста- 
лино, Днепропетровске, Николаеве, Тифлисе, Батуми, Сахалине, 
Экспонадной зоне, Владивостоке, Хабаровске, Свердловске, Перми, 
Ленинске, Сталинске, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Чите, 
Никольск-Уссурийске, Спасске, стокилометровой погранзоне УССР, 
БССР, Западной области, Восточной Сибири, Ленинградской облас
ти и Карельской АССР.

Саунин Владимир Антонович (1929), в 1970—1980-х гг. пред
седатель Камчатского облсовпрофа. Русский, образование выс
шее. В КПСС с апреля 1954 г. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Сафронов Иван Дмитриевич, утверждён заведующим горздрав
отделом Петропавловска 19.10.1939, заведующим КО здравот
делом — 10.01.1940, однако 3 февраля того же года «за двоежён
ство, за использование служебного положения в корыстных целях, 
выразившихся в восстановлении на работе прогульщика, освобож
дён как потерявший авторитет».

Сафронова Раиса Андреевна (1927), с 1967 по 15 октября 1986 г. 
первый секретарь Мильковского РК КПСС. Из крестьян, русская, 
образование: в 1944 г. окончила Славгородский сельхозтехни
кум, затем Хабаровскую ВПШ. В КПСС вступила в 1954 г. В 1945— 
1948 гг. — агроном сельхозотдела, машинно-тракторной станции 
с. Петухи, в 1948 — 1954 гг. — старший агроном-овощевод, 
начальник отдела земледелия КОУ сельского хозяйства. С 1954 по 
1960 г. — инструктор сельхозотдела КОК КПСС, в 1960—1961 гг. — 
заместитель начальника областного сельхозуправления. В 1961 — 
1967 гг. — председатель Елизовского РИК. 2 марта 1967 г. пле
нум Мильковского РК партии (докладчик В. И. Алексеев) изби
рает С. первым секретарём. На этом посту пользовалась авторите
том среди населения района, в народе её называли «Мамой». Находясь 
на пенсии, занималась фермерским хозяйством. Награждена орде
нами «Знак Почёта» (1966) и двумя Трудового Красного Знамени 
(1971, 1976).

Сахаров Алексей Григорьевич (1902, с. Халактырка, Камчатка), 
в 1922 г. красныш партизан КОНРК. Из крестьян, камчадал, ма
лограмотный, середняк-единоличник. Женат, семья из трёх чело
век. Арестован 29 марта 1933 г., проходил по делу «Автономная 
Камчатка» по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Приговорён судтройкой
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ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. к десяти годам лишения свобо
ды. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Сахаров Василий Александрович (1900), в 1922 г. красный парти
зан в отряде Чекмарёва. Русский, беспартийный. В 1967 г. — 
персональный пенсионер. Как участник борьбы за установление 
советской власти на Камчатке награждён медалью «За отвагу».

Сахаров Константин Григорьевич (1895), в 1922 г. красныш 
партизан КОНРК. Русский, беспартийный. Персональный 
пенсионер. Утверждал, что белые, высадившись 8 августа 1922 г. 
в с. Халактырка, арестовали его и освободили лишь через двенад
цать дней, чтобы не ссориться с местным населением. В 1967 г. 
награждён медалью «За боевые заслуги». Материал, посвящён
ный 75-летию С., опубликован в газете «Камчатский комсомолец» 
за 12 мая 1970 г.

Сахарова Вера Михайловна (1892), в 1921 —1922 гг. красная 
партизанка КОНРК. Русская, беспартийная. «Будучи глухонемой, 
выполняла роль связной, поварихи, прачки». Персональная пенсио
нерка. В 1967 г. награждена медалью «За боевые заслуги».

Светличныш Ефим Пантелеевич, или Пантелеймонович (1886, 
Курская губерния), с 15.08.1933 управляющий Петропавловской 
таможней. Окончил сельскую школу. В большевистской партии 
с июля 1920 г. До февраля 1905 г. — батрак, рабочий сахарного 
завода, затем трудился в военнообмундировальной сапожной мас
терской в г. Киеве. В 1908— 1912 гг. — на армейской службе 
в г. Владивостоке. С мая 1917 г. — на германском фронте. Вое
вал против войск атамана Каледина на Дону под началом Антонова- 
Овсеенко; после взятия г. Новочеркасска в феврале 1918 г. вые
хал в Москву, где заболел. С марта 1918 г. жил в г. Благовещен
ске, работал контролёром Амурского акцизного правления, с ноября 
1919 по середину октября 1922 г. трудился в сапожной мастер
ской Благовещенского губернского дома лишения свободы (за это — 
за добровольную работу помощником заведующего — 3 июня 1936 г. 
КОК исключён из партии). С апреля 1923 г. — комиссар Игна- 
шенской, с ноября управляющий Покровской-на-Амуре, с 1927 г. — 
Поярковской, а с 1930 г. — Соболевской таможнями.

Свиридова Марина Михайловна, супруга М. П. Воловникова. 
4 августа 1920 г. избрана секретарём Петропавловского уездного 
комитета РКП(б) и одним из трёх членов укома (Пересыпкин, 
Савченко-Славский).

Свиридюк Владимир Артемович (1898, г. Гродно), с сентября 
1937 по конец 1938 г. прокурор КО. Из рабочих, образование два
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класса. В большевистской партии с ноября 1919 г. Работал слеса- 
рем-котельщиком. В 1916 г. мобилизован в армию. В РККА был 
комиссаром полка. Демобилизован в 1923 г., работал в губсуде 
прокуратуре, до 1931 г. — в Орле, потом в Москве в контрольной 
комиссии, с 1934 г. — прокурор района. На Камчатке с 1937 г. 
Постановлением ПГК ВКП(б) от 11 ноября 1938 г. объявлен стро
гий выговор с предупреждением, решено «поставить вопрос на 
пленуме горкома о выводе т. С. из состава пленума. Считать невоз
можным дальнейшее пребывание т. С. на работе областного про
курора». Всё это — наказание «за проявление политической бес
печности и близорукости в деле очищения органов прокурату
ры от вражеских элементов (Куманёв, Ямпольский), за слабую 
работу по ликвидации последствий вредительства в органах про
куратуры, за дачу санкции необоснованного ареста Николаева, 
в результате чего Николаев просидел в тюрьме полтора месяца по 
вине С., за необоснованное привлечение к уголовной ответственнос
ти (инженера. — В. П .) Тавровского, в результате последний покон
чил самоубийством, за необоснованное освобождение из-под стражи 
обвиняемого Абрамова (Камчатнефть) и прекращение производством 
его уголовного дела “за невменяемостью” , за необоснованный при
вод в милицию школьника Чернова 7 ноября 1938 г...»

Святой Амос Иванович (52 года на начало 1923), гласный 4-й 
ПГД 1920 г. Из крестьян Каменец-Подольской губернии. Образо
вание домашнее. Столяр. «Сочувствующий к РКП». Холост.

Святой Василий, в 1918 г. житель г. Петропавловска. В поста
новлении съезда Завойкинской волости от 5 июля 1918 г. (ст. ст.) 
говорилось: «За В. Г. Ореховым и Василием Святым учинить 
строгий надзор, и в случае, кто из них окажется замеченным где- 
либо в провокации против существующей власти — арестовать, 
вплоть до высылки на материк, что также применяется на тех лиц, 
которые окажутся спутниками злоупотребления». На 1923 г. — 
заведующий подотделом горкомхоза в Петропавловске.

Севильгаев Георгий Фёдорович (1925), 18.04.1956 утверждён заве
дующим КО отделом народного образования. Из служащих, образо
вание высшее. В ВКП(б) с 1948 г. Участник ВОВ, на фронте в 1943— 
1945 гг., награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Седин Иван Илларионович (1885), в 1933 г. прокурор КО. Из 
крестьян, русский. Образование: три года учился в городском 
училище, полтора месяца в г. Москве на юридических курсах, год 
и два месяца на историко-экономическом факультете педагоги
ческого института, в вечерней политшколе. В большинстве партии
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с ноября 1918 г. Начинал трудиться в 1901 — 1902 гг. контор
ским работником частного товарищества, работал по найму. В 1916— 
1917 гг. служил в армии, участвовал в Первой мировой войне на 
германском фронте в качестве рядового пехоты. К судебной ответ
ственности, писал С., «привлекался за кощунство в старое время, 
был подвергнут аресту на два месяца». В 1917—1918 гг. — сек
ретарь Кащеевского волостного комбеда, учитель школы для взрос
лых. Воевал против войск генерала Деникина. В 1919—1921 гг. — 
«чрезвычайный уполномоченный упродкома по продразвёрстке 
в Корсунь-Симбирской губернии». В 1922 г. — председатель сес
сии ревтрибунала в г. Короче Центрального черноземного окру
га. В 1923—1928 гг. — работник Курского и Воронежского губ- 
суда, в 1931 —1932 гг. — помощник завуча ФЗО. Семья С. на
считывала восемь человек. 25 июля 1933 г. постановлением 
президиума областной КК объявлен строгий выговор по партий
ной линии за ряд допущенных в работе политических ошибок. 
Снят с должности облпрокурора 20 августа 1933 г. Вполне возмож
но, что это напрямую связано с информационном сообщением 
С. прокурору ДВК от 29 марта 1933 г., где, в частности, говорилось: 
«Пожары. По области зарегистрировано два случая, и оба с чело
веческими жертвами, как ни странно эти оба случая имели место 
в домах, принадлежащих местным органам ОГПУ. В сентябре 
месяце минувшего года сгорел двухэтажный дом, занимаемый 
сотрудниками. Причины пожара: неосторожное обращение с при
мусом, который был оставлен без присмотра и вспыхнул, в резуль
тате чего сгорел дом и трое детей... Первый случай пожара рас
следован и дело рассмотрено. Обвиняемый приговорён к трём годам 
лишения свободы. Второй случай. В январе 13-го числа с. г. сго
рело арестное помещение ОГПУ, в огне погибли четыре человека 
заключённых и один получил ожоги, отнесён к разряду тяжёлых. 
Расследованием установлено, что пожар произошёл от взрыва 
фонаря “Летучая мышь” .  Фонарь заправлен вместо керосина 
лигроином, который был получен ошибочно, хотя и на таре было 
обозначено, что керосин. Способствовало пожару и то обстоятель
ство, что лампы заправлены внутри помещения, и около места 
заправки всегда пол был пропитан горючей жидкостью, естественно, 
что при заправке всегда возможно по нескольку капель проли
вать. Первоначально огонь силами караула был ликвидирован 
накрытием огня одеялами и шубами, но мгновенно вновь вспых
нул и с большей силой отрезал сразу же вход. Арестованные были 
под замком, и все попытки караульного начальника освободить
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арестованных оказались безуспешными. Следует считать, что при
чина пожара произошла от грубой небрежности караула и также 
в момент пожара растерянности его... Второй случай также 
расследован и дело направлено в Хабаровск в ОГПУ...» Первым 
в списке погибших С. называет И. К. Кривенко. Что касается 
иной версии причины второго пожара, положенной в основу дела 
«Автономная Камчатка», её изложили спустя более двадцать лет 
чекисты А. В. Жеребцов, М. А. Заярный и В. И. Калашников. 
Жеребцов: « . в  Петропавловске в период нахождения в доме 
заключения ряда репрессированных облуправлением НКВД лиц 
был совершён поджог арестного помещения, в результате кото
рого были жертвы». Поджог был расценён в свете имевшихся 
данных по камерным освещениям, как говорил работник отде
ления Джалиев, как диверсия. Поэтому крайуправление посла
ло на Камчатку оперативную бригаду, в состав которой вошёл 
и Джалиев. Бригада прибыла рано весной. Летом были достав
лены более ста пятидесяти привлечённых по делу обвиняемых, 
до двадцати человек отправлены в Хабаровск «для дальнейшей 
работы с н и м и .»

Седько Андрей Корнеевич, с 10.12.1917 член ПГИК от Рабочего 
союза, его секретарь-казначей.

Селиванов Василий Григорьевич (1888, с. Большерецк Петро
павловского уезда), псаломщик Ключевской церкви с 1904 по 1917 г. 
и, по некоторым сведениям, вплоть до её закрытия. Из казаков- 
бедняков, русский, грамотный. Будто бы заявлял прилюдно: «Нам 
коммунисты говорят, что они убили царя Николая, то пущай это 
будет так, что они его убили, но наследник царя жив. Он в скором 
времени подготовит себе силу и выступит против советской власти. 
власть возьмёт в свои руки и в стране установит старые поряд
ки». Перед арестом 11 июля 1938 г. — отец шестерых детей, член 
колхоза в с. Ключи, рыбак-охотник. Обвинялся по ст. 58-2-7-10 
УК РСФСР, ч. 2, 26 марта 1939 г. приговорён к десяти годам ИТЛ 
с поражением в правах на пять лет. 10 ноября 1939 г. Военная 
коллегия ВС СССР освободила его из-под стражи, прекратив дело 
за недоказанностью.

Селиванов Василий Максимович (1874, с. Старый Большерецк, 
Камчатка — январь 1934, г. Хабаровск), бывший урядник. Из семьи 
рыбака-охотника, и сам таковой. Камчадал (русский), мало
грамотный. «Лишенец». На момент ареста 13 апреля 1933 г. жил 
в с. Большерецк, имел семью из восьми человек. Привлекался по 
делу «Автономная Камчатка» по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Судтрой
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кой ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. приговорён к ВМН. Реаби
литирован 27 апреля 1957 г. ВТ ДВО.

Селиванов Иннокентий Николаевич (1901, с. Кавалерское, 
Камчатка — 22.12.1938, СевВостЛаг), красный партизан. Камча
дал, образование неоконченное среднее, рыбак-охотник. Член 
ВКП(б). Арестован 23 июня 1934 г. По материалам следствия, С., 
будто бы сын торговца, в 1922 г. на реке Огнёвке скрывал от 
партизан «беляка» Губанова, который впоследствии бежал на 
Север, там во время отступления белых встречался с отрядным 
попом Денисовым и бывшим «белым» Хайлюлиным, проводя с ними 
долгое время. С момента упрочения советской власти, отмечается 
в чекистских документах, изменив поведение, вступил в партию, 
но в 1933 г. был «вычищен». На одной из выпивок с петропав
ловскими партизанами С., по словам Павла Константиновича 
Уксусникова (на допросе 8 июня 1934 г.), доказывал, что «всё 
равно советской власти не существовать», так как этот строй не 
приемлем местным населением, скорее желающему принять под
данство другого государства. Обвинялся по ст. 58-2-11 УК РСФСР. 
Постановление особого совещания при НКВД от 4 сентября 1935 г. 
приговорён к пяти годам лишения свободы. Умер в заключе
нии. Реабилитирован президиумом Камчатского областного суда 
6 января 1959 г.

Селиванов Константин Николаевич (1887, с. Каменка Самар
ской губернии), бы1вший священник Самарской губернии. Из ра
бочих, русский, малограмотный. На момент ареста 28 января 
1933 г. рыбак с. Усть-Большерецк. Привлекался по ст. 58-2-6-9-11 
УК РСФСР. По делу «Автономная Камчатка» приговорён к ВМН 
с конфискацией имущества. Реабилитирован в апреле 1957 г.

Селиванов Николай Иванович (1890, с. Усть-Большерецк, Кам
чатка), «бышший кулак-торговец». Русский, малограмотный, рыбак- 
охотник. На момент ареста 28 апреля 1938 г. член колхоза «1-е мая» 
в с. Кавалерском. По материалам НКВД, помогал белым выяв
лять красных партизан.

Селиванов Николай Николаевич (1876, г. Петропавловск, Кам
чатка), с 19.03.1917 кандидат к членам ПГК, участник июльского 
антисоветского переворота 1918 г. в Петропавловске, гласныш 
2-й ПГД. Сын церковного старосты, камчадал. В 1901 —1907 гг. 
служил в Петропавловской казачьей команде. Малограмотный. 
С 1910 по 1922 г. занимался развозным торгом по восточному 
побережью Камчатки. Копчёную рыбу сдавал японской фирме 
«Нихон-Моохи». Товар получал в кредит от китайской фирмы
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«Сун Ин Тун», несколько раз от торговца Свенсона. Предположи
тельно, в феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от 
красных партизан. В 1925 г. уехал из Петропавловска в с. Кол- 
паково Усть-Большерецкого района, где занимался охотой и ры
боловством. В 1927 г. лишён избирательных прав как быв
ший торговец, в 1930 г. восстановлен, поскольку вступил в колхоз 
«Путь Ильича», откуда 10 июля 1933 г. исключён. Был свинопа
сом, «довёл свиное стадо до истощения», заготавливал якобы 
некачественную черемшу, 32 её пуда пришлось выбросить — 
убыток 256 руб. Заявление на отца и сына С. (что они — вредите
ли) поступило от комсомольцев Ивана Петровича Наседкина 
и Афанасия Васильевича Слободчикова. Помощник бригадира 
Василий Павлович Наседкин показал на допросе у следователя 
Голодца в апреле 1934 г.: «Имея твёрдое задание, умышленно не 
хотел выполнять, несмотря на то, что соболя было много. Гражда
нин С. всё больше отлёживался в палатке, нежели ходил прове
рять капканы. Им не был убит ни один соболь...» Арестован 19 июня 
1934 г. Привлекался по ст. 58-2-11 УК РСФСР. Виновным себя 
не признал. 22 ноября 1935 г. особым совещанием при НКВД 
приговорён к одному году гласного контроля по месту жительства. 
Реабилитирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Селиванов Сергеи Афанасьевич (1901, о. Беринга), с 9.06.1924 
секретарь Петропавловского горрайкома РКСМ. Рыбак-охотник, 
образование: два класса ВНУ. В комсомол вступил в июле 1923 г., 
в ВКП(б) в 1926 г. С 1905 по 1910 г. находился в г. Владивосто
ке. Участвовал в аресте совдеповцев в Петропавловске в июле 
1918 г., с августа служил в городской милиции. В феврале 1920 г. 
покинул её ряды, но в марте вернулся. С конца октября 1921 по 
10 ноября 1922 г. среди партизан-«сопочников», затем в комен
дантском управлении. С 20 декабря 1922 по август 1923 г. слу
жил в РККА, после чего вновь в милиции. С 1925 г. — инспектор 
труда и ответсекретарь Усть-Камчатского волревкома, в 1925— 
1926 гг. — в КОБ ВЛКСМ. В 1926— 1927 гг. — студент раб
фака. С 1927 по 1928 г. работал в Петропавловской таможне, 
в 1930 г. — в АКО.

Сементовский Константин Сергеевич (1896 — 4 сентября 
1926), чекист. О своих родственниках сообщал: дед со стороны 
отца — государственный лесничий, украинец; отец — офицер, за
тем чиновник, надворный советник (гражданский чин VII класса 
равный подполковнику), русский; мать — дочь инженера-путей- 
ца — Елена Александровна Феттинг, домохозяйка. После 1905 г.
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семья распалась: отец жил в Санкт-Петербурге, мать — в Витеб
ской губернии, затем на Алтае. Образование среднее: окончил 
реальное училище, землемерные курсы. В 1914 г. поступил в погра
ничный полк на Кавказе. В 1914—1918 гг. — вольноопределяю
щийся, подпоручик (XII класс Табели о рангах). По его словам, 
в октябре 1917 г. «тут только осознал, понял всю силу необделан
ного сырого материала — русских рабочих и крестьян». Добро
волец Красной Армии с апреля 1918 г. (2-й Витебский советский 
полк): начальник пулемётной команды, оперативный адъютант 
в дивизии им. Киквидзе. Участвовал в боях под Слободами, Серби- 
но, Купавой, Александровкой Саратовской губернии; под Констан
тиновой , Правоторовской, Богоявленской и многими другими 
пунктами в Донской области. В начале 1919 г. ранен, заболел 
тифом, эвакуирован в госпиталь в г. Воронеж. После госпиталя 
откомандирован в штаб Южного фронта начальником пулемёт
ного взвода. Принят в партию на правах сочувствующего. Через 
несколько дней рота была слита с ротой особого отдела и пере
именована в отряд особого назначения при особом отделе. При
нял пулемётную команду. После прорыва фронта конницей гене
ралов Мамонтова и Шкуро отряд из г. Козлова перешёл в Рязань, 
затем в Орёл, оттуда в Серпухов. Здесь 1 ноября 1919 г. С. утвер
ждён действительным членом партии, каковым был до 22 сентяб
ря 1920 г. «В бытность отряда нашего в Харькове... на Юго
Западном фронте за дебоширство и драку в пьяном виде был 
арестован и местной коллегией особого отдела отправлен в Архан
гельскую штрафную роту. При аресте у меня был отнят партби
лет Харьковской организации, и я механически счёл себя выбыв
шим из партии, хотя уверен, что меня исключили по постановле
нию коллегии. В 1921 г. весной, после прибытия в Архангельск, я, 
как исправившийся, был снова принят в партию с шестимесяч
ным стаж ем . С вступлением в партию я выбыл из состава штраф
ной роты и как бывший офицер вступил на учёт в ЧК и в штаб 
Беломорского военокруга, впоследствии слившегося с Москов
ским». В марте назначен помощником начальника штрафроты, 
в мае послан на укомплектование частей РККА в Сибирь. В соста
ве 5-й Кубанской Кавказской дивизии принимал участие в похо
дах против частей барона Унгерна в Монголии. При чистке исклю
чён из партии «за желание якобы перейти к Колчаку». Далее С. 
писал: «В 1923 г. в январе месяце в г. Чите я поступил в каче
стве добровольца в войска ГПУ ДВО, в этом же году меня коман
дировали на Камчатку в дивизион войск ОГПУ ДВО адъютантом.
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Здесь мною и возбуждено первое ходатайство для права восста
новления в правах члена партии. К этому я добавлю, что всё время 
я слишком глубоко переживал своё исключение, находя его недо
статочно обоснованным, но, учитывая моё прошлое как интелли
гента, офицера и наличие многих примеров к тому, что офицеры 
в большом числе служили на стороне трудящихся, должен был 
согласиться, что основания к исключению были. Партия же, доби
вающаяся безусловной чистоты в своих рядах для обеззаражива
ния себя от просачивания чуждых элементов, имела право не счи
таться со мной...» В том же 1925 г. И. Ломбак характеризовал 
С.: «Являясь примерным, дисциплинированным и добросовест
ным работником, явно доказал свою преданность партии. он 
морально устойчив. В своём заявлении т. Сементовский отмечает 
в прошлом наклонность к спиртным напиткам, но в последние 
годы этого не бы л о.» Помимо Ломбака, С. рекомендовали в партию 
Ларин, Иван Ефимович Ефимов (коммунист с 1919 г.), Иван 
Васильевич Васильев, Вольский (с 1907). 13 июля 1926 г. всё тот 
же Ломбак отзывался о С.: «Достаточно развит и работать умеет. 
Дисциплинирован хорошо. Как отрицательное, нужно отметить 
вспыльчивость характера. Какую сейчас ведёт партийную работу, 
неизвестно». В 1924 г. — секретарь Камчатского ГО ОГПУ. 18 мар
та 1926 г. участвует в испытаниях первого планера Авиахима 
в Петропавловске, но аппарат с ним не отрывается от земли. 
Ломбак же на некоторое время поднимается в воздух; при паде
нии планер получает ряд повреждений. Всё это газета «Поляр
ная звезда» относит к неблагоприятной погоде и техническим 
неполадкам в самом планере. В 1926 г. — уполномоченный по 
Усть-Камчатскому району. Из информационной сводки ОГПУ от 
16 апреля 1927 г.: 4 сентября 1926 г. в устье Олюторки в районе 
рыболовного участка частного рыбопромышленника Орлова «вви
ду штормовой погоды на барах реки погибли ехавшие на катере 
14 чел., в числе их сам рыбопромышленник Орлов, помощник 
коменданта по СОЧ Усть-Камчатского погранучастка Сементовский 
и четыре сотрудника Дальрыбы». 8 сентября 1926 г. участники 
объединённого открытого партсобрания Усть-Камчатской комен
датуры и ячейки с. Усть-Камчатск обязали членов и кандидатов 
партии отчислить семье С. трёхдневный заработок. Поручили бюро 
ячейки выпустить подписной лист среди тех же лиц. Были при
няты и другие аналогичные решения. Среди них: «Просить драм
кружок поставить платный спектакль и весь сбор передать семье 
С.». Его супруга Ольга Вячеславовна, 1897 г. р., из мещан, рус
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ская, окончила семь классов частного училища, беспартийная, 
специальность — «конторщица».

Семернин Владимир Владимирович (29.11.1953), с 22 октября 
1983 по март 1986 г. первый секретарь КОК ВЛКСМ (27-й по 
счёту). Из служащих, русский, окончил Херсонское мореходное 
училище и Всесоюзный юридический заочный институт. Всту
пил в КПСС в мае 1976 г. В 1974—1975 гг. — третий помощник 
капитана на судах Камчатского морского пароходства, в 1975— 
1976 гг. — заместитель, а с 1976 по 1978 г. — секретарь комитета 
ВЛКСМ пароходства. В 1978—1979 гг. — первый секретарь Ленин
ского РК ВЛКСМ г. Петропавловска-Камчатского. С сентября 1979 
по январь 1980 г. — заведующий отделом комсомольских орга
низаций ОК ВЛКСМ. С января 1980 г. — секретарь, а с июля 
1983 г. — второй секретарь КОК ВЛКСМ. 18 марта 1986 г. он 
и журналист А. Д. Качин рекомендованы КОК КПСС на учёбу 
в Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Семёнов Владимир Иванович (1894, г. Уссурийск — 28.04.1975), 
красныш партизан. Из рабочих. В КПСС вступил в марте 1960 г. 
Начинал трудиться пятнадцатилетним учеником в типографии 
в г. Владивостоке. В 1915—1918 гг. служил в армии, с февраля 
по апрель 1918 г. — ночной печатник газеты «Голос Родины». 
На Камчатке с весны 1918 г. Летом того же года стал одним из 
организаторов рыболовецкой коммуны. В феврале-июне 1920 г. — 
секретарь Усть-Камчатского сельсовета. С октября 1920 г. до ухода 
в сопки в 1921 г. должности в КОНРК — по совместительству: 
делопроизводитель отдела здравия, заведующий информбюро 
при председателе ревкома, заведующий областной типографией, 
одновременно корректор и сотрудник местной газеты. В районе 
пос. Крутоберёгово на 12-м километре нынешнего Елизовского 
шоссе в 1922 г. выпустил отпечатанные на машинке четыре номе
ра (по 10 экземпляров) «Известий КОНРК». С июля 1922 г. совместно 
с Лукашевским организовывал партизанский отряд в Усть-Кам- 
чатске, собирал пожертвования для приобретения продовольствия 
и снаряжения (его сестра была замужем за Лукашевским). Первый 
редактор газеты Усть-Камчатского ревкома «Долина», учитель на
чальных классов, председатель райкресткома, заведующий райфин
отделом, затем двадцать шесть лет трудился в КО финотделе. 5 нояб
ря 1967 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Семёнов Иван Романович, в ноябре 1918 г. делопроизводитель 
технического отдела канцелярии комиссара КО, один из двух 
(второй — Клочков) ответственные редакторов «Камчатского
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вестника». В 1919 г. — подпоручик Камчатской воинской 
команды. После просоветского переворота в Петропавловске 
в январе 1920 г. арестован и вместе с другими офицерами 
Колышкиным и Охрименко 2 февраля 1920 г. застрелен «при 
попытке к бегству».

Семёнов Николаи Тихонович (1906), в мае 1938 г. секретарь 
ПГК ВЛКСМ. Русский, образование низшее. В ВКП(б) с 1930 г. 
Трудовой стаж восемнадцать лет: двенадцать рабочим и шесть 
служащим.

Сенько Клавдия Ивановна (1909), с августа 1941 и в марте 
1945 г. заведующая сектором учёта отдела кадров КОК ВКП (б). 
Русская, образование низшее. В ВКП(б) с января 1940 г.

Серебренников Василий Сергеевич (1896), с 5 сентября 1937 г. 
начальник КОУ связи. Из служащих, русский, образование общее 
среднее, окончил специальные административно-хозяйственные 
курсы Наркомсвязи СССР. В ВКП(б) вступил в 1927 г. Трудовой 
стаж с 1912 г.

Серебренников Венедикт Алексеевич (1891, с. Облуковино, 
Камчатка), с 1916 до 1921 г. псаломщик церкви в с. Облуковино. 
Сын церковнослужителя, русский или камчадал. Учился в сель
ской школе и на дому. На воинской службе не состоял. В 1921 г. 
занимался в своём хозяйстве. На момент ареста 6 марта 1932 г., 
будучи «лишенцем», имел дом, сарай, стаю, балаган, две коровы, 
одну голову «молодняка», нарту ездовых собак, огород. Семья: 
жена-домохозяйка Мария Андреевна (47 лет), неродная дочь 
Мария Толстихина (19), брат крестьянин Дмитрий Алексеевич 
(21) и сын-школьник Николай (11). По словам середняка Михаила 
Афанасьевича Сновидова, являлся одним из самых авторитетных 
людей на селе, выступал против коллективизации, в результате 
чего в феврале 1932 г. в Облуковино существовала религиозная 
община, а колхоза не было — в него никто не шёл. Привлекался 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР. В апреле 1931 г. среди односельчан 
заявил: «Поневоле вспомнишь старую жизнь, никто никогда не 
платил ни самообложения, ни налогов, жил, как хотел, а теперь 
чисто грабят. Придётся хозяйство сокращать. Надоело уже на 
них работать». Из обвинительного заключения: «...зимой 1930 г. 
в своём д ом е. высказывался: “Коммунисты, чуя погибель, хотят 
погубить и нас, крестьян. Всюду надругиваются над церковью 
и верой. Я слышал, что хотят отобрать и нашу церковь, поэтому 
надо подготовить верующих к отпору. Возьмёмся за оружие, но 
им, извергам, не дадим церкви!” » 2 июля 1932 г. освобождён по
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протесту прокурора ДВК. Вторично арестован 1 февраля 1940 г., 
когда работал продавцом АКОторга. Обвинялся по ст. 58-2-11. 
Постановлением военного прокурора войск НКВД по КО от 4 октяб
ря 1941 г. дело прекращено, освобождён. Реабилитирован проку
ратурой КО 2 января 1990 г.

Серебренников Дмитрий Алексеевич (1907), брат предыду
щего. Русский, из крестьян, образование низшее. На момент арес
та 1 февраля 1940 г. член рыболовецкого колхоза им. XVII парт
конференции. Обвинялся в том же, что и брат; освобождён и реа
билитирован тогда же.

Середа Наталья Эрнестовна, или Эратовна (1914), с 1937 г. 
заведующая общим отделом КОК ВКП (б). Образование среднее. 
В ВЛКСМ с 1929, кандидат ВКП(б) с августа 1938 г. В 1935 г. — 
заведующая общим отделом КОК ВЛКСМ, в 1936 г. — секретарь- 
счетовод областного Дома партийного просвещения им. С. М. Кирова. 
Рекомендатели в кандидаты партии: Зоя Петровна Гершенова 
(1927), Зоя Михайловна Ярцева (1927), Митрофан Сергеевич 
Савицкий (1926).

Середин Виктор Семёнович, 14.04.1964 утверждён заведующим 
Петропавловским горздравотделом. Беспартийный.

Серкова А. В .,с 10.11.1939 по 4.04.1946 г. начальник камчат
ского обллита (цензуры1 печати и радио). Освобождена по лич
ной просьбе. В мае 1938 — ноябре 1939 г. преподаватель Петро
павловского педучилища.

Серов Василий Селивёрстович (1911), в 1939 г. и. о. управляю
щего Камчатской конторой Госбанка. Из крестьян, русский, образо
вание среднее. Член ВКП(б) с 1 августа 1939 г. В 1929—1936 гг. — 
курьер, счетовод, помощник бухгалтера, бухгалтер, инспектор, стар
ший бухгалтер Московской конторы Госбанка. С декабря 1936 г. — 
инспектор-ревизор, заместитель управляющего Камчатской кон
торой Госбанка.

Серов Геннадий Иванович (31.10.1915, г. Тверь — 11.07.1980, 
г. Москва), с 18.04.1973 по 9.01.1979 начальник УКГБ при Совете 
Министров СССР по КО. Из рабочих, русский. В ВКП(б) с января 
1939 г. В феврале того же года окончил морское отделение 
Ленинградского военно-политического училища им. Ф. Энгельса, 
в 1952 г. — годичные курсы переподготовки руководящего и опе
ративного состава при школе № 102 МГБ и в 1953 г. — Московский 
областной пединститут (заочно) по специальности педагог-историк. 
В 1931 г. вместе с родителями переехал в Москву, с 24 сентября 
1931 г. — ученик чертёжника московского треста «Стандартбетон».

533



С 8 мая 1932 г. — секретарь отдела «Союзстрой». С сентября 
1933 — конец марта 1934 гг. — заместитель заведующего эконо- 
мическо-бытового отдела Ленинского РК ВЛКСМ г. Москвы, затем 
бригадир проходчиков Метростроя, после чего комсомольский 
секретарь Метростроя. 15 февраля 1937 г. зачислен курсантом 
учебного отряда подводного плавания им. С. М. Кирова, а потом 
штатным электриком линкора «Марат» Балтийского флота. 
26 февраля 1939 г. назначен оперуполномоченным 4-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР. С 22 января 1940 г. — начальник контрольно
заградительного отряда при ООНКВД 15-й армии, с 18 февраля 
1941 г. — и. о. старшего оперуполномоченного, а с 22 июня 1941 г. — 
заместитель начальника 3-го отделения 1-го отдела 3-го управле
ния НКВМФ СССР. 6 марта 1942 г. становится заместителем, затем 
начальником ОО НКВД 138-й стрелковой дивизии Крымского 
фронта, после чего на той же должности в 70-й гвардейской стрел
ковой дивизии Сталинградского фронта. 15 мая 1943 г. назначен 
начальником, а 27 августа — заместителем начальника ОКР 
«Смерш» 70-й армии Центрального фронта, после чего — 1-го 
и 2-го Белорусских фронтов. В 1945—1946 гг. находился в спец
командировке в американской зоне оккупации Германии по ре
патриации советских граждан. 4 октября 1946 г. стал начальни
ком 2-го отдела УМГБ по Московской области. Июль-сентябрь 
1952 г. — редактор редакционно-издательского отдела Высшей 
школы МГБ СССР, с октября — заместитель начальника, затем 
начальник кафедры спецдисциплин № 2. 1 сентября 1957 г. ко
мандирован советником, а затем — заместителем начальника кон
трразведывательной дирекции аппарата старшего советника КГБ 
при Совете Министров СССР в Румынии. В 1958—1962 гг. — 
консультант начальника той же дирекции и того же аппарата. 
10 сентября 1962 г. переведён оперработником представительства 
КГБ при МВД указанной страны. 5 апреля 1963 г. откомандиро
ван в распоряжение управления кадров КГБ. 14 августа 1963 г. 
назначен заместителем начальника 5-го, а с 7 августа 1967 г. — 
12-го отдела 2-го Главного управления КГБ, с 30 апреля 1968 г. — 
начальник 6-го отдела. 9 января 1979 г. откомандирован в управ
ление кадров КГБ СССР. В 1979—1980 гг. — в действующем ре
зерве ПГУ КГБ (по ведомствам) по должности начальника УКГБ. 
Звания: младший лейтенант ГБ (1.06.1939), генерал-майор 
(17.12.1973). Награждён двумя орденами Красного Знамени (1943, 
1945), Отечественной войны 2-й (1944) и 1-й (1945) степеней, Тру
дового Красного Знамени (19.12.1967), Ленина (13.12.1977), Крас
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ной Звезды (4.06.1971); медалями «За боевые заслуги» (20.05.1940 
и 21.05.1947), «За оборону Сталинграда» (1943), «За победу над 
Германией» (9.05.1945), юбилейными и ведомственными медаля
ми и знаками, тремя иностранными орденами. Занесён в «Книгу 
почёта» УКГБ по КО (19.12.1977).

Серов Николай Михайлович, на окружной комсомольской кон
ференции 20.10.1932 избран секретарём КОК ВЛКСМ. Русский. 
Вступил в ВКП(б) в октябре 1928 г. В бюро КОК ВЛКСМ входили так
же: члены Кузовников, Витковский, Каплунова, Столопов, Сакаин(ев), 
Ананьин; кандидаты Тарабыкин и Дедюк. Последняя подпись С. 
стоит под протоколами заседаний КОК 11 октября 1933 г.

Сесицкая Анастасия Сергеевна (12.08.1981), с 2008 г. началь
ник отдела публикаций и использования документов ГАКК. 
Из служащих: отец инженер, мать учительница. Русская, образо
вание высшее: в 2003 г. окончила исторический факультет КГПУ. 
В том же году на научно-практической конференции «Человек 
в истории» выступила с докладом «Создание негативного образа 
священнослужителя на страницах камчатской прессы в 1920-е гг.». 
Основные публикации: «Краткий очерк истории развития кам
чатской печати в первой половине X X  в.» (Вопросы истории Кам
чатки, вып. 4, 2009), «Организация архивного дела на Камчатке 
и первые сотрудники областного архива», «Население Петропав
ловска в начале X X  века» (Материалы XXVI—XXVII Крашенин- 
никовских чтений, 2009—2010), «Документы органов власти Кам
чатской области о поведенческой жизни населения в годы Вели
кой Отечественной войны» (Отечественные архивы, № 1, 2013). 
Одна из составителей сборника документов ГАКК 1939—1945 гг. 
«Камчатская область в годы Второй мировой и Великой Отече
ственной войне» (2010).

Сивцев Василий Гаврилович (48 лет на конец мая 1919—1920), 
член ОК, созданного 5.06.1917, состоял в нём в январе 1918 г. 
и избирался в его состав на 2-м областном съезде (список опубли
кован в «Камчатском вестнике» 26 сентября 1918 г.). Участник 
неудавшегося мартовского (1918) выступления против совдепа 
в Петропавловске и июльского антисоветского переворота того 
же года. Якут. 13 мая 1918 г. при обсуждении облсоветом вопро
са об упразднении окружных судов, прокурорского надзора, судеб
ных следователей бывшей Российской Империи заявил: «Меня 
избиратели не уполномочивали ни упразднять, ни избирать, ни 
устанавливать никаких властей, судов и т. д., и в решении этого 
вопроса я не участвую...», после чего покинул заседание. 25 мая
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(по ст. ст.) его вывели из состава облсовета (в который в апреле 
был преобразован ОК), а 2 июня 1918 г. — из Охотского уездного 
совдепа. Осенью 1918 г. — заведующий хозотделом ОК. Тогда же 
пришла телеграмма из Охотска: «Выдержанность С. (видимо, на 
2-м областном съезде. — В. П .) обрадовала всех инородцев». 
30 ноября 1918 г. скончалась от нервной лихорадки назначенная 
учительницей в устьинскую школу его дочь Ефросинья. Её место 
заняла сестра С. Агриппина, окончившая четыре класса Якутского 
епархиального училища. В 1919 г. — заведующий сельхоз
отделом ОК. Во время просоветского переворота 1920 г., писал 
А. А. Пурин в шанхайском юбилейном сборнике, посвящённом 
200-летию г. Петропавловска-Камчатского, в Охотске «был пере
бит весь воинский отряд во главе с полковником Широких, а член 
областного комитета В. Г. Сивцев живым зарыт в землю».

Сидельников Павел Яковлевич (1915 — май 1974), в 1963— 
1965 гг. начальник КОУ культуры. Русский, образование высшее. 
В ВКП(б) вступил в марте 1940 г. С февраля 1956 до 1960 г. — 
заведующий отделом пропаганды и агитации КОК КПСС, затем 
первый секретарь Олюторского РК КПСС, а с 1966 г. — редактор 
газеты «Моряк Камчатки».

Сидоренко С. X ., в конце мая 1919 г. помощник управляющего 
Командорским уездом. До этого чиновник управления Приамур
ского почтово-телеграфного округа.

Сидоров Евгений Захарович, с 27.08.1928 по 15.07.1929 заведую
щий АПО КОБ ВКП (б), куда, кроме него, в ноябре 1928 г. входи
ли: инструктор отдела работниц Бердникова, заведующий АПО 
ВЛКСМ Борисов, из погранотряда Васильев, Киселёв, Коробовский 
(освобождён по собственной просьбе), Павленко, Пискун, Уткин, 
Янушкевич (редактор «Полярной звезды»). В большевистскую 
партию вступил в 1920 г.

Сидоров Павел Сергеевич (1911, Санкт-Петербург), по словам 
сослуживцев, сын белого полковника, бежавшего в Манчжурию. 
Русский, образование среднее техническое. Десятник Козыревско- 
го леспромхоза. Зимой 1937 г., идя по дороге, написал на снегу: 
«Да здравствует Троцкий, Чабан (кличка лошади. — В. П .), Боже 
царя храни!» Парторг предприятия Бордо рассказывал в НКВД: 
«Рабочие по почерку определили, что этот лозунг написал С., так 
как красивее его из нас никто не писал. На собрании С. заявил: 
“Лозунг писал я, но я не имел никакой политической подкладки 
и не веду антисоветской работы, это я просто, из дурости” ». В фев
рале 1937 г. говорил, что крестьян в колхозы загоняли насильно,
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а в марте, что «идёт наступление коммунистов на рабочий класс, 
снижают всем зарплату». Арестован 21 июня 1937 г. Учительни
ца С. В. Зайцева сказала чекистам: «Реплики “Что ваш Сталин, 
у него нечему учиться, а учиться нужно у Гитлера — есть чему” 
я от С. не слышала». Обвинялся по ст. 58-7-10 УК РСФСР. 30 декаб
ря 1937 г. спецколлегия ДВ крайсуда по КО приговорила его 
к двадцати пяти годам лишения свободы с конфискацией иму
щества. 16 июня 1941 г. приговор частично отменён судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР, опреде
лившей наказание: десять лет ИТЛ без конфискации. Представ
ление прокурора КО по жалобе осуждённого и протест в порядке 
надзора прокурора РСФСР государственного советника юстиции 
2-го класса А. Круглова отклонён Прокуратурой СССР, о чём 
сообщено прокурору КО А. З. Голомидову в отношении от 10 нояб
ря 1958 г. Реабилитирован Президиумом Верховного суда РСФСР 
23 мая 1990 г.

Сидорцев Евгений Васильевич (1928), в 1987—1990 председа
тель КОК по телевидению и радиовещанию. Русский, образова
ние высшее. В КПСС с мая 1961 г. В середине 1960-х гг. — ответ
ственный секретарь «Камчатской правды». В начале 1980-х гг. — 
директор студии камчатского телевидения.

Сидорчук Андрей Степанович (1903), в 1950-е гг. знаменитый 
камчатский хирург. Украинец, образование высшее. 4 августа 
1955 г. на Петропавловской судоверфи с четырёхметровой высо
ты на стапель-палубу дока и находящиеся там кильблоки обру
шился переходной мостик между траулерами «Портовик» и «Ста
хановец». Пострадало несколько человек, больше всех — гость 
Камчатки министр рыбной промышленности Канады Синклер, 
госпитализированный с переломом ноги. С. позже в благодар
ность от него получил шикарную иномарку. Хирург, как заяд
лый рыболов-охотник, поддавшись уговорам местных властей, 
поменял её на «газик», а куда делся дорогой подарок, неизвестно.

Сидорчук Игорь Андреевич (5.04.1933, Ивановская область — 
2012), сын предыдущего; один из создателей и руководителей 
камчатской общественной организации «Инициатива». В 1951 г. 
окончил с золотой медалью среднюю школу № 4 в г. Петропав- 
ловске-Камчатском и в 1956 г. — Ленинградский горный инсти
тут. До 1960 г. трудился в Заполярье, в штате НИИ геологии 
Арктики старшим геологом, начальником геологической партии, 
затем на Камчатке. С декабря 1989 г. — главный геолог комплекс
ной тематической экспедиции производственного геологического
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объединения «Камчатгеология». В 1990 г., будучи беспартийным, 
баллотировался в народные депутаты РСФСР. После августов
ского переворота 1991 г. — полномочный представитель президен
та РФ на Камчатке.

Сикорский Александр, или Алексей Валерианович (1890, Лит
ва), в 1932 г. заместитель начальника КОО ОГПУ , с 4.07.1933 
начальник Камчатского погранотряда. Из крестьян. В ВКП(б) 
вступил в 1926 г. В царской армии прапорщик. В 1917—1920 гг. 
служил в РККА, стал командиром батальона. С 1921 г. — в вой
сках ВЧК-ОГПУ. Начинал командиром полка. Семья: жена и дочь.

Силантьев Александр Евгеньевич (10.08.1958, г. Глухов Сум
ской области), с 6.12.1986 по 3.03.1989 первый секретарь ПГК 
ВЛКСМ. Из служащих, русский, окончил Дальрыбвтуз. В КПСС 
вступил в июле 1979 г. До ухода в СА в 1980 г. трудился механиком- 
наладчиком на судах типа БМРТ Петропавловской базы океани
ческого рыболовства. В 1982—1983 гг. — инструктор КОК ВЛКСМ, 
после чего секретарь комитета ВЛКСМ ПБОР. В 1984—1985 гг. — 
второй, а затем первый секретарь Ленинского РК ВЛКСМ г. Пет- 
ропавловска-Камчатского.

Симкин Константин Васильевич (1911), с октября 1959 по 
26 февраля 1961 г. редактор «Камчатской правды/,». Образова
ние неполное высшее. В ВКП(б) с мая 1932 г. В ВОВ не участво
вал. Награждён орденом и двумя медалями. 28 февраля 1962 г. 
бюро КОК КПСС ходатайствовало о назначении ему персональ
ной пенсии союзного значения «в связи с длительной болезнью».

Синетов Николай Алексеевич (24.11.1932, с. Старая Боголю- 
бовка Исаклинского района Куйбышевской области), с 28.11.1980 
по 21.04.1990 председатель КОИК. Из крестьян, русский. Обра
зование высшее, в 1954 г. окончил с отличием политехнический 
институт им. Калинина. В КПСС вступил в мае 1953 г. С 1948 по 
1952 г. — учащийся гидромелиоративного техникума (диплом 
с отличием) в с. Сергеевка Куйбышевской области. После оконча
ния — землеустроитель в с. Кротовка той же области. С 1955 по 
1960 г. — мастер, прораб, старший прораб, главный инженер строи
тельного управления треста «Камчатморгидрострой». В том же 
тресте: до 1962 г. — секретарь парторганизации, в 1962—1963 гг. — 
главный инженер, затем по 1972 г. — управляющий. После чего 
до 1980 г. — заместитель председателя КОИК. С апреля 1990 г. — 
и. о. управделами КОИК. Награждён орденами Октябрьской Рево
люции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Лауреат 
премии Совета Министров СССР.
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Синцов Михаил Михайлович (1900), с октября 1939 г. заведую
щий Камчатским облфинотделом. Русский, образование высшее. 
В ВКП(б) с 1925 г.

Синченко Борис Петрович (2.03.1944), в конце 1980 — начале 
1990-х гг. заместитель председателя КОИК. Русский. Канди
дат экономических наук. В КПСС с февраля 1967 г. В 1980 г. — 
председатель Усть-Камчатского РИК, в 1983 г. — генеральный 
директор объединения «Камчатлес». 20 апреля 1990 г. бюро КОК 
ВЛКСМ обратилось к 1-й сессии КОС народных депутатов с предло
жением избрать его председателем КОИК, так как он «зарекомен
довал себя искренним патриотом Камчатки, по-хозяйски рачи
тельно заботился о будущем нашего полуострова». Из черт ха
рактера отмечались человечность, честность, справедливость. После 
1991 г. — вице-губернатор КО. В 2000 г. баллотировался на пост 
губернатора КО. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
тремя медалями.

Синченко Фёдор Никифорович (1902), в 1933—1937 гг. редак
тор Усть-Камчатской районной газеты «Штурм». Украинец, 
образование среднее. В ВКП(б) с 1927 г.

Сирко Александр Никитович (1915), с августа 1953 г. дирек
тор Камчатторга. Украинец. Окончил высшую торговую шко
лу Минторга СССР. Вступил в ВКП(б) в январе 1944 г. С июля 
1944 по май 1945 г. воевал на 1-м Украинском фронте. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.

Сисюлин Дмитрий Григорьевич (1904 — начало марта 1984), 
с 5 ноября 1955 и в начале 1960-х гг. председатель парткомиссии 
при КОК КПСС. Из рабочих, русский, образование среднее. В боль
шевистской партии с октября 1928 г. Участвовал в партизанском 
движении в Приморье в 1920 г., был рядовым отряда им. Шев
ченко. В 1921 г. заканчивал учёбу, в 1922 г. был на советской 
работе. В 1923 г. — председатель сельсовета бухты Датта на север
ном побережье. В 1935 г. — секретарь Тигильского РК ВКП(б), 
привлечён к ответственности за нарушение постановления Совнар
кома СССР о свободной продаже хлеба, крупы и фуража. В 1946 г. 
направлен на работу в Хабаровск. Персональный пенсионер союз
ного значения. Награждён двумя медалями.

Скляренко Михаил Игнатьевич (1904, г. Полтава), в 1946— 
1949 гг. второй секретарь КОК ВК П (б). Из крестьян, ставших 
рабочими, украинец. Образование неполное среднее: окончил цер
ковноприходскую школу, в 1937 г. — курсы марксизма-лениниз
ма, в 1940 г. — Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).
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В комсомол вступил в 1923 г., в ВКП(б) — в 1930 г. Прошёл путь от 
батрака, рабочего, председателя сельпо до партработника. В 1942—
1944 гг. — второй секретарь Сахалинского ОК ВКП(б), в 1944—
1945 г. — первый секретарь Слободненского РК в Амурской обла
сти. Отозван с Камчатки 7 марта 1949 г.

Сковородов Фёдор Лукич (1876, г. Томск), делегат 1-го кам
чатского областного съезда 1917 г. от Ключевской волости. 
Из рабочих, русский, окончил три класса церковноприходской шко
лы. До 1917 г. и на момент ареста 16 июля 1938 г. имел дом, 
корову, огород площадью полторы тысячи квадратных метров. 
Завхоз колхоза «Вперёд» в пос. Ключи. На допросе 8 ноября 1938 г. 
признался, что в 1918 г. был «участником волостных контррево
люционных съездов» и что, когда в 1922 г. во время одного из 
совещаний единомышленников они «увидели идущие по реке 
Камчатке катера с красными партизанами, было вынесено реше
ние живыми не сдаваться. Я внёс предложение в случае того, 
если партизаны нас не тронут и не будут проявлять враждебных 
действий, то присоединиться к ним и вести предательскую рабо
ту. Действительно, после этого ряд автономистов начали выда
вать себя за красных партизан, в том числе я...» 31 марта 1939 г. 
камчатским облсудом приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к десяти 
годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывал нака
зание в Нижнетагильском лагере. Досрочно освобождён 3 июля 
1942 г. Реабилитирован прокуратурой КО 27 сентября 1988 г.

Сковородько-Федотов Владимир Дмитриевич (1899), во вто
рой половине 1920-х гг. фининспектор по промысловым налогам 
Камчатского окрфинотдела. Из крестьян, окончил сельскую 
школу «и министерское училище». В большевистской партии 
с 1921 г. До 1917 г. был сельским писарем. С 1918 г. служил 
у Колчака ротным писарем и каптенармусом. «Участник перево
рота в Николаевском заводе. После — секретарь штаба. Был воен
комом снабжения». В 1921—1924 гг. служил в ВЧК-ОГПУ, в 1925 г. — 
председатель волостного исполкома. В 1929 г. — руководитель 
делегатского собрания, секретарь ячейки Союза воинствующих 
безбожников, председатель финансово-хозяйственной секции 
РОКК». Документ из Государственного архива Камчатского края 
от 21 июля 1929 г. за подписью С.: «Совершенно секретно. Кам
чатская окружная комиссии по чистке рядов партии. В допол
нение к объяснениям данным мною комиссии на открытом заседа
нии 19 июля 1929 г. сообщаю следующее. В первых числах декаб
ря 1927 г. я был вызван секретарём окрбюро партии товарищем
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Кузнецовым, который мне заявил, что он хочет дать мне ответствен
ное партийное поручение с вопросом, желаю ли я его выполнить, 
и я ответил, что партийные поручения я выполнял и впредь буду 
выполнять. После моих слов тов. Кузнецов мне в секретном по
рядке сообщил, что в г. Петропавловске есть оппозиционная группа 
и её нужно выявить, достать имеющуюся у них литературу, изъять 
напечатанное уже обращение и т. п., короче говоря, эту группу 
нужно разработать, и он мне, как бывшему чекисту, это дело пору
чает. На такого рода предложение я согласился с обязательным 
условием, что перед партийной организацией я, как лицо разраба
тывающее эту группу, открыто не должно быть, наказание, кото
рое понесёт оппозиционная группа, я так же должен буду понес
ти. В процессе разработки я доставил окрбюро обращение, список 
тройки, разговоры отдельных товарищей на эту тему и всячески 
старался выудить литературу, которую мне Григорьев обещал дать 
на пароходе, вот чем были вызваны совещания при опущенных 
шторах, свидания на пароходе и тому подобные мои троцкист
ские действия. Вот за что я получил выговор, который в действи
тельности я не заслужил и который подлежит отмене, только в том 
случае, если мои действия в этой группе не будут открыты перед 
городской организацией, если же отмена выговора связана с опуб
ликованием моих действий в троцкистской группе, я прошу вы
говор оставить в силе... Из изложенного следует, что от комиссии 
я ничего не утаил, не скрыл, в троцкистской оппозиции в 1927 г. 
участия не принимал, а твёрдо проводил ленинскую линию, как 
равно и выполнял поручение окрбюро ВКП(б)». Откомандирован 
в распоряжение крайкома ВКП(б) 7 марта 1930 г.

Скоморохов Алексей Тихонович (1902, с. Суслово, Западная 
Сибирь — 11.06.1938, г. Петропавловск-Камчатский), с января 
1935 по ноябрь 1937 г. заведующий Камчатским облздравотделом. 
Из крестьян, русский, образование среднее медицинское. В ВКП(б) 
с апреля 1925 г. На Камчатке с 1934 г. Имел выговор по партий
ной линии без занесения в личное дело за финансовую недисцип
линированность. Исключён из ВКП(б) 13 ноября 1937 г., так как 
«абсолютно разложился. развалил работу здравоохранения в обла
сти». В тот же день арестован. Обвинялся по ст. 58-1а-7-8-11 УК 
РСФСР. Выездной сессией ВК ВС СССР 26 мая 1938 г. пригово
рён к ВМН с конфискацией имущества. Реабилитирован тем же 
органом 18 июля 1957 г.

Скорлыгин Сергей Николаевич (1912 — 20.04.1970, г. Кали
нин), с июля 1952 г. председатель Камчатского облсовпрофа.
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Русский, образование высшее педагогическое. В ВКП(б) вступил 
в 1936 г. С октября 1941 по сентябрь 1942 г. — комиссар парти
занского отряда в Смоленской и Калининской областях. Изби
рался секретарём ряда райкомов ВКП(б) Калининской области. 
В 1950 г. с отличием окончил исторический факультет Калинин
ского педагогического института. После курсов подготовки секре
тарей райкомов и горкомов при Высшей партийной школе по 
решению Секретариата ЦК КПСС направлен на Камчатку. С 1954 г. — 
заместитель начальника УТФ по кадрам и быту, в 1966 г. — пер
вый помощник капитана БМРТ «Опала», флагманский помполит. 
Редактор газеты «За высокие уловы», член Союза журналистов 
СССР. Награждён орденом Красного Знамени и восемью медалями. 
Персональный пенсионер республиканского значения.

Скотников Василий Васильевич (1918), с февраля 1958 г. ди
ректор Петропавловской мебельной фабрики. Из рабочих, рус
ский, образование среднее. В ВКП(б) с 1942 г. Награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.».

Скулабердин Валентин Серапионович (1911), в 1938 г. шифро
вальщик КОУ НКВД. Из рабочих, русский. Кандидат ВКП(б) 
с 1931 г. Исключён из партии 30 декабря 1938 г.: «Работая в УГБ, 
совершил служебный подлог, скрыл от партийной организации 
об аресте своего брата».

Слободзян Филипп Фёдорович (1887, дер. Яновка Каменец- 
Подольской губернии), в 1922 г. красный партизан КОНРК. 
Украинец, получил домашнее образование. В ВКП(б) с 1928 г. 
В 1930-х гг. — работник радиостанции КОУ связи. Проживал 
в с. Авача. С 21 августа 1938 по 28 мая 1939 г. содержался под 
стражей в КОУ НКВД. Реабилитации нет. В том же списке крас
ных партизан 1928 г., где значится С., есть лица, сведений о кото
рых в архивах обнаружить не удалось: Дедков (к тому времени 
на материке), моряк Дигай (с. Ленино, Камчатка), Колесников 
(с. Калыгирь, Камчатка), Королёв П., он же, по-видимому, Король- 
Ситоле (г. Петропавловск-Камчатский), Папенко (самоубийца), 
Иван Редькин (с. Жупаново), Сипякин, Ситейкин (оба — с. Калыгирь), 
Спивак (с. Островная), Филонович или Филькович (материк), 
Шустов, Эль или Эм Владимир, Хгот Антон (все трое в г. Петро- 
павловске-Камчатском).

Слободчиков Евгений Иннокентьевич (1886, с. Коряки Завой- 
кинской волости), с 1911 по 1918 г. псаломщик церкви с. Дранка 
в Карагинском районе. Из крестьян, камчадал, образование низ
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шее. После июльского 1918 г. переворота в Петропавловске слу
жил в милиции. В 1919 г. — заведующий снабжением Камчат
ской воинской команды. В 1922 г. сотрудничал с белыми, был 
ими назначен старшиной «над восемью сёлами Карагинского райо
на», за что, по его словам, был приговорён красными партизанами 
к расстрелу. При советской власти работал в сельсовете, крестко- 
ме. На момент ареста 1 мая 1933 г. — секретарь рыболовецкой 
кооперативной промысловой артели. Сначала предъявлялось обви
нение по ст. 58-10 УК РСФСР. 16 марта 1935 г. ВТ ОКДВА 
определил ему наказание по трём другим её пунктам (2, 6, 11): 
десять лет ИТЛ с конфискацией имущества. 10 апреля 1935 г. ВК 
ВС СССР под председательством Ульриха при членах Горячеве 
и Рутмане, рассмотрев кассационную жалобу С., указала ВТ на мяг
кость приговора, «который не отменяется ввиду нецелесообразнос
ти вторичного рассмотрения». Реабилитирован 3 декабря 1991 г. 
управлением по надзору за исполнением законов о ГБ, межнацио
нальным и международно-правовым вопросам Прокуратуры СССР.

Слободчиков Лука Игнатьевич (1900, с. Коряки, Камчатка), 
в 1922 г., согласно советским источникам, несмотря на слепоту, 
выполнял отдельные поручения красных партизан. Середняк. 
По инвалидности в 1922—1925 гг. применял в своём хозяйстве 
наёмную силу. Этот факт при приёме в ВКП(б) в 1930 г. скрыл. 
При партчистке 1933 г. не ответил на вопросы по народному обра
зованию и событиям в Китае. В 1938 г. первичная парторганиза
ция исключила из рядов партии, а ПГК вынес строгий выговор 
с занесением в учётную карточку «за антипартийный поступок», 
выразившийся в систематическом пьянстве с изгнанными из ком
сомола и колхоза прогульщиками. В том же году принято реше
ние «связаться с Одесской глазной лечебницей» о посылке туда 
С. В 1940 г. выговор был снят.

Слободчиков Н ., делегат 2-го камчатского областного съезда 
1918 г. от с. Толбачик. В день его открытия 14 сентября он зая
вил: «Не будем себя обманывать. Страна, как государство целое, 
как Россия, не существует, и нужен исключительный национальный 
подъём, исключительная энергия русского народа, чтобы дать воз
можность России выкарабкаться из пропасти, на дне которой схо
ронены все наши надежды на радостные годы страны».

Слободчиков Пётр Полуэктович (1903, с. Коряки, Камчатка — 
9.11.1937), красный партизан. Из семьи рыбака-охотника, русский, 
окончил три года сельской школы. Являясь красноармейцем 90-го 
Камчатского губдивизиона ГПУ, писал о себе при подаче заявления
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в большевистскую партию: «В 1922 г. в конце августа я пошёл 
в партизаны. И где мы стояли один месяц в Начиках ввиду того 
что было невозможно делать на ступление на город Петропав
ловск у нас не было лыж и т. д. Но через несколькое время услы
хали что из города Петропавловска уехала шайка белобандитов 
Но мы через неделю пошли в город Петропавловск причём я был 
в партизанах до 23 декабря 1922...» На общегородском партсоб
рании г. Петропавловска-Камчатского 19 марта 1924 г. принят 
в кандидаты РКП(б) с шестимесячным стажем. 12 апреля 1927 г. 
КОБ ВКП(б) согласилось с заключением уполномоченного ДВКК 
и просило Далькрайком утвердить исключение С. из рядов партии 
за неоднократные случаи пьянства и совершение церковных об
рядов как разложившегося элемента. На момент ареста 16 мая 
1937 г. рабочий стройки № 3 леспромхоза. 15 октября 1937 г. по 
ст. 58-10-11 УК РСФСР приговорён тройкой УНКВД по ДВК к ВМН. 
Расстрелян. Реабилитирован прокуратурой КО 7 апреля 1989 г.

Слободчиков Полуэкт Васильевич (1878, с. Коряки, Камчатка — 
20.03.1938, г. Петропавловск-Камчатский), в июле 1918 г. участ
ник свержения Петропавловского совдепа; в 1919 г. староста 
с. Коряки. Из крестьян, камчадал, окончил сельскую школу. Плот
ничал. По некоторым данным, служил дьячком в местной часов
не. Занимался в своём хозяйстве. До и после революции имел 
дом, две лошади, две коровы, восемь ездовых собак, огород. Соглас
но чекистским материалам, «с 1925 г. скот начал ликвидировать 
и в колхоз ввёл одну корову, одну лошадь, двух маленьких телят. 
Крепко держится за религию». Впервые арестован 6 мая 1929 г. 
Осуждён особым совещанием коллегии ОГПУ 16 августа 1929 г. 
по ст. 58-10 УК РСФСР к четырём годам лишения свободы. 
Из агентурного сообщения от 2 апреля 1934 г.: был среди две
надцати человек, выделенных Коряками в 1918 г. в с. Сероглазку 
под нажимом Г. Ворошилова, В. Закржевского и Г. Бибикова. 
«Получили оружие в Завойко у Ворошилова и Бибикова. Они же 
давали документы, что эти выделены действительно для свержения 
Совдепа. Эта первая группа прибыла в Сероглазку, но вскоре оттуда 
выехали по домам, оружие вернули Ворошилову Г. и Бибикову Г. 
Взамен их село направило вторую группу за продуктами в город, 
по дороге их задержали дружинники сборного пункта автономи
стов и предложили им вооружиться против Совдепа. но эта группа 
ответила отказом . Дали обещание взамен себя по возвращении 
в Коряки выслать других, что и было сделано. Взамен их по 
постановлению сельской власти была выслана третья группа:

544



Слободчиков П., Дегтярёв Мактий (умер), Слободчиков И. Эти лица 
получили оружие в Петропавловске и принимали участие в свер
жения Совдепа — в арестах его членов... Всю эту историю хоро
шо знает участник съездов автономии Слободчиков Степан, про
живает в Петропавловске, работает в дорожном секторе сторожем, 
живёт в АКОграде в землянке». После вторичного ареста на допро
се 3 октября 1937 г. С. заявил: «Да, в свержении Совдепа в 1918 г .  
я участвовал. Жители с. Коряки: я, Осьминин Яков Филиппович, 
Слободчиков Степан Иннокентьевич, четвёртого точно не помню, 
но, кажется, Слободчиков Фёдор Лукич в июле 1918 г. уехали 
в г. Петропавловск за солью. В Петропавловске нас встретил бе
лый офицер Токаревский и взял с собой, после чего доставил нас 
к дому, где сейчас находится управление милиции. Нас всех че
тырёх в этом доме вооружили винтовками и мы поочерёдно охра
няли арестованных людей из Совдепа». Агент ОГПУ указывает 
на убеждения С. 10 апреля 1931 г. он якобы в разговоре с Фёдором 
Алексеевичем Усмановым говорил: «Если бы белые задушили 
красных на материке, и дело коснулось бы Камчатки, то мы с боль
шим удовольствием стали помогать белым, так как когда была 
монархия, то у нас всего было довольно, а теперь и гвоздя нет!» 
Составленная 21 ноября 1937 г. оперуполномоченный МПО НКВД 
Дунаевым с согласия начальника 4-го отделения УГБ КОУ лейте
нанта ГБ Страхова, заместителя начальника управления капита
на ГБ Страхова и утверждённое Ломбаком обвинительное заклю
чение было направлено «на рассмотрение тройки УНКВД для 
привлечения к ответственности по 1-й категории», которая 17 фев
раля 1938 г. приговорила С. к ВМН с конфискацией имущества. 
Из соответствующего акта следует, что расстрел был совершён 
в Петропавловске 20 марта 1938 г. в 13.00. Под документом под
писи лейтенанта ГБ Страхова, коменданта КОУ НКВД младшего 
лейтенанта Заярного (приводил приговор в исполнение), помощ
ника начальник 3-го отделения КОУ лейтенанта Ткачёва, помощ
ника начальника 2-го отделения МПО НКВД старшего лейтенанта 
Лисицина, камчатского областного прокурора Свиридюка. По пер
вому делу реабилитирован прокуратурой КО 13 сентября 1990 г., 
по второму — 20 июня 1989 г.

Слободчиков Степан Иннокентьевич (1887, с. Коряки, Кам
чатка — 20.03.1938, г. Петропавловск-Камчатский), делегат 1-го 
камчатского областного съезда 1917 г. от Завоикинскои волости. 
Русский, из крестьян, малограмотный. На момент ареста 8 октяб
ря 1937 г. — рабочий дорожно-строительного подразделения АКО.
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Без предъявления обвинения тройкой УНКВД по ДВК 17 февраля 
1938 г. приговорён к ВМН с конфискацией имущества. Расстре
лян. Реабилитирован прокуратурой КО 20 июня 1989 г.

Слободчиков Фёдор Лукич (1897, с. Коряки в пятидесяти кило
метрах от г. Петропавловска-Камчатского), советский работник, 
краевед. Из семьи рыбака-охотника, середняка. Русский, образо
вание неоконченное среднее: учился в ПВНУ и двухгодичных 
педагогических курсах. В 1918—1919 гг. учительствовал в своём 
в селении. 19 сентября 1919 г. по собственному прошению пере
ведён из Голыгинского в Мильковское начальное училище. На 1-м 
чрезвычайном съезде Советов в Петропавловске в 1920 г. избран 
членом президиума исполкома. Работал в комиссии по борьбе 
с контрреволюцией. При белых скрывался — «всё время нахо
дился на охоте». «В 1922 г. при выступлении партизан, — писал 
С., — оказывал им помощь в передвижении и т. д. В партизанах 
не участвовал». До 1925 г. вновь преподавал у себя в школе. 
Затем по 1928 г. (год вступления в партию) — уполномоченный 
Камчатского окрревкома по туземным делам, по август 1929 г. — 
секретарь КОИК, после чего председатель Восточно-Корякского 
(Карагинского) РИК и одновременно до октября 1931 г. секре
тарь райкома ВКП(б). В конце 1932 г. работал в областной РКИ. 
В марте 1933 г. занял должность секретаря ПГС. В том же году 
прошёл партчистку. Вопрос: «Почему не пошли в партизаны 
после службы в ЧК?» (то есть после работы в комиссии по борь
бе с контрреволюцией. — В. П.). Ответ С. явно рассчитан на 
неосведомлённость «чистильщиков», людей приезжих, относитель
но партизанского периода и политической обстановки тех лет: 
«С апреля по июнь 1920 г. здесь была непонятна власть на мате
рике. Причины были из-за оторванности от партии. Связь с ними 
после имел». Вопрос: «За что брат исключён из колхоза?» Ответ: 
«Был исключён, но ошибочно». Вопрос: «Как отдали дом — добро
вольно или нет?» Ответ: «Добровольно». Вопрос: «Какое со
циальное положение жены?» Ответ: «Дочь рабочего, бывшего бат
рака в имении Пензенской губернии, вышла замуж за учителя, 
какой был офицером». 13 мая 1934 г. назначен заведующим 
областным архивом и уполномоченным истпарта. На момент аре
ста 24 февраля 1942 г. — технический секретарь председателя 
КОИК. Обвинялся по ст. 58-1а-2-11 УК РСФСР. Дело прекраще
но КОУ НКВД 23 мая 1942 г., освобождён, в мае того же года 
восстановлен в партии. В 1957 г. в соавторстве с И. Махоркиным 
написал большую часть сборника «За власть Советов на Кам
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чатке (1917— 1923 гг.)» . Реабилитирован прокуратурой КО 
30 января 1990 г.

Случанко Константин Николаевич (1911, г. Хабаровск), чекист. 
Из рабочих; отец — железнодорожный служащий. Русский. В ВЛКСМ 
с 1926 по 1934 г., в ВКП(б) с июля 1931 г. До 1932 г. трудился слеса
рем и кочегаров. Прибыл на Камчатку вместе с Н. М. Давыдовым. 
В своей работе применял методы физического воздействия на 
арестованных (пытки). В августе 1938 г. избран членом партко
ма КОУ НКВД. В декабре того же года при разборе его персо
нального дела на партсобрании заявил своим коллегам: «Мне 
партком предъявил большое обвинение по враждебным методам 
работы. Эти методы были привезены Давыдовым, ими пользова
лись все, а не только я... Я с 1937 г. в секретариате Люшкова, 
работал в его приёмной комнате, выполнял техническую работу 
и был порученцем. Никаких связей с Л. по контрреволюцион
ным делам я не имел. Я считал почётом охранять Л. как члена 
правительства. При отъезде на Камчатку отдельно с Л. не разго
варивал. Эти враждебные методы я расцениваю так, что органы 
отстали от методов работы врага и поэтому считал, как временная 
мера, возможность допускать неправильную методику в работе». 
Подтвердил, что его кабинет при Давыдове был «фабрикой прово
кационных дел», которыми руководил он, С. Его также обвинили 
в другом: «работая с врагами народа Люшковым и Давыдовым, 
выполнял специальные задания Давыдова, помогал им в их враж
дебной работе, устраивал слежку за сотрудниками УГБ». Из партии 
исключён. Арестован в г. Хабаровске в должности оперуполно
моченного. ОИТК НКВД. 12 октября 1940 г. ВТ войск НКВД 
СССР по КО приговорил его по ст. 193-17 УК РСФСР к четырём 
годам ИТЛ без поражения в избирательных правах, с лишением спец
звания «сержант госбезопасности». В 1939 г. имел жену 1918 г. р., 
годовалую и двухлетнюю дочерей.

Сметанин Амбросий Кузьмич (1882, с. Халактырка, Камчатка), 
бывший торговец, «лишенец». Из крестьян, русский, малограмот
ный. До 1918 г. занимался торговлей, затем сельским хозяйством 
и рыболовством. Давний друг М. И. Попова. На момент ареста 26 фев
раля 1932 г. жил в с. Соболево Усть-Большерецкого района, рабо
тал в личном хозяйстве. 8 июля 1932 г. по приговору тройки ПП 
ОГПУ ДВК получил три года лишения свободы по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР. Реабилитирован прокуратурой КО 21 февраля 1990 г.

Сметанин Иван Петрович (1885 или 1886, с. Хутор Завойкин- 
ской волости, Камчатка), по чекистским материалам, участник
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свержения советской власти в 1918 г. в Петропавловске. Из ры
баков-охотников, камчадал, неграмотный, бедняк-единоличник. 
До закрытия церкви в с. Елизово «член совета группы верующих». 
На момент ареста 15 сентября 1933 г. имел дом маленький, корову, 
лошадь и пять собак. Согласно меморандуму КОО ОГПУ от 9 янва
ря 1934 г., «активный подкулачник... является ярым сторонником 
религии, имел тесную связь с попом Леонтием (Яковлевым. — 
В. П .), высланным в 1 93 2 .»  Постановление судтройки ПП ОГПУ 
ДВК от 17 апреля 1934 г.: «Заключить в концлагерь сроком на 
три года. Приговор считать условным». Арестован вторично 21 мая 
1937 г. Камчатский облсуд по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР пригово
рил его 5 мая 1939 г. к семи годам лишения свободы. Реабилити
рован по первому делу 19 февраля 1990 г. прокуратурой КО, по 
второму — 6 июня 1990 г. Президиумом ВС РСФСР.

Сметанин Михаил Петрович (1897, с. Завойко, Камчатка), 
с 1.06.1923 по 7.04.1924 председатель Елизовского волревкома, 
освобождён по несоответствию. Из крестьян, основное занятие — 
охота. Сторонник красных партизан, в 1922 г. прожил в их стане 
полтора месяца. Из постановления закрытого заседания КОБ 
ВКП(б) от 19 апреля 1930 г. «О передаче церкви под избу-читальню 
в с. Елизово»: «Считать грубейшей ошибкой, проявлением админист
рирования совершенно необоснованный арест троих из группы ве
рующих перед собранием, якобы в целях обезвреживания их при 
постановке вопроса о передаче церкви, произведённый председате
лем сельсовета Сметаниным при согласии ячейки (партийной. — 
В. П.), что не только не способствовало, а наоборот, обострило поло
ж ение. Просить контрольную комиссию расследовать и разобрать 
поступок тов. Сметанина — привлечь его к партийной ответствен
ности». В информационной сводке КОО ОГПУ № 100 от 16 апреля 
1927 г. упоминался елизовский коммунист Михаил Сметанин, кото
рого все жители селения органически не выносят «за лень, вызы
вающее поведение, угрозы и грубое отношение к старику-отцу, умер
шему от непосильной работы и побоев сына. На собраниях его 
кандидатура, как партийца, большинством бойкотируется, то же на
блюдается и при совместных поездках жителей на охоту. В довер
шение всего, в начале прошлого месяца был пойман с поличным 
милицией в незаконной охоте на соболя, на которого постановле
нием окрревкома в 1925 г. объявлен двухлетний запуск».

Смирнов Лев Павлович (1909), с 1956 по 1962 г. начальник КО 
УВД. Русский, образование высшее. В ВКП(б) с 1945 г. Награж
дён тремя орденами и четырьмя медалями.
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Смирнов Николай Николаевич (1901 — 16.03.1938, г. Влади
восток), в 1935 г. заместитель начальника АКОснабторга. 
Из дворян, образование высшее. В ВКП(б) с 1925 г. В 1919—1922 гг. 
служил в секретариате поезда Троцкого. Его дело рассматрива
лось на бюро ПГК ВКП(б) 14 января 1936 г. Были отмечены три 
взыскания: «за ряд непартийных поступков, связанных с рабо
той снабжения Камчатки (уполномоченный партконтроля по ДВК 
в августе 1935 г. за непринятие мер по сохранению грузов, что 
привело к большой порче; бюро ПГК в сентябре 1934 г. за срыв 
снабжения Жупановского рыбокомбината; в 1934 г. бюро КОК за 
невыполнение решений по снабжению глубинных национальных 
районов Камчатки). Тов. С... на бюро горкома, заявляя о знании 
им фракционной работы Троцкого, своего отношения, будучи сотруд
ником секретариата Троцкого, не показал, хотя, по его заявлению, 
распространялась оппозиционная литература. В практической 
работе по развитию советской торговли С. решения партии игно
рировал, к партийным обязанностям относился формально. Как 
случайного в рядах ВКП(б), не обеспечившего выполнение партий
ных решений, недостойного высокого звания члена ВКП(б) из 
партии исключить». Приговорён 16 марта 1938 г. выездной сессией 
ВК ВС СССР к ВМН с конфискацией имущества.

Смирнов Николай Семёнович (август 1914, г. Шуя), с 22. 06.1939 
по 4.05.1940 первый секретарь КОК ВЛКСМ. Из ткачей, рус
ский, окончил школу второй ступени и ФЗУ в г. Вычуге; Саратов
скую двухгодичную высшую коммунистическую сельскохозяй
ственную школу им. Ленина. Вступил в комсомол в 1929, в ВКП(б) 
в 1936 г. В 1924 г. отобран у матери и помещён в детдом. В 1935— 
1937 гг. — первый секретарь комитета комсомола сланцевого руд
ника в Пугачёвском районе Саратовской области. С 1938 по фев
раль 1939 г. — первый секретарь Усть-Большерецкого РК ВЛКСМ, 
затем по июнь того же года заведующий агитпроп РК ВКП(б). 
С мая 1940 г. — заведующий промышленным отделом КОК ВКП(б). 
С марта 1941 по ноябрь 1942 г. — секретарь ПГК по промышлен
ности. С ноября 1942 по август 1944 г. — первый секретарь Олю- 
торского РК ВКП(б). Направлен на учёбу в Хабаровскую край
партшколу.

Смирнов Пётр Алексеевич, или Александрович (35 лет в конце 
мая 1919), член ПГС первого (10.12.1917) созыта, в 1919 г. предсе
датель областной продовольственной управы1 или уполномочен
ным Министерства снабжения и продовольствия правительства 
Колчака по КО. Арестован после просоветского переворота 1920 г.
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в Петропавловске. В мае того же года следственная комиссия 
Гапановича объявила, что освобождает его из-под стражи под за
лог в 100 тыс. руб. По сообщению «Известий Камчатского област
ного Совета трудового народа» от 6 июня 1920 г., его дело передано 
на рассмотрение КОИК. В феврале 1922 г., согласно официальному 
списку, участник охраны Петропавловска от красных партизан.

Смирнов Юрий Иванович (1917), 18.06.1941 бюро КОК ВКП(б) 
просило Хабаровский крайком утвердить его начальником 3-го 
отделения ОУ НКГБ. До этого с середины октября 1939 г. возглав
лял 2-е отделение УГБ КОУ НКВД. Из служащих, русский, образо
вание неполное высшее. В 1934 г. принят в ВКЛСМ, в 1940 г. — 
кандидат ВКП(б). Согласился с составленным Шаровым по
становлением от 4 октября 1941 г. о предъявлении обвинения 
Е. И. Давыдовой. В начале 1942 г. имел звание «младший лейтенант». 
Подписал обвинительное заключение по делу М. Н. Миргородской, 
где была указана мера наказания — расстрел.

Смирнов Яков Сергеевич (1902, г. Рыбинск Ярославской губер
нии), в 1937 г. редактор газеты «Советская Чукотка». Из слу
жащих, русский, образование низшее. Жил и работал в пос. Ана
дырь. Арестован 26 октября 1937 г. Спецколлегией Далькрайсуда 
приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к двум годам лишения свобо
ды. ВС РСФСР отменил приговор за мягкостью. 11 января 1940 г. 
Камчатским областным судом приговорён к восьми годам с пора
жением в избирательных правах на пять лет. Реабилитирован 
Президиумом ВС РСФСР 27 августа 1955 г.

Смитт Константин Константинович (1901, г. Кутаиси), 
обвиняемым по делу «Автономная Камчатка». Из мещан, русский, 
образование высшее. Врач-хирург областной больницы. Имел дочь 
Ирину, 1930 г. р., от Натальи Рафаиловны Воецкой. Арестован 4 мая 
1933 г. Привлекался по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Приговорён 
к ВМН. Из показаний бывшего работника НКВД А. В. Жеребцова 
в 1955 г.: «Лишь один Смитт от начала до конца следствия, как 
и Коршунов, всё отрицал, а на очной ставке с Новограбленовым 
заявил, что не знает, почему ему Новограбленов приписывает солид
ную работу в повстанческой организации. Только лишь когда 
участники организации были осуждены и Смитт был поставлен 
к стенке (среди трупов нескольких своих соучастников), на воп
рос прокурора “ Смитт, желаете или нет дать последние показа
ния, вы своим упорным молчанием поставили себя у могилы” он 
заявил: “Снимите с меня эти браслеты (на нём были наручники. — 
В. П .), я дам искренние, правдивые показания” . Он был выведен
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из каземата (подвал в здании управления) в кабинет Джелиева, 
где в присутствии Барминского и других заявил: “Дайте мне ста
кан чая. Я успокоюсь немного, утихнет воспоминание о браслетах, 
и дам свои показания” . После этого на следующий день он начал 
писать показания, начав с признания о своей... работе в Ленингра
де в кругу врачей, которые проводили диверсионную работу при 
оперировании правительственных работников, дал ряд фамилий, 
в том числе своих родственников, в связи с которыми привёл факты 
диверсий, и когда кончил эту часть показаний, дошёл до продол
жения работы на Камчатке, перерезал себе вену на руке и при 
недосмотре охраны умер. Инцидент со Смиттом при участии про
курора не был инсценирован. При приведении приговора к испол
нению, присутствовал, как правило, прокурор, опрашивавший осуж
дённых, какими мерами велось следствие, имеет или нет какие 
жалобы или просьбы и т. п. При таком разговоре прокурора со 
Смиттом, спущенным для расстрела, Смитт пожелал дать последние 
показания». В свидетельстве о смерти от 16 апреля 1960 г. указа
но: С. умер 23 сентября 1935 г. от крупозного воспаления лёг
ких. Подобно другим осуждённым по этому делу, реабилитирован 
в апреле 1957 г.

Смыкова Марина Михайловна, в 1947 г. заведующая поликли
никой партактива. В августе того же года награждена почётной 
грамотой КОК ВКП(б) и КОИК. На тот момент проработала на 
Камчатке десять лет.

Сновидов Андрей Васильевич (1885), по его словам, в 1922 г. 
партизанил в Тигильской волости. Из крестьян, камчадал, обра
зование низшее. В армии не служил. Рыбак-охотник, середняк. 
Состав семьи на день ареста 11 июля 1931 г.: жена Фёкла 
Григорьевна (30 лет), сыновья Андрей (18), Павел (12), Николай 
(10), Алексей (8), Василий (6), дочери Акулина (16), Галина (5), 
Зинаида (3) и Дарья (1,5). Имел дом площадью 35 кв. м, два амба
ра, стайку, корову, бычка, 14 ездовых собак, шлюпку. Проходил по 
«Тигильскому делу» (ст. 58-2-7-11 УК РСФСР). Постановлением ОО 
ПП и ОКДВА от 20 августа 1932 г. освобождён по ст. 204-б УПК.

Сновидов Василий Иванович (1887), в 1922 г. член паланской 
дружиныы самообороныь Сарафанникова. На момент ареста НКВД 
24 декабря 1937 г. вёл своё хозяйство в Палане. Дело прекращено 
19 апреля 1938 г. в связи со смертью под следствием.

Сновидов Виктор Васильевич (28.04.1908, с. Палана), сыт псалом
щика, внук священника. Русский, образование низшее. В ВЛКСМ 
с 1924 г. В 1930—1932 гг. — заместитель председателя Тигильского
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РИК, в 1932—1933 гг. — там же колхозный счетовод. С 1933 г. 
трудился в системе Интегралсоюза. На момент ареста 24 августа
1938 г. бухгалтер Хайрюзовской фактории АКОснабторга. Обви
нялся по ст. 58-2-7-11 УК РСФСР. Вымышленные протоколы 
допросов подписывал, потому что следователи Шуклин и Нетёсов 
говорили, что в противном случае «сделают из меня лепёшку», 
заявил С. 16 ноября 1939 г. Постановлением прокурора КО от 
1 декабря 1939 г. дело прекращено на основании ст. 204-б УПК, 
освобождён. Реабилитирован прокуратурой КО 19 декабря 1989 г.

Сновидов Иван Фёдорович, в 1921—1922 гг. начальник госполит- 
охраны в с. Нижнекамчатск.

Сновидов Ион Фёдорович (4.11.1887, с. Нижнекамчатск — 
11.12.1938, г. Петропавловск-Камчатский), в 1923 г. церковным 
староста. Из середняков, русский, малограмотный. В 1936 г. 
исключён из ВКП(б) за сокрытие службы в церкви, «арестован 
по делу пропажи статпереписки инструктуры райнархозучёта». 
На момент ареста 16 июля 1938 г. — член колхоза «Путь Ленина». 
Обвинялся по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. Умер в следственной 
тюрьме. Дело прекращено постановлением КОУ НКВД 3 февраля
1939 г. Реабилитации нет.

Соболев Владимир Васильевич (1888, г. Казань — январь 1934, 
г. Хабаровск), в 1920 г. областной комиссар по телеграфу, после 
окончательного установления советской власти — начальник 
Петропавловской почтово-телеграфной конторыы, в 1933 г. — 
начальник КО радиоцентра. Из рабочих, русский, малограмот
ный, член ВКП(б). Арестован 23 апреля 1933 г. Привлекался по 
делу «Автономная Камчатка». 1 января 1934 г. судтройкой ПП 
ОГПУ ДВК по ст. 58-2-6-7-11 УК РСФСР приговорён к ВМН. 
Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Соболенко Леонид Ульянович (1925, станция Ин Уссурийской 
железной дороги), с 22 декабря 1948 по август 1949 г. первым 
секретарь ПГК ВЛКСМ. Из рабочих, русский, образование не
полное высшее. В ВЛКСМ с 1942, в ВКП(б) с января 1946 г. Тру
довой стаж с 1941 г. Начинал учеником слесаря, слесарем, коче
гаром, техником паровозного депо на станции Комсомольской. 
На комсомольской работе с 1944 г. На Камчатку приехал в 1948 г. 
В конце того же года — секретарь КОК ВЛКСМ по кадрам. Осво
бождён от должности первого секретаря горкома «в связи с выез
дом за пределы области по болезни семьи».

Собольков М. П ., делегат 1-го камчатского областного съезда 
1917 г. от Анадыьрского уезда, избран на нём членом ОК.
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Созин Фёдор Николаевич (1907), с ноября 1941 и в марте 1945 г. 
военный прокурор войск НКВД КО. Из крестьян, русский, окон
чил восемь классов, вечерний комвуз, юридические курсы. В ВОВ 
не участвовал.

Созутов Яков Михайлович (1890, с. Сарали Елабужского уезда 
Вятской губернии — 31.10.1938, г. Краснодар), полныш Георгиев
ский кавалер; с апреля по 22.12.1922 командир 1-го устькамчат- 
ского добровольческого отряда красныьх партизан. Из крестьян, 
образование: три класса сельской школы. С 1 января 1912 по 
январь 1917 г. служил в лейб-гвардии Павловском полку. Начи
нал рядовым, закончил прапорщиком. В октябре 1918 г. мобили
зован в армию Верховного Правителя России А. В. Колчака. До мар
та 1919 г. — в Прикамском полку. По словам С., «против крас
ных частей был в одном бою под Елабугой в октябре 1918 г., 
остальное время отступали». Самовольно на санитарном поезде 
выехал в г. Владивосток, где, пролежав три месяца в госпитале, 
скрывался от мобилизации по май 1921 г. Затем выехал на Кам
чатку. По одним данным, его партизанский отряд, решение о созда
нии которого было принято на общем собрании в с. Усть-Кам- 
чатск 3 марта 1922 г., насчитывал 150, по другим — 22 чел. Извест
ны имена некоторых отрядников: Александров, М. Д. Блищенко, 
Коробейников, Охапкин, Помазкин, Порунов, Постаралкин, 
В. И. Степанов, Щербин. Из характеристики секретаря комфрак
ции РИК Ионы Сновидова на С. от 1 октября 1929 г.: «Беспартий
ный... Служил начальником милиции в Усть-Камчатске. Работал 
в колхозе по торговой части. В разное время член правления коопе
ратива в Усть-Камчатске. Член сельхозсекции при РИК. Пользует
ся доверием со стороны населения. Честный, активный. Советский. 
Достоин выдвижения». До 1934 г. имел в Усть-Камчатске деревян
ный дом размером 4 на 6 саженей, корову. Работал кассиром в гос
банке. Был женат. В 1935 г. переехал в г. Омск, затем в г. Красно
дар, вновь устроился в банке кассиром. Арестован 21 марта 1938 г. 
Приговорён тройкой УНКВД к ВМН с конфискацией имущества 
как «участник немецкой контрреволюционной диверсионно
шпионской организации». Реабилитирован в 1957 г.

Соколов Алексей Иванович, или Говтян Андрей Михайлович 
(1926, с. Ново-Троицкое Ореховского района Запорожской области). 
Украинец, образование, по одним данным, семиклассное, по дру
гим — неполное высшее педагогическое. Ловец рыбоконсервного 
завода № 46 Кихчикского рыбокомбината. Там 11 июля 1957 г. было 
сорвано рабочее собрание с важнейшей политической повесткой.
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В заводской клуб пришли 130 чел., из них 10 коммунистов при 42 
состоящих на учёте и семи кандидатах партии. Обсуждались реше
ния июньского (1957 г.) пленума ЦК партии об антипартийной 
группе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним 
Шепилова. «Отдельные хулиганские элементы и пьяные, — инфор
мировал обком КПСС второй секретарь В. И. Алексеев, — превра
тили собрание в неорганизованное сборище и взяли на нём верх». 
Беспартийный нормировщик Сафонов (37 лет), который «настраи
вает рабочих против администрации, поддерживая рваческие 
требования снижать нормы выработки, увеличивать расценки... 
в озлобленной форме заявил докладчику (инструктору РК КПСС. — 
В. П.): «Ты нам голову не морочь, а скажи, какие конкретно допу
стил ошибки Молотов, что он говорил на пленуме ЦК, зачитай 
закрытое письмо ЦК, а то, что ты здесь рассказывал, знаем из 
газет». Ответить докладчику не давал тот же Сафонов и другие 
криками «в его поддержку из углов». Большинство проголосова
ло за удаление нормировщика из зала. Когда Сафонов и с ним 
15—20 чел. пошли к выходу, ловец с двумя курсами пединститу
та, бывший учитель Соколов, 1924 г. р. (так в партийных доку
ментах), предложил не удалять Сафонова, а ограничиться порица
нием. При голосовании его предложение прошло. «Сафонов, — 
писал Алексеев, — продолжал вести себя развязно, всё время кри
чал с места, не давая вести собрание. Во всём этом шуме более 
отчётливо можно было слышать два вопроса: “ Почему Молотова 
освободили от министра иностранных дел?” , “Не прав ли Моло
тов, выступая против нормализации отношений с Югославией?” . 
Ясных ответов на эти вопросы дано не было. Как только объяви
ли о начале обсуждения, с места поднялся тот же Соколов и пред
ложил дать первое слово распоясавшемуся хулигану Сафонову, 
мотивируя это тем, что Сафонов больше всех шумит, надо дать 
ему высказаться, и тогда он не будет мешать проведению собра
ния. Так и поступили. Сафонов, будучи в нетрезвом состоянии, 
произнёс сумасбродную речь, всё время заявляя: “Вы скрываете 
правду от народа, Ленин всегда говорил правду, а вы хотите обмануть 
народ. Молотова убрали неправильно, мы его знаем, он всегда был 
с Лениным” ». После Сафонова слово предоставили Соколову. Он, 
в частности, сказал: «У меня нет подозрений к Молотову. Жил 
Сталин — был хорош, а умер — стали клевать. Не кажется ли, что 
сама партия ограничена? Почему Сталин при жизни был хорош? 
Сейчас, когда в партии получается раскол, то у нас есть недоверие, 
сейчас идёт борьба за портфель. Сейчас я не знаю, кому верить.»
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Соколов предложил всю антипартийную группу оставить в руко
водстве ЦК, так как она может, по его мнению, быть ещё полезной 
для народа. «И такого выступления, — возмущался В. И. Алексеев, — 
оказалось мало, чтобы немедленно дать резкий отпор обнаглевшему 
провокатору, который совершенно сознательно выступил с антисо
ветской речью, открыто высказывая недоверие ЦК КПСС и пропа
гандируя “Голос Америки” ». Третий выступающий ловец Пошвин 
поддержал предыдущего оратора. Коммунисты по-прежнему мол
чали. И только возчик Филатов, подчеркнул Алексеев, «всё же пра
вильно сказал в конце своей пьяной речи, что, если бы не Хрущёв, то 
мы сидели бы без хлеба». В перерыве директор РКЗ попытался 
уговорить самых шумных участников собрания вести себя правиль
но, но те не вняли. «После перерыва председательствовал секретарь 
партийной организации т. Горшков. Слово было предоставлено пья
ному члену партии Батриничу, который по пьянке всё перепутал, 
говорил что-то без всякой связи о наваге, камбале и в его словах 
проскальзывала мысль, чтобы поддержать решения ЦК. Затем 
выступил т. Горшков, который также не сумел повлиять на создав
шуюся обстановку». Первым на голосование председательст
вующий поставил предложение Соколова. За него проголосовал 
81 чел., в том числе коммунист Батринич. Предложение директора 
Чернышёва одобрить постановление ЦК КПСС набрало 31 голос... 
Из бесед с рабочими РКЗ № 46 выяснено, что Соколов и Сафонов 
после собрания злорадствовали и были очень довольны, что так по
лучилось». С участием В. И. Алексеева первый секретарь Усть-Боль- 
шерецкого РК КПСС Сутурин провёл на РКЗ № 46 сначала собра
ние коммунистов, а затем митинг с единодушным одобрением 
линии ЦК КПСС. Согласно партийным документам, Сафонова при
влекли к уголовной ответственности за хулиганство, Соколов 
публично признал свою ошибку. Несмотря на это, 17 августа 1957 г. 
арестован, а 19 декабря 1957 г. осуждён Камчатским областным су
дом по ст. 58-10 УК РСФСР к десяти годам лишения свободы. Срок 
до трёх лет снизил президиум ВС РСФСР своим постановлением от 
7 мая 1958 г. Реабилитирован 26 февраля 1993 г. Генеральной 
прокуратурой РФ.

Соколов Владимир Минаевич (1928), с 1974 по 1983 г. началь
ник КОУ ВД. Образование высшее юридическое. В компартии 
с апреля 1952 г. Награждён орденами Трудового Красного Знаме
ни, «Знак Почёта» и семью медалями.

Соколов-Гаранин Иван Михайлович (1887), с 22.07.1924 пред
седатель Камчатского губернского/окружного профсоюзного бюро.
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Из крестьян, образование низшее, по специальности слесарь- 
механик. Член большевистской партии с 1920 г. До Камчатки — 
уполномоченный Дальбюро ВЦСПС. В середине 1924 г. в губпрофбю- 
ро входили: Бурнатов, Горбачёв, И. И. Елисеев, Зимин, Крайзельман 
(заведующий культотделом), Кручина, Фролов, Чекмарёв. 30 декаб
ря 1924 г. утверждён новый состав профбюро: председатель С., 
члены Петрухин, Фролов, Колесникова, Штрадман, кандидаты 
Мальков, Данилов. В конце июля 1924 г. С. назначен по совмести
тельству (вместо Горбачёва) врио уполномоченного Приморгубсуда.

Соколов Михаил Кузьмич (1872), с 20.04.1918 член ПГС от 
союза домовладельцев, гласный, 5-й ПГД 1922 г. Из крестьян 
Самарской губернии, образование низшее, по специальности пе
карь. Беспартийный. В 1923 г. женат, четверо детей. Имел дом, 
баню, четыре коровы, лошадь. В начале 1932 г. работал в своём 
хозяйстве, имел дом, сарай, шлюпку, одну корову. В первой поло
вине июля 1917 г. вошёл в состав комиссии по благоустройству 
г. Петропавловска. 8 декабря 1917 г. продовольственный коми
тет постановил: оставшуюся у господина С. от ликвидации им 
булочной муку дешёвой заготовки в количестве 450 пудов выда
вать больнице, общежитию учеников при училище и не имею
щим средств к существованию (кроме казённого пайка) семьям 
призванных по мобилизации. В октябре 1918 г. газета «Камчат
ский вестник» сообщила, что коровы продолжают по-прежнему 
разгуливать по городу, «ломая ограды, портя тротуары. В особен
ности отличается скот Соколова». В 1923 г. в ходе расследования 
«Думского дела» заявил: «Решал народ образованный, и сам удив
лялся, зачем я им нужен».

Соколов Николай Михайлович, в ноябре 1921 — апреле 1922 г. 
представитель Временного Приамурского правительства при 
администрации КО. Генерал. Уехал во Владивосток 29 апреля 
1922 г. на пароходе «Охотск».

Соловьёв Алексей Николаевич (1911, дер. Чернецово Калуж
ской губернии), с марта 1943 по середину июля 1944 г. замести
тель председателя КОИК по гособеспечению. Из крестьян, рус
ский, образование среднее, окончил Московскую высшую воен
ную школу штабной службы. В ВКП(б) вступил в августе 1939, 
исключён в марте 1945 г. С 1938 по 1943 г. — начальник моби
лизационно-экономической части Камчатского облвоенкомата. 
14 июля 1944 г. принято решение освободить его от должности 
заместителя председателя КОИК «как не обеспечившего руко
водства и скомпрометировавшего себя на работе», после чего он
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уехал в Белоруссию. «За выезд с Камчатки путём обмана и невоз
вращение в установленный срок» исключён из ВКП(б). «После 
возвращения на Камчатку С. приказом по облисполкому назна
чен и. о. председателем областной плановой комиссии. За время 
работы в облплане показал, что работу знает, и при желании мог 
обеспечить этот участок работы, но за систематическое пьянство, 
прогулы и появление на работе в нетрезвом виде и как следствие 
халатного отношения к работе, приведшее к запущенности в отде
ле, с работы снят» (из характеристики на него от 2 января 1946 г., 
подписанной председателем КОИК Павловым). На момент ареста 
26 декабря 1945 г. имел жену Евдокию Филипповну Шимарёву 
и пятилетнего сына Геннадия. В постановлении о предъявлении 
обвинения 8 января 1946 г. значилось: «Занимался изготовле
нием и распространением анонимных документов клеветническо
го характера на разных лиц и контрреволюционного содержания, 
в которых распространял клеветнические измышления на руко
водителей ВКП(б), советское правительство и жизнь трудящихся, 
также выражал свои мысли о якобы приближении часа народно
го восстания против существующего советского строя». В одном 
из приобщённых к делу документов, направленных секретарю КОК 
ВКП(б) и представлявших собой обращение «общего собрания 
граждан» с пометкой «подписали 218 чел.», содержалось следую
щее: «Сейчас люди разделены на группы. Одни едят в три горла, 
другие голодают, болеют от плохого питания. Нашим жёнам даже 
обеды не дают, за что их сыны на фронте жизнь отдают (датиро
вано «обращение» 15 марта, видимо, имеется в виду 1945 г. — В. П.). 
В столовой горкома всё, что хочешь, едят, а в других столовых 
китовина и кислый сивуч... Работники прилавка тащут всё, что 
под руку, а нам белый хлеб нельзя купить. Почему нет коммер
ческого хлеба, почему на рынке цены не регулируются? Ряд лю
дей в истребительном батальоне, всеобуче считаются как полувоен
ные, а хлеб получают по 400 грамм. Хотя многих вызывали в гор
ком насчёт защиты города, всё это зря, если не улучшится 
положение с питанием, всё равно в настоящем бою первые пули 
будут направлены против заевшихся руководителей. Наверно, 
никто из вас не бывает на рынке или в магазине, а нужно там 
бывать. Кто курит папиросы, а красноармейцы по улицам стре
ляют закурить. Мы требуем улучшить питание! Дайте нам завтрак, 
обед, ужин, дайте норму белого хлеба, жиры, рыбу, иначе ничем не 
уговорите и всех не посадите. Ответ просим в газете “Камчатская 
правда” ». А  начиналось «обращение» действительно с нешуточной
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угрозы: «Обстановка в стране доходит до крайних пределов, и бли
зится час народного восстания против угнетателей. Население 
города и пригородных сёл требует скорейшего перелома в отно
шении жизни людей». Среди вещественных доказательств по делу 
имелась также «порнография на семи листах»: стихи о Екатери
не II, то есть целая поэма; две строфы из неё: «Не ждал он случая 
такого,/ Уж не с похмелья это сон ,/ Вот он с царицей у крова
ти/ Стоит подавлен, потрясён./ Вот он стоит в одной рубахе./ 
Она, обняв рукой его,/ Глаза, пылающие щёки/ В засос целует у него». 
18 февраля 1946 г. Камчатский областной суд приговорил С. по 
статье 58-10 УК РСФСР к семи годам лишения свободы с конфис
кацией личного имущества. Коллегия по уголовным делам ВС 
РСФСР определением от 15 октября 1947 г. дело прекратила за 
недоказанностью обвинения. Реабилитирован Генеральной проку
ратурой СССР 4 мая 1990 г.

Соловьёв Валерий Владимирович (1912), с января 1945 или ап
реля 1946 по 1952 г. председатель Камчатского областного ра
диокомитета; в 1963 г. заместитель председателя того же ко
митета. Русский, образование высшее. В ВКП(б) с апреля 1938 г. 
Окончил Центральные газетные курсы. Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Соловьёв Виктор Константинович (1900), уполномоченный ОО 
ПП  ОГПУ ДВК. Участвовал в фабрикации дела «Автономная 
Камчатка».

Соловьёв Виктор Ульянович, с образованием 8.07.1923 приезжи
ми чекистами комсомольской организации в Петропавловске из
бран секретарём горрайкома РКСМ. Из крестьян, русский. По све
дениям краеведа Ю. А. Габурова, питерский рабочий, работал в Руд- 
ненском райревкоме, после демобилизации из Петроградской школы 
курсантов попал во Владивосток, где получил задание выехать на 
Камчатку для организации комсомольских ячеек. Сам в коммуни
стический союз молодёжи вступил в 1920 г. До 1 апреля 1924 г. был 
делопроизводителем Дранкинского волревкома, откомандирован 
в распоряжение губбюро РКП(б). Спустя десятилетия посетил 
Петропавловск в ноябре 1963 г. По его предложению с 20 мая по 
20 ноября 1964 г. проводился областной туристический поход по 
сбору материала об истории комсомола Камчатки, первых комсо
мольцах, лучших людях края, чья жизнь связана с комсомолией.

Соловьёв Михаил Степанович (1924), в 1968 г. управляющий 
КО конторой по прокату кинофильмов. Русский, образование 
высшее. В ВКП(б) с февраля 1951 г.
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Соловьёв Пётр Николаевич (1907, с. Мшанка Скопинского райо
на Рязанской области — 6.11.1958, г. Петропавловск-Камчатский), 
с 10.09.1952 по 21.01.1956 первый секретарь КОК КПСС. Русский, 
образование высшее партийное. Вступил в ВКП(б) в 1931 г. В 1924— 
1926 гг. — ремонтный рабочий службы пути станции Мшанка 
Рязанско-Уральской железной дороги, в 1926—1927 гг. — гонщик 
вагонеток и грузчик торфа на торфоразработках в Московской обла
сти. С 1927 по 1930 г. — председатель Мшанкского сельсовета 
Горловского района Тульского округа. В 1930—1937 гг. — рабо
чий, учащийся Московского учебного комбината Наркомтяжпро- 
ма СССР, начальник отдела капстроительства. С 1937 по 1938 г. — 
инструктор Мытищинского ГК ВКП(б), затем секретарь парткома 
завода, инструктор орготдела, заведующий, секретарь по строительству 
и стройматериалам Хабаровского крайкома ВКП(б). С сентября 
1941 по сентябрь 1949 г. — первый секретарь Нижне-Амурского 
ОК ВКП(б) (г. Николаевск-на-Амуре), затем по август 1952 г. — 
слушатель ВПШ при ЦК КПСС. На пленуме КОК КПСС 1 февраля 
1954 г. переизбран первым секретарём. С 1956 г. — второй секре
тарь КОК. Из материалов партархива КОК КПСС: «В 04.15 6 нояб
ря 1958 г. на станцию скорой помощи поступил вызов к больному — 
Соловьёву П. Н. Машина скорой помощи с дежурным врачом вы
ехала в 04.18. По прибытию к больному в 04.20 жалобы на схват
кообразные давящие боли в области сердца с иррадиацией в левую 
руку. Рука немеет, холодеет... Диагноз: инфаркт миокарда... При
ступ не купирован. На консультацию вызван врач Трегубенко. 
До приезда врача состояние больного остаётся прежним. Состоя
ние больного ухудшается. Больной синеет, пульс слабого наполне
ния, временами исчезает. В 5 часов 45 минут 6 ноября 1958 г. 
наступила смерть в результате инфаркта миокарда». Председате
лем похоронной комиссии назначили третьего секретаря КОК КПСС 
В. И. Алексеева. Вместе с ним, по слухам, вечером 5 ноября С. 
парился в бане. Алексеев занял освободившуюся должность второго 
секретаря, на которой уже пребывал в 1952—1956 гг. С. Награж
дён орденом Трудового Красного Знамени «за успехи в деле разви
тия рыбной промышленности Камчатки, освоение активного про
мысла рыбы в открытых морях, достижение высоких уловов рыбы 
и увеличение выпуска продукции» (2.03.1957); орденом «Знак 
Почёта», медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». В честь С. переименован из «Коккинаки» в «Пётр 
Соловьёв» пароход-лесовоз Камчатрыбфлота.
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Соловьёв Сергей Петрович (сентябрь 1918 — март 1995, г. Пет- 
ропавловск-Камчатский), в 1961—1964 гг. ректор КГПИ. Канди
дат филологических наук (диссертация «Сказки М. Е. Салтыкова- 
Щедрина»). Из крестьян, русский. В ВКП(б) вступил в 1942 г. на 
фронте. В конце 1930-х гг. работал монтёром. Участник советско
финской и Великой Отечественной войн, борьбы с бандеровцами 
на Западной Украине. Окончил аспирантуру при институте наро
дов Севера им. Герцена в г. Ленинграде. До Камчатки препода
вал в Харбинском университете, издал две книги, одну из них — 
«Курс лекций по русской литературе» — на китайском языке. 
С 1965 г. — заведующий кафедрой русской и зарубежной литера
туры, старший преподаватель КГПИ. Отказался голосовать на 
выборах, не найдя себя в избирательных списках. Получил взыс
кание по партийной линии и покинул вуз во второй половине 
1970-х гг. Работал киоскёром «Союзпечати». Трудовую биогра
фию закончил банщиком. Награждён орденами и медалями, в том 
числе больше всего ценимой им медалью «За боевые заслуги», 
полученной в начале ВОВ.

Солодякова Нина Ивановна (15.03.1951, пос. Палана, Камчат
ка), в 1990 г. народный депутат РСФСР; баллотировалась по 
Корякскому национально-территориальному округу № 161. Обра
зование высшее: в 1985 г. окончила Всесоюзный юридический 
заочный институт, в 1989—1991 гг. училась в Хабаровской ВПШ. 
Вступила в КПСС в 1982 г. С 1969 г. работала наблюдателем 
водного поста на метеостанции в пос. Палане, начальником военно
учётного стола Паланского поссовета, директором Корякского 
окрархива. В 1976—1983 гг. — заместитель, а затем председатель 
женсовета в пос. Палана. С 1976 по 1987 г. — народный заседа
тель Тигильского райсуда, в 1983—1987 гг. — инструктор по 
работе среди женщин, инструктор орготдела и одновременно 
с 1985 г. секретарь первичной парторганизации Корякского окруж
кома КПСС. В 1987—1988 гг. — секретарь Карагинского РИК. 
В 1988 г. избрана секретарём Карагинского РК КПСС. После 
1991 г. — заместитель председателя законодательного собрания 
КО 1-го и 2-го созывов, второй секретарь Корякского окружкома 
КПРФ. В 1995 г. представляла Корякский автономный округ 
в ЦИК КПРФ. Была членом социалистической партии трудящихся, 
общественно-политического объединения «Товарищ», Совета 
Национальностей ВС РФ — секретарём комиссии по вопросам 
социального и экономического развития автономных республик, 
областей, округов и малочисленных народов, членом комиссии по
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национально-государственному устройству и межнациональным 
отношениям. Работала заместителем руководителя миграцион
ной службы КО. В 1999 г. — заместитель главы администрации 
Пенжинского района. С 2000 г. — начальник контрольно-право
вого отдела департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по КО. В 2004 г. избрана председателем 
Корякской окружной думы.

Солоненко Степан Кузьмич, с марта 1937 по март 1938 г. 
секретарь Быстринского РК ВКП (б). Из крестьян-середняков, 
русский. Член большевистской партии с 1923 г. С работы снят. 
Будучи заместителем директора по снабжению базы Моховой, 
«имеющуюся спецодежду на складах для рабочих, занятых на 
тарировке рыбопродукции, не выдавал, объясняя им, что нет, и ра
ботницы вынуждены были наливать горячей воды в свою обувь, 
чтобы не допустить примерзания ног ко льду». Не занимался 
порученной ему организацией питания, в результате чего «были 
неоднократные случаи массового отравления рабочих». Переве
дён в АКОтехснаб. Его братья Иван и Илья арестованы «как участ
ники правотроцкистского блока». В 1939 г. решением ПГК ВКП(б) 
исключён из партии.

Сомах Александр Бенедиктович (1912, г. Вильно), журналист. 
Из мещан: отец — учитель, в 1936 г. выслан за рассказанный 
анекдот, судимость снята; мать — зубной врач. Еврей. В ВКП(б) 
с октября 1945 г. В 1934—1936 гг. — в РККА, в 1936—1941 гг. — 
литсотрудник журнала «Наша страна», «Литературной газеты», 
одновременно учился на вечернем отделении Московского лите
ратурного института им. Горького. В 1941—1945 гг. служил в воен
ных комендатурах железнодорожных участков и фронтовых стан
ций. В 1947—1948 гг. литредактор «Мосгосэстрады» Комитета 
по делам искусств при СМ СССР, одновременно учился на филфаке 
Кабардинского пединститута. В 1948—1951 гг. — редактор веща
ния на Иран и страны Ближнего Востока, в 1951 —1953 гг. — 
ответственный секретарь газеты «Полярная звезда» на острове 
Диксона, в 1953 г. — ответсек многотиражки «Советский поляр
ник» Усть-Енисейского политотдела, в 1954 г. — ответсек газеты 
«Москва-Волга» управления канала им. Москвы. В 1954—1968 гг. — 
ответственный редактор КОУ радиоинформации — главный редак
тор общественно-политических программ.

Сорокин Владимир Семёнович, в 1938 г. руководитель одного из 
отделений УГБ КОУ НКВД. 8 августа того же года при выдвижении 
в партком взял самоотвод: «Я, в бытность на работе в Уссурийской
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области, за связь с одной женщиной, которая оказалась женой 
бывшего белогвардейца, был исключён из партии, но потом 
восстановлен».

Сорокин Виктор Андреевич (3.03.1932, с. Нижий Бык Воробьёв- 
ского района Воронежской области), с 7.01.1960 по 18.10.1963 
первый секретарь КОК ВЛКСМ. Из крестьян, русский, образова
ние высшее. В КПСС вступил в сентябре 1953 г. Осенью 1952 г. 
стал работать учителем истории и конституции в с. Каменском КО. 
С 5 марта 1953 по 5 июля 1957 г. — первый секретарь Пенжинского 
РК ВЛКСМ, затем до января 1960 г. — второй секретарь КОК 
ВЛКСМ. С сентября 1963 г. — секретарь облсовпрофа (вместо 
В. И. Козлова). В 1965 г. выехал за пределы Камчатки. Награж
дён орденом «Знак Почёта» (апрель 1963 г.).

Сорокин Игнатий Иванович (30.12.1905, дер. Жмокино Козуль- 
ской волости Смоленской губернии), председатель КОИК с 15.07.1949 
по 7.09.1952. По одним данным, из рабочих, по другим — из 
крестьян-земледельцев, русский, образование высшее: экономист- 
товаровед. В ВКП(б) вступил 22 июля 1932 г. С полутора лет без 
матери, воспитывался отцом. В 1922—1931 гг. — чернорабочий 
на стройках, ученик штукатура, штукатур, бригадир штукатуров. 
С 1931 по 1936 г. учился на товароведческом факультете института 
народного хозяйства им. Плеханова в Москве. В 1936—1941 гг. — 
заведующий торготделами на Дальнем Востоке. С 28 декабря 
1941 по 28 апреля 1943 г. — секретарь Хабаровского ГК ВКП(б) 
по торговле и общепиту, после чего до 15 июля 1948 г. — замес
титель председателя, по 14 июля 1949 г. — первый заместитель 
председателя крайисполкома. «В Хабаровском крае не имел ни 
административных, ни партийных взысканий». 25 июня 1952 г. 
крайком объявил ему строгий выговор за либерализм и прими
ренческое отношение к нарушителям государственной и партий
ной дисциплины. Женат: супруга Александра Иосифовна Сорокина, 
о детях сведений нет.

Соснин Дмитрий Петрович (1896), с августа 1935 г. начальник 
Камчатскго областного земельного управления. Из крестьян, рус
ский, окончил второклассное училище. В ВКП(б) вступил в 1925 г.

Сосновский Георгий Дмитриевич (1886, дер. Заречный Вишур 
Сосновской волости Вятской губернии), почётныш гражданин; 
в феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от крас
ных партизан. Из крестьян, окончил Казанскую духовную семи
нарию, беспартийный. В 1908—1912 гг. учительствовал у себя на 
родине. В 1917 г. при Временном правительстве назначен комис
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саром в Анадырь, с марта по октябрь 1918 г. — член Анадырского 
совдепа. По возвращении — снова учительствовал, был псалом
щиком церкви в с. Паратунке и старостой Петропавловского собо
ра. В 1919 г. — заведующий училищами КО. После просоветско
го переворота 1920 г. в Петропавловске член ВВРК. В 1923 г. как 
антисоветский элемент вычищен из школы без права служить 
в народном образовании. Из служебной характеристики: «В губ- 
финотделе служит с 21 февраля 1924 г. Поступил на должность 
делопроизводителя, по специальности учитель. С делом знаком 
удовлетворительно, хозяйственный, в работе усидчив, честен, эко
номен в расходовании государственных сумм. Отношение к совет
ской власти доброжелательное». Арестован 26 марта 1932 г. При
влекался по ст. 58-10 УК РСФСР за антисоветские высказыва
ния. Согласно обвинительному заключению, составленному 
сотрудником КОО ОГПУ Николаем Штлярским, в качестве учи
теля приехал на Камчатку в 1913 г., «завезён» местным священ
ником Шерстенниковым, ярым черносотенцем, который с уста
новлением советской власти за контрреволюционную деятельность 
выслан в Соловки; до момента высылки Ш. являлся ближайшим 
помощником во всех его контрреволюционных делах. Когда Ш. 
был арестован органами ГПУ, среди населения был организован 
сбор подписей под заявлением, требующим освобождения Ш., одним 
из организаторов сбора подписей был С. и свою подпись поставил 
одним из первых. С. — один из организаторов Православного 
Камчатского братства, был секретарём его отделения в Петропав
ловске — центра руководства; братство существовало на средства 
местного купечества и основной его задачей было «выявление 
революционного элемента». За всё время существования советской 
власти, значилось в обвинительном заключении, С. занимался 
антисоветской агитацией и компрометацией всех её мероприятий, 
и, будучи работником финорганов, высмеивал все мероприятия 
советской власти в области кредитов, говоря, что эти мероприятия 
лишь морочат голову и ничего реального не дают. Виновным себя 
не признал. Тройка ПП ОГПУ ДВК постановлением от 19 мая 
1932 г. выслала его этапом в Западную Сибирь на три года. Реаби
литирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Сосновская Таисия Григорьевна (1890, Вятская губерния), жена 
предыдущего. Дочь крестьянина, русская, образование неоконченное 
среднее. На Камчатке с 1913 г., с того времени учительница началь
ной советской школы первой ступени в Петропавловске. Отвечая 
на анкету женсоюза в начале 1920-х гг., писала: «Женщина, как
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равноправный член будущего коммунистического общества, долж
на быть всесторонне развита, знакома с вопросам и политической 
общественной жизни, чтобы занять в обществе надлежащее мес
то». Считала, что современное положение женщины объясняется 
«крепостническим правом семьи и собственническими наклоннос
тями мужчины и вообще всем ходом исторической жизни, не да
вавшей женщине никаких прав». Какие необходимы изменения? 
«Освободить женщину от семьи, перевоспитав в смысле искорене
ния религиозных предрассудков, и дать ей общее политическое 
образование». «Религия в смысле развития ничего не даёт челове
ку, напротив, тормозит дело, опутывая ум сетью предрассудков 
и условностей, не имеющих ничего общего с действительной жиз
нью. Религия — орудие рабства, а мы не рабы». Свидетель по делу 
мужа Бадах заявил в 1932 г.: «...при Бириче аккуратно водила 
в церковь учеников, когда другие учителя отказывались».

Сосунов Фёдор Иванович (1877, с. Сенино Пермского округа — 
январь 1934, г. Хабаровск), по официальному списку, в феврале 
1922 г. участвовал в охране Петропавловска от красных парти
зан. Из крестьян, русский. Образование низшее. На момент арес
та 28 апреля 1933 г. по делу «Автономная Камчатка» разнорабо
чий в Петропавловске. Обвинён по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Суд
тройкой ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. приговорён к ВМН. 
Расстрелян. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Спас'ёныьх Алексей Фёдорович (1905), с 11.09.1952 до января 
1956 г. председатель КОИК. Из рабочих, русский, образование 
«высшее в объёме экономического вуза». В ВКП(б) с 1931 г. При 
выборах членов КОК КПСС делегатами 9-й областной партконфе
ренции в январе 1956 г. против него было подано рекордное чис
ло голосов — 42. В июле 1957 г. становится председателем прав
ления Камчатского облрыболовпотребсоюза. В 1963—1966 гг. — 
начальник КОУ государственной инспекции по качеству товаров 
и торговле по РСФСР. В ВОВ не участвовал. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Спекторов Михаил Харитонович (1910), 13.12.1949 утверждён 
начальником городской телефонной станции в Петропавловске. 
Еврей, образование среднее техническое. В ВКП(б) с 1945 г.

Спешнев Михаил Васильевич (1906, с. Соболево, Камчатка), 
в 1926 г. вместе с Алексеем Филимоновичем Трапезниковыми, 
Иваном Анисимовичем Уксусниковым входил в соболевскую груп
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пу христиан-адвентистов седьмого дня. Потомственный рыбак- 
охотник. Камчадал, образование низшее. В 1925 г. — организо
вал в родном селе комсомольскую ячейку из 15 чел. После зна
комства с прибывшим с материка осенью того же года адвентис
том Панько вступил в группу адвентистов и вскоре как верующий 
был исключён из ВЛКСМ. Сначала среди сторонников этого уче
ния было двое соболевчан: С. и Уксусников. «Еженедельно не
сколько раз, — писал С., — мы занимались или у меня с братом 
Панько, а иногда в моей бане. Ради избежания гонения нам при
шлось заниматься в бане при горящей стеариновой свече. Однако 
и здесь меня не оставили в покое. Моя мама то и дело укоряет 
меня и других... за то, что я принял такое учение, противополож
ное православным в отношении поста, моления, прочего. Обвиняют 
за не поклонение иконам, отрицание исповедания перед попом, за 
признание церковью собрание людей и тело храмов. Только в том 
беда, что у нас нет специального дом а . Денег также в настоящее 
время ничего нет. Налоги сушат нас. Нашему дому налоги пла
тить 60 р у б . У нас имеется несколько вопросов к вам относи
тельно икон, ношения креста железного. Какой ваш взгляд: сле
дует ли поклоняться иконам и носить железный крест? Как пони
мать слова Христа: “Возьми сей крест и следуй за мной” , дайте 
на это точное объяснение. Хотя мы пока воздерживаемся от покло
нения иконам и ношения креста ж елезного.» Письмо С. и двоих 
его единоверцев владивостокскому союзу христиан-адвентистов 
датировано 6 июля 1926 г. Другой документ — «Кружок адвен
тистов» — создан неким Афанасьевым 18 октября 1926 г. В нём 
говорится: кружок начал оформляться «с 1924/25 гг. под видом 
братства под руководством Павлова, бывшего доверенного Гудсо
на (коммерческая фирма. — В. Л .)», Дементьев своей религиоз
ностью завоевал симпатии сельчан. В 1925 г. в кружке насчиты
валось десять членов. До сентября Дементьев выехал на материк. 
Руководителем стал его воспитанник Михаил Спешнев. Он в до
кументе характеризуется как не авторитетный мальчишка. При 
появлении комсомольской ячейки кружок стал распадаться, но 
тут возник Степан Панько, который «нашёл ту тройку религиоз
ников и начал их учить». По рекомендации Панько они выписы
вают литературу «от какого-то Дязика» из Владивостока. А  Панько 
уехал в Анадырь, стремясь пробраться в Америку. Руководи
телем остался С., с ним ещё двое: Александр Спешнев и Иван 
Трапезников. «Привлечь внимание крестьян, — заключает 
Афанасьев, — они не смогут, так как грамотен из них лишь один
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Михаил Спешнев». На момент ареста 8 марта 1938 г. С. прожи
вал в с. Воровском Усть-Большерецкого района. 10 августа 1938 г. 
приговорён тройкой УНКВД по ДВК без указания статьи УК 
РСФСР к десяти годам лишения свободы Реабилитирован Кам
чатским областным судом 25 декабря 1958 г.

Спиридонов Фёдор Ульянович (1932), в 1983 г. начальник управ
ления кинофикации КОИК. Русский, образование высшее. В КПСС 
с 1959 г. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Станкус Ян Викентьевич (1900), в 1948 г. управляющий Кам
чатской областной конторой Госбанка СССР. Литовец, образование 
среднее финансово-банковское. В большевистской партии с 1919 г.

Станчиковский Мечеслав Константинович, гласный 2-й ПГД 
1918 г. Постановлением ПГС от 5 июня 1918 г. на него — солдата, 
находящегося в бессрочном отпуске — возложены обязанности 
воинского начальника. В сентябре 1918 г. на думском заседании 
после 2-го областного съезда избран первым членом ГУ и замес
тителем городского головыы Петропавловска. Тогда же — казна
чей правления народного театра. До 11 октября 1918 г. — на
чальник милиции областного центра. Назначен начальником 
милиции в г. Охотск. В начале ноября покидает посты в городском 
самоуправлении связи с переходом на службу в Министерство 
юстиции. 11 ноября 1918 г. назначается комиссия по приёму дел 
от него как от председателя бюро рабочих города.

Старцев Степан, в 1921—1922 гг. красныш партизан КОНКР. 
До ухода партизанить в сопки — народный охранник (милицио
нер). Вместе с Чекмарёвым, Мандебуро и другими входил в раз
ведгруппу. Участвовал в убийстве 22 июня 1922 г. начальника 
военно-политической разведки подпоручика П. Д. Пояркова, 
аресте 2 декабря 1922 г. «видных сероглазкинских контррево
люционеров» В. Е. Крупенина, И. М. Дьячкова, Г. Н. Томского 
и встретившего красных с оружием в руках и застреленного ими 
Г. Н. Попова. Согласно партизанскому списку января 1928 г. 
[ГАКК, ф. П-45, оп. 1, д. 182, л. 4], в это время находился на 
осторове Врангеля. В документальном рассказе начальника следствен
ного отдела Прокуратуры СССР Л. Шейнина «Дело Семенчука» 
(1938) речь идёт о произволе и беззакониях, творимых началь
ником о. Врангеля коммунистом Константином Дмитриевичем 
Семенчуком, которому удалось сломить волю всех обитателей ост
рова, за исключением доктора Николая Львовича Вульфсона и его 
жены Геты Борисовны Фельдман, тоже врача. Автор пишет: 
«Вулфсон отчаянно боролся с Семенчуком. Он открыто разобла
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чал его преступления... И Семенчук решил его устранить. В каче
стве физического исполнителя Семенчук наметил Старцева. 
Старцев — паразитический тип, бывший колчаковец — девять 
лет безвыездно жил на острове Врангеля. Эскимосы не любили 
и боялись Старцева. Они знали его жестокость, его тупость, они 
считали его способным на всё. Старцев насиловал эскимосок и ещё 
в 1926 г. собирал у местного населения какие-то недоимки по 
царским налогам, говоря, что имеет на то особые полномочия. 
И по приказанию начальник острова Старцев совершил убийство 
Вульфсона. В процессе следствия и на суде эти обстоятельства 
были установлены железным кольцом косвенных улик. Показа
ниями всех свидетелей, обстоятельствами дела, сохранившимися 
документами, судебно-медицинской экспертизой было твёрдо уста
новлено, что убийство доктора Вульфсона совершил 27 декабря 
1934 г. Старцев по прямому заданию Семенчука». Семенчук напра
вил Вульфсона на нартах в противоположный конец острова по 
несуществующему вызову к больным эскимосам, проводником на
значил Старцева. Последний, вернувшись через несколько дней, 
«заявил, что доктор “потерян” в дороге». Его труп с проломленным 
черепом зимовщики обнаружили неподалеку от бухты Сомни
тельной. Далее описывается, как арестованный Семенчук притво
рялся ненормальным, но после соответствующей экспертизы пе
рестал симулировать сумасшествие. «И когда на суде товарищ 
Вышинский спросил его об этом, то Семенчук впервые немного 
сконфузился. Рядом с ним на скамье подсудимых сидел Старцев. 
Он притворялся простаком, делал вид, что не понимает вопросов 
и всячески пытался изобразить из себя “дитё природы” . Верхов
ный суд приговорил Семенчука и Старцева к расстрелу».

Стеблич Ефим Фёдорович (1912), с декабря 1941 по апрель 
1942 г. заведующий отделом народного образования г. Петро
павловска; с 20 марта 1946 по ноябрь 1947 г. редактор «Кам
чатской правды». Из рабочих, украинец, образование высшее. 
С 1932 по 1938 г. — преподаватель совпартшколы в Петропав
ловске. В кандидаты ВКП(б) принят в 1939 г. На заседании бюро 
КОК ВКП(б) 25 декабря 1940 г. утверждён ответственным секре
тарём этой газеты. В январе 1941 г. включён в областной оргко
митет Союза воинствующих безбожников, затем призван в РККА. 
В 1945 г. — заместитель редактора «Камчатской правды». Награж
дён орденом Александра Невского, медалью «За отвагу».

Стельныьх Михаил Порфирьевич (1924—7.03.1972, г. Петропав- 
ловск-Камчатский), с августа 1954 по февраль 1960 г. заведующий
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отделом народного образования г. Петропавловска. Украинец, 
образование высшее педагогическое. В ВКП(б) вступил в январе 
1946 г. С 1960 г. — директор средней школы № 30, с 1964 по 
1970 г. — преподаватель кафедры марксизма-ленинизма КГПИ. 
В 1972 г. — учитель истории и обществоведения СШ № 4 в Петро
павловске. Кандидат исторических наук. Автор брошюры «Побе
да Великого Октября на Камчатке» (Петропавловск-Камчатский, 
1975), многих работ по истории борьбы за советскую власть в регио
не. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.», «За победу над Германией». В ВОВ не 
участвовал.

Степанов Анатолий Сергеевич (22.07.1904, г. Томск — 
15.03.1938, г. Владивосток), с мая по август 1937 г. второй секре
тарь КОК В К П (б ); с 20.06 по 18.10.1937 редактор «Камчат
ской правды». Из рабочих, русский, окончил двухклассное учили
ще, восьмимесячные общеобразовательные курсы, а также полтора 
курса коммунистического университета им. Свердлова. В боль
шевистской партии с 1919 г. Начинал разносчиком газет, был 
милиционером. В РККА прошёл путь от красноармейца до коман
дира дивизиона. До 4 октября 1935 г. — заместитель председате
ля КОИК, затем секретарь ПГК ВКП(б). С 19 августа 1937 г. — 
начальник АКОснабторга. Арестован 7 октября 1937 г. Обви
нялся по ст. 58-1а-8-11 УК РСФСР. 15 марта 1938 г. приговорён 
ВК ВС СССР к ВМН с конфискацией имущества. Дело прекращено 
тем же органом 7 мая 1957 г.

Степанов Михаил Васильевич (1914), в конце 1960 — начале 
1970-х гг. начальник управления кинофикации КОИК. Русский, 
образование среднее. В ВКП(б) с ноября 1944 г.

Степченко Григорий Савельевич (1900, дер. Моховая Жура- 
вичского района Гомельской области), в начале 1950-х гг. член 
баптистской общины1 Петропавловска. Из крестьян, белорус, 
окончил три класса церковноприходской школы. Дальше учить
ся не стал «из-за экономической нужды в семье, поскольку из 
детей (а их было семеро) я был самым старшим, пришлось помо
гать родителям в их труде. До 1922 г. работал в своём хозяй
стве». Затем плотничал на стройке в родном районе, а в 1927— 
1929 гг. — на золотом прииске. После чего жил на хуторе едино
личником до 1940 г., пока не вышло постановление правительства 
«о переносе хуторов в населённые пункты». Переехал в с. Новые 
Журавичи и вступил в колхоз, в котором состоял до отъезда в 1950 г. 
на Камчатку. В 1935 г. привлекался к уголовной ответственнос
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ти за спекуляцию, получил пять лет лишения свободы. «В связи 
с подачей прошения о помиловании на имя Н. К. Крупской и кас
сационной жалобы в высшие судебные инстанции был осво
бождён от... наказания и условно... приговорён к одному году 
тюремного заключения». После девятимесячного отбывания сро
ка на торфоразработках около г. Бобруйска бежал из колонии, 
поступил в Быховский леспромхоз разнорабочим, где трудился 
с сентября 1936 по октябрь 1937 г., когда последовал арест и отправ
ка в Могилёв, откуда — вместе с этапом политзаключённых в район 
Котласа. «О том, что я тройкой приговорён к трём годам исправи
тельно-трудовых лагерей, узнал уже в лагере, когда я написал 
жалобу по поводу обстоятельств, почему мне не объявили срок 
наказания, и после этого мне было сказано, что я осуждён за побег 
из лагеря». Сидел по март 1938 г. Досрочно освобождён, по его 
словам, «за то, что, работая на лесозаготовках, применил новый 
метод использования лучковых пил, показав при этом высокую 
производительность труда». О своей жизни в период ВОВ пока
зал в 1952 г. на другой день после ареста на допросе у следовате
ля МГБ Шмелёва: «В составе рабочего батальона я работал на 
сооружении противотанковых препятствий в районе г. Почеп 
Брянской области» до октября 1941 г., до подхода немцев к горо
ду. «Оружия у нас не было, следовательно, оказать какое-либо 
сопротивление немцам не могли и были взяты в плен». Этапиро
вали пленных до станции Унега Брянской области, где погрузили 
в железнодорожный вагон и отправили в сторону Бобруйска через 
Гомель. «По пути в районе станции Буда-Кошелев я совместно 
с другими лицами поломали дверь вагона и выбросились на ходу 
из поезда. Возвратившись домой в своё село, стал на учёт у ста
росты как человек, прибывший с трудового фронта». На второй 
день после освобождения тех мест Красной Армией, «я был вызван 
в райвоенкомат. и зачислен в 5-ю Орловскую пехотную диви
зию, 206-й стрелковый полк, в которой находился до ранения меня 
в бою», через месяц, по выписке из лазарета, «направлен в 44-ю 
отдельную тяжело-пушечную бригаду в качестве подносчика. 
В этой бригаде я находился до сентября 1944 г., затем вторично 
ранен и контужен. После излечения в госпитале. признан не
годным к дальнейшей службе и в апреле 1945 г. отправлен до
мой». При обыске Шмелёв и Лядов, кроме литературы религиоз
ного содержания, обнаружили удостоверения к медалям «За от
вагу» и «За победу над Германией», сами же медали, как пояснил 
С., утеряны в Гомельской области. На момент ареста 21 февраля
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1952 г. работал столяром ЖКО Петропавловского морпорта и жил 
на ул. Рябиковской в доме 29б. Жена Феодосия Никифоровна 
(1906 г. р.) — сторож водозоны на Красной Сопке. Четверо де
тей: Раиса (1934), Владимир (1936), Михаил (1939), Валентина 
(1944). Обвинялся по ст. 58-11 и 10, ч. 1 УК РСФСР. Говорил, 
согласно свидетельским показаниям: «Я знаю, что за проведение 
Слова Божьего буду арестован органами, но я этого не боюсь, готов 
перетерпеть все пытки, не отрекусь от Господа, хотя бы мне и при
шлось умереть, это для меня будет венец и слава от Господа, что 
я радею за Бога...» Проходил по одному делу с А. Г. Пивоваровым. 
Многие допросы заканчивались заполночь. С. сообщил: в секту 
баптистов вступил в 1939 г., работая мастером в Рогачёвском лес
промхозе. 16 мая 1952 г. признал, что организовал баптистов 
«в общие сборы» и что «среди окружающих вёл разговоры анти
советского характера». В том числе, такие: «Раньше люди жили 
лучше, потому что верили в Бога, а при советской власти не верят 
в Бога и живут п л ох о .» ; «При царе жилось всем хорошо, травы 
и щавеля не ели, и все были довольны.» 12 июня 1952 г. Кам
чатский областной суд приговорил к его десяти годам лишения 
свободы по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР с поражением в избиратель
ных правах на пять лет; по ст. 58-11 был оправдан. 5 июля 1956 г. 
приговор изменён судебной коллегией по уголовным делам ВС 
РСФСР: наказание снижено до пяти лет без поражения в правах. 
На основании указа ПВС СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнис
тии» из-под стражи освобождён 12 октября 1954 г. со снятием 
судимости определением Хабаровского краевого суда и убыл на 
жительство в г. Петропавловск-Камчатский. Реабилитирован 
президиумом ВС РСФСР 21 августа 1974 г. за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

Стецюк Фома Данилович (43 года в начале 1923), почётный 
гражданин. Из крестьян Киевской губернии, образование четыре 
класса гимназии, неимущий. Профессиональный бухгалтер. 
До 22 августа 1922 г. врид заведующего канцелярией КО, затем 
врид, а со 2 сентября — начальник Петропавловского уезда. После 
окончательного установления советской власти — заведующий 
3-м подотделом губернского финотдела. Согласно служебной ха
рактеристики, подписанной В. И. Картакаем, флегматик, хитрый 
субъект, на которого нельзя положиться. «Отношение к своим 
обязанностям пассивное, инициативы по должности не проявляет. 
Отношение к существующей власти неопределённое. Терпим 
из-за отсутствия соответствующего сотрудника. При желании
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может быть образцовым работником. Необходимо изжить старый 
з... (неразборчиво. — В. П .) романовщины...» Проживал с женой 
Казимирой Адольфовной и тремя детьми на ул. Казначейской 
в г. Петропавловске-на-Камчатке.

Стеханюк А. А. (1910), в 1948 г. начальник КОУ сберкасс. 
Русский, окончил семь классов, военно-пехотное училище. В ВКП(б) 
вступил в феврале 1944 г. Участник ВОВ. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией».

Стовас Михаил Владимирович (1905), в 1922 г. партизанский 
связник. Из крестьян, ученик третьей группы школы второй сту
пени. Из анкеты для вступления в РКСМ от 3 февраля 1924 г.: 
«Какие книги по политическим наукам читали, укажите. Не читал 
ничего». В комсомол принят в январе 1925 г., входил в редколле
гию газеты «Камчатский ленинец».

Стольная Валентина Петровна (1918), в январе 1966 и на 
январь 1979 г. директор Петропавловского горпромторга. Рус
ская, образование среднее. В ВКП(б) с июня 1946 г. Специаль
ность: счётный работник. С мая 1957 г. — директор универсаль
ной базы Камчатского облрыболовпотребсоюза. Награждена орде
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Столяров, в 1938 г. заместитель начальника КОУ НКВД. 
Подобно Иванову, избивал арестованных на допросах. 20 апреля 
1939 г. ему и чекисту Шутылёву на бюро КОК ВКП(б) объявлено 
по выговору с занесением в личное дело «за невыполнение опера
тивного задания начальника КОУ НКВД, за пьянство, учинение 
драки и пожара, за дискредитацию себя как члена ВКП(б) и сотруд
ников НКВД, а также органов НКВД». С. и его напарник отозваны 
в распоряжение начальника краевого управления в г. Хабаровск.

Столяров А. А., делегат 1-го камчатского областного съезда 
1917 г. от 1-го Камчатского потребительского общества, член 
ОК. Из постановления чрезвычайного заседания съезда Завой- 
кинской волости от 2(15) июля 1918 г.: «В виду вредной деятель
ности С., отстранить его как члена из областного комитета».

Столяров Владимир Семёнович (1913), с ноября 1950 г. заведую
щий промышленно-транспортным отделом ПГК ВКП(б). Рус
ский, образование среднее техническое: техник автотранспорта. 
В ВКП(б) с декабря 1946 г. Воевал под Сталинградом.

Сторублёвцев Василий Фёдорович (1924), в 1971 г. начальник 
КО конторы Госбанка СССР. Русский, образование высшее. Участ
ник ВОВ, награждён орденами Красной Звезды, Отечественной
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войны 2-й степени, пятью медалями, в том числе «За победу над 
Германией».

Стратулат Милица Казимировна (1899), в 1924 г. заведую
щая детсадом в г. Петропавловске Из дворян, окончила гимназию 
в г. Никольск-Уссурийском и один курс высшего политехникума. 
Учительствовала с 1920 г. В кандидаты ВКП(б) принята в 1926 г.

Страхов Дмитрий Александрович (1906), осенью 1937 г. заве
дующий культпропотделом ПГК ВКП(б). Из крестьян, образова
ние низшее. В ВКП(б) с 1927 г. В 1928—1930 гг. служил в РККА. 
21 ноября 1937 г. исключён из партии «за либерализм и беспеч
ность, за допущение политических ошибок в выпускаемых лозун
гах по выборам в Верховный Совет», но потом, видимо, восста
новлен. В январе 1938 г. — директор Петропавловского совхоза. 
В 1939 г. — редактор областного радиокомитета, штатный лектор 
ПГК. Характеризовался как вспыльчивый, иногда недисципли
нированный, но способный и усидчивый работник.

Страхов Никифор Тимофеевич (1894, дер. Берёзовка Винев- 
ского уезда Тульской губернии — 10.07.1963), в 1936—1937 гг. 
начальник отделения ОО КОУ НКВД. В отличие от своего однофа
милица, среди коллег звался «Страховым-Большим». Из крестьян- 
середняков, русский, образование низшее или среднее. В ВКП(б) 
вступил в сентябре 1928 г. В июле-сентябре 1918 г. служил в 1-м 
Хабаровском интернациональном отряде. В органах ОГПУ-НКВД 
с января 1924 г., по февраль — секретарь и помощник уполномо
ченного в Слободненском уездном ОГПУ. С апреля 1924 по 1934 г. 
на разных должностях в ОГПУ Дальневосточного и Ставрополь
ского краёв. С 5 января 1935 г. — начальник ОО, врио. начальни
ка контрразведывательного отделения КОУ НКВД. 17 сентября
1935 г. избран секретарём парткома управления. Арестован 
1 июня 1938 г. Обвинялся по ст. 58-1а-8-11 УК РСФСР. 3 февра
ля 1940 г. дело прекращено, освобождён, из органов уволен, одна
ко, по словам С. Я. Кима, в 1948—1950 гг. служил в Амурском ОУ 
МГБ. В 1930 г. награждён ПП ОГПУ по ДВК серебряным портси
гаром с надписью «За самоотверженную работу в боевой обста
новке» и грамотой. Реабилитирован постановлением прокурора 
КО 25 декабря 1989 г.

Страхов Николай Михайлович (1891—22.09.1938), с ноября
1936 и в мае 1937 г. врид заместителя начальника КОУ НКВД. 
Русский, образование низшее, окончил вечернюю совпартшколу. 
В большевистской партии с марта 1919 г. По профессии литогра- 
фист. На действительной военной службе с 1912 г. Из РККА пе
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решёл в ВЧК в 1920 г. Принимал участие в фабрикации дела 
«Автономная Камчатка». В 1936—1938 гг. — начальник отделе
ния секретно-политического отдела КОУ НКВД. На отчётно-вы
борном партсобрании весной 1937 г. говорил: «У меня недо
статок, моя бесхарактерность, человека взять в шоры я не могу...» 
4 августа 1938 г. уволен из органов, 20 сентября 1938 г. осуждён 
по ст. 58-1б УК РСФСР к ВМН. Расстрелян.

Стрекалов Иван Семёнович (1901, Херсонская губерния — 1933, 
г. Владивосток), чекист, вместе с Лапиным инициировавший 
«Тигильское дело». Из крестьян, русский, окончил два класса сель
ской школы. В ВКП(б) вступил в 1925 г. До 1917 г. — рабочий 
на мельнице. В Красной Армии с 1918, в ОГПУ — с 1921, в погран
войсках — с 1923 г. Окончил полуторагодичную пограншколу. 
До этого был начальником заставы. На партчистке 1929 г. отме
чалось: «.допускал грубость (“шалопаи” ) красноармейцам. Связи 
с чуждым элементом не наблюдалось». Чекист Бакшеев показал 
по «Тигилскому делу» на допросе 19 декабря 1958 г.: «Зимой 
1931 г. в с. Утхолок была арестована начальником МКПП С. 
группа лиц по подозрению в отравлении колхозного скота. Что 
послужило основанием к их аресту, сказать не могу». Обвиняе
мый Р. Я. Вавилин 17 апреля 1931 г. писал: «К предъявленному 
обвинению я не причастен. Ласточкин рассказывал и сам пла
кал, что будто бы его Лапин со Стрекаловым заставляли говорить 
под угрозой наганов, что он не знает против Косыгиных и ряда 
других лиц, некоторые фамилии, даже незнакомые, говорить про
тив н и х .»  4 апреля 1933 г. из списков командно-начальствую
щего состава погранвойск С. «исключён за смертью». Бакшеев 
узнал от жены С., которую случайно встретил в 1939 г. в Хабаровске, 
что её муж умер в госпитале в г. Владивостоке после хирургической 
операции горла.

Стрий Кирилл Григорьевич (1882, Киевской губернии), по до
кументам ОГПУ, «с приходом белых служил в полиции и личным 
курьером генерала Полякова, служил в карательном отряде 
Бочкарёва конюхом». Из крестьян, русский, малограмотный. 
В 1901 —1908 гг. матрос на воинской службе. В 1918 г. служил 
в Камчатской местной воинской команде. До 1929 г. — домовладе
лец в г. Петропавловске. На момент ареста 2 апреля 1933 г. — раз
норабочий. Проходил по делу «Автономная Камчатка». Судтрой
кой ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. приговорён к десяти годам 
лишения свободы по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Освобождён из 
ВоркутЛага (Коми АССР) 12 апреля 1946 г. с выездом в местечко

573



Оратово Виницкой области на Украине. Реабилитирован ВТ ДВО 
27 апреля 1957 г.

Строкин Борис Николаевич (1905), в марте 1940 г. помощник 
прокурора КО. Из крестьян, русский, образование: неполное сред
нее, окончил юридическую школу. В ВКП(б) с 1928 г.

Стружкин Григории Алексеевич (1900, с. Камешкир Самар
ской губернии), любитель политических частушек. Из крестьян- 
середняков. Родители имели дом, по две коровы и лошади, одну- 
две «головы» молодняка, пять овец, сарай, баню, конюшню, две 
кладовых. Русский, образование низшее. Состоял в ВКП(б), в 1934 г. 
выбыл автоматически. В 1918—1922 гг. служил в 42-м полку 
Богучарской дивизии РККА в г. Ростове-на-Дону. На момент аре
ста 17 июня 1937 г. — бетонщик базы Тарья Авачинского рыбо
комбината АКО. Один из свидетелей по делу приводил его слова: 
«Советская власть крестьянство насильно загнала в колхозы, луч
шую часть такового раскулачила и выслала, что привело в 1933 г. 
к голоду»; «Кирова убил Николаев на почве ревности, а что писали 
в газетах, это неверно». На возражения, что Троцкий — контр
революционер и его толкования являются антисоветскими, С. отве
чал: «Вы ничего не знаете, пороху не нюхали, а я принимал уча
стие в революции, и всё это испытал. Троцкий приезжал к нам 
в часть и выступал с речью, после чего у бойцов поднималось 
настроение, благодаря чего и одерживали победы». «Троцкий много 
сделал для революции, принимал участие на фронтах, а теперь его 
выслали, считают Иудой и рисуют в газетах. Если бы Троцкого не 
сослали, то жизнь была бы лучше, чем сейчас». «Сталин в револю
ции не принимал никакого участия, его не было слышно, и вдруг 
стал вождём. Ворошилов также мало принимал участия на фрон
тах и стал наркомом». 14 июня 1937 г. в коптилке комбината С. 
говорил по поводу расстрела Тухачевского: «Каких хороших 
людей всё расстреливают». А  частушки распевал такие: «Если б не 
было зимы,/ Не было бы холода./ Если б не было колхозов,/ Не было 
бы голода»; «Колхозник идёт/ Весь ободранный,/ Лошадёнку ве
дёт —/  Хвост оборванный». 15 сентября 1937 г. спецколлегия 
Дальневосточного краевого суда по КО приговорила его по ст. 58-10, 
ч. 1 УК РСФСР к шести годам лишения свободы. Реабилитиро
ван Президиумом ВС РСФСР 14 марта 1990 г.

Струков Лев Григорьевич (1913), с 1.01.1948 корреспондент ТАСС. 
Образование девятиклассное. В сентябре 1942 г. вступил в ВКП(б). 
10 апреля 1940 г. отозван из облрадиокомитета и утверждён заме
стителем редактора «Камчатского комсомольца». С 11 июля 1940 г.
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врио редактора этой газеты. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Субботин Геннадии Васильевич (1952, дер. Буяновка Горьков
ской области), в 1988—1989 редактор газеты «Камчатский ком
сомолец». До службы в СА — слесарь трамвайного депо, после — 
в 1972 г. остался на Камчатке, был матросом, помощником капи
тана на промысловых и транспортных судах Петропавловского 
рыбоконсервного завода. В 1978—1987 гг. — корреспондент, заве
дующий отделом, заместитель редактора многотиражки «Рыбак 
Камчатки». С сентября 1987 по февраль 1988 г. — инструктор КОК 
КПСС. С декабря 1989 г. — заместитель редактора вестника Кам
чатского отделения Союза журналистов СССР «Диалог». В 1990 г. — 
главный редактор информационного агентства «АО КамКо».

Суворов Леонид Пантелеймонович (24 года в 1926), в 1926 г. 
райуполномоченныш ОГПУ в Анадыре. Из рабочих, образование 
низшее, профессия и специальность отсутствуют. Вступил в больше
вистскую партию в августе 1920 г. С 1919 по 1923 г. служил в РККА, 
пулемётчик. В 1923 г. — сотрудник Камчатского губотдела ГПУ, 
временно заведующий учётно-статистическим отделом губбюро 
РКП(б). 4 августа 1923 г. — один из кандидатов в тройку (вместе 
с Лариным и Кручиной) по чистке рядов партии, но 26 сентября 
заменён В. Картакаем. 17—21 августа того же года — ответствен
ный секретарь Петропавловского горрайкома РКСМ, созданного 
8 июля 1923 г. по приезду из Читы на Камчатку штата ГО и диви
зиона ГПУ. Освобождён от комсомольской работы «ввиду крайне 
тяжёлого болезненного состояния». Вместо него назначен 
Домман. «Довольно развитый работник, занимаемой должности 
соответствует. Физически не совсем здоров, нуждается в переме
не климата и условий работы. По партлинии одновременно яв
лялся райоторгом» (И. Ломбак, 13 июля 1926 г.). Из постановле
ния КОБ ВКП(б) от 15 сентября 1926 г., объявившего ему выго
вор: «Следуя в августе 1926 г. с Камчатки на материк, т. С., как 
на пароходе (“Астрахань” . — В. П .), так и на остановках... на 
глазах команды, пассажиров и населения сильно пьянствовал, 
иногда своими пьяными гулянками на берегу задерживал паро
ход, как это случилось в Усть-Камчатске, не стесняясь в пьяном 
виде выступать в клубе в качестве представителя райбюро ВКП(б) 
и участвовать в живом журнале, что имело место в Анадыре, вызы
вая своим поведением всеобщее возмущение. Отрицая справед
ливость указанных обвинений, т. С. признаёт лишь факт редких 
и умеренных выпивок».
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Сугробкин Дмитрий Александрович (1911, Нижегородская гу
берния), актёр. Из крестьян, русский, образование низшее. В ком
сомоле с 1936, кандидат партии с 1940 г. В 1927—1929 гг. — 
литейщик шарикоподшипникового завода в г. Москве, в 1929—
1933 гг. — жил в г. Керчи и Лосиноостровске. В 1932—1933 гг. — 
актёр театра рабочей молодёжи в Московской области, в 1933—
1934 г. — в Московском современном театре, актёр, режиссёр- 
лаборант, в 1934—1935 гг. — актёр театра в г. Спасске. В 1935— 
1936 гг. — актёр Камчатского областного рабочего театра, с 1936 г. — 
чтец, диктор, заведующий литературным сектором областного 
радиокомитета. В 1940 г. — председатель этого комитета. 20 октяб
ря 1940 г. объявлен выговор по партийной линии «за участие 
в коллективных пьянках и непринятие мер к упорядочению тру
довой дисциплины». В январе 1941 г. включён в состав областно
го оргкомитета общественной организации «Союз воинствующих 
безбожников». 27 мая 1941 г. снят с работы в радиокомитете по 
ходатайству его парторганизации перед ПГК ВКП(б).

Судницин Фёдор Фёдорович (1881, г. Нолинск Вятской губер
нии), рыбак-охотник. Из мещан, русский, образование низшее. 
До революции был приказчиком частной фирмы. На Камчатке 
с 1919 г. Служил на охранном крейсере «Командор Беринг». При 
советской власти — единоличник, работал в своём хозяйстве. При 
встречах и разговорах с охотниками «восхвалял царскую власть». 
Жил в Усть-Камчатске. Имел два на дома, вельбот, нарту и семь 
собак. 20 ноября 1931 г. задержан пограничниками на заимке 
в районе с. Среднекамчатска в трёхстах километрах от границы 
с инвалютой, золотом царской чеканки и пушниной на 3 093 руб. 
63 коп. Собирался вывезти валюту за границу, а пушнину — в Китай 
контрабандным путём, что не отрицал. Прятал в амбаре в ящике 
с плотницким инструментом в стенке «американских доллара 764, 
в бумажках, в золоте 145, серебром — 1 928 иен, царского золо
та — 40 руб.», а также три соболиных шкурки. Всё это конфиско
вано. Оштрафован на 1,5 тыс. руб. Арестован 29 января 1936 г. 
Привлекался по ст. 58-10, ч. 1 и ст. 182 УК РСФСР. 29 апреля 
1936 г. спецколлегией Дальневосточного крайсуда по КО приго
ворён к пяти годам тюрьмы. Реабилитирован Президиумом ВС 
РСФСР 13 июня 1990 г.

Суздалов Прокопий Егорович (1889, с. Утхолок, Камчатка), 
в 1922 г. командир утхолокской дружины1 самообороны1, имено
вавшей себя позднее отрядом красных партизан. Камчадал или 
ительмен, неграмотный. Его дружина из 12 чел. принимала
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участие в убийстве членов белого отряда полковника Алексеева. 
По некоторым сведениям, в дружину входили: Алексей Егорович 
и Николай Фёдорович Заевы; Александр Романович, Василий 
Яковлевич и Михаил Иванович Ласточкины; Иннокентий Иванович 
Уксусников. В конце 1920-х гг. С. — кандидат ВКП(б), колхоз
ник. 30 сентября 1929 г. КОК ВКП(б) ходатайствовал перед пра
вительственной комиссией, прибывшей на Камчатку, о награжде
нии его орденом Красного Знамени «за активное участие в парти
занском движении в качестве командира утхолокского отряда 
и ликвидации тигильской бочкарёвской группы». На момент 
ареста 24 апреля 1931 г. в с. Тигиль имел в Утхолоке домик с построй
ками. Отец трёх сыновей от четырёх до пятнадцати лет, носивших 
фамилию Суждал. Проходил по «Тигильскому делу». Приговорён 
к ВМН. Реабилитирован 3 августа 1959 г. ВТ ДВО.

Сун Ен Тун, или Сун Ин Тун Фёдор Иванович (44 года в 1923), 
в 1919 г. председатель китайской колонии в Петропавловске. 
Китайский подданный. Коммерсант. Как свидетель по «Думско
му делу» (1923) на вопрос о политических убеждениях ответил: 
«Никаких не имею».

Сусляк Анастасия Васильевна (1887), жена последующего, 
в феврале 1922 г , согласно официальному списку, участвовала 
в охране Петропавловска от красных партизан. В 1926 г. — 
работница библиотеки в Петропавловске, которой заведовала 
Елизавета Фёдоровна Корякина. Из крестьян, окончила Твер
скую земскую учительскую школу им. Максимова. Беспартий
ная. Учительствовала с 1906 г.

Сусляк Павел Яковлевич (32 или 33 года на момент смерти 
29.07.1922), муж предыдущей. Член ПГК первого состава 
(6.03.1917), затем его председатель, гласный 1-й, председатель 2-й 
ПГД, с 5.06.1917 входил в состав ОК, на 2-м камчатском област
ном съезде избран товарищем председателя. Педагог по профес
сии. Руководящий участник неудавшегося мартовского и удав
шегося июльского переворотов 1918 г. в Петропавловске. В нояб
ре того же года — председатель отдела народного образования. 
В течение месяца (с 14 ноября до 20 декабря) был также ответ
ственным редактором «Камчатского вестника» . При админист
рации А. В. Колчака отошёл от политической деятельности. В ГУ 
в его ведении находились финансы, сбор налогов, отдел призре
ния, народное образование, юридическая, статистическая и спра
вочная службы. После просоветского переворота некоторое вре
мя находился под арестом. По амнистии Приморской областной
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управы от 29 апреля 1920 г., объявленной в соответствии с поста
новлением Временного правительства Дальнего Востока, дело про
тив него было прекращено, о чём сообщила 6 июня того же года 
газета «Известия Камчатского областного Совета трудового наро
да». В феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от 
красных партизан. С 10 июня 1922 г. — врид правителя канце
лярии особоуполномоченного Временного Приамурского прави
тельства в Охотско-Камчатском крае. Убит в Петропавловске 
выстрелом из револьвера штабс-капитаном Любвиным (герой сра
жения с партизанами на городской сельхозферме 2 июня 1922 г.) 
во время спора о политике. Убийца, якобы, посчитал, что С. сим
патизирует советской власти. По другой версии, спор — повод; 
настоящая причина: ревность и замешана здесь хозяйка дома, 
где произошло убийство, — Мария Павловна Бородина, подчинён
ная С. по канцелярии особоуполномоченного.

Сусметов Фома Васильевич (1885, дер. Байшилово Алькин- 
ского района Чувашии — 8.02.1943, Воркутинстрой), участник 
июльского антисоветского переворота 1918 г. в Петропавловске. 
Из крестьян, чуваш, бедняк-единоличник. Говорил: «...при соввла- 
сти в двадцать раз стало хуже жить, чем при царизме, сейчас 
соввласть держится на красных жандармах. Народу нет жиз
ни». На момент ареста 25 февраля 1932 г. — грузчик Петропав
ловской таможни. Привлекался по ст. 58-10 УК РСФСР. Дело 
прекращено 28 марта того же года. Работал в личном хозяйстве. 
Женат, семья из четырёх человек. Вторично арестован 10 марта
1933 г., проходил по делу «Автономная Камчатка», 1 января 1934 г. 
приговорён к десяти годам лишения свободы с конфискацией дома, 
скота, оружия, денег. Умер в заключении. Реабилитирован ВТ ДВО 
27 апреля 1957 г.

Сутурин Георгий Дмитриевич (1909, прииск Майский в Амур
ской области — 17.10.1957, Усть-Большерецкий район КО), парт
работник. Из служащих, русский, образование среднее техни
ческое: в 1933 г. окончил геологоразведочный техникум в г. Вла
дивостоке. В ВКП(б) вступил в марте 1940 г. Его отец до 1917 г. 
работал на Нижне-Селемджинском и Зейском приисках горным 
техником, заведующим (в 1953 г. в возрасте 83 лет он жил в с. Сво
бодном). В 1927—1930 гг. С. — горный строитель по буровым раз
ведкам «Союззолота» на Зейском прииске Владимирском, в 1933—
1934 гг. — начальник геологоразведочной партии во Владивостоке. 
С 1934 по 1936 г. служил в РККА, в 1936—1942 гг. — начальник 
экспедиции, главный механик, и. о. старшего механика по буре
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нию Дальневосточного геологоразведочного управления. В 1942— 
1944 гг. — секретарь партийной организации механического заво
да в г. Хабаровске. В марте-июле 1944 г. — в военно-политиче
ском училище в Горьковской области. С 1944 по 1946 г. — заве
дующий отделом пропаганды и агитации Нанайского РК ВКП(б) 
в с. Троицком. В 1946—1949 гг. — там же второй, первый секретарь. 
С 1949 г. — заведующий промышленным, а с апреля 1951 г. — 
отделом тяжёлой промышленности КОК ВКП(б). 13 сентября 1953 г. 
занял пост первого секретаря Усть-Большерецкого РК КПСС, сме
нив П. И. Давыдова. Из характеристики П. Н. Соловьёва на С. 
после его утверждения в этой должности: «...как недостаток у т. С., 
что он иногда допускает элементы либерализма и не проявлял 
необходимой требовательности к руководящим кадрам в деле 
выполнения партийных решений. Это особенно проявилось по 
отношению к руководящим работникам геологического управле
ния». 31 января с С. был снят строгий выговор Хабаровского 
крайкома КПСС от января 1955 г. «за факт самоубийства учи
тельницы Никитюк». 29 сентября 1956 г. во время его отдыха 
в отпуске на южном берегу Крыма случился пожар на Озернов- 
ском рыбокомбинате. 12 декабря 1956 г. бюро КОК КПСС, заслу
шав объяснения первого секретаря РК, постановлено «указать 
т. С. на то, что о н .  проявил недопустимую недисциплинирован
ность в выполнении постановления бюро по улучшению пожар
ной безопасности на предприятиях и беспринципное отношение 
к участившимся фактам преступности и нарушения обществен
ного порядка в районе». 12 октября 1957 г. С. с инструктором 
райкома Мартыновым «и другими товарищами из Кихчикского 
рыбокомбината» отправился на лошади в командировку прово
дить отчётно-выборное партсобрание в Кихчике. С. был в фураж
ке и чёрном меховом полушубке (поверх него плащ защитного 
цвета) и резиновых сапогах. При себе имел пистолет, командиро
вочное удостоверение, партбилет и 200 руб. аванса. Через реку 
Митогу верховые переправились в устье, где вода доходила «до лоша
диного живота». До 15-го числа С. находился в Кихчике, затем 
вместе со спутниками отправился по прибойной полосе на РКЗ 
№ 46. Близ завода их накрыло волной — вымокли до нитки. В Мито- 
ге С. возвратил свою лошадь райвоенкомату, переоделся у дирек
тора комбината во всё сухое. 16 октября проверил готовность к зиме 
школы, детсада и яслей, собрал учителей, поговорил с ними. В 10 утра 
17 октября он сообщил по телефону работнику РК КПСС Иванову, 
что выезжает в райцентр. С. позвонил также начальнику районной
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милиции Зельмановичу и попросил передать райкому, чтобы за 
ним к 17 часам на мыс Насекина прислали легковой автомобиль. 
Но С. там не появился. Его вообще больше никто не видел. 
Об исчезновении первого секретаря Усть-Большерецкого РК КПСС 
в обкоме узнали в одиннадцать часов дня 18 октября 1957 г. из 
телефонного разговора с заворготделом райкома Ивановым. Через 
два часа в обком позвонила жена С. Она заявила, что он пропал, 
и ей об этом известно от почтового работника Петухова, который 
на переправе через Митогу видел его лошадь, а самого не видел, 
и предполагает самое худшее. Для организации поисков С. и рас
следования факта его исчезновения была сформирована группа 
в составе секретаря обкома Алексеева, заместителя облпрокурора 
Николаева, заместителя начальника УКГБ Гусева и судмедэкс
перта Скачковой. Эта группа, а также авиаразведчик совнархоза 
Маслов и бригада водолазов Камчатской военной флотилии из 
четырёх человек вылетели на самолёте в с. Карымай только 21 октяб
ря, так как в предыдущие два дня стояла нелётная погода. В Кары- 
мае они разделились: Алексеев с водолазами полетел к месту 
переправы через Митогу на вертолёте, остальные направились 
в райцентр. На допросе в милиции Петухов показал, что он «ехал 
по морскому берегу по свежему следу одной лошади до перепра
вы через реку Митогу и по этому же следу выехал в устье реки 
и чуть не утонул, но всё же переехал на другой берег», где у из
бушки перевозчика ему показали лошадь С. 21 октября вечером 
в районе переправы спустили водолаза, который, «сделав два шага, 
провалился с головой», исследовал дно и установил, что оно совер
шенно чистое, но «идёт бурное течение в море, хотя в это время 
и был прилив». 22 октября водолазы проверили всё устье реки 
с подходами её обоих рукавов. Работники райкома и военнослу
жащие обошли верховье реки на пять-шесть километров, приме
няя багры под нависшими тундровыми берегами. В последую
щие дни вплоть до 30-го числа совершались облёты побережья от 
пос. Кихчика до пос. Микояновского, объезд на лошадях и пеший 
обход прибрежной местности по маршруту Кировский — Озер
ная. Особенно тщательно обследовали тундру и береговую полосу 
от 6-й базы до устья реки Митоги. «По всей длине от этой базы до 
устья с охватом внутри тундры до четырёхсот метров были про
верены все расщелины и болотца». Осенью 1957 г. «по следу 
Сутурина» прошла группа Николаева (заместитель начальника 
УКГБ Гусев, районный прокурор Макаров, оперуполномоченный 
КГБ Самарин и секретарь РК КПСС Богомолов). В связи с тем,
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что поиски пропавшего ничего не дали, по постановлению проку
рора было выписано свидетельство о его смерти. 30 октября 1957 г. 
трагический случай был предан гласности. Состоялся траурный 
митинг трудящихся района. Председатель колхоза «Новая жизнь» 
Воробьёв («Что мне жизнь надоела, чтобы я в такую погоду стал 
догонять Сутурина!») расстался с партбилетом и должностью. 
Строгий выговор получил начальник милиции, как не обеспечив
ший безопасность передвижения. Простым выговором отделался 
его заместитель. 14 ноября 1957 г. КОК КПСС ходатайствовал 
перед Москвой об установлении пенсий союзного значения жене 
Сутурина, инвалиду второй группы, и его матери общей суммой 
2 000 руб. В ходатайстве подчёркивалась исключительная рабо
тоспособность С. «Он изъездил и пешком в трудных условиях 
обошёл весь громадный район и, возвращаясь из своей последней 
командировки, ради дела пренебрёг опасностью передвижения во 
время шторма на море до одиннадцати баллов с большими нака
тами при дождевом ливне и выехал один верхом на лошади. Пере
правляясь через устье реки Митога, С. сильным течением реки 
сбило и унесло в море, и труп его до сих пор, несмотря на все 
принятые меры, не найден. Таким образом, Сутурин Г. Д. погиб 
при исполнении служебных обязанностей на трудовом посту». 
Другие версии не рассматривались. Например, суицид или тща
тельно спланированная ликвидация. Правда, одно время ходили 
слухи, будто, спустя годы, С. видели в... Японии. Очевидно, официаль
ная версия исчезновения главы Усть-Большерецкого района убеди
ла далеко не всех.

Суховейко Андрей Иванович (1914), с января 1957 г. началь
ник Петропавловской городской милиции. Русский, образование 
среднее. В ВКП(б) с октября 1943 г. Участник ВОВ, награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Сучков Василий Георгиевич (1904, с. Мосальское Ярославской 
губернии), в 1938 г. инспектор 8-го отделения КОУ НКВД. Из кре- 
стьян-бедняков, русский, образование «общее», а точнее, неокончен
ное среднее. В ВКП(б) в 1932 г. рекомендован Просвириным, знав
шим его по работе в Благовещенском погранотряде. После 1917 г. — 
слесарь. В войсках и органах ОГПУ с 1926 г. Участник боёв на 
КВЖД. В 1932 г. с семьёй прибыл на Камчатку из г. Хабаровска. 
С января 1932 по август 1933 г. киномеханик 60-го погранотря
да, старший писарь хозчасти. С августа 1933 г. по собственному 
желанию перешёл в авиаэскадрилию делопроизводителем техни
ческой части, где характеризовался как неинициативный работник,
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а как человек — вспыльчивый, самолюбивый, вялый, вдобавок, 
«идеологически и морально неустойчив». В мае 1936 г. поступил 
в КОУ НКВД. По словам чекиста Григорьева, малоразвит, но усид
чив и по мере своих способностей старался выполнять добросо
вестно возложенные на него обязанности. Доложил о пьянстве 
сослуживцев руководству КОУ НКВД. В одном из эпизодов, 
описанных в заявлении новому начальнику Давыдову от 3 мая 
1938 г., уже под арестом, фигурировал и он сам: «Я, моя жена, 
Шутылёв, Оглуздин выпили. Это было в 1937 г., в каком месяце, 
не помню, но показалось мало, и Шутылёв предложил идти в рес
торан, на что изъявили общее согласие, и все четверо пошли 
в ресторан, все были по форме. В ресторане за столиком соседним 
сидели вольные, один из них пригласил мою жену танцевать, на 
что я ему отказал, и он стал подтрунивать надо мной. Я перешёл 
за ихний стол, в это время один из них читал газету, я ему задал 
вопрос (хотел его поймать, но не вышло), что он на удочку не 
пошёл и написал на меня Страхову Н. Т., который поставил воп
рос на оперативном совещании, на котором меня проработали. 
Вопрос я задал такой: как они находят, правильно или нет посту
пило советское правительство с врагами народа, но они ничего не 
ответили, а только подали на меня записку». В том же заявлении 
С. привёл и другие факты. «Тимофеев в июле или сентябре 1937 г., 
будучи пьяным, пошёл к проституткам на Ленинскую улицу, дом 
43, которые в декабре органами НКВД репрессированы как при
тоносодержательницы, устроил у них дебош, за что был доставлен 
к дежурному... Он кричал: «Я член контрреволюционной орга
низации на Камчатке!» По С., и Шутылев систематически пьян
ствует «с присутствием женщин». А  вышеупомянутый Тимофеев 
в гостях у проституток одновременно с дебошем, оказывается, ещё 
устроил стрельбу, но всё ему сходило с рук благодаря покрови
тельству начальства: Льва, Лепина, Страхова, Дуболазова. В 1938 г. 
С. писал Давыдову: «Глебов расконспирировал секретного осве
домителя НКВД — мою жену Сучкову Анну Афанасьевну. В разго
воре с ним в присутствии Шутылёва рассказал мне, что [она] рабо
тает секретным осведомителем в аппарате КОУ НКВД, а впослед
ствии даже назвал её псевдоним “ Кольцова” и “ Интеграл” . 
Высказывал своё недовольство работой в НКВД и при первом 
случае всячески стремился на материк. В то же время иногда 
хвастался, что он хороший оперативник и много знает. В декабре 
1937 г. после выпивки в квартире Глебова он и Тимофеев учини
ли дебош, сопровождавшийся побоями, в результате Тимофеев нанёс
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большой удар Глебову в лицо и другие места. В это время они 
друг друга угрожали сесть в тюрьму в связи с неблагополучием 
в ихней оперативной работе... При проводах Дрокина в Палану 
была устроена пьянка, на которой присутствовали Страхов Н. М., 
Глебов, Плаксунов с женой и другие, между Глебовым и Страховым 
произошла ссора. Страхов сказал на Глебова: “Ты не стоишь своей 
жены. Я ей устроил путёвку на курорт, танцуй, Маринка” , — 
и добавил: “Плюй, Маринка, на сапог” . Она плюнула, а Страхов 
растёр по полу и добавил: “Вот, кто ты” ». В отношении Голубева 
заявил, что его сестра замужем за Н. М. Страховым, что он, являясь 
личным секретарём Лепина, вместе с последним «распределял 
деньги, которые были ассигнованы для восстановления здоровья 
сотрудникам УГБ... Растранжиривал подсобное хозяйство, за счёт 
чего ремонтировал Лепину квартиру. Пьянствовал у Страхова Н. М. 
во время, когда назначен был Страхов Н. М. начальником Коряк
ского окротдела и устраивал выезд в дом отдыха на Синичкино 
озеро, сопровождавшийся пьянкой с присутствием Страхова Н. М., 
Страхова Н. Т., Лепина и других. Занимался самоснабжением из 
кооператива НКВД, так как имел влияние на Плукса. Также под 
маркой Страхову Н. М. получил плащ-реглан и краги с ботинка
ми, доказывая, что это всё подарил ему Страхов Н. М.». Ордер на 
арест С. 26 апреля 1938 г. выписал Случанко. На допросе 4 мая 
1938 г. С. говорил: «Мои частые пьянки были использованы 
Григорьевым, Балкусом, Цимбалистом, Ермаковым, которые втя
нули меня в коллективные попойки и систематически обрабатыва
ли в явно контрреволюционном духе». 11 мая того же года: «.участ
ником контрреволюционной организации я не был, и о существо
вании таковой мне было неизвестно. Мой отказ от ранее данных 
показаний обуславливается тем, что мною эти показания даны 
ложно и не соответствуют действительности, и даны эти показа
ния в результате физических воздействий на меня». Коллега С. 
Алексеева характеризовала его 20 апреля 1938 г., за шесть дней 
до ареста, следующим образом: «Знаю С .  на протяжении 1937 г. 
Ничего компрометирующего за этот период я за ним не замечала. 
К работе он относился добросовестно, но вследствие своей нераз
витости и слабого знания работы (так как был предоставлен сам 
себе и необходимого руководства не получал) С. был в большой 
немилости у “начальства” . Особенно у заместителя начальника 
управления Лепина, который в присутствии ряда сотрудников 
всячески ругал его, дискредитируя как совершенно негодного 
работника, неоднократно выгонял из кабинета. С. никогда не
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возражал начальству, был очень исполнительный и скромный 
работник». Лепин, ругая С., грозил ему: «Вот тюрьма, а вот — ты, 
и ты и тюрьма друг к другу близитесь, и это будет... Я оформлю 
на тебя дело». В заявлении на имя Давыдова, С. писал, что дога
дывался: Лепин «хотел, вероятно, оформить на Тройку или ещё 
что вроде этого . Однажды заявил: “Я тебя сведу к яме, в которой 
расстреливают” . Под такого рода натиском я работал по указа
нию Лепина. Моя работа заключалась в следующем: выписы
ваешь ордера, оформляешь дела для отправки в суд или на Тройку, 
регистрируя привлечённых и арестованных.» 27 апреля 1939 г. 
Непомнящий характеризовал С.: «Знаю его как политически 
отсталого, морально разложившегося человека. Несколько раз аре
стовывался за дебоши, которые устраивал в общественных местах 
(ресторане)». 29 июля 1939 г. начальник КОУ НКВД Иванов 
утвердил постановление о прекращении дела С. и его освобожде
нии, ввиду того, что обвиняемые от своих показаний отказались, 
«а документально данными практическая подрывная работа не 
подтверждается». Иными словами, за недостаточностью улик. 
15 декабря 1989 г. прокуратура КО прекратила дело (с отменой 
постановления 1939 г.) «за отсутствием в его действиях состава 
преступления».

Сыченко Александр Григорьевич (1934), в конце 1980-х и до 
августа 1991 г. председатель комиссии партийного контроля 
при КОК КПСС. Украинец, образование высшее. В КПСС с апреля 
1957 г. В первой половине 1970-х гг. — первый секретарь Олю- 
торского РК КПСС, заведующий отделом КОК КПСС. В 1983 г. — 
первый секретарь Корякского окружкома КПСС. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Сытёв Евгений Петрович (1902, г. Санкт-Петербург), по его 
словам, убийца полковника Алексеева в Усть-Тигиле в 1922 г. 
Сын последующего от первого брака. На Камчатке с 1907 г. В 1914— 
1917 гг. учился в ПВНУ, был исключён за непочитание старших. 
В 1919 г. жил у родных в Тигиле. Говорил, что 27 апреля 1922 г. 
вступил в тигильскую дружину самообороны, где находился 
до октября. Но в её списках не значится. «Убив полковника 
Алексеева, уехал домой (то есть в Тигиль. — В. П .)», — заявлял С. 
В 1923 г. поступил учеником на Петропавловскую радиостанцию, 
уверял окружающих, что кроме пива и браги, ничего не пьёт и что 
он — самый ярый враг религии. Неизменно подчёркивал: «Отно
шение у меня к ВКП(б) самое лучшее». В апреле 1923 г. на него, 
как на члена РКСМ, возложено наблюдение за выполнением распо

584



ряжения «всем дежурным радистам перехватывать все теле
граммы на английском языке из Японии, Америки и других 
стран... и доставлять их в губбюро РКП(б)». По документам 
КОБ ВКП(б), 16 марта 1928 г. С. был переведён из кандидатов 
в члены ВКП(б).

Сычёв Пётр Трофимович (1875, дер. Обухово Коломенского 
уезда Московской губернии), с конца лета 1917 г. петропавлов
ский уездныш комиссар, делегат 1 —2-го камчатских областны1Х 
съездов, на 1-м съезде избран товарищем председателя ОК, после 
2-го доизбран в состав ОК; думец 1-й ПГД 1917 г. Из крестьян, 
русский, образование низшее: в 1887 г. окончил три класса город
ского училища в Санкт-Петербурге. В 1907—1914 гг. — зани
мался частной торговлей, затем до 1917 г. — золотоискательством. 
В августе 1918 г. Петропавловская милиция составила на него 
протокол за появление на людях в нетрезвом виде. На 2-м област
ном съезде, будучи делегатом от с. Облуковино, представлял инте
ресы кочующих ламутов, 18 сентября 1918 г. как член ОК принёс 
благодарность Завойкинской волости «за свержение совдепов
ской власти». Он заявил, что отказался от предложения Тигиль- 
ской волости работать в контакте с советской властью, так как не 
считал её народной. Осенью того же года заведовал уездным 
отделом. Редактировал газету «Камчатская жизнь». В 1921 — 
1922 гг. жил в г. Хакодате (Япония). В 1930 г. судим за органи
зацию лжеартели, в 1932 г. — безработный. На момент ареста 
20 июня 1937 г. — бухгалтер облгосстраха. Рабочий Михаил 
Тихонович Синягин показал 14 мая 1937 г.: «Говоря о самой 
форме управления советской власти, С. заявил, что “в нашем госу
дарстве засилие жидов, и чтобы от них избавиться, нужно сделать 
варфоломеевскую ночь и восстановить “ Союз русского народа” ». 
На очной ставке 19 июля 1937 г. Синягин приводил слова С.: 
« .д о  советской власти жилось лучше, чем теперь. У нас в стране 
сейчас полное засилие евреев, они занимают ответственные посты, 
а на более тяжёлой работе еврея не увидишь», на что С. отвечал: 
«Показания Синягина не подтверждаю и подтверждать не буду». 
Сначала привлекался по ст. 58-2-6-10-11, затем 14 декабря 1938 г. 
обвинение было переквалифицировано на ст. 58-1а-2-8-11 УК 
РСФСР. Перед арестом имел жену Евгению Игрушечкину, про
давца универмага, дочь-школьницу и троих сыновей: Петра, 
работника сберкассы, Германа (радиостанция), Игоря, который 
учился в Москве. Из последнего слова С. на заседании ВТ в апре
ле 1939 г. перед тем, как он был приговорён к ВМН: «Я воспитал
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сыновей, которые положили головы за дело пролетарской рево
люции. И сейчас довольствуюсь хоть тем, что мои сыны боро
лись честно, не так, как их свихнувшийся отец». На суде ВТ 
101-й горно-стрелковой дивизии 25 ноября 1940 г. С. признал
ся: «В 1933 г. меня вызвал Лепин, поручил узнать, что говорят 
Голованов, Новограбленов и ряд других лиц. Что мною и было 
выполнено». Вывод врача Разумова на том же заседании суда: 
«Полностью физически и психически полноценным Сычёва счи
тать нельзя». Приговор: десять лет лишения свободы. В акте, 
подписанном фельдшером А. В. Марковичем от 15 января 1941 г., 
значится: С. поступил в стационар тюрьмы № 2 г. Петропавлов
ска 13 января с жалобами на сильную головную боль с деком
пенсированными явлениями сердца, 14-го числа в 23.30 «смерть 
последовала вследствие сердечной слабости и старческого ма
разма». В 1939 г. он уже лежал в стационаре: «кательная ан
гина, декомпенсированный порок сердца, общий атеросклероз, 
малокровие». Реабилитирован Камчатским областным судом 
12 октября 1989 г.



АВТОПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ

Ниже представлены четыре документа, обрисовывающие 
различные стороны жизни полуострова, составленные в 1773, 
1912, 1913 и 1919 гг. и подписанные «первыми лицами» — кам
чатским командиром Т. И. Шмалёвым (годы правления 1771 — 
1788), губернаторами Камчатской области В. В. Перфильевым 
(1909—1912) и Н. В. Мономаховым (1912—1916) и управляю
щим областью, назначенным правительством А. В. Колчака, 
Н. Н. Червлянским (1919—1920). Первый из них опубликован 
в виде статьи в первом томе «Опыта трудов Вольного Россий
ского Собрания при Московском университете» в 1774 г. Науч
ная ценность собранных Т. И. Шмалёвым материалов признана 
столь значимой, что её «Вольному Российскому Собранию» доло
жил член «онаго Собрания и Санкт-Петербургской Император
ской академии наук» коллежский советник Г. Ф. Миллер, рос
сийский историк немецкого происхождения, академик, один из 
тогдашних знатоков Сибири. Три последующих отчёта охва
тывают небольшой временной период, содержат схожие разде
лы и интересны тем, что в сопоставлении показывают харак
тер изменений, протекавших в социальной и экономической жизни 
Камчатки на грани до и послереволюционных событий 1910-х гг.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ О КАМЧАТКЕ, УЧИНЁННОЕ ПО
ИЮНЬ МЕСЯЦ 1773 года КАМЧАТСКИМ КОМАНДИРОМ 

КАПИТАНОМ ТИМОФЕЕМ ШМАЛЁВЫМ

Камчатка разделяется на четыре правительства: 1. Больше- 
рецкой, 2. Тигильская крепость, 3 и 4. Нижний и Верхние Кам
чатские остроги. Из оных главной Большерецк, которой стоит на 
берегу Пенжинскаго моря, а от моря тридцать вёрст вверх по Боль
шой реке, по которой и названием имеет. Во оном деревяннаго 
строения церковь Успения Пресвятыя Богородицы и камчатская 
большерецкая канцелярия, над которыми упомянуты местами 
имеет главную команду, подчинена ж Охотскаго порта канцеля
рии. Казённого строения: канцелярии, командирский дом, кладовых 
анбаров четыре и купеческих лавок двадцать три, обывательских 
домов сорок один. Жительствующих во оных духовные и воин
ские чины, також подушные плательщики. Крепостнаго ж строе
ния ещё никакого не имеется.
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Жители харчевыми припасами пользуются из промышленной 
в реке рыбы, как-то чевычаю, хайком, белою, красною, горбушею, 
гольцами и кыжучом, земляными кореньями, сараною и прочи
ми; ягодами морошкою, брусницею, шикшею и голубелью, также 
привозимыми на морских из Охотска судах состоит: пуд муки от 
трёх до пяти, пшеничной от шести до десяти, круп ячных от вось
ми до двенадцати, масла коровья от десяти до шеснатцати, мяса 
говяжья солёнаго от четырёх до шести рублёв. И за дороговиз
ною оных жители в покупке имеют воздержание, а по большей 
части довольствуются рыбою солёною, свежею и из оной сушёною, 
юколою и толчёною сухою порцою, при употреблении ко оным 
вместо масла рыбьяго китоваго и нерпичьяго жиру, которой 
достают по выкиде с моря в редкости китов, а нерпу промышляя 
на устье Большей реки сетьми и из ружей стрельбою; коей в лет
нее время случается не мало, и оной мясо служит к хорошему же 
в пропитании их удовольствию.

Платье употребляют из разных привозимых купечеством рос
сийских и китайских товаров, покупных, недорогих в российских 
городах сукон, холста, китайки и фанз. По покупкам в России, 
аршин сукна продаётся в три рубли, холст шести и семикопееш- 
ной в продаже от двенадцати до двадцати копеек, китайка не ло
щёная, конец, два рубли, вощанка большая два рубли семьдесят 
пять копеек и три рубли, торговая в рубль. Из прочих привози
мых товаров примечания достойны в продаже бывают свеч воско
вых безмен в три, сургуча краснаго простаго фунт в десять, бума
ги пищей простой стопа в сорок рублей. В 1770 г. доходила стопа 
и до ста рублёв.

Зимнее ж их платье состоит из куклянок и парок, деланное из 
оленьих и собачьих кож, кои и продаются, из оленьих куклянка 
или парка, от четырёх до десяти, а собачьи в четыре рубли одна. 
Что ж до обуви принадлежит, то в зимнее и летнее время стоит 
им недешево.

В Большерецке воинских нижних чинов сто семнадцать. Полу
чают жалованье регулярные против старых штатов армейское 
двойное, солдату двенадцать рублёв восемьдесят четыре копейки, 
за нижней годовой мундир одинакое два рубли одиннадцать ко
пеек с четью. Не регулярным полуторное, то есть в год одному 
десять рублёв пятьдесят копеек. Хлебное привозится из Охотска, 
и в даче солдату одному годоваго окладу муки девять пуд трид
цать фунтов, круп один пуд двадцать фунтов, козаку одному муки 
десять пуд. Нередко случается, что и того не бывает, и произво
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дится за оной из казны за каждой пуд муки по рублю пятидесяти 
копеек, крупы по два рубли. Им же за последнюю половину в годо
вой оклад за провиант деньгами солдату в год за муку двенатцать 
пуд, а козакам за осмнадцать пуд десять фунтов по рублю за пуд. 
А  прочих дач, ни верхняго мундира, ни за мундир деньгами не 
бывает; почему на регулярных солдатах и козаках обыкновенной 
чистоты и не спрашивается, а ходят в парках, куклянках, кам- 
леях, торбасах и тому подобном. Соли из Охотска отпущается 
на Большерецкой и Верхней остроги по двести пуд, которую и до
вольствуются.

Из Охотска казённое судно с провиантом и с купецкою кладью 
отправляется обыкновенно в августе и сентябре; приходит в боль- 
шерецкое устье в сентябре и октябре месяцах, которое, перезимовав, 
отправляется в июне и июле первых числах с ясашною и выделен
ную казною с купцами, покупаемою мягкой рухлядью, а по лёгко
сти оной догружается баластом.

В Камчатке продажа и покупка состояла: камчатские бобры, 
курильские и упромышленные на американских берегах, первой 
от пятидесят до шестидесят, средней от дватцати до тритцати 
и сорока, третей доброты от пятнатцати до дватцати пяти рублёв 
один. На камчатской земле изловленным лисицы-сиводушки от 
рубля до двух рублёв пятидесят копеек, красные от восмидесят до 
рубля восмидесят копеек, соболи от рубля и до трёх рублёв один, 
по добротам. Минувшей зимы в промысле против соболей, лисиц 
было весьма немало, точию зверь шерстью не весьма выгоден.

В нынешнее 1773 голу лето галиот «Святым Екатерины» отправ
ляется из большерецкаго устья в Охотскому порту в первых чис
лах июля с отправленною ныне из Большерецкаго и Верхняго 
острогов ясашню и выделеною казною на тысячу триста пятьде
сят шесть рублёв тринатцать копек; большая часть из Нижне
камчатского острогу и Тигильской крепости. А  из оной на отправ
ляющемся ж казённом в Охотск судне отправится выдельной 
в десятую пришедшаго с американских берегов лальского купца 
Ивана Попова судна, на тысячу триста пятьдесят четыре рубли 
сорок восемь копеек, а о ясашной казне сведения ещё не получено.

Не за излишнее почитается упомянуть о предписанном вы
шедшем в нижнекамчатское устье со промышленными на амери
канских берегах бобрами и чёрно-бурыми лисицами прошлаго 
лета, то есть 1772 году, июля 2-го числа, купца Попова судне, кое 
состояло в пятидесят пяти паях. За выделом десятой, по разделу, 
каждому на пай доставалось бобров по дватцати, лисиц чёрных
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и чёрно-бурых по осьмнатцати, сиводушек по дватцати по четыре, 
красных по десяти, хвостов бобровых по три. У купечества в про
даже и покупке здесь состояли от восьмисот до тысячи рублёв 
один пай: то считать, вероятно, можно что по здешней цене на 
пятьдесят тысяч рублёв, а по кяхтинской уповательно быть весь
ма более, которые товары и с промышленными здесь зверьми 
ныняшнего году отправятся в Охотскому порту, а оттуда и далее.

Нынешняго лета с Камчатки к Охотскому порту отправляется 
казённых морских судов: из Большерецка одно, из Тигиля одно, 
из Петропавловской гавани якутскаго купца Протодьяконова одно; 
для промыслу на американские берега купеческих из большерец- 
каго устья тотемскаго купца Алексея Холодилова одно; из устья 
реки Воровской, впадающей в Пенжинское море, тульскаго ору
жейника Орехова с товарищи одно; от нижнекамчатскаго устья 
камчатскаго купца Никифора Трапезникова, вологодскаго Фёдора 
Буренина одно; итого в Охотске три, на американские берега три 
ж, всего шесть судов.

Да сверх тех судов отправился нынешней весны за промыслом 
же на дальние Курильские острова на одной байдаре иркутской 
купец Андрей Захаров. Туда ж отправлен за обысканием госу
дарственной кунст-камеры куриозных вещей нынешней же весны 
на одной же байдаре сибирской дворянин Иван Антипин.

На американских же островах за промыслом во отправлении 
имелось и до сего не вышли отправленные: 1) в 1768 году купцов 
тульскаго Ивана Засыпкина меньшаго, тобольскаго Ивана Мухина, 
тульскаго оружейника Орехова; 2) в 1770 оружейника ж Орехова; 
3) того ж году московскаго купца Василья Серебрякова; 4) в 1772 году 
тотемских купцов Петра и Григорья Пановых, всего четыре судна, 
из коих выходом с промыслов на камчатские берега ныняшнего 
лета ожидаются Засыпкина и Серебряникова, итого два судна.

О Тигильской крепости. Оная состоит при впадающей в Пен
жинское море реке Тигиле, разстоянием от Большерецка по вновь 
измеренному тракту по пенжинскому берегу шестьсот девять вёрст, 
четыреста пятьдесят сажен, разстоянием от моря вверх по реке 
Тигилю вёрст тридцать. Строения во оной деревяннаго, крепость, 
в коей церковь Рождества Христова, командирский дом, казармы, 
а за крепостью обывательские домы, в коих жительство имеют 
воинские служители и камчадалы. Комендант состоит командир 
порутчик один, нижних чинов семьдесят восемь. В жалованье, про
вианте, одежде, обуви и пище, равно ж и в продаже харчевых при
пасов и товаров, равенство состоит против Большерецкаго острогу.
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Примечания достойно, что к пропитанию оные жители достают 
нередко морскаго зверя белугу, коей по Пенжинскому морю 
нигде так при устьях не примечено, как в тигильском устье. Она 
на прибылой воде ходит в устье великими табунами, и в некото
рым мелкия речки пущается. Оное приметя, жители на устье тех 
речек нарочно сделанным из тонких ремней сетки поперёк пере
мётывают. И так белуга, хотя к устью и возвратится, но от духу 
сетошнаго, или, видя их самих, убоясь отходить, не пошевеля ни 
мало сетки, кою б легко могла и всю на себе унесть. По убыли 
воды на мелких местах колют ея копьями, и тако вся целая и све
жая достаётся в добычу, и мясо и жир употребляется в пищу, кое 
весьма похваляют.

По всему Пенжинскаго моря берегу леса берёзовой, осино
вой, тополовой, таловой, ольховой, отчасти рябинник и малин
ник; из осиноваго и таловаго, отчасти и березнику, все строе
ния производятся.

О Нижнем остроге. Оной под ведением большерецкой канце
лярии состоит, на берегу Восточнаго окиана при реке Камчатке, 
разстоянием от впадающаго в море устья вверх вёрст тритцать. 
Во оном крепость деревянная; в крепости строения, церковь 
Успения Пресвятым Борогодицы, приказная изба, в коей присуд- 
ствует того острогу командир, кладовые анбары. За крепостью 
церковь же Николая Чудотворца, казённой командирской и обы- 
вательския домы, в коих обитают духовные и воинские чины 
и подушные плательщики. У духовных считается Нижней за глав
ное место, где протопоп с причётом, коему и заказ по всей Камчат
ке поручен и определён для проповеди слова Божия. Жалованья 
получают: протопом четыре ста, священники по двести по пяти
десяти, дьякон двести рублёв; да хлебнаго: муки на каждую пер
сону по дватцати по одному пуду, крупы по пуду по дватцати 
фунтов. Воинских чинов командир прапорщик один, нижних чи
нов восемьдесят один. В жалованье, провианте, одежде и в улове 
рыбных кормов равное имеют против большерецких, с тем отли
чием, что они должны доставать каждой себе в год оклад своим 
коштом на собаках из Тигильской крепости, от чего им не без 
трудности бывает. Оной провиант доставляется вообще как туда, 
так и на Тигильскую крепость на транспортных судах, а разстоя- 
ния от Тигильской крепости до Нижнекамчатскаго острога двести 
пятьдесят семь вёрст четыреста пятьдесят сажен.

О продаже и покупке привозимых из Охотска товаров и хар
чевых припасов нынешней зимы, почему в продаже состояло, не
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известно; а в бытность мою в оном с 1976 по 1769 год цена харче
вым припасам была: мука ржаная от семи до двенатцати, пше
ничная двенатцать; крупа ячная шестнатцать рублёв пуд, кои так 
как и все привозимые товары и припасы, купцы продают дороже 
против Большерецка и Тигили по причине, что они за перевозку 
оных с Тигиля и из Большерецка принуждены платить по рублю 
по пятидесят копеек с пуда.

О Верхнекамчатском остроге. Оной от Нижнекамчатскаго 
вверх по Камчатке состоит разстоянием триста сорок семь с по
ловиною вёрст. В нём деревянная крепость, где приказная изба, 
казённые анбары, за оною деревяннаго строения церковь Богояв
ления Господня, священнической и обывательские воинских чинов 
домы. Воинской команды дватцать три, в том числе командир 
и судья приказной избы, сотник. В жалованье, провианте, харче
вых припасах и одежде сходность имеют потому ж против боль- 
шерецких служителей, а покупкою в харчевых припасах и одеж
де сходность имеют потому ж против большерецких служителей; 
а покупкую в харчевых припасах и товарах сходство есть с ниж
некамчатскими ценами по случаю перевозки на собаках из Боль
шерецка разстоянием двести девяносто пять вёрст, и по дам за 
перевоз за пуд по рублю по пятидесят копеек.

Воинские чины, хотя от недоимок выключаются, но у купечества 
задолжились; а потому купечеству давать, а им брать, какое стара
ние я против того ни прилагаю, не минуемо нужно. Дороговизна 
великая харчевых припасов и товаров в здешних местах происхо
дит единственно от употребления купечеством за провоз оных чрез
мерно великой платы, как то из Иркутска чрез не малое разстояние 
до Охотска, а кольми паче из Охотска за перевозку на казённых или 
купеческих судах, какая б ни была вещь, принуждены в казну пла
тить, хотя с них прежде по пятидесят копеек с пуда сбиралось, но 
ныне по полтора рубли за каждой пуд; от чего здешним всякаго 
звания жителям в покупке товаров, а паче харчевых припасов, без 
чего обойтись не можно, следует великое отягощение.

Во всей Камчатке воинских чинов состоит триста человек, ясаш- 
ных камачадал семьсот шесть да в Курильских островах сто четыр
надцать. С них по окладу ясаков в год соболей двести семьдесят 
девять, лисиц красных четыреста шестдесят четыре, бобров кам
чатских пятьдесят, матка одна, кошлоков тритцать восемь, по цене 
на тысячу пятьсот тритцать рублёв.

В прошлых 1768 и 1769 годах от воспеннаго поветрия по
мерло во всей Камчатке разных званий обоего пола как то по
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метрическим книгам известно, пять тысяч триста шестьдесят 
восемь человек.

По реке Камчатке между Нижняго и Верхняго острогов лесу 
лиственишнаго и еловаго, черемховаго, терновнику, березнику, оси
ны, тополи и тальнику весьма не мало. Из лиственишнаго строение 
морских судов происходит, а еловой, берёзовой, осинник, тополь- 
ник и тальник употребляется на разныя поделки.

Ягоды те же, что и Большерецке, только в верхнем родятся 
огородные овощи, капуста белая и серая, редька, морковь, свёкла; 
а кто умеет водиться, годом и огурцы. В прочих острогах белая 
капуста не бывает, також пера весьма хорошая во всех острогах 
в урожае бывает.

О скоте. Во всей Камчатке рогатаго пять сот восемдесят семь 
скотин. У кого за довольством и по крайней необходимости в пере
продаже бывают: коровы от дватцати пяти до пятидесят, а быки 
большие от шестидесят и до ста рублёв один; мясо ж свежее от 
четырёх и до шести рублёв пуд. Примечания достойно, что оной 
скот в пищу с дерева кору, берёзовой, осиновой и таловой прутняк 
и рыбу свежую с охотою употребляет. Нередко случается, что, зайдя 
в реку и стоя на мелких местах, идущую и лощалую, то есть от 
быстрины в безсилие пришедшую, рыбу сами из реки хватают 
и довольствуются, несмотря, что на берегу травы для них в пищу 
хорошия довольно; отчего, особливо в Большерецку, в осеннее 
время так жирен бывает, что мне в российских городах таких 
видать не случалось; а нутренняго жиру против российских не 
сравнительно со уменьшением.

Хлебопашеству размножиться весьма не уповательно. Вся кам
чатская земля в каменных горах, и из оных в подземельных 
в летнее время студёных ключах, от чего в летнее время случает
ся, падают инеи июля в первых числах, а что далее, чаще и более. 
В бытность мою у разможения хлебопашества чрез три года при
мечено несколько, но не в каждой год: крестьянам, коих тогда 
находилось в ведомстве моём восемнатцать семей, достаётся место 
кладу: как-то в 1766 ячменя посеяно сто пуд, снято и вымолоче
но двести семьдесят пуд, чему я и они порадовались; а по снятии 
в снопах несколько великим инеем попортило, то и семена из 
онаго не по желанию оказались. Но, однако ж, в 1767, паки посея
но сто один пуд; но по несчастию июля 5-го пал превеличайший 
иней, так что в батах вода льдом покрывалась, от чего хлеб так 
испортился, что крестьяне с великим соболезнованием принуж
дены были скосить одну солому для употребления скоту на пищу;
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от чего они нередко во отчаяние приходят и принуждены сеять, 
по возможности, и малому числу, наблюдая, чтоб впредь без семян 
не остаться.

Из привозной из Якутска ржи в 1766 году для опыту крестья
нам мною было приказано в озимь посеять двенатцать пуд. Оная 
в 1767 году выросла соломою в печатную сажень; в колосьях же 
только показалось наподобие молока, а от инеев и замёрзла, и так 
солома скошена. И сколько ни было опытов, то ж оказывалось. 
Пшеница совсем не всходит. Семя конопляное всех надёжнее, коего, 
по возможности, в посеве и желаемом урожае при Верхнекамчат
ском остроге бывает. Из урожайнаго от онаго конопля на делание 
рыбных сетей пользуются.

По Камчатке реке, между Нижнекамчатским и Верхнекамчат
ским острогами, крестьянскаго селения имеется в четырёх мес
тах, из коих примечания достойна Верхнекамчатскаго острога 
Милкова деревня, в коей в 1760 году июня 22-го числе иркутским 
купцом Семёном Глазочевым отыскана железная руда по речке, 
называемой Амшарин. А  от той заимки в полуверсте от Верхняго 
острога в десяти верстах и около той речки по берегу показанной 
руды имеется довольное число в буграх поверх земли, а местами 
и в землю ушла в аршин, в два и более. По тому месту с верхней 
стороны вниз по речке разстоянием состоит версты полторы, а обшир
ность имеет местами в десять и в дватцать сажен, и из той руды 
плавится железо и куют якори и прочее. Медной, кроме Беринго
ва острова, на коем и самородная из моря несколько выбрасывает
ся, нигде не примечено; а серебреная, хотя и примечена бывала, но 
малую частию и в неспособных местах.

О славной в Камчатке горелой сопке. Оная в 1762 году так 
сердито разгоралась, что из нея пламя на низость означалось, 
наподобие текущих рек, и производило по близости живущим 
не малое трясение, так что слышан был внутри великой стук, 
и с горы по излогу пустилась от жару растопившаяся снежная 
вода вышиною в сажень, которую двоих из камчадал, находив
шихся там по случаю за промыслом баранов, затопило, а прочие 
на пригористых местах от потопления спаслись; и сопка выбра
сывала сажи великое множество, так что за триста вёрст на снегу 
было в дюйм. Да и в 1767 году, в бытность моего командирства 
в Нижнекамчатском остроге, примечено, хотя не такое ужасное 
возгорение, но в зимнее время всегда виден был ночью огонь, и неред
ко случалось, что слышен был внутри не малой стук и делалось 
трясение. В зимнее время к снегу видно было выбрасываемую из

594



оной сажу и падающую на поверхность снега; в случае же на 
собаках езда бывала великая трудность, наподобие, как ехать 
должно по песку.

В тогдашнее время примечено, что камчадалы и рогатой скот 
весьма кашляли. Я думал, по причине, что камчадалы от обыкно
вения или от ленности нередко по большей части для пищи и питья, 
ленясь ходить на реку за водою, снег растапливают и употреб
ляют, в коем они сажи немало проглатывают, а скот, что на траве 
принужден съедать, отчего и в осеннее время против Большерец- 
ка и Тигили хуже бывает.

В 1768 году перестал огонь виден быть, а единственно по ны
нешнее время курится только дымим. Вторая, называемая Талба- 
чинская, гора курится безпрестанно дымом.

О высиживаемом из сладкой здесь урожаемой травы вине. 
Покупка в казну травы прежде происходила от трёх до четырёх 
рублёв пуд, а ныне единственно определена принимать не свыше 
трёх рублёв, из которой прежде высиживаемо было из двух пуд 
по одному ведру, а ныне определено ж выкуривать с осьмухою. 
Я почитаю оное против российскаго, а ракою в продаже из казны 
в Нижнекамчатском по дватцати по два, а с накладными по дват- 
цати по два рубли по шестидесят по две копейки; в Большерец- 
ком и Вернекамчатском ровно по дватцати, а с накладными по 
дватцати рублёв по шестидесят по две копейки ведро. Естьли 
против российскаго перегнать в вино, то удвоится ценою, а в вод
ку, то и паче. Свойство ж оныя, когда рака продаётся по выгоне 
тот день или, по крайней мере, через два дни или три, то несколь
ко горести придаёт, а ежели застоится долее, то хуже, а напосле
док по противному запаху, и пить оказывается противно, почему 
довольно никак и запасать не следственно.

Разведано ж и примечено мною, что в 1772 году во всей кам
чатской землице мышей было великое множество, так что на не
которых покосах трава весьма была подъедена, и за тем в постав
ке сен принуждены были отыскивать с нуждою; а в некоторых 
близ Авачинской гавани местах и здесь оне питались, объедая 
с деревья кору, и провиантскому приёмщику в казённом, а служи
телям в месячном провианте делали не малую обиду; а в Нижне
камчатском остроге, по объявлению тамошняго командира, у ку
печества в лавках товары весьма портили. Нынешняго году их 
столько не примечено.

Нынешняго 1773 году в Большерецке зимою случались не малые 
пурги, и снег был не малой; напротив того, весною по большей
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части ясные и ведренные (погожие. — Ред.) дни стояли. В реке 
наводнение против прежних лет весьма малое было; но при нача
тии рыбных кормов оказывается рыбы весьма мало.
Из фондов КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей»

ОБЗОР КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
за 1912 год

Вступление. Законом 17 июля 1909 года Камчатская область 
выделена из северных уездов Приморской области. Таким образом, 
ко времени составления настоящаго обзора Камчатская область 
существует пятый год. Несмотря на это, обзора ея до настоящаго 
времени не составлялось.

Главной причиной этому служит весьма ограниченный штат 
областной администрации, состоящий лишь из канцелярии губер
натора в составе: правителя канцелярии, трёх делопроизводите
лей и экзекутора канцелярии. Статистическаго комитета, на обязан
ности котораго лежит собирание и группирование всех необходи
мых для обзора данных, в области нет.

По этим причинам настоящий обзор составлен в очень сжатой 
форме и лишь с теми статистическими данными, которыя област
ная администрация получает от уездных начальников. Данныя 
эти, благодаря отсутствию в области путей сообщения, огромным 
разстояниям, получаются несвоевременно и очень неполны ввиду 
неразвитости и бродячей жизни инородческаго населения. 
К настоящему обзору поэтому надо отнестись снисходительно, 
как к первой попытке при отсутствии необходимых рабочих рук, 
специальных средств и исключительных, присущих области труд
ностях всё-таки дать, хотя и далеко неполный, обзор ея.

Границы. Камчатская область занимает прибрежную полосу 
Сибири, омываемую с севера водами Ледовитаго океана, а с юга 
и востока водами Тихаго океана, Охотским и Беринговым морями. 
Сухопутную границу ея составляют области Приморская (Удский 
уезд) и Якутская (Якутская и Колымская округи). Географически 
область расположена между 106° восточной долготы (от Пулкова) 
и от 51 до 70° северной широты, занимая, главным образом, берего
вую полосу, которая в охотском побережье местами не превышает 
пятидесяти вёрст. Пространство, занимаемое Камчатской областью, 
определяется приблизительно в 1 182 000 квадратных версты.

Б ухты  и заливы. Восточное побережье Камчатской области 
по Беринговому морю имеет довольно значительным и удобныя
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для пароходных стоянок бухты и заливы; из них следует отме
тить наиболее важныя: Авачинская бухта, на берегу которой рас
положен областной город Петропавловск; бухта барона Корфа, 
заливы Анадырский и Святаго Креста, бухты Провидения, Преоб
ражения, Святаго Лаврентия и Мечигменская. Совершенную про
тивоположность составляет западное побережье области, омывае
мое Охотским морем. Здесь почти отсутствуют бухты и заливы, 
пригодные для стоянок пароходов.

Острова. Из островов по своей величине заслуживают быть 
отмеченными следующие: в Петропавловском уезде — Карагин- 
ский, в Охотском — Ольский, в Чукотском — Святаго Диомида 
и Командорском — Беринг и Медный, составляющие этот уезд.

Поверхность. Поверхность Камчатской области носит явно 
выраженный горный характер вулканическаго происхождения. 
Встречающийся в области равнины представляют собою тундру, 
покрытую кочками и иногда мелким кустарником, сплошь 
и рядом болотистую трудно или совсем непроходимую.

Камчатский полуостров заполнен двумя рядами вулканов, 
носящих название сопок. По западному побережью: Голыгин- 
ский, Апачинский, Ичинский и другие; а по восточному: Камбаль- 
ный, Мутновский, Опала, Вилючинский, Козельский, Корякский 
(11 822 фута), Авачинский (8 912 футов), Толбачик и, наконец, 
самый высокий — Ключевской (16 130 футов).

Реки. В зависимости от распределения гор находится и направ
ление рек в Камчатской области. По своей величине заслужи
вают быть отмеченными следующия:

— в Петропавловском уезде — река Камчатка (470 вёрст), река 
Большая с притоком Авача, река Тигиль (до 200 вёрст), Жупанова, 
Шемячек и Кроноцкая;

— в Охотском уезде — река Охота (450 вёрст) и Кухтуй;
— в Анадырском уезде — река Анадырь;
— в Гижигинском уезде — реки Гижига и Пенжина.
Климат. В большей части области климат суровый с больши

ми осадками как летом, так и зимой. Главной причиной этому 
служит то, что область омывают холодныя воды Ледовитаго океана 
и Охотскаго моря. В более благоприятных условиях находится 
юго-восточная часть Камчатскаго полуострова, омываемая водами 
Тихаго океана, с остатками тёплаго течения от берегов Японии.

Растительность области вследствие суровости климата бедная. 
Более или менее значительным площади строевого леса — лиственни
ца, ель, берёза, осина и тополь — находятся по побережью Охотскаго
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V III .

Краткое оппсаме о Камчатка,  учи
ненное пЪ 1к>пЪ пЪсяцЪ 1 773  годаг, 
КамчатскимЬ КоманднромЬ К а -  
питано мЬ ТимоееемЬ ШмалепымЬ.

ам чатка разделяете* на четы ре пра
ви тельства: I .  Б о л ь ш е р у к о й , 2 . Т и -  
гильская к р е п о с т ь , 3. и 4. ниж нш и  
верьхнт Кам чатсю е острог»?. ИзЪ о- 

имхЪ главной В о л ы и е р У к Ъ , ко то р о й  с т о й т Ъ  
на берегу Пенжинскаго м о р я, а о тЬ  моря т р и 
гл ц а т  ь верстЪ вЪ верьхЪ по Большой р1>ке , по  
которой и название имЬет'Ь. Во очомЬ де- 
ревяннаго с т р о е т я , церковь успенгя Пресвя- 
т ы я  Богородицы и Камчатская Больше
р у к а я  Качцелярхя , которая надЬ уп о м я н уты 
ми м е с т а м и  имйет'Ь главную команду , под
чинена»; Ь О хотскаго П о р та  Канцелярит. К а - 
зеннаго строения : Канцелярш  , командирской  
домЪ, кладовыхЪ анбаровЪ ч е т ы р е , купече* 
скихЪ лавок’Ь д вад ц ать т р и  , обЫ 'лте\ьсчихЪ  
домовЪ сброкЪ од ?пЪ. Ж ительс-твую тЬ »•<»

М  4  О Н  Н л Ь
Заглавная страница «Краткого описания...» Тимофея Шмалёва
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Обзоръ
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

з а  1 9 1 2  г о д - ь .

1Гт1.яЛН^И . "

П Е Т Р О П А В Л О В С К Ъ  
на Камчатка.

Типограф!я М. М. Пономарева.

1914.
Титульный лист обзора Камчатской области за 1912 г. 

губернатора В. В. Перфильева
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моря в долине реки Камчатки и очень немного — в верховьях 
рек Гижигинскаго и Анадырскаго уездов. В остальных мес
тах области растительность сводится к низкорослому березняку 
и кустарникам.

В Чукотском же уезде, в прибрежной части Анадырскаго уезда 
и на Командорских островах древесной растительности нет даже 
для топлива.

Этнография. Камчатская область при весьма незначительной 
части русских населена инородцами монгольской расы: камча
далами, тунгусами, коряками, чукчами, ламутами, юкагирами, 
кэрэками, айванами, эскимосами, алеутами и якутами.

Инородцы делятся на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые 
инородцы живут селениями в домах русскаго типа. Бродячие ино
родцы не имеют постоянных жилищ, а перекочевывают с одного 
места на другое, не стесняясь разстояниями, а лишь ища удобных 
мест для пастбища оленей и для охоты на пушного зверя.

Кочевые инородцы также не имеют постоянных жилищ, но 
быт их жизни отличается от бродячих тем, что они, хотя и кочуют 
с одного места на другое, но лишь в определённых районах.

Бродячим и кочевым инородцам жилищами служат юрты, 
делаемыя из оленьих шкур. Юрты свои инородцы содержать гряз
но; каких-либо приспособлений, служащих мебелью или нарами 
для спанья, нет, равно нет в их помещениях и окон, вследствие 
этого в юрте днём полумрак. Пищу инородцы варят на кострах, 
раскладываемых среди юрты. Белья инородцы не носят, многие 
из них даже никогда не умываются. Постелью и одеждой им слу
жат оленьи шкуры, которыя они надевают прямо на голое тело 
шерстью внутрь.

Административное деление области. Камчатская область 
входит в состав Приамурскаго генерал-губернаторства. Область 
делится на шесть уездов: 1) Петропавловский, уездный центр 
котораго областной город Петропавловск, 2) Охотский уезд с адми
нистративным центром в городе Охотске, 3) Гижигинский уезд 
с центром в местечке Гижига, 4) Анадырский уезд с центром в посту 
Ново-Мариинском, 5) Чукотский уезд с центром в бухте Провиде
ния, 6) Командорский уезд с центром в селении Никольском на 
острове Беринге. Уезды подчинены начальникам уездов. В Петро
павловском и Охотском уездах имеются пристава, в первом уезде 
три и во втором — один.

В судебном отношении Камчатская область входит в состав 
Иркутской судебной палаты. В городе Петропавловске находится

600



резиденция Петропавловскаго окружнаго суда. В области имеют
ся прокурор, два товарища (заместителя. — Ред.) прокурора, 
четыре участковых мировых судьи, они же исполняют и обязан
ности судебных следователей.

В церковном отношении Камчатская область подчинена трём 
епархиям: Якутской (Охотский уезд), Владивостокской (уезды 
Петропавловский, Гижигинский, Анадырский и Командорский) 
и Аляскинской (Чукотский уезд), где, однако, нет ни одного храма 
и ни одного священника.

Учебная часть области подчинена непосредственно камчатско
му губернатору, пользующемуся правами попечителя учебнаго 
округа. Заведывание государственными имуществами возложе
но также на губернатора, но рыбными промыслами до сего вре
мени ведает Приамурское управление государственных имуществ 
в городе Хабаровске.

Почтово-телеграфная часть подчинена губернатору на правах 
начальника округа, но права губернатора до сих пор точно не 
регламентированы. Почтово-телеграфное дело только что зарож
дается, и всеми постройками и организацией этого дела заведует 
начальник Приамурскаго почтово-телеграфнаго округа в городе 
Хабаровске.

Во всей Камчатской области имеется лишь одно казначейство 
в городе Петропавловске, в прочих же уездах учреждение это за
меняют кассы специальных сборщиков, установленных при каж
дом уездном управлении, кроме Чукотскаго.

В городе Петропавловске находится Камчатская пешая жан
дармская команда, подчинённая в полицейском отношении кам
чатскому губернатору, а в строевом, хозяйственном и инспектор
ском отношениях — начальнику жандармскаго полицейскаго 
управления Уссурийской железной дороги. Кроме того, в области 
существуют команды городовых местных казаков: камчатская, 
охотская и гижигинская, принадлежащих к составу местной по
лиции и находящихся в гражданском управлении. Определить 
время учреждения этих команд, за неимением в архиве Кам
чатской области точных исторических данных, весьма трудно, хотя 
по некоторым данным можно предположить, что образование этих 
команд относится к началу XVIII столетия и что немаловажною 
причиною сформирования этих команд была необходимость под
держания престижа русской власти среди местнаго инородческа- 
го населения. Сыграв роль военной силы, казачьи команды посте
пенно обращаются к более мирной деятельности. В 1812 году
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составитель Сибирскаго учреждения Сперанский придаёт каза
чьим командам более мирную организацию, обращая их к испол
нению несложных полицейских обязанностей.

Команды эти на местах подчинены подлежащим уездным 
начальникам. Главное начальство над казаками принадлежит 
губернатору.

Население. Численность населения Камчатской области к 1 янва
ря 1913 года определяется в 34 492 душ обоего пола. Камчатская 
область по густоте населения уступает не только малонаселён
ным губерниям Европейской России, но и всем губерниям и облас
тям Азиатской России, так как на одну квадратную версту в ней 
приходится всего 0,03 человека.

По уездам области население распределяется так: Петропав
ловский уезд — 10 681, Охотский уезд — 4 958, Гижигинский 
уезд — 6 583, Анадырский уезд — 6 526, Чукотский уезд — 5 225, 
Командорский уезд — 519. Всего 34 492 чел. (Количество населе
ния в Анадырском и Чукотском уездах проставлено приблизи
тельно, так как уезды эти большею частью населены бродячими 
инородцами, регистрация которых за отсутствием в уездах доста- 
точнаго числе чинов полиции почти невозможна; сами же ино
родцы в большинстве случаев счёта не знают.)

По вероисповеданиям население области распределяется: пра
вославных 19 067, католиков 80, лютеран 28, армяно-григориан- 
цев 1, последователей разных сект 202, магометан 31, буддистов 
431, язычников 14 642. Итого 34 492 человек.

По сословиям население распределяется так: дворян 75, духо
венства 154, почётных граждан 142, мещан 1 259, купцов 27, кре
стьян 3 231, казаков 723, разночинцев 2 000, инородцев 26 017, 
иностранных подданных 864. Всего 34 492 человек.

В отчётном году родившихся было 701, умерло 555, что состав
ляет прирост 146 душ. Средняя рождаемость на 1 000 жителей 
составляет 2 % , средняя смертность 1,6 %. Средний прирост 
населения 0,4 %.

Всего в области было заключено 134 брака.
Сельское хозяйство. Земледелие. Вследствие суроваго клима

та и сравнительно короткаго лета земледелие, за исключением 
части Петропавловскаго уезда, невозможно. Всё земледелие в об
ласти пока сводится к тому, что в среднем течении реки Камчат
ки жители сеять коноплю и ячмень, но в очень ограниченном 
количестве. Кроме того, в трёх верстах от города Петропавловска 
на сельскохозяйственной ферме, содержащейся на средства каз
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ны, производятся опыты посевов хлебных злаков, но за два послед
них года опыты эти ещё не дали положительных результатов.

Огородничество. Корнеплоды в Камчатской области в уездах 
Петропавловском, Охотском, Командорском и в некоторых местно
стях, более отдалённых от берега моря, Гижигинскаго и Анадыр- 
скаго, родятся сравнительно хорошо, и жители за последнее время 
стали на эту отрасль сельскаго хозяйства обращать внимание.

Скотоводство. Скотоводство в Камчатской области находит
ся почти в зачаточном состоянии. В отчётном году домашних 
животных было: лошадей 1 536, крупнаго рогатаго скота 3 477, 
овец и коз 19, свиней 827, оленей 691 686, собак ездовых 42 309.

По уездам домашния животныя распределяются:
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В уездах Петропавловском, Охотском и Гижигинском условия 
развития скотоводства вполне благоприятным. Если оно не при
няло пока значительных размеров, то это объясняется главным 
образом малой потребностью в этом населения, так как жители, 
имея в изобилии рыбу, оленину, медвежину и пернатую дичь, в мясе 
почти не нуждаются. Лошадь также мало нужна, так как при 
совершенном отсутствии колёсных дорог животное это лишь 
изредка употребляется жителями для перевозки грузов вьюком. 
Зимою при обилии глубоких снегов езда на лошадях совершенно 
невозможна.

Рыболовство. Моря, омывающия область, богаты различными 
видами рыб исключительно лососёвых пород (чавыча, кижуч, крас
ная, хайко, горбуша). Лов рыбы производится жителями с поло
вины мая до начала сентября, в то время, когда рыба идёт из моря
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в реки для нереста и метания икры. Рыба для жителей области 
составляет главный продукт питания, ею же кормят и собак, состав
ляющих главное и незаменимое для инородца животное.

За последние три года население для собственной потребности 
и корма собак заготовило следующее количество рыбы:

У -ь 3  д  ы.
Количество рыбъ.

1909 г. 1910  г. 19 11  г.

Петропавловска . . . 2936461 4536758 5639904

Охотск1й................... 1128706 2038781 1282577

ГижигинскШ............. 300240 415430 569935

Анадырскж (прибл.) 200000 200000 200000

КомандорскШ (при-

близительно).. . 100000 100000 100000

Итого ............. 4665407 7290969 7772416

Большую часть вылавливаемой рыбы население приготовляет 
впрок, самым примитивным способами вяля сырую рыбу на солн
це. Приготовленная таким образом рыба (юкола) употребляется 
населением преимущественно в пути для собственнаго пропита
ния и для корма собак. Кроме того, для собачьяго корма, приго
товляется так называемая «кислая рыба». Способ приготовления 
этой рыбы заключается в том, что пойманную рыбу с потрохами 
кладут в яму и забрасывают землёй, где она перегнивает. Этой гни
лой и вонючей рыбой зимою кормят ездовых собак.

Только небольшую часть рыбы население солит или употреб
ляет для приготовления балыков. Икру население в пищу почти 
не употребляет; большая часть ея выбрасывается, и только там, 
где имеются специально засольные промысловые участки, икра 
продаётся рыбопромышленникам по цене в сыром виде от 1 руб. 
до 2 руб. 20 коп. пуд.

Лов рыбы население производит, главным образом, так называе
мыми запорами, которыми река перегораживается. Не имея выхо
да, рыба направляется в поставленные в запорах садки (под назва
нием «морды»). Кроме того, население для лова рыбы употребляет 
сетки и крючки.
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Помимо удовлетворения хозяйственных и жизненных нужд 
туземнаго населения, рыбный промысел в водах Камчатской об
ласти приобрёл значение и в промышленном отношении. Лов рыбы 
с промысловой целью до русско-японской войны производился 
в весьма ограниченных размерах. Сдача участков производилась 
лишь русским подданным, причём желающих работать в отдалён
ном пустынном крае почти совершенно не было. После русско
японской войны положение дела совершенно изменилось.

В силу русско-японской конвенции 1907 года японским под
данным было предоставлено право заниматься рыбным промыс
лом на сдаваемых с торгов участках вдоль всего нашего морского 
побережья на тех же основаниях, как и русским подданным. Япон
цы широко использовали своё право, и с 1907 года устремились 
на побережье Камчатской области. Характер и размер морского 
промысла в области резко изменился.

Промысел на морских участках в 1912 году выразился следую
щими цифрами:

Р а 1 о н
о х  с: н
з  а  
*  1

Ш Г У К И. I фИГО- 
ТОВЛ.
икры

пудовъЧавыч. Кеты. Горбуши. |красной. Кижу
ча.

ОхотскШ . .
1

.! 41 729738 16500 8861 3765
Западно-Кам-,
чатск!й. . . . .! 133 6642 2558209 17048418 819309 74488 55597
Восточно-Кам
чатск№___ . 60 28681 3413800 497100 745350 248990 26223

Итоге. . . . 197 35323 6701747 17562018 1573520 323478 85585

Всего 26 196 086 штук.
По данным Приамурского управления государственных имуществ, 

до войны в 1903 году в области было предъявлено к торгам всего 
восемь участков, в 1907 году число поставленных на торги участ
ков по сравнению с 1903 годом возросло в 24 раза и достигло 192.

Количество снятых в аренду участков на побережьях области 
выразилось за последнее время в следующих цифрах: 1907 г. — 
74, 1908 г. — 100, 1909 г. — 169, 1910 г. — 205, 1911 г. — 205, 
1912 г. — 197.
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Кроме того, в реках и бухтах области в 1912 году русскими 
подданными поймано рыбы:

Р а 1 о и ы.

Чи
сл

о 
1 

| 
уч

ас
тк

. 
||

Ш Т У К И. Приго-
товл.
икры

пудовъЧав. Кеты. Горбуши. Красн.| Кижу
ча. 1

Голь-
цовъ.

Охотсюй . . . . 12 — 443975 93080 100 8749 — 6243

Западно-Кам-

чатск1й........... 12 3281 246397 930732 480233 33174 71963 7202

Восточно-Кам

чатсюй........... 20 2897 821018 74704 389009 69644 3950 6783

Итого ......... 44 6178 1511390' 1098516 869342 1115 6 7 7591320228

Всего 3 672 906 штук.
Японские подданные в силу той же конвенции 1907 года ловить 

рыбу в реках и бухтах права не имеют.
Звероловство. Звероловство в области занимает второе после 

рыбнаго промысла место. Рыба даёт населению главный продукт 
питания, охотой же на зверя население получает средства на 
приобретение себе всего остального.

Следующий ценный промысловой зверь водится в Петропав
ловском, Гижигинском и Анадырском уездах: соболь, белый 
песец, чёрно-бурая и красная лисицы; в Охотском — красная 
и чёрно-бурая лисицы; в Чукотском — белый песец и белый мед
ведь и в Командорском — морские бобры, котики и голубые песцы. 
Кроме перечисленных зверей в Камчатской области в достаточ
ном количестве водится бурый медведь, горностай, выдра, белка, 
волк, горный баран, а из птиц: лебеди, гуси, утки, глухари и куро
патки. В 1912 году население области упромыслило следующее 
количество зверей (см. таблицу на с. 607. — Ред.).

Общественное благоустройство. Города Камчатской области 
Петропавловск и Охотск общественнаго самоуправления не имеют 
и по своему благоустройству стоят очень низко. Более или менее 
имеет вид небольшого городка Петропавловск, в котором благода
ря заботам областной администрации появилось керосино-калиль
ное освещение улиц, телефон между казёнными учреждениями 
и т. п. До этого же город Петропавловск, а Охотск и в настоящее 
время, ничем не отличаются по своему виду от селений области.
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Наименование

зверей.

Ш«  * 
с «°
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1 *с
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I  $ 
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В 4
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5  А 

1 1
ц
Й

Соболей............... 3481 _ _ __

Лисиц-ь краем.. . 2670 796 628 487 —

Сиводушекъ___ 78 84 246 114 —

Бобровъ морск. . — — — — 51

Песцовъ бЪлыхъ 24 17 — 853 —

. голуб.. . — — — — 9

Медведей бурыхъ 2618 279 186 106 — ё

Горностаевъ . . . . 115 5 1324 874 74 —
н

Нерпъ ................. 2066 1042 23 37 — X

Выдръ ................. 431 50 39 19 — >х

БЪлокъ ............... — 34362 596275117 — X

Болковъ............. 11 9 12 11 —
ЧЛ

Котиковъ........... — - — 124

Горныхъ баран. . 576 1780 — 11 — о
Лахтаковъ........... 377 880 — 6 —

Зайцевъ............... — 1500 628 516 —

Сивучей............. 1 — — — —

Россомахъ........... 76 — — 96 —

Евражекъ . . . . . . — — 323 —

Чеонобуо. лисииъ 3 10 4 —

Дороги. Одним из главных тормозов в развитии области нужно 
считать совершенное отсутствие дорог. Летом по суше сообщения 
почти нет, если не считать переезды населения верхом на лоша
дях в центральные пункты области за покупками предметов про
довольствия. По рекам население передвигается на батах. Бат — 
это род лодки, делается из выдолбленнаго дерева. Плавание на 
нём требует особеннаго искусства и сноровки, так как при малей
шей неосторожности бат при своей неустойчивости легко может 
перевернуться. Зимою способом передвижения по суше служат 
собаки и олени.
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Пароходныя сообщения. Летом, в навигационный период, Кам
чатская область с остальным миром сообщается посредством паро
ходов Добровольнаго флота через город Владивосток Приморской 
области. Навигационное время в Камчатской области продол
жается в Петропавловском уезде с марта по конец ноября, в Охот
ском, Гижигинском и Командорском уездах — с середины мая до 
середины октября, а в Анадырском и Чукотском уездах — с июня 
до начала октября.

В 1912 году главные порты области посетило следующее коли
чество пароходов: город Петропавловск — 61, город Охотск — 23, 
местечко Гижига — 2, пост Ново-Мариинский — 20, бухта Прови
дения — 3, Командорские острова — 6.

Фабричная и заводская промышленность. При малочислен
ности населения, отрезанности его от всех культурных и промыш
ленных центров, фабрично-заводская промышленность в области 
отсутствует, за исключением трёх рыбных консервных заводов, 
двух по восточному побережью Камчатскаго полуострова в селении 
Усть-Камчатск и одного по западному побережью этого же полу
острова в селении Палана.

Торговля. В Анадырском и Чукотском уездах и в более глухих 
местах остальных уездов торговля исключительно меновая. В силу 
самых условий жизни, дальности разстояний от населённых пунк
тов и трудности путей сообщения, инородец указанных местнос
тей привык отдавать своё сырьё в виде мехов только взамен пред
метов первой необходимости. На деньги он не может, ему негде 
приобрести себе всё необходимое; вследствие этого деньги для 
него никакой ценности не имеют. Те инородцы, которые живут 
близко от центральных местностей уездов и по побережью области, 
в местах, часто посещаемых пароходами, куплю-продажу совер
шают на деньги. К предметам отпускной торговли области, иду
щим во внутрь империи и за границу, относятся исключительно 
меха зверей и отчасти рыба.

К предметам ввозной торговли, идущим в область с россий
ских и заграничных рынков, относятся мука, чай, сахар, мануфак
турные, галантерейные, бакалейные и другие товары, металли- 
ческия, фарфоровыя, стеклянныя и другие изделия, вина, табак, 
масло и прочие.

Благодаря отсутствию хороших зимних дорог и дороговизне 
провоза по ним, торговая деятельность оживает только в навига
ционное время, в течение котораго спешно ввозится в область всё 
необходимое для обезпечения населения на зиму.
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Внутренняя торговля ограничивается развозным торгом зимою. 
Торгом этим занимаются преимущественно мелкие торговцы, кла
дя себе на нарту (особый род лёгких зимних саней) от десяти до 
дванадцати пудов разнаго товара.

Кроме того, в области бывают следующия ярмарки:
Охотский уезд. 1. Уяганская в конце февраля в местности 

Уяга, в двухстах верстах от города Охотска; 2. Ульинская, в конце 
июня, в пяти верстах от устья реки Улья; 3. Тауйская, между 
10 и 15 января, в селении Тауйск; 4. Ольская, 20 января, в селении 
Ола; 5. Инская, между 1 и 15 февраля, в селении Иня.

Анадырский уезд. 6. Бельская, в конце января и начале февраля, 
в устье реки Белой в селении Усть-Бела; 7. Яропольская, в конце 
февраля — начале марта, в селении Ярополь по реке Анадырь, 
выше селения Маркова в ста пятидесяти верстах; 8. Туманская, 
в марте месяце, на реке Ангай.

Гижигинский уезд. 9. Апукско-Чукотская, между 1 и 20 марта, 
в местности Апука, в ста пятидесяти верстах от реки Майна; 
10. Наяханская, между 1 и 20 июля, в селении Наяхан.

Почта и телеграф. Перевозка почты производится летом на 
субсидируемых казною пароходах Добровольнаго флота через 
город Владивосток. Зимою почта доставляется в Петропавловск 
через Иркутск — Якутск — Охотск, на что требуется не менее трёх 
месяцев времени.

В отчётном году почтовыми операциями в Петропавловском, 
Гижигинском, Анадырском и Командорском уездах заведывали 
местныя уездныя полицейския управления. В городе Охотске 
существует специальная почтово-телеграфная контора.

Начало устройству телеграфа было положено открытием осенью 
1909 года телеграфной линии между Охотском и Якутском. Город 
Петропавловск, местечко Гижига и пост Ново-Мариинск Анадыр- 
скаго уезда сообщаются посредством безпроволочнаго телеграфа. 
В уездах Чукотском и Командорском телеграфа нет.

Народная нравственность. В 1912 году преступлений уголовна- 
го характера было: 1) проступков против порядка управления — 7, 
2) нарушение установлений питейного, табачного и о воинской 
повинности — 1, 3) нарушение порядка и спокойствия — 3, 4) про
ступков против личной безопасности — 1, 5) оскорбление чести — 9, 
6) угрозы и насилие — 2, 7) кража — 7, 8) кража с взломом — 1, 
9) прочих дел, не показанных в предыдущих пунктах, — 1.

Тюрьмы1 и аресты1. В Камчатской области, несмотря на наличие 
окружнаго суда, тюрьмы нет, и в необходимых случаях её заменяет
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арестное помещение при Петропавловском уездном полицейском 
управлении. Осуждённых преступников для отбывания наказания 
отправляют во Владивостокскую Приморской области тюрьму.

Движение арестантов в петропавловском арестном помещении 
за отчётный год было следующее: в течение года содержалось 
44 человека, выбыло 31 человек. Оставалось на 1 января 1913 года 
13 человек.

Пожары. В отчётном году было три пожара. Число это по уез
дам распределяется так: в Петропавловском — два, сумма убыт
ков 34 000, в Анадырском — 1, убыток не показан.

Медицинская часть. Медицинский персонал области состоит 
из врачебнаго инспектора, пяти врачей, двенадцати фельдшеров, 
четырёх повивальных бабок и десяти сестёр милосердия, коман
дируемых Главным управлением Краснаго Креста.

В отчётном году наличный состав медицинскаго персонала по 
области распределяется следующим образом. В городе Петропав
ловске: врачей — 2, фельдшеров — 2, повивальных бабок — 1, 
сестёр милосердия — 4; в Петропавловском уезде: фельдшеров — 1, 
сестёр милосердия — 3; в Охотском уезде: фельдшеров — 2, пови
вальных бабок — 1, сестёр милосердия — 1; в Гижигинском уезде: 
фельдшеров — 2, повивальных бабок — 1, сестёр милосердия — 2; 
в Анадырском уезде: фельдшеров — 2, повивальных бабок — 1, 
в Командорском уезде: фельдшеров — 2; в Чукотском уезде: 
фельдшеров — 1. Причиной отсутствия положеннаго по штатам 
числа врачей в области служит совершенно не отвечающий труд
ностям службы и дороговизне жизни оклад содержания, заклю
чающийся в 2 125 рублях в год без квартиры.

Расходы в отчётном году на медицинскую часть были: (см. таб
лицу на с. 611. — Ред.).

На всю область существует единственная лечебница на пять 
кроватей в городе Петропавловске и колония прокажённых вблизи 
города Петропавловска. Больных, обращавшихся к врачебной 
помощи в 1912 году, зарегистрировано 15 521, из них пользова
лось стационарно 101 и амбулаторно 15 420.

Эпидемических заболеваний, требовавших экстренных мер борь
бы, не было. Распределение наблюдавшихся случаев заболевания 
общими заразными болезнями было следующее: корь — 122, кок
люш — 15, грипп — 888, дизентерия (кровавый понос) — 77, эпиде
миологический гастроэнтерит — 24, заушница эпидемическая — 52, 
рожа — 19, гнилостное и гнойное заражение (послеродовая горяч
ка) — 6, острый сочленовый ревматизм — 52, цинга — 57, прока

610



за — 8, крупозная пневмония — 61, бугорчатка лёгких — 482, 
бугорчатка прочих органов и тканей — 53, сифилис — 251, мяг
кий шанкер и его осложнения — 6, перелой и его осложнения — 
247, перемежающаяся лихорадка и болотная кахексия — 126, 
прочия общия заразные болезни — 6. Итого: 2 548.

Предметы расходовъ.
И з ъ  с у м м ъ .

ВсегоПрави
тельств. Земских.

Содержан1е врачей . . 15175 _ 15175

Фельдшеровъ и пови- 
вальныхъ бабокъ . . 10500 760 11260

Содержан1е Петропав
ловской лечебницы . — 1500

( 3000

Тоже Охотской . . — 1500*) 1
Содержание колон!и про 
каженныхъ................. — 3 112 3 112

На выписку медика- 
ментовъ и походныхъ 
аптечекъ для врачей . 1050 475 1525

И т о г о  . . . 26725 7347 34072

* Охотская лечебница в отчётном году не функционировала и средства, отпус
каемый на её содержание, расходовались на Петропавловскую лечебницу

Народное образование. В отчётном году в области было 32 низ
ших учебных заведения. Из них одно городское четырёхклассное 
в городе Петропавловске, два начальных училища Министерства 
народнаго просвещения в селениях Усть-Камчатске и Кихчики 
Петропавловскаго уезда и 29 церковноприходских школ.

Более наглядное представление о народном образовании даёт 
следующая таблица: (см. таблицу на с. 612. — Ред.).

Кроме того, в отчётном году в городе Петропавловске были 
открыты педагогические двухгодичные курсы при городском учи
лище. Цель курсов — подготовка учителей из местных жителей 
для начальных школ области. В 1912 году на курсах обучалось 
мужчин 7, женщин 3.

611



У ^ з д ы . Числ. на 
селетя.

Число
школъ.

Число уч 
въ нихъ

Петропавловск^ 10681 26 856

Охотск1й . , . 4958 3 117

ГИЯСИГИНСК1Й . 6583 1 20

АнадырскМ . . 6526 1 62

КомандорскШ . 519 1 37

ЧукотскШ . . . 5225 . - -

Народное продовольствие. Для обезпечения жителей продо
вольствием и предметами первой необходимости в области суще
ствует одиннадцать продовольственных казённых складов, заведы- 
вание коими под наблюдением чинов полиции возложено на вах
тёров из местных казаков. Продовольственные припасы ежегодно 
приобретаются на специально отпускаемым Министерством внут
ренних дел суммы. К числу предметов казённаго заготовления 
относятся исключительно мука, крупа, чай, порох, свинец, дробь 
и неводное прядево.

Склады эти преследуют двоякую цель: они служат, во-первых, 
регуляторами цен для местных торговцев и, во-вторых, источни
ками обезпечения инородцев главными жизненными предмета
ми в случае недохватки их у местных торговцев.

В отчётном году было заготовлено следующее количество про
довольствия: Петропавловский уезд: количество складов — 4, 
количество в пудах заготовленных припасов — 2 396; Охотский 
уезд: количество складов — 3, количество в пудах заготовленных 
припасов — 5 857; Гижигинский уезд: количество складов — 2, 
количество в пудах заготовленных припасов — 1 599; Анадыр
ский уезд: количество складов — 1, количество в пудах заготов
ленных припасов — 1 807. Итого: 10 складов, 11 659 пудов.
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Повинности. Население области отбывает следующий повин
ности: кочевые и оседлые инородцы — ясак и земский сбор, бродя
чие инородцы — один ясак и крестьяне — земский сбор. В отчёт
ном году с инородцев поступили следующия суммы в ясачный 
сбор и земския повинности:

Петропавловский уезд: ясака с 1 062 душ 2 894 руб. 53 коп., 
земских повинностей с 1 356 душ 522 руб. 06 коп.; Охотский 
уезд: ясака с 956 душ 1 430 руб. 68 коп., земских повинностей 
с 220 душ 84 руб. 70 коп.; Гижигинский уезд: ясака с 897 душ 
1 047 руб. 77 коп., земских повинностей с 347 душ 133 руб. 60 коп.; 
Анадырский уезд: ясака с 88 душ 104 руб. — коп.

Инородцы Чукотскаго населения платят добровольный ясак. 
Инородцы Командорскаго уезда по закону от всех денежных 
повинностей освобождены.

Переселение. Высочайше утверждённым 22 мая 1912 года 
положением Совета Министров Камчатская область открыта для 
вольнаго заселения. В отчётном году переселенцы водворялись 
исключительно в Петропавловском уезде. Число подавших заяв
ление о водворении следующее: 1) по реке Камчатке — 26 семей,
2) в местности Хайковая падь по западному берегу полуострова 
Камчатки — 15 семей, 3) по реке Немтик на том же берегу — 
15 семей, 4) в Сельдевой бухте Авачинской губы — 3 семьи, 
5) на реке Жупановой по восточному берегу реки Камчатки — 
13 семей, 6) на реке Тихой в пятнадцати верстах от города Петро
павловска — 16 семей, 7) в Тарьинской бухте Авачинской губы — 
31 семья, 8) в бухте Саранной по восточному берегу полуострова 
Камчатки — 1 семья, 9) в селении Паратунка — 1 семья, 10) по реке 
Камбальной на западном берегу полуострова Камчатки — 5 семей. 
Итого 127 семей.

На хозяйственное устройство им выдано в ссуду 8 041 руб. 40 коп.
Вследствие суровости климата и отсутствия возможности зани

маться земледелием, рассчитывать на то, чтобы Камчатская область 
привлекла многих к переселению, нельзя. При имеющемся избыт
ке земель в Приморской и Амурской областях, доступ к которым 
теперь свободно открыт с постройкой Амурской железной дороги, 
причём области эти находятся в несравненно более благоприят
ных условиях для сельскаго хозяйства, далёкая и суровая Кам
чатка, конечно, не будет привлекать к себе здоровый и сильный 
элемент, ищущий прочнаго водворения. Пока сюда идут, да и то 
единицами, главным образом, неудачники, не сумевшие устроиться 
в других, более благоприятных местностях, или искатели лёгкой
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наживы и скораго обогащения. Только немногие из этих пересе
ленцев устроились более или менее оседло, большинство же пере
ходит с места на место, вызывая нарекания со стороны туземнаго 
населения и причиняя тем немало хлопот администрации. Немало 
примеров, что, скопив ту или другую сумму, эти переселенцы возвра
щались к себе на родину.

Поселившиеся в отчётном году в Тарьинскую бухту пересе
ленцы из Амурской области в количестве 31 семьи на следую
щий же год поголовно, за исключением одной семьи, оттуда вые
хали и перебрались частью в город Петропавловск, частью в дру- 
гия места, а некоторыя обратно возвратились в Амурскую область.

Полезныя ископаемыя и горное дело. Суровость климата и ди
кость природы в области причудливо сочетались с неисчислимыми 
естественными богатствами. В недрах земли сокрыто много сокро
вищ, ожидающих, когда кирка и заступ займутся их разработкой.

До настоящаго времени в области обнаружены месторождения 
следующих полезных ископаемых. По западному берегу Охот- 
скаго моря — золото. По побережью Гижигинскаго уезда — золо
то, медь и каменный уголь. По западному берегу полуострова 
Камчатки — золото, драгоценные камни, медь, железныя руды 
и уголь. По восточному берегу Камчатки — золото, медь и железо. 
В бухте барона Корфа и в бухте Угольной (к северу от мыса Навари- 
на) находятся залежи каменнаго угля. По реке Анадырь и ея прито
кам, а также по северному побережью Анадырскаго лимана найдено 
золото и каменный уголь. На Чукотском полуострове обнаружено 
присутствие золота, меди, руд: железных, оловянных, цинковых 
и серебрено-свинцовых; найден графит и каменный уголь.

Несмотря на богатства Камчатской области полезными иско
паемыми, горнаго дела почти не существует. В 1912 году про
мышленниками было занято под разведку 32 площади, добычи 
же золота или других полезных ископаемых не производилось. 
Среди причин, препятствующих развитию горнаго дела, необхо
димо отметить:

1) отдалённость края от культурных центров; затруднитель
ность и медленность сообщений даже с ближайшими промыш
ленными центрами России (Владивосток и прочими);

2) разобщённость края с остальным миром в течение зимы, то 
есть в течении пяти, а для некоторых местностей области даже 
девяти с половиной месяцев;

3) суровый климат, продолжительная зима, с глубокими снега
ми и частыми пургами (метелями), снег покрывает землю шесть-
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семь месяцев, а местами и больше, число рабочих дней в году 
не велико;

4) отсутствие дорог внутри страны;
5) малонаселённость края. Отсутствие на месте рабочих рук, 

съестных припасов, строительных материалов и топлива.
Главным же препятствием для развития в крае горнопромыш

ленности следует считать закон о закрытии прибрежной полосы. 
Стовёрстная прибрежная полоса с 1901 г. закрыта для частнаго 
горнаго, золотого и нефтяного промыслов. Закрытие это безуслов
но для иностранцев и условно для русских подданных. Приамур
скому генерал-губернатору предоставлено право допускать к за
нятию горным промыслом в запретной полосе благонадёжных 
русских предпринимателей.

Чукотский полуостров и две местности возле города Петро
павловска и по реке Камчатке совершенно закрыты как для ино
странных, так и для русских подданных. Таким образом, для гор
наго промысла закрыто около половины площади Камчатской 
области, наиболее доступной и наиболее изученной. Закрытие для 
горнаго и золотого промысла береговой полосы почти равносиль
но закрытию всей области. Пока будет существовать этот запрет 
и не будет открыт широкий доступ исключительно только рус
ским подданным, к разработке богатств области, до тех пор о ка
ком-либо серьёзном развитии горнаго дела не может быть и речи.

Ведомость о наличности населения в Камчатской области

Петропавловский уезд. Русские поданные: русские (муж./жен.) 1 182/ 
935; туземные инородцы (муж./жен.) 3 597/3 187. Иностранцы: корей
цы (муж./жен.) 27/1, китайцы (муж.) 20, японцы (муж./жен.) 9/13, евро
пейцы (муж./жен.) 13/7. Всего обоего пола 8 991.

Город Петропавловск. Русские поданные: русские (муж./жен) 815/ 
399; туземные инородцы (всего) 39. Иностранцы: корейцы (муж./жен.) 
148/13, китайцы (муж.) 206, японцы (муж./жен.) 52/7, европейцы (муж./ 
жен.) 6/5. Всего обоего пола 1 690.

Гижигинский уезд. Русские поданные: русские (муж./жен.) 43/47; 
туземные инородцы (муж./жен.) 3 075/2 906. Иностранцы —. Всего 
обоего пола 6 071.

Местечко Гижига. Русские поданные: русские (муж./жен.) 255/ 
235; туземные инородцы (муж./жен.) 17/5. Иностранцы —. Всего обоего 
пола 512.

Охотский уезд. Русские поданные: русские (муж./жен) 175/130; 
туземные инородцы (муж./жен.) 2 163/1 977. Иностранцы: корейцы 
(муж.) 1. Всего обоего пола 4 446.
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Город Охотск. Русские поданные: русские (муж./жен.) 215/184; 
туземные инородцы (муж./жен.) 53/57. Иностранцы: китайцы (муж.) 2. 
Всего обоего пола 512.

Анадырский уезд. Русские поданные: русские (муж./жен.) 41/8; тузем
ные инородцы (муж./жен.) оседлые 750/727, бродячие — до 5 000. 
Иностранцы —. Всего обоего пола 5 526.

Чукотский уезд. Русские поданные: туземные инородцы (муж./жен.) 
оседлые 459/766, бродячие — до 4 000. Иностранцы —. Всего обоего 
пола 5 225.

Командорский уезд. Русские поданные: русские (муж./жен.) 17/17; 
туземные инородцы (муж./жен.) 243/240. Иностранцы —. Всего обоего 
пола 519.

Итого: русские поданные: русские (муж./жен.) 2 743/1 955; тузем
ные инородцы (всего) 29 261. Иностранцы: корейцы (муж./жен.) 176/14, 
китайцы (муж.) 230, японцы (муж./жен.) 62/20, европейцы (муж./жен.) 
19/12. Всего обоего пола 34 492.

Ведомость распределения населения Камчатской области 
по вероисповеданиям

Содержание таблицы: православных 19 077, раскольников 202, като
ликов 80, армяно-григорианцев: 1, лютеран-протестантов 28, евреев —, 
магометан 31, конфуцианцев и буддистов 431, язычников 14 642. Всего: 
мужчин 13 360, женщин 10 432, обоего пола 34 492.

Ведомость о распределении населения Камчатской области 
по сословиям в 1912 году

Содержание таблицы: дворян потомственных 59, личных 16; духо
венства белаго 151, чёрнаго 3; потомственных граждан 136, личных граж
дан 6, купцов 27, мещан 1 259, крестьян 3 096, казаков 713, инородцев 
20 983, запасных 67, их семейств 20; разночинцев 2 000, казаков и дру
гих военных сословий 10, туземцев сельских сословий 5 034, остальных 
сословий и иностранцев 864, переселенцев 4.

Ведомость естественнаго прироста населения 
в Камчатской области за 1912 год

Содержание таблицы: число родившихся в браке: мужчин 327, жен
щин 300, обоего пола 627; число родившихся вне брака: мужчин 34, 
женщин 40, обоего пола 74. Всего: мужчин 361, женщин 340, обоего 
пола 701.

Число умерших: мужчин 277, женщин 278, обоего пола 555; при
быль и убыль: мужчин 84 прибыло, женщин 62 прибыло, обоего пола 
146 прибыло.
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Статистическая таблица населённых пунктов 
Камчатской области к 1 января 1913 г.

Петропавловский уезд: число населённых пунктов 83, хозяйств или 
дворов 1 269, число жителей войскового сословия 396, не войскового 
сословия 10 285, лошадей 1 152, собак ездовых 26 310, оленей 47 209, 
свиней 784, продовольственных магазинов 4, мануфактурных и торго
вых лавок 24, почтово-телеграфных учреждений 2, учебных заведений 
26, учеников: мальчиков 591, девочек 265.

Гижигинский уезд: число населённых пунктов 23, хозяйств или дво
ров 782, число жителей войскового сословия 222, не войскового сосло
вия 6 361, лошадей 84, собак ездовых 5 135, оленей 86 746, свиней 2, 
продовольственных магазинов 2, мануфактурных и торговых лавок 8, 
почтово-телеграфных учреждений 2, школа одна, учеников: мальчиков 
11, девочек 9.

Охотский уезд: число населённых пунктов 25, хозяйств или дворов 
823, число жителей войскового сословия 174, не войскового сословия 
4 784, лошадей 298, собак ездовых 5 993, оленей 57 711, свиней 2, про
довольственных магазинов 4, мануфактурных и торговых лавок 10, 
почтово-телеграфных учреждений 3, школа одна, учеников: мальчи
ков 20, девочек 10.

Анадырский уезд, оседлых: число населённых пунктов 20, хозяйств 
или дворов 177, число жителей войскового сословия 51, не войскового 
сословия 1 475, лошадей 2, собак ездовых 2 341, свиней 6, продовольствен
ных магазинов 1, мануфактурных и торговых лавок 2, почтово-телеграф
ных учреждений 2, школа одна, учеников: мальчиков 35, девочек 27. 
Бродячих не войскового сословия 5 000, оленей 500 000.

Чукотский уезд, оседлых: число населённых пунктов 27, хозяйств 
или дворов 293, число жителей не войскового сословия 1 225, собак ездо
вых 2 228. Бродячих не войскового сословия приблизительно 4 000.

Командорский уезд: число населённых пунктов 2, хозяйств или дво
ров 227, число жителей не войскового сословия 519, собак ездовых 362, 
свиней 33, овец 19, мануфактурных и торговых лавок 2, почтово-телеграф
ных учреждений 1, школа одна, учеников: мальчиков 18, девочек 19.

Ведомость о количестве зданий 
в Камчатской области в 1912 г.

Петропавловский уезд. Церквей православнаго вероисповедывания 
8, часовен православнаго вероисповедывания 35, жилых домов 1 109, 
нежилых домов 1 748, инородческих юрт 82. Всего зданий 2 982.

Город Петропавловск. Церквей православнаго вероисповедывания 2, 
часовен православнаго вероисповедывания 1, жилых домов 178, нежи
лых домов 135. Всего зданий 316.

Гижигинский уезд. Церквей православнаго вероисповедывания 1, 
часовен православнаго вероисповедывания 2, жилых домов 33, нежилых 
домов 61, инородческих юрт 665. Всего зданий 762.
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Местечко Гижига. Церквей православнаго вероисповедывания 1, 
часовен православнаго вероисповедывания 1, жилых домов 84, нежилых 
домов 90. Всего зданий 176.

Охотский уезд. Церквей православнаго вероисповедывания 5, часо
вен православнаго вероисповедывания 15, жилых домов 186, нежилых 
домов 987, инородческих юрт 528. Всего зданий 1 721.

Город Охотск. Церквей православнаго вероисповедывания 1, часо
вен православнаго вероисповедывания 3, жилых домов 108, нежилых 
домов 175, инородческих юрт 1. Всего зданий 288.

Анадырский уезд. Церквей православнаго вероисповедывания 1, часо
вен православнаго вероисповедывания 1, жилых домов 139, нежилых 
домов 177, инородческих юрт 38. Всего зданий 356.

Чукотский уезд. Жилых домов 28, инородческих юрт 265. Всего зда
ний 293.

Командорский уезд. Церквей православнаго вероисповедывания 2, 
часовен православнаго вероисповедывания 1, жилых домов 163, нежи
лых домов 136, инородческих юрт 64. Всего зданий 366.

Итого: церквей православнаго вероисповедывания 21, часовен пра
вославнаго вероисповедывания 59, жилых домов 2 028, нежилых домов 
3 509, инородческих юрт 1 643. Всего зданий 7 260.

Ведомость о количестве домашних животных и птиц 
в Камчатской области за 1912 г.

Петропавловск уезд. Лошадей 1 109, крупнаго рогатаго скота 2 901, 
свиней 669, оленей 47 229, ездовых и зверовых собак 26 105. Всего 77 993.

Город Петропавловск. Лошадей 43, крупнаго рогатаго скота 85, сви
ней 115, ездовых и зверовых собак 205. Всего 448.

Гижигинский уезд. Лошадей 46, крупнаго рогатаго скота 3, свиней 2, 
оленей 86 746, ездовых и зверовых собак 3 457. Всего 90 254.

Местечко Гижига. Лошадей 38, крупнаго рогатаго скота 37, ездовых 
и зверовых собак 1 678. Всего 1 753.

Охотский уезд. Лошадей 267, крупнаго рогатаго скота 348, свиней 2, 
оленей 57 671, ездовых и зверовых собак 4 800. Всего 63 088.

Город Охотск. Лошадей 31, крупнаго рогатаго скота 103, оленей 40, птиц 
домашних (кур и уток) 6, ездовых и зверовых собак 1 133. Всего 1 313.

Анадырский уезд. Лошадей 2, свиней 6, оленей приблизительно 500 000, 
ездовых и зверовых собак 2 341. Всего 50 2 348.

Чукотский уезд. Ездовых и зверовых собак 2 228. Всего 2 228.
Командорский уезд. Крупнаго рогатаго скота 70, свиней 33, коз 

и овец 19, птиц домашних (кур и уток) 101, ездовых и зверовых собак 
362. Всего 535.

Итого: лошадей 1 536, крупнаго рогатаго скота 3 477, свиней 827, 
оленей 691 686, коз и овец 19, птиц домашних (кур и уток) 107, ездовых 
и зверовых собак 4 309. Всего 739 961.
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Ведомость о количестве зверей, упромышленных населением 
Камчатской области за 1912 г.

Петропавловский уезд. Соболей 34811/2, лисиц красных 2 768, си
водушек 78, песцов белых 24, медведей бурых 2 618, горностаев 1 155, 
нерп 2 066, выдр 431, волков 11, горных баранов 5761/2, лахтаков 377, 
сивучей 1, росомах 76, чернобурых лисиц 3.

Охотский уезд. Лисиц красных 796, сиводушек 84, песцов белых 17, 
медведей бурых 279, горностаев 1 324, нерп 1 042, выдр 50, белок 34 362, 
волков 9, зайцев 628, чернобурых лисиц 10.

Гижигинский уезд. Лисиц красных 628, сиводушек 246, медведей 
бурых 186, горностаев 874, нерп 23, выдр 39, белок 59 627, волков 12, 
зайцев 628, чернобурых лисиц 4.

Анадырский уезд. Лисиц красных 487, сиводушек 114, песцов белых 
853, песцов голубых 9, медведей бурых 106, горностаев 74, нерп 37, выдр 
19, белок 5 117, волков 11, горных баранов 11, лахтаков 6, зайцев 516, 
росомах 96, евражек 323.

Чукотский уезд. Сведений нет.
Командорский уезд. Бобров морских 51, песцов голубых 26, котиков 124.

Ведомость о количестве пушнины, вывезенной 
из Камчатской области в 1912 г.

Анадырский уезд. Соболей 29, лисиц красных 1 092, сиводушек 135, 
песцов белых 3 127, песцов голубых 11, медведей бурых 136, горностаев 
79, нерпичьих шкур 42, выдр 27, белок 5 269, медведей белых 12, волчьих 
шкур 16, выпоротков 6 798, моржовых шкур 34, моржовых костей 10 пудов 
16 фунтов, бараньих шкур 15, лахтачьих шкур 9, зайцев 325, табарганов 
39, оленьих шкур 4 321, росомах 164, евражек и сусликов 229, чернобу
рых лисиц 3, ровдуг 435, белуг 3, недоносков 116, китоваго уса 77 пудов 
26 фунтов.

Гижигинский уезд. Соболей 47, лисиц красных 652, песцов белых 163, 
медведей бурых 230, горностаев 396, белок 16 300, волчьих шкур 14, 
выпоротков 1 795, табарганов 50, оленьих шкур 764, росомах 8.

Командорский уезд. Бобров морских 47, песцов белых 2, песцов голу
бых 1 429, котиковых шкур 127.

Охотский уезд. Лисиц красных 1 047, сиводушек 5, бобров речных 6, 
песцов белых 2, медведей бурых 76, горностаев 3 839, нерпичьих шкур 
10, выдр 52, белок 62 768, волчьих шкур 1, выпоротков 153, зайцев 256, 
оленьих шкур 43, чернобурых лисиц 3, ровдуг 3.

Петропавловский уезд. Соболей 4 519, лисиц красных 2 665, сиводу
шек 76, бобров морских 2, песцов белых 23, медведей бурых 2 569, горно
стаев 1 330, нерпичьих шкур 2 022, выдр 431, волчьих шкур 11, барань
их шкур 464, лахтачьих шкур 377, оленьих шкур 381, росомах 80, черно
бурых лисиц 3.
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Чукотский уезд. Сведений нет.
Всего: Соболей 4 595, лисиц красных 5 457, сиводушек 216, бобров 

речных 6, бобров морских 49, песцов белых 3 317, песцов голубых 1 440, 
медведей бурых 3 011, горностаев 5 544, нерпичьих шкур 2 074, выдр 510, 
белок 84 337, медведей белых 12, волчьих шкур 42, котиковых шкур 
127, выпоротков 6 746, моржовых шкур 34, моржовых костей 10 пудов 
16 фунтов, бараньих шкур 479, лахтачьих шкур 386, зайцев 581, табарга- 
нов 89, оленьих шкур 5 509, росомах 252, евражек и сусликов 229, чернобу
рых лисиц 9, ровдуг 438, белуг 3, недоносков 116, китоваго уса 77 пудов 
26 фунтов.

Ведомость числа судов, посетивших Камчатскую область 
в навигацию 1912 г.

Петропавловский уезд. Флаги судов: русский 41, норвежский 12, 
японский 4, китайский 4, американский 1. Итого 62.

Охотский уезд. Флаги судов: русский 11, японский 12. Итого 23. 
Гижигинский уезд. Флаги судов: норвежский 2. Итого 2. 
Анадырский уезд. Флаги судов: русский 18, американский 2. Итого 20. 
Чукотский уезд. Флаги судов: русский 3. Итого 3.
Командорских островов. Флаги судов: русский 4, норвежский 2. Итого 6.

Почтово-телеграфная статистика Камчатской области за 1912 г.
(обобщённые данные по всем уездам. — Ред.)

Почтовых ящиков 7, аппаратов 25, чиновников 8, нижних служащих 5, 
отправлено и получено почт 108; простых писем закрытых (платно/ 
бесплатно) 6 296/5 682, простых писем открытых (платно/бесплатно)
1 545/162, простые бандероли 12 635; абонементные повременные изда
ния 22 705, заказная корреспонденция 3 726, денежные ценные пакеты 
(число/ценность) 2 100/89 645, посылки ценные (число/ценность) 972/ 
94 648, посылки без цены 590, посылки и другие отправления с налич
ным платежом (число/общая сумма наложного платежа) 764/13 956; 
ценная переходящая корреспонденция 42 719; телеграмм тарифных
2 846, телеграмм безплатных 703, телеграмм проходящих 1 028; доход 
4 602руб., расход всего 8 333 руб., в том числе: 1) содержание чинов 5 588, 
2) содержание низжих служащих 1 303, 3) помещения с отоплением 
и освещением 1 302, 4) содержание батарей и аппаратов 705, 5) укупорка, 
канцелярские и другие хозяйственные расходы 306,6.

Ведомость о насильственных и случайных смертях 
в Камчатской области в 1912 г.

Петропавловский уезд. Скоропостижная смерть: от болезни 1 муж., 
от пьянства 11 муж., 2 жен. Жертвы случайной смерти: утонуло 5 муж.,
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умерло от других случаев 3 муж, всего умерло 8 муж. Всего умерло от 
насильственных случаев 20 муж., 2 жен.

Город Петропавловск. Смертоубийство 1 (муж.). Жертвы случайной 
смерти: задавлено и упало с высоты 1 муж., всего умерло 1 муж. Всего 
умерло от насильственных случаев 2 муж.

Охотский уезд. Жертвы случайной смерти: задавлено и упало с высо
ты 1 муж., утонуло 3 муж. и 1 жен., всего умерло 4 муж., 1 жен. Всего 
умерло от насильственных случаев 4 муж. и 1 жен.

Командорский уезд. Жертвы случайной смерти: задавлено и упало 
с высоты 1 муж. и 2 жен., замёрзло 1 муж., утонуло 1 муж., всего умерло 
3 муж., 2 жен. Всего умерло от насильственных случаев 3 муж., 2 жен.

Итого: смертоубийств 1, скоропостижная смерть от болезни 1, скоро
постижная смерть от пьянства 13, задавлено и упало с высоты 3 муж. 
и 2 жен., замёрзло 1 муж., утонуло 9 муж. и 1 жен., умерло от других 
случаев 3 муж., всего умерло 16 муж., 3 жен. Всего умерло от насиль
ственных случаев 29 муж., 5 жен.

Ведомость о пожарах в Камчатской области в 1912 г.

Петропавловский уезд. В весенние месяцы: число пожаров/число 
погоревших домов 1/1, сумма убытков 12 000 руб.

Город Петропавловск. В зимние месяцы: число пожаров/число пого
ревших домов 1/1, сумма убытков 22 000 руб.

Ведомость о числе учебных заведений и учащихся 
в Камчатской области за 1912 г.

(число учебных заведений; число учеников, мальчиков/девочек)
Анадырский уезд. Одноклассных школ 1; 35/27.
Гижигинский уезд. Одноклассных школ 1; 11/9.
Командорский уезд. Одноклассных школ 1; 18/19.
Охотский уезд. Одноклассных школ 1; 20/10, школ грамоты 2; 43/44.
Петропавловский уезд. Высших начальных училищ 1; 82/31, второ

классных учительских училищ 1; 18/—, министерских школ 4; 111/44, 
двухклассных школ 3; 101/52, одноклассных школ 17; 279/138.

Всего: число учебных заведений 32, учеников: мальчиков 718, 
девочек 374.

Сведения о положении школьнаго дела 
в Камчатской области за 1912 г.

Петропавловский уезд. Число народнаго населения 10 681 чел., число 
школ 26, детей школьного возраста (мальчиков/девочек) — нет сведе
ний, из них обучается в школах (мальчиков/девочек) 591/265.
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Охотский уезд. Число народнаго населения 4 958 чел., число школ 3, 
детей школьного возраста (мальчиков/девочек) 147/130, из них обучает
ся в школах (мальчиков/девочек) 63/54.

Гижигинский уезд. Число народнаго населения 6 583 чел., число школ 1, 
детей школьного возраста (мальчиков/девочек) 269/277, из них обучает
ся в школах (мальчиков/девочек) 11/9.

Анадырский уезд. Число народнаго населения 6 526 чел., число школ 1, 
детей школьного возраста (мальчиков/девочек) — нет сведений, из них 
обучается в школах (мальчиков/девочек) 35/27.

Чукотский уезд. Число народнаго населения 5 225 чел., число школ —, 
детей школьного возраста (мальчиков/девочек) — нет сведений, из них 
обучается в школах (мальчиков/девочек) — не обучаются.

Командорский уезд. Число народнаго населения 519 чел., число школ 1, 
детей школьного возраста (мальчиков/девочек) 21/19, из них обучается 
в школах (мальчиков/девочек) 18/19.

Итого: число народнаго населения 34 492 чел., число школ 32, детей 
школьного возраста (мальчиков/девочек) 437/376, из них обучается 
в школах (мальчиков/девочек) 718/374.

Ведомость припасам казённаго заготовления, ввезённым 
в Камчатской области за 1912 г. (в пудах)

Анадырский уезд. Предметы продовольствия 1 498, предметы первой 
необходимости 309.

Гижигинский уезд. Предметы продовольствия 1 547, предметы пер
вой необходимости 52.

Командорский уезд. Предметы продовольствия — не было, предметы 
первой необходимости — не было.

Охотский уезд. Предметы продовольствия 3 904, предметы первой 
необходимости 1 953.

Петропавловский уезд. Предметы продовольствия 2 415, предметы 
первой необходимости 184.

Чукотский уезд. Предметы продовольствия — не было, предметы 
первой необходимости — не было.

Итого: предметы продовольствия 9 364, предметы первой необходи
мости 2 498.

Ведомость справочных цен на предметы первой необходимости 
в Камчатской области за 1912 г. (в рублях)

Петропавловский уезд. Мука ржаная (пуд) от 2,4, крупчатка (пуд) 
3—8, рис (пуд) 2,4—12, чай байховый (фунт) 0,5—2,8, чай кирпичный 
(кирпич) 0,45—0,6, сахар (фунт) 0,14—0,15, соль (фунт) 0,02—0,03, масло 
коровье (фунт) 0,35—1, табак турецкий (фунт) 1—2, свечи стеариновыя 
(фунт) 0,25—0,7, керосин (банка) 2,18—6,5, мыло (фунт) 0,15—0,35, пря
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дево неводное (фунт) 0,65—1,3, ситец (аршин) 0,18—0,35, бумазея (аршин) 
0,3—0,7, чашка с блюдцем (пара) 0,45—1,1, котлы медныя (штука) 1,25— 
1,9, котлы эмалированные (штука) 1,25—3, капканы (штука) 1,25—7,5, 
порох (фунт) 0,9—1, свинец (фунт) 0,1—0,35.

Охотский уезд. Мука ржаная (пуд) от 2,31, крупчатка (пуд) от 3,97, 
крупа гречневая (пуд) 2,2—3,3, рис (пуд) 4,46—4,6, чай байховый (фунт) 
0,55—1,5, чай кирпичный (кирпич) 0,5—0,8, сахар (фунт) 0,17—0,3, масло 
коровье (фунт) 0,58—0,7, табак черкасский (фунт) 0,53—0,8, махорка 
(фунт) 0,4—0,5, табак турецкий (фунт) 1,65—2,2, свечи стеариновыя 
(фунт) 035, керосин (банка) 3,45, спички (пачка) 0,1—0,25, мыло (фунт) 
0,19—0,25, прядево неводное (фунт) 0,51, ситец (аршин) 0,18—0,25, 
бумазея (аршин) 0,28—0,4, чашка с блюдцем (пара) 1—1,5, котлы мед
ныя (штука) 0,35—2, котлы эмалированные (штука) 1—2,2, капканы 
(штука) 1—2.

Гижигинский уезд. Мука крупчатка (пуд) 4, рис (пуд) 3,6, чай кир
пичный (кирпич) 0,5, сахар (фунт) 0,2.
Из собрания КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека 
им. С. П. Крашенинникова»

ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

действительнаго статскаго советника Мономахова 
за 1912 и 1913 гг.

Высочайшим приказом 18-го июня 1912 года Вашему импера
торскому величеству благоугодно было повелеть мне быть камчат
ским губернатором.

Обширность области (1 182 000 квадратных вёрст), занимаю
щей приблизительно такую же площадь, какую занимают Герма
ния, Франция и Италия вместе взятыя, своеобразным, весьма су- 
ровыя и малообследованныя условия жизни местнаго населения, 
особенно инородческаго, бедность литературы о крайнем Северо
Востоке, отстоящем от центра империи свыше, чем на 10 000 вёрст, 
и, наконец, перелом в жизни всех классов населения области, явив
шийся как последствие, с одной стороны, дарованнаго ей новаго 
административнаго управления и, с другой, резкаго изменения 
экономических условий от начавшейся разработки ея естествен
ных богатств и пробуждения жизни всей области благодаря еже
годно увеличивающемуся приливу извне новых сил в лице пере
селенцев, торговцев, рыбопромышленников, искателей горных бо
гатств и других пришельцев, обязывали меня, предварительно 
составления всеподданнейшаго отчёта о состоянии области, лич
но ознакомиться с населением ея и его бытовыми особенностями,
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экономическими условиями жизни, нуждами и нарождающеюся 
в области промышленностью.

Прибыв в высочайше вверенную мне область в июле 1912 года, 
я в зиму 1912—1913 годов объехал Петропавловский уезд, наиболее 
густо населённый и являющийся центром рыбопромышленности, 
а в навигацию 1913 года посетил Охотский, Гижигинский и Коман
дорский уезды, обревизовал через подведомственных мне чинов 
области остальные два: Анадырский и Чукотский уезды — и, уяснив 
себе всю совокупность действительнаго положения области, со все
ми положительными и отрицательными сторонами ея настоящей 
жизни, равно как и многочисленным ея нужды, приемлю смелость 
всеподданнейше повергнуть на высочайшее Вашего император- 
скаго величества благовоззрение результат моей работы.

Административное устройство области. За отчётное время 
в административном устройстве области произошли следующия 
изменения. Изменены границы Анадырскаго и Чукотскаго уездов 
присоединением: 1) от Анадырскаго к Чукотскому всего побере
жья Ледовитаго океана этого уезда и вглубь материка до Стано- 
ваго хребта и 2) от Чукотскаго к Анадырскому присоединением 
части территории от границы Анадырскаго уезда к востоку до 
верховьев залива Святаго Креста и на север до Становаго хребта. 
Вызвано это необходимостью усилить наблюдение за побережьем 
Ледовитого океана, отрезаннаго от долины реки Анадыря почти 
непроходимым Становым хребтом; со стороны же мыса Дежнёва, 
избраннаго для резиденции чукотскаго уезднаго начальника, это 
побережье доступно и открыто. Присоединение части Чукотскаго 
уезда к Анадырскому вызывается близостью к посту Ново-Мариин- 
скому Анадырскаго уезда золотоноснаго района по реке Волчьей, 
впадающей в Анадырский лиман. В этот пост предположено пере
нести резиденцию Анадырскаго уезднаго начальника.

С июля 1913 года в порте Охотск и местечке Гижиге, не имев
шем никакого общественнаго управления, главным начальником 
края введено сельское общественное управление, что, несомненно, 
будет способствовать установлению порядка и благоустройства 
этих пунктов.

15 декабря 1912 года открыл свои действия Петропавловский 
окружный суд, введение котораго на далёкой отрезанной русской 
окраине по державной воле Вашего величества будет иметь огром
ное воспитательное значение для местнаго населения, а быстрота 
судебной репрессии предотвратит нарушение правовых норм со 
стороны пришлаго люда, являющегося, к сожалению, в огромном
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большинстве элементом отрицательным, испорченным, с стрем
лениями лёгкаго и быстраго обогащения и склоннаго поживиться 
за счёт простодушных и доверчивых аборигенов страны.

Державной волею Вашего величества якутским городовым 
казакам даровано право выхода из сословия. Милость эта рас
пространилась на выделенным из состава Якутскаго полка Охот
скую и Гижигинскую казачьи команды. Между тем, функции 
низших чинов полиции относятся исключительно городовыми 
казаками не только в Охотском и Гижигинском уездах, но также 
и в Петропавловском и Анадырском, почему мною и возбуждено 
ходатайство о предоставлении также права выхода из сословий 
городовым казакам Камчатской казачьей команды, обслуживаю
щим Петропавловский и частью Анадырский уезды. Право выхо
да из сословия, которым могут воспользоваться все казаки при- 
зывнаго возраста, выдвинуло на очередь вопрос о введении в облас
ти полицейской стражи. Соответствующее ходатайство возбуждено 
с принятием во внимание назревшей необходимости усиления 
полицейскаго надзора за всем побережьем области вообще и в осо
бенности за теми его пунктами, где имеются морские рыбные 
промысла или которые посещаются иностранцами с целью хищ- 
ническаго истребления морского зверя. Для действительности над
зора и возможности своевременнаго задержания иностранных 
судов, совершающих в наших территориальных водах то или дру
гое закононарушение, неотложно необходимо, чтобы уездные на
чальники и становые пристава, в район которых будет входить 
морское побережье, были снабжены небольшими мелкосидящи
ми быстроходными и пригодными для морского плавания суда
ми, без которых действительный, фактический надзор за побе
режьем невозможен, и представители русской правительственной 
власти лишены будут возможности с необходимой твёрдостью 
и достоинством поддерживать требования этой власти или защи
щать интересы и права местнаго населения.

Иностранцам ныне существующее положение открывает пути 
ко всякаго рода право и закононарушениям, а в глазах местнаго 
малокультурнаго и большею частью инородческаго населения со
здает представление о безсилии русской власти. Эти соображения 
послужили основанием для включения в проект новых штатов 
полиции снабжение упомянутых чинов плавучими средствами.

Военные губернаторы Приморской области, в состав которой 
ранее входила Камчатская область, неоднократно возбуждали 
ходатайства о предоставлении уездным начальникам плавучих
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средств. Ходатайства эти, к сожалению, удовлетворены не были, 
и последствиями этого для побережий Охотскаго и Берингова мо
рей и Ледовитаго океана было то, что рыбныя богатства до введе
ния рыболовнаго надзора расхищались, морские котики и бобры 
до заключения в 1913 году конвенции между Россией, Англией, 
Северо-Американскими Соединёнными Штатами и Японией 
безпощадно истреблялись, прибрежное население и поныне спаи
вается и эксплоатируется японцами и американцами, китовый 
и моржовый промыслы, составляющие основу благосостояния осед- 
лаго населения Чукотскаго уезда, вследствие хищничества посте
пенно уничтожаются, а население побережья Ледовитаго океана 
возбуждается американцами против русской власти. Уездные 
начальники, лишённые средств передвижения по морю, безсиль- 
ны что-либо предпринять.

Приемлю смелость высказать мнение, что не следует останав
ливаться перед затратами, не столь крупными по сравнению с уже 
сделанными на образование особой области. Сделать это необхо
димо, главным образом, в целях укрепления нашего Северо-Востока 
за Державой Российской. Существенно также важно, ввиду вели
чины береговой полосы области, чтобы одновременно с новыми 
штатами полиции на нея был возложен надзор за контрабандой 
под общим наблюдением губернатора. Такой способ таможенной 
охраны введён согласно примечания 2-го статьи 2-й Устава тамо- 
женнаго на мурманском берегу в Архангельской губернии, и будет 
совершенно соответствен и для Камчатской области при условии 
снабжения чинов полиции плавучими средствами. Ходатайство 
об этом возбуждено.

Параллельно с реформой полицейскаго надзора в области воз
буждено ходатайство об упразднении городовых казаков с предо
ставлением им полной свободы заниматься своим хозяйством. Это 
упразднение, признававшееся соответственным уже в 1897 году 
бывшим приамурским генерал-губернатором генерал-лейтенантом 
Духовским, явится раскрепощением целаго сословия, обязаннаго 
на основании ст. 48, 57 и 170 приложения к учреждению граж- 
данскаго управления казаков, т. II, служить с семнадцатилетняго 
возраста всю жизнь, до потери работоспособности, и лишённаго 
в силу этого возможности заниматься каким-нибудь делом. Пере
ход казаков в другия сословия и снятие с них тяжёлой и неспра
ведливой повинности даёт области полезный, работоспособный 
элемент, могущий своим знанием края и обитающих в нём ино
родцев принести пользу, особенно ввиду своего в некоторой доле
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большаго развития по сравнению с аборигенами страны. Для поли- 
цейскаго дела от этого упразднения ущерба не будет, ввиду того, 
что состояние на действительной службе казаки, между которы
ми многие являются единственными в доме работниками, отно
сят службу не постоянно, так как, получая от казны содержание 
недостаточное даже для одинокаго, а тем более для семейнаго, 
должны одновременно со службой поддерживать своё хозяйство, 
то есть заниматься и ловом рыбы, и охотой на пушного зверя. Эти 
занятия отнимают у них возможность основательнаго изучения 
обязанностей полицейской службы.

С открытием навигации 1912 года прибыл в Петропавловск 
пароход «Адмирал Завойко», полагающийся камчатскому губер
натору для разъездов. С его прибытием начались регулярные 
объезды побережья, совершать которые на пароходах контраген
та казны Добровольнаго флота не представлялось возможным. 
При приблизительно 10 000-вёрстной береговой полосе этот паро
ход едва может обслуживать нужды самой администрации, но 
лишён возможности установить связь между пунктами побере
жья, разъединёнными между собой сотнями миль. Имея незначи
тельный трюм, могущий вместить около тридцати тонн груза, паро
ход этот лишён также возможности оказать в необходимых слу
чаях серьёзную помощь по перевозке грузов как местнаго 
населения, так и торгово-промышленных, и доставить продоволь
ственные припасы населению, по тем или иным причинам своев
ременно их не получившему. Для нужд камчатской администра
ции, по мнению моему, необходимо иметь пароход более значи- 
тельнаго тоннажа.

С последним пароходом навигации 1913 года в Петропавловск 
прибыла часть Петропавловской жандармской команды в соста
ве 25 нижних чинов при одном офицере. Прибытие и раскварти
рование остальной части жандармской команды, сформирован
ной в составе трёх офицеров, врача и 130 нижних чинов ожидает
ся в 1914 году.

Со второй половины 1912 года городу Петропавловску предос
тавлены во временное пользование сроком на пять лет выгонныя 
земли в границах, намеченных моим предшественником, но вхо
дящее в эти границы водное пространство Авачинской бухты из 
пользования города изъято, и тем самым он лишён серьёзной до
ходной статьи от эксплоатации рыбных богатств этого воднаго 
пространства, примыкающаго к самому городу; земельныя же 
угодья, хотя и весьма обширныя, около двадцати шести тысяч
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десятин, приносят городу вследствие ограниченности его населе
ния не свыше нескольких сотен рублей и притом только от эксплоа- 
тации ближайших к городу сенокосов и попенной платы за дро
ва. Это изъятие не вызывается никакой существенной необходи
мостью и едва ли правильно, так как город Петропавловск менее 
благоустроен, чем средней величины село в Европейской части 
России, и требует серьёзной заботы и значительных средств для 
удовлетворения всех нужд только ещё нарождающагося област
ного города.

Ходатайство об отводе Петропавловску водных пространств по 
примеру города Николаевска Приморской области представлено.

Назрела необходимость введения в городе Петропавловске хотя 
бы упрощённаго городского общественнаго управления. До сих 
пор городским хозяйством продолжает заведывать Петропавлов
ское уездное полицейское управление.

Перечисленным нововведения являются первыми шагами в той 
громадной работе, которую предстоит совершить во исполнение 
державной воли Вашего императорскаго величества, начертанной 
21 января 1908 года на обзоре русской периодической печати по 
вопросу об Охотско-Камчатском крае: «...на Восточную Сибирь 
вообще и на Охотско-Камчатский край в особенности следует 
обратить самое серьёзное внимание и приступить к живой деятель
ности там немедленно».

Статьею девятою Положения о временном управлении Кам
чатскою областью (закон 17-го июня 1909 года) почтово-телеграф
ная часть вверена камчатскому губернатору на правах начальни
ка почтово-телеграфнаго округа.

Необходимо совершенно определённо разграничить круг обя
занностей и сферу деятельности между приамурским начальни
ком почтово-телеграфнаго округа и камчатским губернатором. 
Двойственность власти вредно отражается как на самом деле, так 
и на службе чинов почтово-телеграфнаго ведомства. Ходатайство 
об этом возбуждено.

Значительное неудобство представляет также оставление заве- 
дывания рыбными промыслами за Управлением государственны
ми имуществами Приамурскаго края. Постановка рыболовнаго дела 
захватывает наиболее жизненные интересы местнаго оседлаго на
селения, для котораго лосось заменяет хлеб и является единствен
ным кормом для собак, составляющих основу его благосостояния.

При таком положении вещей, казалось бы, наиболее рационально, 
чтобы рыболовными промыслами заведывал губернатор, на кото-
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раго статьёю 137-ю Положения об инородцах, т. II, возложена глав
ная ответственность за общее их благосостояние. Это заведыва- 
ние предусмотрено также статьёю 7-ю Положения о временном 
управлении Камчатской областью.

Отрезанность области на время прекращения навигации от 
четырёх до шести месяцев, низкое умственное развито большин
ства инородческаго населения, требующаго в силу этого бдитель
ной охраны его интересов от наехавшаго в область всевозможно
го люда, сплошь и рядом крайне невысокаго нравственного уров
ня, необходимость безотлагательного разрешения многих из 
выдвигаемых жизнью вопросов послужили основанием к возло
жению на камчатскаго губернатора управления учебною частью, 
государственными имуществами и почтово-телеграфной частью. 
Практика четырёх лет показала, что мысль законодателя верна, 
и потому существенно необходимо, чтобы закон 17 июля 1909 года 
возможно скорее был приведён в жизнь.

Серьёзный ущерб благосостоянию оседлой части населения 
может нанести стрихнин при охоте на пушного зверя. Употреб
ление этого сильнодействующаго яда разрешалось ранее только 
оленным инородцам для отравы волков, являющихся бичом оле
неводства. В последние годы стрихнин стал тайно употребляться 
пришлым элементом для отравы ценнаго пушного зверя, а иногда 
и местными обывателями, несмотря на высокия на него цены, 
у лиц, тайно им торгующих. Вред отравы стрихнином заключается 
в том, что отравленный зверь, вовремя не подобранный, поедается 
другим хищником, отравляющимся от съеденнаго мяса и в свою 
очередь являющагося очагом отравы. Таким образом, от одного 
отравленнаго и не подобраннаго зверя пропадает без всякой пользы 
для населения много других. Коренное население, для котораго 
пушной зверь является пока главным источником дохода, сознаёт 
вред стрихнина, но воздействовать на пришлый элемент не в состоя
нии. Кроме того, мех отравленнаго стрихнином пушного зверя те
ряет свою ценность. Ввиду этого, а также трудности уличить как 
торговцев стрихнином, так и охотников, им пользующихся, необхо
димо издание для Камчатской области специальнаго закона о воспре
щении употребления ядов при охоте и введение повышеннаго 
наказания за его нарушение.

Соответствующее представление мною сделано.
Население. Население области за отчётное время увеличилось не

значительно (с 31 952 человека, по данным 1910 года, на 34 492 чело
века, по данным 1912 года, то есть за два года на 2 544 человека).
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Титульный лист отчёта губернатора Камчатской области 
Н. В. Мономахова за 1912—1913 гг.
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ВЫСОЧАЙШИМ']» приказом!. 18-го 1юня 1 9 1 2

Уода ВАШ КМ У  ИМИ ЕВЛТОРС КОМУ ВЕЛ И Ч ЕСТВУ
благоугодно было повелФ.ть миф. быть Намчат-

ским'1. I убернаторомъ.

Обширность Области (1.18 2 .0 0 0  квадратных!.

верстъ), занимающей приблизительно такую же

площадь, какую занимают'!. Германш, Францш

и Италия вмФ.стФ. взятый, своеобразный, весьма

суровыя и мало обе.тЬдованныя услошя жизни

мФ.стнаго населешя, особенно инородческаго, бф.д-

ность литературы о крайнем’!. свверо-востокФ.,

центра Имперш свынк 1>м'ьотстоящем! ОТ'
на 10.000 верстъ и, наконец’!., перелом'!, в'ь

жизни всФ.х'ь классов!, населена! Области, явив-

ппйся как'!. нослФ.дстше, с*ь одной стороны, да-

рованнаго ей новаго адм и н и с т ратив наго упран-

лен!я и ел. другой, рф.зкаго изм'г.ненш экономи

ческих!» углов 1Й оть начавшейся разработки ея

естественных!, богатств'!, и пробуждено! жизни

всей Области благодаря ежегодно увсличиваю-
, «А

щемуся приливу ИЗВИТ. НОВЫХ'Ь СИЛ’Ь В’Ь лицп
рыбонромышленни-иереселенцев!. торговцев!

ковъ, искателей горныхъ богатств!, и других!.

обязывали меняпришельцевь предварительно

составлешя всенодданнФйшаго отчета о состоянш

Области, лично ознакомиться съ населен юм!» ея,

Первая страница отчёта Н. В. Мономахова с автографом первого 
камчатского библиографа П. С. Маловечкина
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Статистическия сведения о численности населения представ
ляются приблизительными ввиду невозможности собрать их о ко
чующем населении Чукотскаго и Анадырскаго уездов, счёта не 
знающаго.

Незначительный прирост надо отнести главным образом на 
отсутствие в области необходимой медицинской помощи и вслед
ствие этого на большую смертность детей. За исключением Пет- 
ропавловскаго уезда, во всех остальных уездах врачей нет уже 
несколько лет, так как при существующих окладах содержания 
и отсутствии квартир для врачебнаго персонала никто свободных 
вакансий занять не желает.

Религиозныя нужды населения. Религиозныя нужды населе
ния области, имеющей несколько тысяч идолопоклонников, очень 
велики. Счастлив доложить Вашему императорскому величеству, 
что в 1912 и 1913 годах для духовно-нравственнаго развития 
инородческаго населения области сделано многое. Главную пользу 
в этом деле принесло Православное Камчатское братство, во имя 
Нерукотворённаго образа Всемилостивейшаго Спаса, имеющее 
счастие состоять под высоким покровительством Его император- 
скаго высочества наследника цесаревича Алексея Николаевича. 
Этим братством выстроены и открыты две церкви-школы в мес
тах сосредоточения инородцев-язычников и изготовлены ещё две 
церкви-школы для возведения в 1914 году.

Широкий устав братства, обнимающий удовлетворение духов
ных и материальных нужд населения Камчатской области, а так
же неутомимо самоотверженная деятельность основателя братства, 
начальника Камчатской духовной миссии иеромонаха о. Нестора, 
вселяют уверенность в том, что отныне распространение право
славной веры среди языческих племён области и просвещение их 
в духе православия поставлено на твёрдую почву.

Просвещение православной части населения значительно облег
чено увеличением содержания духовенству и учителям церков
ноприходских школ, так как это увеличение даст возможность 
повысить нравственный и образовательный уровень лиц, назна
чаемых в Камчатскую область.

Делу духовно-нравственнаго воспитания населения принесёт 
много пользы женская обитель милосердия, участие в основании 
которой в селе Паратунке близь Петропавловска принимает ея 
императорское высочество великая княгиня Елизавета Феодоровна, 
и мужской монастырь, место для котораго выбрано иеромонахом 
о. Нестором близь села Ключевского в долине реки Камчатки.
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На этом месте был в 1711 году основан первый камчатский мона
стырь. Благолепие камчатских церквей будет постепенно улуч
шаться ввиду состоявшагося сношения Святейшаго Синода с брат
ством во имя Воскресения Христова в Москве о направлении на 
Камчатку церковных облачений и предметов церковной утвари, 
жертвуемых братству церквами и монастырями Европейской 
части России.

Остаётся пока неудовлетворённой острая нужда в постройке 
в городе Петропавловске соборнаго храма. Старый деревянный 
зимний храм пришёл в совершенную ветхость и служение в нём 
прекращено, а другой храм, в котором происходит богослуже
ние, лёгкой досчатой постройки и для зимняго служения не 
приспособлен.

Обыватели города Петропавловска, общее число которых всего 
1 680 человек, ревнуя об этой нужде, собрали 2 500 руб. на построе
ние соборнаго храма во имя покровителей города Святых апосто
лов Петра и Павла с приделом имени святителя Алексея, митро
полита Московскаго, святого покровителя наследника Вашего 
императорскаго величества цесаревича Алексея Николаевича.

Сумма эта далеко недостаточна для намеченной цели, почему 
и было возбуждено чрез главнаго начальника края ходатайство 
об оказании этому святому делу поддержки из средств Государ- 
ственнаго казначейства или Святейшаго Синода.

Никаких ассигнований по этому ходатайству не последовало, 
а Святейший Синод отказал даже в разрешении произвести сбор 
на построение соборнаго храма в Петропавловске повсеместно 
в церквах России, ограничившись разрешением производства 
церковнаго сбора лишь в пределах Приамурскаго края. Этот 
последний сбор ввиду ограниченности церквей на Дальнем Восто
ке и прихожан в них в связи с большими собственными потреб
ностями не может дать сумму, достаточную для возведения даже 
скромнаго храма.

Народное образование. Учебное дело в области постепенно раз
вивается. Петропавловское городское четырёхклассное училище 
преобразовано с 1 января 1913 года в высшее начальное училище 
по положению 25 июня 1912 года с правом перехода учащихся 
в среднюю школу без экзамена, кроме языков: мальчиков во вто
рой и третий классы, а девочек до пятаго класса включительно. 
Этим правом воспользовалась уже одна ученица осенью 1913 года.

Первыя два отделения бывшаго городскаго четырёхкласснаго 
училища с 1 июля 1913 года совершенно выделены из его состава
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и из них образовано новое учебное заведение «Петропавловское 
городское приходское училище по уставу 1828 года».

Существовавшее с 1911 года при Петропавловском городском 
четырёхклассном училище педагогические курсы для приготов
ления учителей и учительниц для начальных училищ, на кото
рые поступали окончившие городское училище, открыты в соста
ве двух классов вместо одного, как было ранее. Вследствие этого 
область в недалёком будущем будет иметь кадр учителей из мест
ных уроженцев, не стремящихся при первой возможности уехать 
из области, как то замечается в отношении учителей, прибывших 
на службу извне.

В Петропавловском и Охотском уездах открыты два новых 
начальных училища Министерства народнаго просвещения по 
уставу 1828 года и тотчас по отпуске министерством средств 
будут открыты ещё десять начальных училищ.

В июле 1913 года Совет Министров одобрил к внесению в Госу
дарственную Думу проект новых штатов по содержанию Петро- 
павловскаго высшаго начального училища с увеличением их про
тив существующих на 4 375 руб. Это увеличение даст возмож
ность ввести преподавание иностранных языков, и тем самым будет 
устранено последнее препятствие (экзамены по языкам) к непо
средственному переходу учащихся в среднюю школу.

Преподавание ремесл, организованное при городском училище, 
с успехом продолжается и после преобразования его в высшее на
чальное училище. Кроме этого открыта школа-мастерская в селе
нии Большерецком Петропавловскаго уезда, и обучение в ней по
ставлено так умело, что жестяныя и железныя изделия учеников 
этой школы снабжают наиболее необходимыми в домашнем обиходе 
предметами население западнаго берега Камчатки по более доступ
ным ценам сравнительно с привозными. Школа получила на Хаба
ровской выставке 1913 года похвальный лист за свои изделия.

Делу распространения полезных знаний оказали большую услу
гу рыбопромышленники Бирич и Демби, изъявив согласие при
нимать учеников на принадлежащий им в селе Усть-Камчатске 
рыбоконсервный завод, командируемых туда областной администра
цией для ознакомления с рациональной постановкой рыбокон- 
сервнаго дела. В 1912 и 1913 годах командировалось по три уче
ника петропавловскаго училища, которые вводятся постепенно 
в курс всех деталей производства.

Сеть церковноприходских школ также постепенно расширяет
ся, и обучение в них значительно улучшилось после увеличения
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содержания учителям церковноприходских школ. В 1912 и 1913 годах 
открыто пять новых школ. Кроме того, в Петропавловске откры
то второклассное церковноприходское училище, для котораго 
выстроено светлое, просторное здание с интернатом для учеников 
из дальних селений.

Ощущается нужда в постройке зданий для церковноприходских 
школ, ассигнования на каковой предмет сильно задерживаются, 
несмотря на возбуждаемыя духовным начальством ходатайства.

Медицина. Ходатайство о полной реорганизации и расшире
нии медицинской части в области возбуждено в первой половине 
1910 года, но врачебная часть до сих пор не реформирована и остаёт
ся в том же печальном положении, как и три года тому назад. 
В четырёх из шести уездов врачей нет; фельдшера, за незначи
тельными исключениями, ротные, то есть с научными познания
ми весьма ограниченными; медикаментов мало; в трёх уездах отсут
ствуют удовлетворительно оборудованным амбулатории и апте
ки; лечебницы имеются только в Петропавловске и Охотске, но 
и в них число коек недостаточно.

Из этих лечебниц в лучшем положении находится петропав
ловская вследствие дополнительнаго на нея отпуска главным 
начальником края, начиная с 1913 года, по 3 500 руб. в год.

Недостаток медицинскаго персонала до некоторой степени 
облегчается отзывчивостью Российскаго общества Краснаго Креста, 
главным управлением котораго командируются в область двенад
цать сестёр милосердия. Несмотря на недостаточную подготов
ленность большинства к самостоятельной деятельности, их само
отверженная работа при тяжёлых условиях жизни заслуживает 
полной похвалы и приносит населению несомненную пользу.

Главным управлением был также командирован в область 
в 1912 году на время навигации глазной отряд. При наличии 
большого числа глазных болезней, в особенности среди населения 
западнаго берега Камчатскаго полуострова, в приезде окулистов 
давно ощущалась необходимость. К сожалению, трудность путей 
сообщения и особенно кратковременность командировки лишила 
отряд возможности осуществить ту пользу, которую можно было 
бы ожидать от него, несмотря на энергию и старательность, прояв
ленную всеми членами отряда.

Будущему врачебному персоналу предстоит изследовать горя
чие минеральные источники, которыми область очень богата. 
Некоторыми из них население издавна пользуется для излечения 
ревматизма и, судя по многочисленным отзывам о получаемых
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облегчениях и исцелениях, на эти источники надлежит обратить 
серьёзное внимание, научно осветив их врачебное значение.

Ветеринария. Ветеринарный персонал в области согласно 
временным штатам состоит из ветеринарнаго инспектора и вете- 
ринарнаго фельдшера. Независимо от этого Министерством 
внутренних дел командированы в область два сверхштатных врача. 
Ветеринарному персоналу предстоит выполнить большое и ответ
ственное дело по изучению неизследованных до сих пор болезней 
домашних животных местнаго населения и изысканию способов 
их лечения.

Из домашних животных первенствующее значение имеют: 
ездовыя собаки для оседлаго населения и олени для кочующаго. 
Рогатый скот у оседлаго населения имеется в ограниченном коли
честве и не представляет той крайней необходимости, без которой 
хозяйство не могло бы обойтись, равно как и лошади, имеющияся 
только у очень небольшого числа домохозяев.

Совершенно иное дело ездовыя собаки, которых насчитывается 
свыше 36 000, и олени, которых около 700 000 голов. Ездовыя соба
ки, необычайно выносливое животное, составляют основу благосос
тояния каждаго оседлаго инородца, так как оне представляют един
ственный способ передвижения зимой, и потому гибель собак рав
носильна их раззорению. Собак поражает целый ряд разнообразных 
болезней, между которыми чума является истинным бичом, истреб
ляя до 75 % щенков, а у многих, ея перенёсших, оставляет помут
нение роговой оболочки, полупараличи и нервные припадки, поче
му такие животныя становятся неспособными к работе.

Столь значительный процент гибели приплода раззоряет насе
ление, почему необходимо принять энергичныя меры для борьбы 
с этим злом. Увеличение ветеринарнаго персонала в уездах мало 
поможет делу, и наиболее рационально было бы командирование 
ветеринарной экспедиции из лиц, ознакомившихся с делом произ
водства предохранительных прививок против чумы, почему хода
тайство о таком командировании мною и возбуждено.

Олени имеют для кочующаго населения ещё большее значе
ние, чем ездовыя собаки для оседлаго. Кроме способа передвиже
ния олень даёт мясо для пищи и шкуру для зимней и летней 
одежды. Массовые падежи оленей вынуждают инородцев, у кото
рых остаётся оленей менее сотни, переходить в оседлое состояние 
и заниматься непривычным для них трудом — ловом рыбы и охо
той на морского зверя. Обычно такие инородцы вследствие скуки 
по кочевой жизни и отсутствию сноровки в новом для них заня
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тии впадают в апатию, нуждаются в надзоре и попечении по при
нятию различных мер к ограждению их от гибели и по обезпече- 
нию дальнейшаго существования.

Изучение разнообразных повальных болезней оленя, между 
которыми первенствующее значение имеет копытная, представ
ляется более затруднительным, чем изучение болезней собак. 
Происходит это от господствующих между кочующими предраз- 
судков, заставляющих их скрывать заболевших оленей и не давать 
вскрывать павших. Выяснено это командированными в область 
сверхштатными ветеринарными врачами, проведшими две зимы 
среди кочующих, но можно надеяться, что систематическое пре
следование известной цели и та польза, которую увидят ино
родцы от советов ветеринарнаго персонала, постепенно приучат 
их относиться к нему с большим доверием.

Большая настойчивость в этом деле тем более необходима, 
что по числу оленей Камчатская область занимает первое место 
и в России, и во всём остальном мире, что видно из нижеследую
щих цифр: во всей России оленей 1 761 307, в том числе в Кам
чатской области — 691 686, в Норвегии — 30 000, в Аляске — 
40 000, в Канаде — всего несколько тысяч.

По мере организации лечения оленей, оленеводство, несомнен
но, будет увеличиваться и возможно будет обучить инородцев 
приготовлению оленьих консервов, и тем самым открыть для них 
новый источник доходов.

В 1912 году устроена в Петропавловске лаборатория и снабже
на всем необходимым для изследования области в ветеринарно
санитарном отношении. В настоящее время лабораторией заве
дует ветеринарный инспектор, которому исполнение прямых слу
жебных обязанностей не позволяет уделять лаборатории столько 
времени, сколько это в интересах дела было бы желательно, но 
в представленном в министерство проекте постоянных штатов, 
имеющих быть изданными взамен временных, срок которых окан
чивается 1 января 1915 года, предусмотрено увеличение ветери
нарнаго персонала, и тогда лабораторныя работы будут вестись 
систематично и непрерывно.

Сельское хозяйство. По климатическим условиям земледелие 
могло бы иметь место только в долине реки Камчатки, но неодно
кратно в прежнее время производившиеся в этом направлении 
опыты положительных результатов не дали. Большим тормозом 
возможному развитию земледелия служит рыбный промысел. 
Рунные хода рыбы, когда именно и производится ея лов, совпадают
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с сельскохозяйственными работами. Если нельзя разсчитывать 
на развитие земледелия, по крайней мере, в близком будущем, то 
скотоводство и огородничество могут иметь серьёзное для оседлаго 
населения значение.

До образования Камчатской области к военному губернатору 
Приморской области прибрежное население из мест, имеющих 
хорошия пастбища, обращалось с ходатайством о присылке пле
менных бычков для улучшения породы местнаго низкорослаго 
рогатаго скота. Главное управление земледелия и землеустрой
ства в сознании необходимости прийти на помощь местному насе
лению, отпускало средства для приобретения породистых бычков 
на предмет безплатной их раздачи.

В то время областная администрация, приобретая бычков, не 
придерживалась определённаго задания по распространению той 
или иной породы скота, теперь же казённая Петропавловская 
сельскохозяйственная ферма, продолжая дело снабжения населе
ния племенными производителями и тем способствуя улучшению 
скотоводства, может путём систематическаго подбора производи
телей выяснить, какая порода окажется по местным условиям 
наиболее подходящей. Почин в этом отношении фермой уже сделан 
выпиской в 1913 году чистокровных коров и быков холмогорской 
(молочная) и украинской (мясная и рабочая) пород.

Независимо улучшения скотоводства, представляющаго наи
более серьёзную задачу, ферма путём опыта выясняет возмож
ность культуры целаго ряда огородных растений, а путём устрой
ства показательных огородов знакомит население с рациональ
ными способами культуры всевозможных овощей. Полезная для 
населения деятельность фермы значительно облегчается Главным 
управлением земледелия и землеустройства, широко идущим 
навстречу ея начинаниям.

Промыслы: рыбный. Эксплоатация рыбных богатств края по
степенно развивается, что видно из нижеследующих цифр аренд
ной и попудной платы, поступившей с рыбопромышленников: 
1) аренды с морских рыбопромышленных участков поступило: 
в 1911 году — 277 954, в 1912 году — 330 130, в 1913 году — 
506 929 руб.; 2) попудной платы с речных рыболовных участков 
поступило: в 1911 году — 23 316, в 1912 году — 25 492, в 1913 году — 
27 291 руб. Из этих цифр видно, что наиболее интенсивно увеличи
вается морской рыболовный промысел.

Превалирующее значение в эксплоатации морских рыбалок 
имеют японцы. Сплочённость японских рыбопромышленников,
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объединённых участием в утверждённом японским правительством 
«Обществе рыбопромышленников Приморской области» («Рорио 
Энкайшу Суйсан Кумияви»), представляет серьёзную опасность для 
русских рыбопромышленников, так как главная цель общества — 
приобретение и удержание в руках японцев, членов этого обще
ства, лучших рыболовных участков и притом за минимальную 
арендную плату.

Выполняя принятое при поступлении в общество обязательство: 
не поднимать на торгах цен на те из участков, на которые русские 
предприниматели не торгуются, японцы неимоверно набавляют 
цены на участки, снимаемые русскими и, если на торгах участок по 
цене, поднятой до убыточности, останется за японцами, то разница 
между этой ценой и нормальной принимается на счёт общества, 
то есть, иными словами, раскладывается на всех членов общества.

Против такого японскаго засилия необходимо принять энер
гичным меры, выражающияся, с одной стороны, в оказании вся
кой поддержки русским предпринимателям и, с другой, — в орга
низации и образовании союза русских рыбопромышленников.

Во время объезда области мною выяснено, что намывныя пес- 
чаныя косы, отделяющия большинство рек от моря, пропускают 
пресную воду. Пресная же вода, просачиваясь через косу, смеши
вается с морской водой и тем самым привлекает лосося, ищущаго 
рек для метания икры.

Присутствие в морской воде пресной может послужить осно
ванием для признания предустьевым пространством всей длины 
кос, отделяющих реки от моря, а в предустьевом пространстве лов 
лосося воспрещается. Это сразу сократит морские промыслы 
более чем наполовину, что, в свою очередь, будет иметь послед
ствием увеличение речных промыслов, арендуемых только рус
скими подданными, и таким образом русская промышленность 
увеличится за счёт японской.

Сокращение морских промыслов желательно ещё и потому, что 
усиленный лов лосося на морских участках, расположенных близь 
устья рек, ежегодно заметно уменьшает ход лосося в реках, сокра
щает улов его и грозит жизненным интересам как для населения 
области, так и самой рыбопромышленности.

На возможность признания речных кос предустьевым простран
ством главным начальником края обращено внимание и дано 
соответствующее указание Управлению государственных иму- 
ществ. Приняты также меры к сохранению лосося устройством 
мальковых заводов.
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Серьёзным подспорьем было бы открытие низшаго и средняго 
рыболовных училищ. Эти училища создали бы кадр специалис
тов для промышленных предприятий, а местное население, полу
чающее в данное время от лова рыбы незначительный доход про
дажей ея в живом виде, научилось бы консервировать её усовер
шенствованным способом и тем самым значительно увеличило 
бы свой заработок.

Котиковый, бобровый и песцовый промыслы на Командорских 
островах. В 1912 году окончилась аренда пушных промыслов на 
Командорских островах. Многолетний опыт использования про
мыслов частными предпринимателями и неудовлетворительное 
состояние пушного, особенно котиковаго, промысла на островах 
послужили основанием главному начальнику края шталмейсте
ру двора Вашего императорскаго величества Гондатти возбудить 
вопрос о желательности эксплоатации промыслов средствами 
казны. Такая эксплоатация, хотя в виде опыта, была бы тем более 
желательна, что, не вызывая со стороны казны никаких затрат, 
несомненно, принесла бы значительный доход казне.

За эксплоатацию пушных промыслов арендаторам ставилось 
в обязательство доставлять населению островов не менее трёх раз 
в течение года всё для них потребное по рыночным ценам с над
бавкою не более 20 %. Если накладные расходы по доставке не
которых предметов и превышали эти 20 % надбавки, то убыток 
этот с лихвою покрывался теми огромными барышами, которые 
арендаторы имели от эксплоатации промыслов. Главное управле
ние земледелия и землеустройства по окончании аренднаго контрак
та с арендатором в 1912 году вновь сдало пушные промысла на 
Командорских островах новому арендатору — торговому дому 
«И. Я. Чурин и К°» сроком на четыре года.

Ввиду заключённой между Россией, Англией, Американскими 
Соединёнными Штатами и Японией конвенции, промысел мор
ских котиков в течение четырёхлетняго аренднаго срока произ
водиться не будет, и арендная плата за бобров и песцов несколько 
повышена, но товары для островов доставляются арендатором не 
на собственном пароходе, как это делал прежний арендатор, а на 
пароходах Добровольнаго флота, и не три, а только два раза в тече
ние года. Принимая во внимание, что цена на пушнину регулярно 
поднимается, несомненно, и новый арендатор будет иметь значи
тельные барыши от промысла.

Хищнические набеги японских шхун на Командорские острова 
после заключения Вашингтонской конвенции почти прекратились.
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Ввиду прекращения котиковаго промысла заработок населе
ния Командорских островов настолько уменьшился, что его сде
лалось совершенно недостаточно для покрытия всех нужд домаш- 
няго обихода.

Своевременно это было принято во внимание, испрошен у Глав
наго управления земледелия и землеустройства кредит в размере, 
недостающем до суммы, обычно получавшейся населением за про
мысел, и организованы общественным работы, главным образом 
по улучшению условий самых промыслов. Таким образом, в годы 
запуска котиков население, если и не дополучит некоторой суммы, 
то нужды испытывать не будет.

Морской звериный промысел. Промысел местным населением 
морского зверя (кит, морж, белуха, сивуч, нерпа, лахтак и акиба) 
был в 1912 и 1913 годах ниже средняго. Для населения охотско- 
камчатскаго побережья этот промысел является подсобным, а для 
оседлаго прибрежнаго населения Чукотскаго уезда — главным 
средством к существованию. Этот промысел даёт населению про
дукты питания (мясо и жир), одежду, отопление и средства для 
приобретения товаров первой необходимости.

Промысел китов и моржей с каждым годом заметно умень
шается вследствие истребления американцами этих животных 
при ежегодных регулярных передвижениях их в наших террито
риальных водах с севера на юг и обратно. Необходимо устано
вить действительную охрану и положить предел расхищению 
наших морских богатств.

Предоставленная в распоряжение чукотскаго уезднаго начальни
ка моторно-парусная шхуна «Северная звезда» не отвечает своему 
назначению вследствие слишком глубокой осадки (около 11 футов) 
и малаго хода, всего четыре узла в час. Шхуна эта летом 1913 года 
потерпела аварию в заливе Святаго Креста, наскочив в тумане на 
мель, и должна быть заменена судном с осадкой 4—5 фут и ходом 
не менее двенадцати узлов в час; при таком ходе ни одна из хищ
нических шхун не будет в состоянии от нея уйти.

Надлежащая охрана севернаго побережья необходима ещё и пото
му, что население, не видя защиты от насилий со стороны амери
канцев, начинает враждебно относиться к представителям рус
ской власти. Примером тому может служить случай, имевший 
место весной 1913 года, при покушении на жизнь полицейскаго 
стражника Сотникова личным составом американской хищниче
ской шхуны «Морской волк» во время осмотра Сотниковым этой 
шхуны. Раненый и сброшенный в воду Сотников, выбравшись на
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берег, не нашёл никакой помощи и содействия у местных чукчей 
селения Наукан. Чукчи эти, конечно, понесут соответствующее 
наказание за их отношение к представителю русской власти.

Для охоты на китов и моржей чукчи приобретали вельботы 
у американцев, платя большия деньги за них, или производили охо
ту на своих лодках, часто подвергая жизнь серьёзной опасности. 
В настоящее время сделан почин снабжения чукчей китобойными 
вельботами с разсрочкой уплаты денег за них. Эти вельботы креп
кой конструкции спасательнаго типа облегчают самый промысел 
и значительно уменьшают опасность гибели от разных случайностей.

Вельботы изготовляются в городе Петропавловске опытным 
мастером.

Промысел пушного зверя. После рыбнаго промысла, дающаго 
оседлому населению Петропавловскаго, Гижигинскаго, Охотскаго 
и Анадырскаго уездов продукт питания, как для себя, так и для 
собак, промысел пушного зверя, доставляя средства для приобре
тения всего необходимого в домашнем обиходе, занимает второе 
место в экономической его жизни. Охота на пушного зверя в 1912 
и 1913 годах была удовлетворительна.

В области водится следующий пушной зверь: соболь, лисица 
(чернобурая, сиводушка, красная), песец (голубой и белый), белка, 
выдра, росомаха, медведь, волк, заяц, горный баран. Наиболее ценным 
зверем является соболь, цена на шкурку котораго дошла в сред
нем до 100 руб., а отдельные экземпляры — и до 200 руб. Соболь 
водится в Петропавловском, Гижигинском и Анадырском уездах 
и острове Караге, входящем в состав Петропавловскаго уезда. 
В уездах Гижигинском и Анадырском соболя немного и потому 
установленный законодательным путём запрет охоты на соболя 
на трёхлетие (1913—1915 годы) разстройства в экономическую 
жизнь населения этих уездов не внесёт.

В ином положении находится население Петропавловскаго 
уезда, которое, за исключением живущаго на Карагинском остро
ве, поставлено в отношении охоты на соболя в совершенно исклю
чительным условия. Охота на соболя, доставляя населению это
го уезда главныя средства к жизни, равнозначуща для него по
севу хлебных злаков в тех местах, где население исключительно 
занимается хлебопашеством и земледелием. В силу этого трёх
летний запрет охоты на соболя внесёт такое же разстройство 
в его хозяйственный уклад, какое являлось бы последствием 
трёхлетняго неурожая хлебов или запрета три года заниматься 
обработкой земли.
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Тяжёлое положение усугубляется ещё тем, что торговый люд, 
зная об отсутствии у населения покупных средств, несомненно, 
сократит торговлю, и вследствие этого у населения будет ощущать
ся недостаток в необходимых предметах для его жизни и домаш- 
няго обихода.

Изложенные соображения обязывали администрацию забла
говременно озаботиться принятием мер к предотвращению тяжё
лых для населения последствий, являющихся результатом запре
та охоты на соболя, в связи с особливыми условиями жизни насе
ления Камчатскаго полуострова, а попутно и к охране соболя от 
тайной на него охоты в годы запуска, если не со стороны коренно
го населения, обычно, за редким исключением, безпрекословно 
исполняющаго все распоряжения начальства, то со стороны при- 
шлаго, ищущаго лёгкой наживы элемента. Тайную охоту произ
водить легко ввиду того, что всё восточное побережье Камчатска
го полуострова от мыса Лопатка на юге до селения Усть-Камчат- 
скаго на севере, на пространстве 780 вёрст, мало населено, причём 
на том же побережье имеются две издавна заповедныя для охоты 
на соболя местности — Кроноки и Асача, в которых поэтому соболь 
держится в значительном количестве.

Меры к надзору за тем, чтобы охота на соболя в годы запрета 
никем не производилась, выработаны особым совещанием, при
чём к участию в охране этого ценнаго пушного зверя привлечено 
само коренное население области, заинтересованное в сохранении 
соболя. Ввиду наличности у населения некоторых сбережений, 
оно будет нуждаться в помощи в последние два года запрещения 
означенной охоты. Соответствующее ходатайство об отпуске 
необходимых средств мною возбуждено.

В течение зимы 1913 года мною была организована особая 
экспедиция на восточный берег Камчатскаго полуострова, где, 
по имевшимся у меня сведениям, должна была производиться 
недозволенная охота на соболя. Несмотря на все трудности проез
да по неизследованной и гористой местности, пересекаемой неза
мерзающими реками, экспедиция эта увенчалась успехом: задер
жано девять хищников и арестовано у них пятьдесят одна собо
линая шкурка.

Золотопромышленность и полезный ископаемый. Камчатская 
область богата местонахождениями разнообразных полезных иско
паемых (золото, платина, руды: медная, железная, цинковая и се
ребро-свинцовая; каменный уголь и графит; из драгоценных кам
ней — аметист), но разработка их до сих пор не началась, главным
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образом потому, что горныя богатства не обследованы, а область 
в геологическом и горнопромышленном отношениях почти совер
шенно не освещена.

Законом 17 июня 1901 года стовёрстная береговая полоса 
и местности, занятыя бывшими концессиями Северо-Восточнаго 
общества и Балинскаго, закрыты для частнаго горнаго, золотого 
и нефтяного промысла, безусловно для иностранцев и условно — 
для русских подданных. Для частнаго предпринимателя горное 
дело требует огромных денежных средств и затраты труда, а целый 
ряд крайне неблагоприятных условий и особенностей края ещё 
более осложняют и затрудняют дело.

Главнейшия трудности заключаются в следующем: 1) отда
лённость залежей полезных ископаемых от культурных центров 
в связи с затруднительностью и медленностью сообщений даже 
с ближайшим городом Владивостоком, 2) разобщённость области 
с остальным миром в течение от пяти до девяти месяцев, 3) огра
ниченность рабочих дней в году вследствие продолжительности 
зимы с глубокими снегами и частыми пургами (мятелями), 
4) отсутствие дорог внутри страны и проистекающее от этого 
неудобство сообщений, особенно летом, 5) отсутствие на месте 
рабочих рук, съестных припасов, а во многих местах области строи
тельных материалов и топлива.

Рядом с этим, несомненно, залог будущаго культурнаго расцве
та области лежит в разработке горных богатств, и в особенности 
золота, месторождения котораго в области многочисленны.

Примером быстраго развития местности, в которой начинается 
разработка золота, служат Сьюардский полуостров и северо
западная Аляска, которые пятнадцать лет тому назад представ
ляли из себя пустынную местность. В настоящее же время там 
ряд городов, между которыми Ном, отрезанный на семь зимних 
месяцев от сообщения с внешним миром, имеет мостовыя, электри
ческое освещение, водопровод, телефон, шоссе и узкоколейную же
лезную дорогу, соединяющую город с приисками. Кроме врож
дённой предприимчивости американцев и отсутствия ограниче
ний в деле разработки ископаемых, несомненное значение для 
развития отдалённаго и суроваго по климатическим условиям края 
имело то обстоятельство, что с 1900 года американское правитель
ство в каждом пункте, где было основание ожидать золота, имеет 
геологов, которые ведут съёмки и собирают различнаго рода сведе
ния, нужныя для проспекторов и рудокопов, а регулярно публикуе
мые ими отчёты образовали из себя ценную библиотеку.
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Геологическое строение Чукотскаго полуострова одинаково 
с Сьюардским. Близ поста Ново-Мариинскаго Анадырскаго уезда 
найдено богатое месторождение золота в долине реки Волчьей; 
несомненно, оно не единичное и потому, казалось бы, не следует 
останавливаться перед затратами на геологическия изследования 
области вообще и Чукотскаго полуострова в особенности.

О ежегодном систематическом производстве геологических 
изследований было возбуждено ходатайство, и в 1912 году в область 
были посланы четыре горных экспедиции: три от Геологическа- 
го комитета, по одной в Анадырский, Гижигинский и Охотский 
уезды, и четвёртая Горным департаментом для изследования золо- 
тоноснаго района реки Волчьей на Чукотском полуострове. 
Существенно важно, чтобы начатыя геологическия изследования 
продолжались и в последующие годы, но в 1913 году работы этих 
экспедиций не возобновлялись, и результаты этих работ, к сожа
лению, ни мне, ни промышленному миру совершенно не известны.

Важнейшими мерами для развития горнаго дела в области 
представляются: 1) открытие для частнаго горнаго и золотого 
промыслов исключительно для русскоподданных стовёрстной 
береговой полосы и земель, занятых бывшими концессиями Северо- 
Восточнаго общества и Балинскаго, 2) ежегодная посылка в тече
ние ряда лет геологических экспедиций по определённому плану, 
3) выделение Камчатской области в отдельный горный округ с под
чинением окружнаго инженера ведению Иркутскаго горнаго 
управления или Приамурскаго горнаго управления, если таковое 
будет образовано, 4) снабжение камчатскаго горнаго инженера 
средствами для производства разведок и разработки геологи
ческих материалов.

Соответствующия ходатайства возбуждены. Главный начальник 
Приамурскаго края, которому примечанием к ст. 259 Устава гор
наго предоставлено право разрешать собственною властью русским 
подданным занятие горным промыслом в стовёрстной полосе, при
знал возможным впредь до разрешения вопроса о снятии запреще
ния со стовёрстной полосы допускать на побережье Камчатскаго 
полуострова, а также в Охотском и Анадырском уездах занятие 
горным промыслом вполне благонадёжным русским подданным.

Приемлю смелость всеподданейше доложить Вашему импера
торскому величеству, что после войны с Японией к далёкому, до 
тех пор малоизвестному Камчатскому краю среди торгово- 
промышленнаго мира появился живой интерес; жизнь области 
пошла ускоренным темпом, почему крайне существенно и важно,
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чтобы все мероприятия, касающияся культурнаго развития обла
сти, в том числе изследование горных богатств ея и связанное 
с этим изследованием практическое добывание этих богатств, раз- 
сматривались бы правительственными и законодательными учреж
дениями вне очереди или, во всяком случае, в ближайшее время, 
по возникновении того или другого вопроса, связаннаго с жизнен
ными интересами области.

Лесное дело. Лесныя насаждения в области могут иметь про
мысловое значение только в долине реки Камчатки, протекаю
щей в пределах Петропавловскаго уезда. Долина эта тянется на 
протяжении около 1 000 вёрст. Из этого пространства Управле
нием государственных имущества Приамурскаго края произве
дено в 1910 году изследование лесов на протяжении 330 вёрст 
вдоль реки, от ея устья по десять вёрст в каждую сторону. Даль- 
нейшаго изследования управлением не производилось, и в распо
ряжении камчатской областной администрации до сих пор нет 
органа лесного надзора, несмотря на то, что ходатайство об этом 
давно возбуждено, а на губернатора ст. 7 Временнаго положения 
об управлении Камчатскою областью возложено заведывание 
государственными имуществами.

При суровости климатических условий в области раститель
ный мир в ней беден и однообразен, и только долина реки Кам
чатки обладает, наиболее благоприятными условиями для произ
растания лесных насаждений. Наиболее ценной древесной поро
дой здесь является лиственница. Затем встречаются: ель, два вида 
берёзы (белая и эрмановская), осина, тополь, ольха, несколько ви
дов ив, два вида рябины, чёрный боярышник, черёмуха, кустарни
ковый можжевельник и два вида сланцев (кедровый и ольхо
вый). При обследовании выяснилось, что от устья реки Камчатки 
до селения Ключевского на протяжении 125 вёрст почти нет дре
весной растительности и собственно лесная площадь со строевым 
материалом, имеющим промысловое значение, начинается от этого 
села вверх по реке.

В 1912 году нашёлся предприниматель, получивший разреше
ние построить лесопильный завод близь селения Ключевского для 
выработки ящиков и бочек для нужд рыбопромышленности. Для 
этой цели предполагается ежегодно употреблять в дело от 6 000 до 
12 000 брёвен.

После намеченнаго прорытия намывной косы, отделяющей реку 
Камчатку от моря, явится возможность вводить в реку морския 
суда и начать экспорт леса на внутренней и на заграничный рын
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ки. Почин этот следует приветствовать, так как разработка леса 
даст новый заработок местному населению, а также даст возмож
ность снабжать лесным строительным материалом областной 
город Петропавловск, лишённый этого материала, что затрудняет 
строительство и задерживает естественный рост города.

Для развития лесного дела в области необходимо дальнейшее 
изследование лесонасаждений, установление надлежащаго надзо
ра и разумной эксплоатации лесных угодий.

Торговля. Торговые обороты в области с каждым годом всё 
увеличиваются, и город Петропавловск в этом отношении за
нимает первое место. Привоз товаров и пассажиров в город Пет
ропавловск и обратно за последние шесть лет был следующий: 
в 1908 г. — 14 000 пудо-фут и 250 пассажиров, в 1909 г. (с 15 июля 
1909 г. образована Камчатская область) — 60 000 и 450, в 1910 г. — 
100 000 и 700, в 1911 г. — 113 570 и 1 016, в 1912 г. — 134 710 
и 1 623, в 1913 г. — 187 267 пудо-фут и 1 460 пассажиров. Эти 
цифровыя данныя наиболее убедительно указывают на постепен
ное развитие жизни в крае.

Движение товаров и пассажиров было бы ещё интенсивнее, если 
бы рейсы пароходов Добровольнаго флота были распределены 
более равномерно и обслуживали не только одни интересы рыбо
промышленности, но и все другия потребности края. Все пароходы 
первой половины навигации идут нагруженные грузами и рабо
чими рыбопромышленников, почему Добровольный флот отказы
вает в перевозке товаров, необходимых для удовлетворения нужд 
населения города Петропавловска, окрестных селений и других 
местностей края.

Осенью обычно по рейсовому расписанию пароходов из Влади
востока не бывает, а последний пароход прямого рейса (Владиво
сток — Петропавловск и обратно) не в состоянии погрузить всех 
товаров, отправляемых в Петропавловск. В 1912 году часть грузов 
не была принята, несмотря на то, что после моего усиленнаго настоя
ния было вместо одного отправлено последним рейсом в Петро
павловск два парохода. Испытывают затруднения также и пасса
жиры, для которых часто не хватает мест.

Делу развития торговых оборотов края препятствует также 
расписание рейсов пароходов Добровольнаго флота, составляемое 
в течение последних лет таким образом, что все охотско-камчат
ское побережье не имеет непосредственнаго сообщения с областным 
городом Петропавловском, и на это побережье можно попасть только 
через город Владивосток. Такая отрезанность довольно густо
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населённаго побережья почти совершенно лишает возможности 
торговый люд иметь с этим побережьем правильныя торговыя 
сношения, затрудняя и удорожая доставку товаров и предметов 
первой необходимости местному населению.

Причина столь неудачнаго составления рейсоваго расписания 
заключается в том, что контрагент казны Добровольный флот 
преследует исключительно интересы рыбопромышленности, ставя 
на второй план все остальным нужды области. Необходимо для 
достижения возможно быстраго поступательнаго развития края 
непосредственно соединить пароходными сообщениями важнейшие 
населённые пункты области с городом Петропавловском, о чём мною 
и возбуждено надлежащее ходатайство.

В области значительно развита так называемая развозная тор
говля товаров по селениям и по кочевьям. Торговля эта далеко не 
может удовлетворить нужду и спрос населения на продовольствен
ные припасы, да и сами торговцы, занимающиеся развозным тор
гом, везут больше мануфактурные и галантерейные товары, а не 
предметы первой необходимости. Происходит это вследствие того, 
что на нарту (особыя сани, в которыя впрягают собак) можно 
положить очень немного, около десяти пудов. Цена на продоволь
ственные припасы более или менее известна, а потому торговцы 
предпочитают везти менее громоздкий товар, цена на который 
населению совершенно неизвестна, благодаря чему легко получить 
значительные барыши. Развозная торговля производится также 
и летом на пароходах, несмотря на неудобства, сопряжённым с крат
ковременностью стоянок пароходов в местах захода.

Коммерческий люд особенно жалуется на плохую торговлю 
с населением Чукотскаго полуострова. Происходит это по той при
чине, что пароходы Добровольного флота приходят на Чукотский 
полуостров только в июне, в то время как американския шхуны 
появляются у Чукотскаго побережья в середине мая, благодаря 
чему большая часть пушнины и лучшая по качеству скупается 
американцами. При установлении надлежащей охраны нашего 
побережья станет невозможен приход иностранных судов без тамо
женного досмотра, который должен производиться в городе Петро
павловске, и русская торговля значительно улучшится.

В настоящее время на Чукотском полуострове поселились и про
живают круглый год два русских торговца. Денежных знаков 
у населения не имеется, и торговля ведётся исключительно мено
вая. Торговыя операции в области значительно облегчились бла
годаря устройству радиотелеграфных станций, дающих возмож
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ность быстро сноситься с крупными торговыми фирмами и глав
нейшими рынками.

Снабжение населения припасами казённаго заготовления. 
Существующая в настоящее время в области торговля не в состоя
нии удовлетворить всей потребности и спроса населения как на 
необходимые ему предметы обихода, так в особенности на продо
вольственные припасы. Вследствие этого дело обезпечения ино- 
родческаго населения припасами и предметами первой необходи
мости взято правительством в свои руки, для чего в наиболее насе
лённых пунктах открыты казённые магазины, из которых продаются 
так называемые припасы и предметы казённаго заготовления: мука, 
крупа, соль, порох, свинец, дробь, прядево для сетей и чай.

Снабжая население этими наиболее существенными в его домаш
нем обиходе предметами, правительство тем самым устанавли
вает и нормирует правильным цены на эти товары, лишая торгов
цев возможности искусственно поднимать цены. Оседлое населе
ние области, питавшееся прежде и зиму, и лето исключительно 
рыбой, начинает постепенно привыкать к муке, спрос на которую 
с каждым годом всё возрастает. Постепенно, с каждым годом, всё 
увеличивающийся спрос на предметы казённаго заготовления 
вынуждает расширять сеть магазинов путём открытия таковых 
в новых местах.

В соответствии с этим неизбежно должно увеличиваться и ассиг
нование на приобретение припасов казённаго заготовления. Отпуск 
средств на это с 20 000 рублей в настоящее время доведен до 
40 000 рублей, причём желательно и дальнейшее увеличение кре
дита. Деньги эти возвращаются обратно в казну путём поступле
ния сумм, вырученных от продажи населению предметов казён
наго заготовления, и только незначительная часть отпускаемых 
средств на постройку магазинов, помещений для смотрителей 
и плавучих средств для них расходуется безвозвратно.

Пути сообщения. Омываемая с трёх сторон морями, Кам
чатская область имеет морского побережья около 10 000 вёрст. 
В силу этого главнейшее значение для области имеют морские 
пути сообщения. Сообщения эти между побережьем области и горо
дом Владивостоком, являющимся ближайшим пунктом, снабжаю
щим область всем необходимым, поддерживается контрагентом 
казны — Добровольным флотом.

Для дальнейшаго развития жизни в крае недостаточно одного 
сообщения области с городом Владивостоком необходимо также 
связать наиболее населённые и имеющие торговое значение пункты
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побережья между собою и с областным центром — городом Петро
павловском. Эта потребность частью будет удовлетворена созда
нием мелкаго каботажа, возникновение котораго облегчено вре
менными правилами о выдаче ссуд под строящияся деревянныя 
парусныя суда, предназначенным для плавания в прибрежных 
водах Приамурскаго генерал-губернаторства, утверждёнными 
9 января 1912 года министром торговли и промышленности по 
соглашению с государственным контролёром. Ссуды будут выда
ваться в размере двух третей стоимости судна в готовом виде, но 
не свыше 2 000 рублей.

Почин в деле организации мелкаго местнаго каботажа сде
лан в 1913 году отставным поручиком Юдиным, получившим 
по высочайшему Вашего императорскаго величества повелению 
моторно-парусную шхуну «Кайо-мару», арестованную канонер
ской лодкой «Манджур» 28 мая 1910 года около Командорских 
островов.

В 1912 и 1913 годах благополучно совершены Добровольным 
флотом рейсы к устью реки Колымы, а транспортами-ледоколами 
«Таймыр» и «Вайгач» при обследовании побережья Ледовитаго 
океана открыта новая, доселе неизвестная земля.

Дорожное строительство области, в смысле проведения и обо
рудования сухопутных дорог, находится в совершенно зачаточ
ном состоянии, между тем дело это имеет огромное значение для 
развития жизни в крае и на него должно быть обращено самое 
серьёзное внимание. Отсутствие необходимого техническаго пер
сонала, могущаго заняться обследованием области в дорожном 
отношении, служит главнейшим препятствием к осуществлению 
этой серьёзной потребности. При составлении постоянных штатов 
для области вместо ныне существующих временных, это принято 
мною во внимание и введён технический персонал, могущий вы
полнить эту задачу. К устройству сухопутных дорог простейшаго 
типа надлежит приступить в ближайшем будущем.

Почта и телеграф. Почтовое сношение с внешним миром произ
водится исключительно морем через посредство пароходов Добро- 
вольнаго флота. Сухим путём существует внутреннее почтовое 
сообщение. Почта выходит из Петропавловска в декабре, направ
ляется через местечко Гижигу в Охотск и через несколько дней 
по приходе в этот пункт возвращается обратно в Петропавловск, 
снова через Гижигу, где забирает почту из Анадырскаго уезда.

С закрытием навигации Камчатская область совершенно отре
зается от всякаго почтоваго сообщения с внешним миром, остаёт
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ся лишь телеграфное сношение через посредство радиотелеграф
ных станций, значение которых для области огромно.

В 1912 году установлены и открыты для общаго пользования 
радиостанции на посту Ново-Мариинском (в устье реки Анады
ря), в Наяхоне (в 100 верстах от местечка Гижиги) и Охотске. 
Кроме радиотелеграфных станций, закончены работы по устрой
ству проволочной линии от Петропавловска до селения Тигиль, 
Петропавловскаго уезда на западном берегу Камчатскаго полуост
рова на протяжении 800 вёрст.

Обмен телеграмм с внешним миром постоянно растёт. С июля 
по декабрь 1911 года было послано 4 553 телеграммы с числом 
слов 109 562. В 1912 году было послано: 19 052 телеграммы с чис
лом слов 444 927. В 1913 году было послано 28 291 телеграмма 
с числом слов 660 570.

При постройке радиостанций в Петропавловске и Николаев
ске Приморской области трудно было предвидеть столь быст
рый рост телеграфных сношений, почему станции эти в настоя
щее время малы, и мощность их должна быть значительно уве
личена. Необходимо дальнейшее, постепенное расширение 
телеграфной сети, что и намечено уже к исполнению в ближай
шее время.

Заключение. Далёкий, громаднейший по пространству Камчат
ский край, омываемый с трёх сторон бурными, неприветливыми 
морями, представляет из себя ещё и до сих пор малоизследован- 
ную русскую окраину, на многие месяцы совершенно отрезаемую 
от метрополии. С редким, большею частью инородческим населе
нием, ведущим в северной части территории кочевой, бродячий 
образ жизни; с суровым климатом, при отсутствии элементарных 
путей сообщения; тяжёлыми условиями жизни проживающих 
в этом крае людей, — окраина эта не привлекает к себе здоровый, 
трудоспособный элемент русских переселенцев, и заселение идёт 
медленно. Несмотря на это, слухи и сведения о природных богат
ствах Камчатской области всё более и более проникают в широ- 
кия народныя массы, и наплыв людей, приезжающих лично убе
диться и посмотреть на эти богатства, ознакомиться с условиями 
труда и жизни, с каждым годом заметно увеличивается. Несом
ненно, что из числа этих приезжающих людей найдутся муже
ственные, здоровые, трудоспособные, которых не смутят суровыя 
условия жизни, и они прочно осядут в крае, представляющем из 
себя непочатое ещё место естественных природных богатств. Ввиду 
этого надлежит возможно быстрее удовлетворять первостепенным
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нужды области, дабы культурным развитием края облегчить 
задачу тем русским пионерам, которые заселением его и разработ
кой богатств лучше и надёжнее всего оградят область от наплыва 
и жадных посягательств всевозможных иностранцев.

Главнейшия нужды области, благоприятное решение которых 
должно последовать в ближайшем времени, следующия:

1. Учреждение особой епархии в Камчатской области.
2. Замена временнаго управления областью на постоянное с вве

дением новых штатов, значительно расширенных.
3. Преобразование и расширение врачебной части.
4. Введение в городе Петропавловске упрощённаго городского 

управления.
5. Усиление рыболовнаго промысловаго надзора с передачей 

ближайшаго и непосредственнаго руководительства губернатору 
Камчатской области.

6. Систематическое изучение рыбных богатств области.
7. Исследование морского побережья и исправление морских карт.
8. Изследование рек и прорытие устьевой кошки реки Камчатки.
9. Систематическое ежегодное изследование горных богатств 

области.
10. Уничтожение запрета исключительно только для русских 

подданных в стовёрстной береговой полосе для занятия горным 
промыслом.

11. Изследование лесных насаждений и учреждение специаль- 
наго органа по лесной части.

12. Установление местнаго пароходнаго сообщения между глав
нейшими населёнными пунктами побережья и областным горо
дом Петропавловском.

13. Увеличение штатов чукотской уездной администрации.
14. Снабжение чинов уездной администрации необходимыми 

и соответствующими плавучими средствами.
О некоторых из этих нужд, как-то: учреждение особой епар

хии; преобразование и расширение врачебной части; введение 
в городе Петропавловске упрощённаго городского управления; 
усиление рыболовнаго промысловаго надзора; систематическое 
изучение рыбных богатств; изследование морского побережья 
и исправление морских карт; изследование рек и прорытие устье
вой кошки реки Камчатки; учреждение специальнаго органа по 
лесной части и увеличение штатов чукотской уездной админист
рации имел счастье в своём всеподданнейшем за 1910 и 1911 годы 
отчёте докладывать Вашему императорскому величеству пред
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шественник мой статский советник Перфильев, но, к сожалению, 
нужды эти остаются неудовлетворёнными и по настоящее время.

Комиссия Государственной Думы по направлению законода
тельных предположений при разсмотрении законопроекта министра 
внутренних дел о преобразовании Приморской области и острова 
Сахалина высказала два принципиальных положения, глубоко 
продуманных и совершенно верных: 1) ввиду исключительных 
и своеобразных условий будущей Камчатской области высший 
представитель власти в ней должен быть не администратором 
в обычном смысле этого слова, а скорее добросовестным и забот
ливым хозяином и 2) ввиду того, что естественным богатства края 
и малоизследованы и не вполне выяснены, деятельность губерна
тора должна носить характер постоянной, систематической экспе
диции, снаряжённой правительством для объединения деятель
ности отдельных органов в области изследования жизни и природ
ных богатств края. Для того чтобы быть добросовестным и заботливым, 
надо хорошо и обстоятельно знать и изучить вверенное хозяй
ство; чтобы изследовать и выяснить богатства края, надо близко 
и непосредственно познакомиться с этим краем.

Вышесказанное требует постоянных разъездов по области для 
ознакомления с ея особенностями и населением, изучения ея 
богатств и выяснения их. При огромной площади этой области, 
отсутствии путей сообщения, трудности и длительности переез
дов, отпускаемый Министерством внутренних дел прогонный кредит 
в размере 3 500 рублей в год так ничтожен, что едва в состоянии 
покрыть одну-две поездки. При таких условиях нельзя в полной 
мере выполнить ту серьёзную и ответственную задачу, которая, по 
верной мысли законодателя, возложена на губернатора Камчат
ской области. Следует принять во внимание, что этот кредит отпус
кается для разъездов не одного губернатора, а всех чинов област
ной администрации. Поездки этих чинов (вице-губернатор, вра
чебный инспектор, уездные врачи, областной инженер, чины, 
ревизующие уездныя учреждения) неизбежно необходимы по роду 
их службы и по возложенным на них специальным обязанностям. 
Кроме выполнения этих прямых своих обязанностей и непосред
ственных поручений, чины администрации могут и должны по
путно изучать край, знакомиться с бытом и условиями жизни 
населения, освещать те мало изследованныя особенности области, 
которыя дадут возможность правильно разрешать целый ряд воз
никающих вопросов, связанных с культурным развитием этой 
окраины. Прогонный кредит на разъезды должен быть увеличен,
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по крайней мере, вдвое, о чём мною возбуждались соответствую
щий ходатайства, не увенчавшийся пока, к сожалению, успехом.

Счастлив всеподданнейше засвидетельствовать и доложить 
Вашему императорскому величеству, что население Камчатской 
области горячо и самоотверженно предано Вашему величеству, 
готово всегда принести в жертву за своего самодержавнаго царя 
и родину всё своё достояние и самую жизнь. История области 
знает тому славные примеры: и в 1854 году во время нападения 
соединённаго англо-французскаго флота на порт Петропавловск, 
и в последнюю японскую войну. Кроткое, безхитростное, детски 
простодушное и робкое от природы коренное население области 
покорно и безпрекословно исполняет всякое распоряжение, всякое 
приказание начальствующих лиц. Православная часть населения 
глубоко верующая и религиозная. Приемлю смелость вернопод
даннически высказать твёрдую уверенность, что высочайше вве
ренная мне Вашим императорским величеством область после ряда 
созидательных преобразований, улучшений, изследований и меро
приятий, клонящихся к поднятию ея производительных сил, обнару
жит в полной мере все те природныя богатства, которыя, находясь 
в настоящее время в первобытном, зачаточном и неизследован- 
ном состоянии, не приносят государству тех доходов, которых оно 
вправе ожидать от своей далёкой окраины.
Из фондов КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей»

КРАТКИЙ ОБЗОР ЖИЗНИ В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
в 1919 г.

Территория. Камчатская область, выделенная в самостоятель
ную административную единицу из состава Приморской области 
в 1909 году, занимает территорию приблизительно в 1 180 000 квад
ратных вёрст. Единственной сухопутной границей, отделяющей 
её от Якутской области, на западе служит Становой хребет, с вос
тока же, севера и юга она ограничена Северным Ледовитым океа
ном, Беринговым морем и, наконец, Охотским морем, которое почти 
полностью охватывается ея берегами.

В административном отношении область разделена на шесть 
уездов: Охотский, Гижигинский, Петропавловский, Анадырский, 
Чукотский и Командорский, состоящий из остров Беринг и Мед
ный. Во главе уездов стоят управляющие уездами, объединяющие 
в своём лице власть административную и милицейскую. Такое 
совмещение должностей предусмотрено ранее Временным поло
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жением об управлении Камчатской областью, вопреки прямого 
указания закона оставлено и теперь в видах экономии государ
ственных средств, а также вследствие того, что жизнь области, 
населённой большей частью инородцами, проста и несложна, и созда
ние в ея уездах двух управлений: управления управляющего уез
дом и начальника милиции не вызывается необходимостью, тогда 
как разъединение указанных должностей обрекает одно из них на 
полную бездеятельность. В помощь управляющим уездами имеют
ся участковые начальники милиции, число которых в Петропавлов
ском уезде три, в Охотском — один.

В остальных уездах участковых начальников милиции... (в этом 
месте часть теста отсутствует. — Ред.) сельское управление. В горо
де Охотске и местечке Гижига действует поселковое управление, 
городское самоуправление существует с 1917 г. только в г. Петро
павловске.

Население. Население в области исчисляется, приблизительно, 
в 35 000 человек обоего пола, считая всех оседлых, бродячих 
и кочевых инородцев и всех русских переселенцев. Русское насе
ление исчисляется в 5 000, остальное же население состоит из 
инородцев: тунгусов, ламутов, коряк, чукчей, олюторов, юкагиров 
и камчадалов. Общее количество оседлаго инородческаго населе
ния не более 10 000 человек.

Количество населения по уездам приблизительно опреде
ляется так:

У  е зд ы Р у с с к и х
О с е д л ы х , к о ч е в ы х  и  б р о д я ч и х  

и н о р о д ц е в
В с е г о

П е т р о п а в л о в с к и й 3 5 0 0 7 5 0 0 11 0 0 0
О х о т с к и й 7 0 0 4  3 0 0 5 0 0 0
Г и ж и г и н с к и й 5 0 0 6 0 0 0 6 5 0 0
А н а д ы р с к и й 50 6 4 5 0 6 5 0 0
Ч у к о т с к и й 10 5 4 9 0 5 5 0 0
К о м а н д о р с к и й 30 3 7 0 4 0 0

И т о го : 4  7 9 0 3 0  110 3 4  9 0 0

Русское и оседлое инородческое население проживает по селе
ниям обществами от 10—15 до 300—350 душ обоего пола в каж
дом. Население областного города Петропавловска исчисляется 
в 1 100 человек обоего пола.

Пути сообщения. Телеграф и почта. Населённые пункты обла
сти разбросаны одно от другого на десятки, сотни и тысячи вёрст, 
причём в самом населённом уезде области одно от другого на десят
ки, сотни и тысячи вёрст. В самом населённом уезде области —
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Петропавловском — большинство селений находится одно от дру
гого не ближе 65—70 вёрст. Сообщение между селениями под
держивается летом по рекам на ботах, а зимою на собаках. Ука
занный способ передвижения в обоих случаях крайне тяжёл, сопря
жён с огромной потерей времени и опасностями для здоровья 
и даже жизни, вследствие чего поездки населения вызываются 
только крайней необходимостью.

Сообщение с городом Владивостоком поддерживается парохо
дами Добровольнаго флота, причём в город Петропавловск захо
дит только небольшая часть пароходов, идущих по восточному 
побережью, с остальными же частями области город Петропав
ловск имеет связь через город Владивосток, вследствие чего на 
почтовое сообщение затрачивается времени от двух до шести меся
цев. Радиотелеграф имеется в Петропавловске, Анадыре, Охотске 
и Гижиге, работает в настоящее время крайне неудовлетворительно 
вследствие малосильности станций.

Проволочный телеграф по охотскому побережью проведён на 
500 вёрст и по западному берегу Камчатского полуострова при
близительно вёрст на 700.

Религия. Церковное управление области сосредоточено в г. Пет
ропавловске, где имеется епископская кафедра. Власть епископа 
распространяется на всю область за исключением Охотскаго уезда, 
который отнесён к Якутской епархии. Религиозные нужды насе
ления, имеющаго в своей среде несколько тысяч идолопоклонни
ков, очень велики.

После государственного переворота и власти совдепа большин
ство церквей прекратило своё существование за бегством с Кам
чатки священников и обращением их к другим занятиям, пре
кратилась также и миссионерская деятельность.

Народное образование. Просвещение населения Камчатки в смыс
ле грамоты осуществляется при помощи 52 школ и трёх высших 
начальных училищ, из коих функционирует только одно петро
павловское, другие же училища, равно как и очень многия другия 
школы из-за недостатка учительского персонала, временно закры
ты. Ближайшее заведование школами лежит пока на инспекторе 
высшего начального училища, но должно перейти в руки помощ
ника уполномоченнаго министра народного просвещения, кото
рый ещё не назначен.

Медицина. Медицинская помощь в области крайне неудовлет
ворительна. На всю область имеется пять врачей, считая в том 
числе и врачебнаго инспектора, и 17 лиц фельдшерского персо
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нала. Больниц в области только одна — в городе Петропавловске, 
во всех же других уездах имеются только амбулатории. Медицин
ский вопрос был всегда больным местом Камчатской области, 
нужда во врачебной помощи колоссальная, так как население чуть 
не поголовно болеет сифилисом, чахоткой, цингой и даже прока
зой. Для больных этой последней болезнью имеется вблизи Пет
ропавловска лечебница, влачащая из-за недостатка денежных 
средств крайне плачевное существование.

Ветеринария. Ветеринарная помощь населению состоит ещё 
в более худшем положении, чем врачебная. На всю область имеет
ся только один ветеринарный инспектор и фельдшер. Деятель
ность их распространяется только на Петропавловск и на его бли- 
жайшия окрестности, уезды же остаются без ветеринарной помо
щи из-за недостатка ветеринарных врачей, желающих жить и работать 
в условиях Дальняго Севера, а между тем потребность в них 
крайне велика, так как, не говоря уже про болезни домашняго 
скота, на Камчатке сильно развита чума, уносящая ежегодно до 
75 % собак, и копытка, делающаяся, к счастью, не часто, то же 
самое среди оленей.

Существующая в Петропавловске ветеринарная лаборатория 
для исследования болезней местных животных не функционирует 
за неотпуском на содержание необходимых средств.

Промыслы: рыбный. Рыбный промысел на Камчатке занимает 
первое место. Число рыболовных морских участков с каждым 
годом растёт, также растёт рыболовство и в реках. В настоящее 
время реки, в которых нет скупного или рыболовного участка, 
исчисляются единицами и относятся к тем, к устьям которых по 
необследованности берегов не могут подходить пароходы.

Речные участки находятся все без исключения в руках рус
ских рыбопромышленников, морские же, за малым исключением, 
в руках японцев. Миллионы рыб ценных лососёвых пород: кеты, 
горбуши, кижуча ежегодно всё в большем и большем количестве 
вывозятся за границу, причём русские рыбопромышленники 
в погоне за иенами готовят свой продукт лова в большинстве 
случаев на японский рынок и, вылавливая рыбу, истощая наши 
рыбныя богатства, увеличивают свои капиталы, не давая на рус
ский рынок почти ничего или только незначительную часть. 
Японцы, завладев при помощи организованной конкуренции боль
шинством морских участков, последнее время стремятся также 
к захвату речных участков, действуя через подставных лиц. К сты
ду русских рыбопромышленников, нужно сказать, что они охотно
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идут на японские предложения и продают им свои права, обогащая 
японский рынок ценным товаром. Усиленный лов рыбы в реках 
является огромным злом для Камчатки. При огромном количестве 
вылавливаемой рыбы и малом количестве рыборазводных заво
дов, исчисляемых единицами, количество рыбы с каждым годом 
делается всё меньше и меньше, и слышатся голоса протеста и не
удовольствия от населения верховьев рек, жалующагося на недо
ход рыбы, служащей пищей ему и собакам. Особенно сильно несут
ся эти жалобы из долины реки Камчатки, служащей главной арте
рией Камчатскаго полуострова и насчитывающей десятки селений, 
расположенных по этой реке.

Миллионы рыб, вылавливаемых в устье реки Камчатки участ
ками Демби, всевозможными кооперативами, артелями и массой 
пришлаго элемента буквально-таки не пропускают рыбу к верхо
вьям реки. Недоход рыбы там сделался почти ежегодным явле
нием и с каждым годом захватывает всё больший и больший район. 
В настоящем году на недоход рыбы жаловались селения, располо
женным от устья на сто и даже меньше вёрст. Казалось, было бы 
целесообразно закрыть если не все, то хотя бы часть больших рек 
для эксплоатации русских рыбопромышленников и оставить их 
в качестве естественных рыборазводных заводов, отчасти парали
зовать то зло, которое причиняется японцами их массовым, порою 
хищническим, ловом рыбы в море.

В настоящее время местная администрация с учреждением 
Управления рыбными промыслами на Дальнем Востоке совер
шенно устранена от вмешательства в рыбныя дела области. Всё 
рыбное хозяйство и распределение речных участков находится 
в его руках. Действуя самостоятельно, без предварительного сно
шения с камчатской администрацией, Управление рыбным про
мыслами, не всегда стоящее в курсе всех нужд населения, часто 
сдачей тех или других участков причиняет населению огромныя 
неприятности, вызывая его справедливое негодование.

Областная администрация, хорошо знающая нужды местнаго 
населения, должна иметь голос в делах рыбнаго управления, долж
на высказывать своё решающе «да» или «нет» в вопросах, касаю
щихся речного рыболовства, иначе она будет поставлена в поло
жение ответчика за чужие грехи, что, конечно, недопустимо как 
для самого дела, так и для престижа власти.

Охота. Охота представляет второй после рыболовства эконо
мический фактор благосостояния жителя Камчатской области. Если 
рыболовство доставляет ему и его ездовым собакам пищу, то охота
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доставляет те средства, на который он может приобрести все пред
меты первой необходимости и продукты первой необходимости.

Главный промысловый зверь не один и тот же для различных 
районов области. На Камчатском полуострове население охотится, 
главным образом, за соболем (с 16 октября по 15 апреля), являю
щимся основою его материальнаго благосостояния. В Охотском 
и Гижигинском уездах главным промысловым зверем является 
белка, причём в последнем роль белки делит лисица. В Анадыр
ском уезде пушнина смешанная, причём начинают попадаться 
и морские звери: сивуч, морж и т. д., становящиеся на Чукотском 
полуострове вместе со шкурами песцов главным продуктом добы
чи. Медведь и лисица распространены довольно равномерно в трёх 
южных уездах, в Анадырском крае лисица реже и на Чукотском 
полуострове лисица редка.

Истребление зверя идёт ускоренным темпом. В районе Кроноц- 
кой сопки, на восточном берегу Камчатскаго полуострова, в мест
ности почти недоступной по природным условиям, разновременно 
собралось до пятидесяти человек русских авантюристов, успешно 
истребляющих соболя, не стесняясь ни временем, ни полом, ни 
возрастом последняго. Продукты охоты сбываются на японския 
рыбалки или, в прежния годы, на шхуну американца Свенсона 
(ныне погибшую). Недоступность района делает бесполезною 
экспедицию против этих хищников и очень затрудняет экспеди
цию крупную.

Из других зол, способствующих быстрому исчезновению цен- 
наго пушнаго зверя, является стрихнин, поставщиком котораго 
являются опять-таки японцы. Стрихнин вреден тем, что иноро
дец, частью по лени, частью по природным условиям (например, 
пурга), не осматривает своевременно своих «помётов» (отрава), 
и ценный зверь съедается птицами или гниёт, в общем, пропадает 
непроизводительно. Принимая во внимание развращающую лёг
кость разбрасывания помёта, истребление зверя громадно и боль
шою частью бесполезно для населения.

Добыча соболя производится посредством зверовой собаки, сетки 
и ружья. Собака отыскивает, загоняет соболя на дерево, охотник 
огораживает дерево сеткой и убивает соболя из ружья.

Белка добывается малокалиберными кремнёвыми винтовками, 
пули для которых инородцы льют сами, и убиваю белку в голову, 
ухитряются употреблять одну пулу несколько раз. Медведь уби
вается большею частью из берданы или крупнокалиберного вин
честера, служащих также и при охоте на морского зверя.
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В последнее время, в связи с событиями на материке, получе
ние ружья и патронов к ружьям Бердана стало очень затрудни
тельно, что сильно обездоливает население и в некоторых отда
лённых районах лишило его необходимых для питания жиров 
(обычно нерпичьяго жира, так как убить нерпу нечем). Уменьше
ние добычи морского зверя из-за недостатков снаряжение вообще 
неприятный, но свершившийся факт.

Охота на лисицу совершается большею частью автоматически
ми самобытными приборами: чирканами, стрелою и прочими, опи
сание коих потребовало бы значительнаго места.

Необходимо заметить, что из ценных зверей наиболее быстро 
убывает соболь, затем белка (перенёсшая за последнее время 
какую-то эпизоотию), лисица, хотя уменьшилась в числе, но всё 
же не грозит исчезновением. Японцы по северному берегу Охот- 
скаго моря скупают много пушнины, оставя на зиму сего года 
своих агентов в Охотске, Тауйске, Оле, Гижиге и прочих селениях. 
Во время стоянки их шхун у рыбалок убивают и они сами нема
лое количество медведей, приходящих к рыбалкам на запах рыбы.

К сожалению, пушнина приобретается японцами, главным обра
зом, на спирт, ввозимый в громадном количестве. По приблизи
тельным подсчётам заведывающаго охотским продовольственным 
районом, в его район ввезено в 1918 году на 1 400 000 руб. спирта 
(средняя стоимость 350 граммов спирта 40 руб.). На деньги японцы 
никогда ничего не покупали. Неизвестно, в какия формы выльет
ся деятельность японских агентур, впервыя оставшихся на зиму 
в селениях. По слухам, у них имеются кое-какие товары.

Главныя фирмы, действующия по скупке пушнины: Нихон- 
Моохи, Кикучи и Тоио Буссан Кабусики Кайся (в городе Ниигата).

Чукотский полуостров находится под полной экономической 
зависимостью от американских торговцев, оперирующих из Сиаттля 
и Номе на шхунах, ходящих за сбором кож и пушнины, а также 
за промыслом морского зверя в Ледовитом океане. Скупка произ
водится, главным образом, на ром, составляющий преобладающий 
груз этих шхун. Затем везут ружья, патроны, мануфактуру. Влия
ние американцев прочно, но далеко не благотворно, и в настоящее 
время едва ли может быть искоренено.

Сельское хозяйство. Агрономическая помощь населению осу
ществляется через агрономическую организацию Департамента 
земледелия и сводится, в общем, также к двум начинаниям: 1) меро
приятия по скотоводству — через Петропавловскую сельскохо
зяйственную ферму как разсадника скота холмогорской породы
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и 2) мероприятия по огородничеству — устройство показатель
ных огородов в трёх селениях долины реки Камчатки.

Агрономическая организация состоит из пяти лиц: областного 
агронома, заведывающаго Петропавловской сельскохозяйственной 
фермой и трёх инструкторов по огородничеству. До конца 1918 года 
вся организация состояла всего лишь из двух лиц, агронома и заве
дывающаго фермой, и только в октябре 1918 года были пригла
шены ещё три инструктора, которые и распределены по селениям: 
Ключевское, Мильково и Завойко.

Петропавловская сельскохозяйственная ферма как разсадник 
улучшеннаго скота начала функционировать с 1914 года. Скот 
на ферму привезён в конце 1913 года в числе семи коров и одного 
быка холмогорской породы. Куплен он в историческом районе 
разведения холмогорской породы — Кушевской и Ломоносовской 
волостях Холмогорскаго уезда Архангельской губернии. В настоя
щее время число голов скота на ферме до сорока штук. Кроме 
того, было распределено по области: до 1917 года — десять быков 
и несколько тёлок; в 1917 году — шесть быков и пять коров; 
в 1918 году — четырнадцать быков и двенадцать тёлок.

Если принять во внимание, что от розданных производителей, 
в свою очередь, получилось потомство, то мы увидим, какое огром
ное значение имеет ферма для улучшения местнаго скотоводства. 
К этому ещё следует добавить, что, находясь в трёх верстах от 
города, ферма играет известную роль и как регулятор цен на моло
ко, служа в то же время случным пунктом для городского скота 
и окрестных селений.

В условиях камчатской действительности скот чувствует себя 
настолько хорошо, что не оставляет желать лучшаго. Удойливость 
выращенных у себя в хозяйстве коров свыше, в среднем, двухсот 
ведёр молока на голову.

Переходя далее вообще к деятельности агрономической орга
низации следует, к сожалению, отметить, что несвоевременный 
недостаточный отпуск средств на операционные расходы в связи 
с переживаемыми нашей родиной событиями при чуть ли ежед
невно растущей дороговизне жизни, отсутствии удобных путей 
сообщения на громадных земельных пространствах — всё это 
служит большим тормозом для дела и для продуктивности рабо
ты персонала.

Считаясь лишь с самыми минимальными требованиями в бли
жайшее время, прежде всего (для наиболее продуктивной работы) 
необходимо: 1) приглашение одного районного агронома в долину
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реки Камчатки, 2) приглашение одного инструктора по огородни
честву в село Толбачик, 3) организация центральнаго опытнаго поля 
в районе между селениями Ключевское — Толбачик, 4) устрой
ство трёх сельскохозяйственных складов для продажи семян и мел
кого сельскохозяйственного инвентаря в г. Петропавловске, Миль- 
ково и Усть-Камчатске, 5) достаточный отпуск средств на содер
жание Петропавловской сельскохозяйственной фермы, достройка 
и ремонт необходимых зданий на ферме, 6) своевременный отпуск 
средств, необходимых на операционные расходы по оказанию агро
номической помощи населению.

Нужно сказать, что, несмотря на то, что вся экономическая жизнь 
населения покоится ещё на наличии рыбных и пушных богатств 
края — вопрос развития сельскаго хозяйства на Камчатке, там, 
где для этого имеются благоприятные условия, заслуживает осо- 
беннаго внимания. Заметное уменьшение и истощение рыбных 
запасов и особенно зверя в настоящее время побуждает местнаго 
аборигена переходить к другим формам ведения своего хозяйства. 
Развитие сельскаго хозяйства будет иметь и государственное зна
чение в целях оживления, оздоровления края и колонизации Кам
чатки в будущем.

Горнопромышленность. Горнопромышленность в области нахо
дится в зачаточном состоянии. Единственная имеющая место в обла
сти отрасль горнопромышленности — золотой промысел — сосре
доточился исключительно на северо-западе области, в Охотском 
уезде, в окрестностях города Охотска.

Присутствие золота в местах нынешних приисков было извест
но во времена Анны Иоанновны, когда Шубкиным производилась 
разведка в долине реки Гусинки. В шестидесятых годах минув- 
шаго столетия (девятнадцатого. — Ред.) в Мареканском хребте 
производили шурфовку американцы, в начале двадцатого столе
тия — разные авантюристы, и лишь в 1913 году организовалось 
нечто похожее на промышленное предприятие в лице Товарище
ства охотских золотых приисков Кольцова и Фогельман. Первый 
из этих лиц обладал довольно солидным состоянием, большая часть 
котораго была им затрачена на охотское золотое дело, поставлен
ное, к сожалению, крайне нерационально, сопровождавшееся мас
сою хищений и непроизводительных затрат. Товарищество стре
милось «застолбить» как можно больше площадей, не интересуясь 
их действительной золотоносностью, надеясь, что недостаточность 
штата отводчиков даст ему возможность долгое время удержи
вать площадь за собою, не допуская конкурентов и не внося аренд
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ной платы за них. При за <...> ках (пропуск текста. — Ред.) площа
дей практиковались приёмы, не совсем достойные солиднаго пред
приятия, возникали споры, тяжбы и процессы. С точки зрения 
технической эксплоатации предприятие было также далеко не 
безупречно. Отсутствовали правильные разрезы, ведущие после
довательную выработку всей площади; производились недозво
ленные законом «ямные» выработки наиболее богатых месторож
дений, причём месторождения с меньшим содержанием пренеб- 
регались, несмотря на то, что разведка показывала в них до 
20—25 золотников в 100 пудах породы (в пересчёте на современ
ные единицы измерения это составляет 52,2—65,1 граммов золота 
на тонну породы. — Ред.), и разработка их ни в коем случае не могла 
быть убыточной. Все упомянутые факты заставляют разсматри- 
вать предприятие Кольцова и Фогельман как то же хищничество, 
но лишь в широком масштабе.

В 1918 г. прииски были захвачены большевиками, от которых 
освобождены лишь летом текущаго года. Работы большевиков 
тоже сводились к безпорядочному расхищению золотых запасов, 
причём громадная часть золота уходила за границу через мест- 
ныя японския рыбалки за спирт и рис, а также через корейцов за 
«самосадку», масса коей выкуривалась в окрестностях Охотска.

Такого же, не вполне промышленнаго, а скорее хищническаго 
типа, предприятие Тютрюмова и Бушуевой, работающее на площа
ди, заявленной казаком Габышевым и проданной им в 1917 году 
за безценок по недостатку средств для разработки. С технической 
стороны работы здесь ведутся лучше, но зато широко практикует
ся «амбаропромышленность» с ненормально высокими ценами 
предметов первой необходимости для рабочих. Прииска также 
пострадали от большевиков, но есть основание полагать, что их 
законная администрация также не брезговала сдачею золота япон
ским рыбопромышленникам.

Третье предприятие в Охотском районе — Охотский кооператив 
золотопромышленных рабочих, пытавшийся разработать отвод 
Пьянкова, никаких результатов не дал, так как вследствие недо
статка средств и отсутствия организации никаких серьёзных работ 
он не выполнил, и рабочие его большею частью разошлись по 
вышеописанным приискам.

Из солидных предприятий, пытающихся завести своё дело 
в Охотском районе, следует отметить фирму «Люри и Стахеев», 
затрачивающую крупныя суммы на предварительную разведку, 
из стадии которой ея деятельность пока не выходила.
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Другим золотопромышленным районом, в котором некогда 
производилась добыча золота, является в Анадырском уезде 
бассейн реки Вольчьей с ея притоками (реки Надо, Ветлесона 
и т. д.) в коем французом-проспектором Надо открыто в конце 
XIX века богатое золото. Открытие это послужило основанием 
образования Северо-Восточной компании с Вонлярлярским во 
главе, в концессию которой был отдан весь Чукотский полуост
ров от устья реки Ангуемы до устья реки Энкенаколь. Компа
ния эта, в коей сильно превалировал американский капитал, под 
конец стала совершенно американской под руководством рус- 
скаго мигранта еврея Розина (в Сиаттле). Работала она трудом 
американцев-проспекторов и, по слухам, привезла золота на 
17 миллионов долларов.

Ввиду явно иностраннаго характера предприятия правительство 
отказало в продлении концессии по истечении ея срока, и район 
сделался ареной работы мелких хищников, работающих от перва- 
го до второго чукотско-анадырскаго рейса и сбывающих добычу 
большею частью в Хакодате. На назначенные в Петрограде трое
кратные торги отводов Северо-Восточной компании никто не явил
ся (требовался залог в 600 000 руб. на право участия в торгах) 
и богатое золото по сие время ещё ждёт своего хозяина.

Других золото и горнопромышленных предприятий в области 
нет, несмотря на определённо известныя богатство ея золотом 
и разнаго рода рудами.

Торговля. Размеры торговых оборотов области за отсутствием 
систематических данных определить в настоящее время не пред
ставляется возможным. Характер торговли исключительно мено
вой. Население, живущее охотой и рыбной ловлей, приобретает 
себе необходимое в обмен на пушнину и продукты лова, и только 
в городах и крупных селениях торговля идёт на деньги. В настоя
щее время из торговых предприятий первое место занимает фир
ма Чурина, раскинувшая свои отделения по всему полуострову, 
в других местах области торгующими являются рыбопромыш
ленники, покупающие от населения рыбу за товар.

За последние годы заметно стремление японцев к занятию тор
говлей; в Петропавловске уже открыто несколько магазинов ими. 
Кроме того, японцы ведут торговлю со шхун, приходящих на мор
ские рыболовные участки.

Отсутствие на местах надёжной милиции, а в некоторых даже 
и представителей милиции, делают борьбу с японским засилием 
почти невозможной. Главным злом в торговых сношениях являет
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ся торговля на спирт. Население, особенно инородцы, падкое на 
спирт, спаивается японцами и отдаёт им массу пушнины буквально 
за гроши. Огромную пользу для области, в смысле снабжения 
населения предметами первой необходимости по нормальным 
ценам, сыграло Министерство снабжения и продовольствия, широ
ко открывшее свои склады для населения. Не преследуя коммер
ческих целей, оно продавало предметы первой необходимости 
и продовольствия по заготовительной цене с надбавкой расходов 
на провоз и 10 % на операционные расходы, возмещая свои убытки 
при падении курса рубля продажею собранной пушнины.

Население привыкло смотреть на продовольственную организа
цию как на своего рода благодетеля, и было недовольно. В настоя
щее время Министерство снабжения и продовольствия переходит 
на чисто коммерческия начала. Результаты этого тяжело отра
зятся на населении, вызовут неверие к правительственной власти 
и возможно даже открытое выступление. Торговля на Крайнем 
Севере, в Чукотском и Анадырском уездах большею счастью 
находится в руках американцев, которые, торгуя со шхун, пользуясь 
близостью своего материка, имею полную возможность привозить 
и выменивать свои товары на пушнину. Торговля в указанных 
уездах также ведётся в большинстве случаев на спирт. Воспре
пятствовать деятельности иностранцев возможно только при 
установлении надёжной охраны нашего побережья, которая, сде
лав невозможным приход иностранных судов без таможеннаго 
досмотра, производимаго в городе Петропавловске, улучшит рус
скую торговлю.

Нужно отметить, что американцы, не довольствуясь северны
ми уездами области, начинают распространять свою деятельность 
вглубь Камчатки, открывая там свои магазины через подставных 
лиц. Первый шаг в этом направлении сделал американец Свенсон, 
открывающий свои отделения в Гижиге, Петропавловске и селе
нии Мильково.

Политическое настроение. С момента свержения советской 
власти в городе Петропавловске в августе прошлаго года и ликви
дации банды большевиков в городе Охотске в июле текущаго года, 
открыто большевики проявили себя только в одном из селений 
области — Уке. Население там отказалось подчиняться распоря
жению восстановить сельское управление и избрать старосту, но 
после того, как один из главных руководителей этого селения 
крестьянин Левченко был разстрелян командой посыльнаго судна 
«Якут», порядок и там возстановлен.
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№ Л 'П

Обязательное Постано- 
влеше

Управляющего Камчатской 
Областью.

отъ 5 сентября 1919 года.
№ 5293.

На основанш приказа Вер- 
ховнаго Правителя и Верхов- 
наго Главнокомандующаго огь 
25 1юля 1919 года за >6 167 
и пунктовъ а и б ст. 9 поста
новления Временнаго Сибирска- 
го Правительства огь 15 !юня 
1918 года о мЪрахъ къ охране
нию Государственнаго порядка 
и общественнаго спокойстш1я 
постановляю:

1) ВсЪ торговцы, промышлен
ники, товарищества и коопера
тивный общества обязываются 
съ момента объявлеЫя настоя- 
щаго погтан. продавать товары 
по цЪнамъ, въ зависимости отъ 
время получен!я товаровъ на 
мЬстЬ.
2) Воспрещается умышленное 

непомерное, неоправдываемоеус- 
пов1ями производства и сбыта 
повышеше цЪнъ на товары.
3) Воспрещается въ цЬляхъ 

спекулящи покупать предметы 
продовольствЫ и первой необ
ходимости для перепродажи ихъ 
на месте покупки.
4) Воспрещается всемъ тор- 

говцамъ, промышленникамъ, то-

Камчатск!й Шкггникъ

вариществамъ и кооператив- 
нымъ обшествамъ отказывать 
въ продаж^ товаровъ за 
наличный деньги местному на- 
сележю для личнойпотребности 
при налич|И таковыхъ въ мага* 
зинахъ. лавкахъ, складахъ или 
пакгаузахъ.

5. ВсЪ торговцы, кооперативы 
и товарищества обязаны въ се
ми дневный срокъ со дня рас- 
публикования настоящего обя- 
зательнаго постановлен!я пред
ставить въ Облстное Управлеше 
списокъ количества всЪхъ това
ровъ имеющихся въ магазинахъ 
лавкахъ, складахъ и пакгаузахъ, 
а впосл%дств!и ежемесячно къ 
1-му числу представлять списки 
налич1я оставшихся товаровъ. 
Независимо предсавляемыхъсвЪ- 
дЪжй о количестве товара мною 
будутъ производиться через 
уполномоченныхъ на то лицъ 
внезапный поверки налич!я то
варовъ.

Все торговцы, промышенники, 
товарищества и кооперативный 
общества обязаны иметь въ то- 
рговыхъ заведен!яхъ на видномъ 
месте, заявленный въ Городс
кой Управе, поселковыхъ и се- 
льскихуправлен1яхъ— прейсъ-ку- 
ранты товаровъ. находящихся въ 
продаже.

7. Все лица проживающ!Я въ 
области о всехъ замеченныхъ съ 
чьей— либо сторонынарушен!яхъ

настоящаго обязательна 
тановлежя обязываются 
пенно доводить до свЪЛ 
равняющих уездами или
МИЛИЦ1И.
8. Действ1е настояща* 

затезьнаго постановлен1Я 
страняется на всю тел 
Камчатской области.

9) Виновные въ нар 
настоящаго обнзательш 
становления будутъ с 
гаться в8ыскан|Ю въ а. 
страхи вномъ порядке 
нону штрафу въ р&змк 
3.000 рублей нли тюре 
заключен 1Ю до 3-хъ мЪ: 
Лица уличенные въ сс 
цш  будутъ предоваться 
но-полевому суду, а о 
женные у ннхъ скрыт 
вары конфисковаться, 
же суду будутъ предс 
и те  ТоргуЮ Щ 1 0 ,  которы 
явные спекулянты ум» 
но закроютъ или соя 
свою торговлю П О  объ! 
настоящаго обязательна 
становден1Я.

10 Настоящее обяза! 
постановлен!евходитъ вы 
момента распубликовал 
на мЬстахъ.

УлравяющШ Областш 
Черв

Правитель Канцелярии [\ш

Спешно
щевно.

продается лружнаный 
иатрацъ у К. Т. Хве-

2— 1

Приглашются"*
вантиую должность учимая иЪие 
дваго и аиглйскаго азывовъ въ Пе- 
гропавловевоа высшее начальное 
училище съ  соответствующей под
готовкой. Прошен1я едъдуегъ пода
вать аа имя иедагогическаго Совб- 
м, 3—1

Акуш ерка и масса жи

Требуется “ Л«°-
тронавдовской Радюстанцш 2 5 0  по- 
гопыыхъ сажень дрова. Желающвхъ 
взять модрядъ прошу обратиться оъ 
устиымъ иди письневнынъ заявде- 
шеиъ въ ЗавЪдывающеиу радЮста- 
ищей инженеру Рыбвнну. 3— 2

Я еЗ агогическш Петропа
вловскаго высшаго начальмаго 
училища симъ извещаетъ, что 
пр!емныя ислыташя для лоступ- 
лен!я въ училище и переэкза
меновки будутъ производится со

ЯедагогпческШп
довеваго начадьиаго при: 
учидища доводить до свЪд1 
дитедей учащихся, что к 
По сдучаю начала зааятШ 
отслуженъ вь Воскресенье 
сего сентября въ 12 час. 
здан1и начальной шкода 
поступающихь учснввовъ 1 
днтся тавъ же ежедневно с 
12 час. утра, начало занв 
15 сентября съ 9 ч. утр:.

3 - 2

Фрагмент страницы газеты «Камчатский вестник» за 14 сентября 1919 г. 
с текстом обязательного постановления управляющего Камчатской 

областью Н. Н. Червлянского
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Вследствие малочисленности населения, разбросанности его по 
огромной территории области, простоты жизненнаго уклада насе
ления, живущаго охотой и рыбной ловлей, отсутствия на местах 
крупных капиталистов, раздражающих низшие слои населения 
одним видом, большевизм в области не принял организованной 
формы. Коренное население области, в большей своей массе ино
родческое, малограмотное, тёмное и невежественное, заинтересо
вано исключительно заботой о пропитании, политическими тече
ниями интересуется только постольку, поскольку эти течения 
затрагивают его жизненные интересы, влияют на повышение цен 
на предметы первой необходимости и создают тяжёлое материаль
ное положение. Больше интересуется политикой и большевиз
мом пришлое русское население, оно сочувствует большевизму 
и с жадностью слушает всё то, что попадает к ним о деятельнос
ти большевиков от пришлых же русских рабочих и случайных 
посетителей Камчатки, искателей дешёвой пушнины. За отсут
ствием в области типографий, за исключением одной правитель
ственной в городе Петропавловске, пропаганда в области ведётся 
исключительно устным путём, и случаев массового распростра
нения среди населения большевистской литературы до настоя- 
щаго времени не наблюдалось, равно как и не наблюдалось ино
странной агитации.

Неблагоприятным условием, создающим почву для большевист
ской пропаганды, являются два факта: издание закона 28 декаб
ря 1918 года о воинской повинности, согласно котораго всегда 
свободные от воинской повинности инородцы призваны к отбы
ванию ея наравне с русским населением, и поднятие цен на пред
меты первой необходимости, не только у торгующих, но даже 
в продовольственной организации, которая, отступив в настоящее 
время от первоначальной идеальной точки зрения — снабжения 
населения предметами первой необходимости и перваго жизнен
наго обихода по возможно низким ценам, сошла с этого пути, пе
рейдя на чисто коммерческий путь. Население области привыкло 
с давних времён к правительственным складам, в них оно видело 
заботу о нём правительства и защиту от местных коммерсантов, 
всегда желавших как можно меньше и дороже дать населению 
всего ему небходимаго и как можно больше взять от него пушнины 
и рыбы. Устранение этих двух фактов упрочит настоящее прави
тельство в глазах населения, вырвет у большевиков почву для 
пропаганды и облегчит работу администрации на местах. Об изме
нении в этом духе закона 28 декабря 1918 года было сделано
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представление начальнику управления по воинской повинности 
Деспот-Зеновичу, но окончательнаго ответа пока не получено, хотя 
и есть уведомление о том, что этот вопрос предположено внести 
на обсуждение в Совет Министров.

Переходя к вопросу о деятельности каких-либо других поли
тических партий, кроме большевистской, должен сказать, что этой 
деятельности в области нет. Политическое настроение коренного 
инородческаго населения, как было сказано выше, может быть 
определено словом «полнаго безразличия». Население признает 
всякую власть, которая позаботится о его материальном благопо
лучии. Крестьянское и рабочее население явно сочувствует больше
визму, но держится политики выжидания и до момента крупнаго 
переворота в центре власти открыто не выступит. Казаки, по суще
ству своему те же инородцы, живут и думают как общая масса 
населения, желают мирно заниматься своим рыбным и пушным 
промыслом и активной воинской силы из себя совершенно не 
представляют.

Настроение учащихся двух функционирующих в области 
высших начальных училищ к политике безразличное. Торгово
промышленный класс и духовенство относится к большевизму 
враждебно. Что же касается интеллигенции, живущей в области, 
которая является служащими различных ведомств, то большеви
ков среди них нет. Люди же, способные критиковать и подлажи
ваться к общему настроению масс и мечтать при помощи своего 
вольнодумства сделать свою карьеру, получить от народа голос на 
право участия в Учредительном собрании, к сожалению, есть, но 
все они известны и за ними ведётся наблюдение.

Заключение. Суммируя всё изложенное, нужно придти к за
ключению, что Камчатская область, огромная по территории, 
заселённая на три четверти инородцами, с отсутствием путей 
сообщения, телеграфной и телефонной связи, отстоящая далеко 
от материка и центральной власти, не может управляться по 
нормам, намеченным для других областей и губерний. Предста
витель административной власти должен там быть добросовест
ным хозяином, вникающим во все нужды населения, и имеющим 
в своих руках все средства и права для проведения в жизнь 
благих начинаний.

Камчатка, безспорно, богата, но богатства ея глубоко зарыты 
в землю, и нужно теперь же, не жалея средств, вызвать эти богат
ства к жизни, широко поддерживая нужды и интересы населе
ния. Нужно, чтобы к голосу администрации, идущему с мест, строго
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прислушивались, и без этого голоса не предпринимали решений, 
губящих огромную, богатую область. Только при таких условиях 
возможно будет создать из Камчатки колонию, приносящую 
огромную пользу метрополии.

Управляющий Камчатской областью Червлянский.
Правитель канцелярии Пименов 

Из фондов КГКУ «Государственный архив Камчатского края»



Д. Шерстенников. Памятники и надписи... (см. с. 169—180)

Старый соборъ въ Петропавловск^ на Камчатка

Памятникъ Славы Братская могила



Храмъ на Братской могилЪ.

Панихида на Братской могилЪ 24 августа 1912 г.



Второнлассная школа въ г. Петропавловск^ на НамчаткЪ.

и --------------------- I— ------------------------------------------— --------------- 1
Второклассная шнола въ г. Петропавловск^ на Камчатка съ сЪвера



Второнлассная шнола въ г. Петропавловск^. на Камчатка съ
юга-запада.

Памятник Вершку. Памятник). .Паперузу.



Памятник* прото1ерею Донскому.
Образу Бож1еи Мазера вь память отражен!* непртятелей 

въ 1854 г. 20 — 24 авг.

Памятникъ погибшимъ морякамъ. Памятникъ погибшимъ.



Г. Б. Намжилова. «Знание французского лишь добавило гармонии 
моему “книжному миру”...» (см. с. 181—184)

Галия Батоевна Намжилова
Сектор редкой книги. Подготовка 

к выступлению

Спектакль в студенческом театре
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Во Франции, 1995 г. С французской коллегой

Франция, г. Альби. В музее Лаперуза



С зарубежными гостями Камчатки. Заповедник в устье реки Тихая,
2002 г.

Г. Б. Намжилова читает военнослужащим лекцию в большом зале 
Камчатской областной научной библиотеки, 2007 г.



С друзьями —  художником В. Санакоевым и артисткой Р. Ефремовой

Заседание клуба «Библиофил». Рядом председатель клуба 
Иван Антонович Романюк



С. В. Гаврилов. Петропавловск. Год 1932-й (см. с. 312—389)

Конфискованные хищнические японские шхуны, затонувшие возле 
кошки в порту Петропавловска, май 1932 г. (из фондов КГБУ ККОМ)

Военный (ранее судейский) городок в Петропавловске, ныне улица 
Красноармейская, май 1932 г. (из фондов КГБУ ККОМ)



Строительство Петропавловского порта. Засыпка части акватории, 1932 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)

Механические мастерские Акционерного Камчатского общества 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Склады АКО на Озерновскои косе. За ночь выпало 70 см снега. 
Декабрь 1932 г. (из фондов КГБУ ККОМ)

Иван Иванович Самсонов, Анатолии Дмитриевич Дьячина,
секретарь окружкома ВКП(б) секретарь окружкома ВЛКСМ

(из фондов КГБУ ККОМ) (из фондов КГБУ ККОМ)



Труп ■ СССР— .Д еп о  ЧЕСТИ, 
депо СЛИВЫ, депо ДОБЛЕСТИ 

и ГЕРОЙСТВА*
(СТАЛИН)

арища $  $в^и/̂ 6//-/сс~

~ /*а „ы  \а Л * *  с ъс*Д - & Я  п - у  ?гс-*-'СгЛ~
л- С&ЛуФм .о п т е

НЯГРДЖДЛЕТ Т арища
<пикоиаЛ-
ПОЧЕТНЫМ ЗВДНИЕМ УДДРНИКД, СТРОИ-
ТЕЛЯ СОЦИДЛИЗМЛ, проявившего себя в
социалистическом соревновании, активно
завершающего п е р в у ю  п я т и л е т к у  на
ф р о н т е 6ка<!Ис+с/>
'К /1а̂ г т̂ 1*- ги!

/-те*С 1п  Гг* /С. 4« о г .
Як и 1 ! !

Почётная грамота радиста Н. В. Медведицына, 1932 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Городские комсомольцы на субботнике по заготовке леса для ремонта Дома 
обороны. 5-й километр Елизовского шоссе, 1932 г.

(из фондов КГБУ ККОМ)

Молодёжь на отдыхе на Никольской сопке. Панорама Озерновской косы 
и АКОграда, 1932 г. (из фондов КГБУ ККОМ)



Подготовка к военному параду. Петропавловск, 7 ноября 1932 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)

На трибуне руководители Камчатского округа, 7 ноября 1932 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Митинг и демонстрация трудящихся г. Петропавловска-Камчатского, 
7 ноября 1932 г. (из фондов КГБУ ККОМ)


