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КАМЧАТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В основе представленной ниже книги лежат путевые заметки 
участника поисковой партии, организованной в 1865 г. амери
канской компанией «'№ез1егп Етоп Еx^епз^оп Сотрапу». Её целью 
было изучение маршрута предполагавшейся межконтиненталь
ной телеграфной линии из США в Европу, часть которой наме
ревались проложить по территории Камчатки. Впоследствии 
автор опубликовал их как журнальные статьи, а затем в виде 
отдельной книги, быстро обретшей, несмотря на научную легко
весность, большую популярность и многократно переиздававшей
ся. На русский язык эта книга была переведена и впервые выпу
щена в 1870-х гг. Публикуемый нами текст воспроизводится по 
изданию 1896 г. книгопродавца И. И. Иванова, хранящемуся в фон
дах Камчатского краевого объединённого музея. В ходе подго
товки к печати опущены некоторые фрагменты с пространны
ми описаниями личных переживаний и рассуждениями автора, 
не имеющие краеведческой ценности, а также отдельные описа
ния природы. Здесь мы руководствовались авторским замечанием 
«мне приходится с грустью сознаться в своей неспособности 
изобразить, как бы следовало...» Изъятия помечены символами <...>

Джордж КЕННАН

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ В СИБИРИ
Приключения среди коряков и других инородцев

Кеннан Джордж (Оеогде Кеппап), американский журналист и путе
шественник. Родился 16 февраля 1845 г. в г. Норуолк, штат Огайо, США. 
В 1865— 1867 гг. участвовал в экспедиции для выяснения вопроса о воз
можности проведения телеграфа в Европу через Аляску, Берингов про
лив и Сибирь. В 1870 г. опубликовал о своём путешествии книгу «Коче
вая жизнь в Сибири». Посетил Россию ещё несколько раз. В 1870— 
1871 гг. объехал Юго-Восточную Россию как корреспондент американского 
журнала «Сеп1игу Мадагяпе». В 1885— 1886 гг. вместе с художником 
Джорджем Фростом побывал в Сибири, где обследовал каторжные 
тюрьмы и места ссылки революционеров, знакомился с экономикой 
и жизнью населения, природой. По пути выполнил ряд конспиративных 
поручений политических преступников. Результатом этого путешествия
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стала книга «Сибирь и ссылка», вышедшая в 1890 г., переведённая на 
многие европейские языки и многократно переизданная, но запрещён
ная в России. Здесь она впервые была напечатана в 1906 г. Опублико
вал ряд статей, критиковавших правительство России и прославляв
ших революционеров. На волне распространившихся в США критиче
ского отношения к России в 1891 г. в Бостоне возникло «Общество друзей 
русской свободы», создававшее отрицательный облик нашей страны. 
Во время русско-японской войны был американским корреспондентом 
в японской армии, занимался противоправительственной агитацией сре
ди русских пленных в Японии. Скончался 10 мая 1924 г. в г. Медине, 
Саудовская Аравия. Его именем назван институт центра Вудро Вильсона 
в Вашингтоне, США.

Предисловие переводчика

Сибирь всегда имела в жизни русскаго народа и государства 
одно из самых важных значений сравнительно с прочими облас
тями нашей обширной территории. Ныне же, когда одно из вели
чайших созданий нашего века, сооружение Великой Сибирской 
железной дороги, уже близится к окончанию, значение этой огром
ной страны получает даже первенствующее место.

Огромная полоса земли между Уральским хребтом и Тихим 
океаном, то есть то, что мы привыкли разуметь под именем Сиби
ри, представляет собою столь громадное пространство на земном 
шаре, что другия страны, как Европейская Россия, Китай, Брази
лия, Северо-Американские Соединённые Штаты и т. п., могут каж
дая свободно поместиться в Сибири и ещё останется достаточно 
места для полудюжины других государств. Действительно, Сибирь 
занимает пространство никак не менее двухсот тысяч квадрат
ных миль, следовательно, она почти в пять раз больше Пруссии 
и в двадцать два раза больше Франции. Но население здесь распро
странено столь ничтожно и так непропорционально пространству, 
что даже крохотная Бельгия, имеющая всего пятьсот пятьдесят 
квадратных миль территории, превосходит нашу Сибирь количе
ством своего населения. Поэтому-то Сибирь, столь славная свои
ми колоссальными богатствами, страдает всё-таки серьёзным не
дугом — недостатком рабочих рук. На юге Сибири тысячи квад
ратных миль земли признаны способными к возделыванию хлебов, 
так как рожь, ячмень и картофель очень хорошо родятся до шести- 
десятаго градуса северной широты, не говоря уже о весьма вероят
ной возможности разводить эти злаки и несколько далее на север. 
Скотоводство во многих местностях обширной Сибири, само собою
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разумеется, могло бы сделаться во сто раз более значительным, 
чем в переживаемое нами время, когда эта отрасль культурной 
деятельности находится в Сибири на столь низкой ступени свое
го развития, что нет другой страны в цивилизованном мире, кото
рая не превосходила бы в значительной степени Сибирь в этом 
отношении; да и самый климат, о котором мы с детства слышим 
столько ужасов, стал бы много сноснее, если бы упорный и рацио
нальный труд культурнаго земледельца обуздал бы эту дикую 
сибирскую природу.

Таким образом, понятно то значение, которое приобретает для нас 
Сибирь при настоящем положении дела, а, следовательно, и тот инте
рес, с которым встречает русское общество всё, что может слу
жить к разъяснению этого вопроса, к созданию правильных взгля
дов и представлений об этой обширной стране, тем более, что мы 
так мало знаем и даже так мало имеем возможности знать что-либо 
обстоятельное и достоверное в столь важном для нас деле.

Не всякий знает даже и то, что есть Сибирь культурная, то есть 
мало-мальски благоустроенная по образцу цивилизованных стран, 
от которых позаимствованы здесь хоть внешния формы культур
ности, и есть Сибирь дикая, — обширное пространство земли, где 
уже нет и намека на какую бы то ни было культурность, где толь
ко едва установлены, даже, вернее сказать, только намечены рус
ским правительством кое-какие абрисы благоустройства, что един
ственно отличает эту область от первобытных стран, и где жизнь 
полна такой оригинальности быта, о которой не имеет яснаго пред
ставления житель цивилизованных стран. Действительно, жите
ли Сибири, как русские, так и инородцы, как ссыльнопоселенцы, 
так и свободные граждане, селятся преимущественно на юге и на 
западе этой обширной области и по ея рекам, вдоль главных путей 
сообщения и вблизи торговых и промышленных пунктов, находя
щихся на этих путях, ведущих из одного речного бассейна в дру
гой. На севере же и востоке большинство населения размести
лось лишь ничтожными группами на устьях рек, а большая часть 
лесной области, не говоря уже о тундре и восточных горных кря
жах, — всё это и представляет собою ту дикую Сибирь, о которой 
мы говорим.

Эта дикая Сибирь имеет в настоящее время ещё более важное 
значение, чем культурная часть «страны холода и ссылки», так 
как ей предстоит более деятельное будущее — ей нужно много 
более шагнуть по лестнице прогресса, когда открытие Великой 
Сибирской железной дороги приблизит её к культурному миру.
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Но в наши дни пока что это всё ещё дикая страна, где возможна 
только та «кочевая жизнь», о которой так увлекательно и живо 
разсказывает автор предлагаемой нами в переводе книги. По это
му сочиненно, быть может, многие из наших читателей впервые 
ознакомятся в этом интересном и остроумном разсказе с ориги
нальностью, климатическими, этнографическими и национальными 
особенностями столь любопытных для нас стран, лежащих в обшир
ном районе неудавшагося Российско-Американскаго телеграфа. 
Некультурность населения, занимающаго эту значительную пло
щадь Сибири, отсутствие дорог, неприступность местности и суро
вость климата, стремление, самое искреннее, к созданию телегра
фа, составляющему одну из важнейших попыток нашего просве- 
щённаго века, истинное участие в судьбах своих товарищей, 
разбросанных по обширному пространству этой дикой и суровой 
страны и зачастую попадающих в самое критическое положе
ние, — вот главнейшия основы разсказа почтеннаго автора, при- 
правленныя достойною внимания наблюдательностью чисто аме- 
риканскаго свойства, задушевным юмором и блестящим остро
умием, так оживляющим этот разсказ и придающим ему полную 
увлекательность.

Для нас, русских, как мы уже выяснили, предлагаемая в пере
воде книга г. Кеннана представляет собою не только увлекатель
ный разсказ, который с живейшим интересом прочтётся, что на
зывается, «и старым, и малым» и обогатит читателя обстоятель
ными сведениями об этой любопытной в высшей степени стране, 
о нравах, обычаях и образе жизни ея оригинальных обитателей. 
Для нас эта книга представляет и прямое утилитарное значение, 
так как страна, о которой идёт речь, давно уже вошла в состав 
нашего обширнаго отечества и потому, волею судеб, нам пред
стоит завидная роль культурнаго просветления этой страны, 
которое явится одной из важнеших отраслей русской деятельно
сти в самом близком будущем.

Правда, у нас до сих пор ещё не искоренилось внушённое с дет
ства представление о Сибири, как о стране, полной великих ужа
сов и едва ли способной к культурной жизни. Но ведь перед куль
турою всё уступает, не уступит только разве та суровость сибир- 
скаго климата, которая выработала в нас представление об этой 
области, как о «стране холода». Между тем и здесь приходится 
вспомнить известное изречение, запечатлённое народною мудростью 
и гласящее, что «не так страшен чёрт, как его малюют», и согла
ситься, что сибиские холода вовсе уже не так ужасны, как мы
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привыкли воображать. Свидетельством этому может служить 
и предлагаемая книга и многия другия. Так, Эрман говорит, что 
в остякском зимнем платье из двойной шкуры севернаго оленя 
можно спокойно спать ночью в открытых санях, когда мёрзнет 
ртуть, и в такой одежде можно даже без вреда для здоровья спать 
на снегу, в тонкой полотняной палатке при минус двадцати вось
ми градусах по Реомюру (один градус Реомюра равен 1,25 граду
сам Цельсия. — Ред.). Поистине замечательная акклиматизацион
ная способность человека даёт ему возможность приспосабливаться 
и даже при отсутствии культурных средств победоносно выхо
дить из борьбы с сибирскими холодами. Необыкновенно быстро, 
в несколько дней, уже тело приспособляется развивать тем более 
теплоты, чем более усиливается холод. Человек вдыхает более 
кислорода, внутренний процесс горения идёт быстрее, усиливаю
щийся аппетит доставляет больше материала и поддерживает 
внутреннее тепло. Справедливость этого подтверждается не только 
теоретическими соображениями, основными на новейших воззре
ниях науки, но и свидетельством многих лиц, испытавших это на 
деле, как, например, Миддендорфа. Поэтому-то не только корен
ные сибиряки, но и путешественники скоро привыкают перено
сить без вреда для здоровья сибирские холода.

Следовательно, возможность культурнаго просветления «дикой» 
Сибири несомненна, и предлагаемая книга, в увлекательном раз- 
сказе знакомящая нас с первым опытом культурной деятельности 
в этой стране, помимо своего непосредственнаго интереса, сослу
жит нам свою службу, когда паровоз Великой Сибирской дороги 
пронзительным свистом возвестит нам, что области, ещё так недав
но редко посещаемым диким тунгузом и коряком, где проезжал 
он на собаках в своих первобытных санях, соединены с умствен
ными и промышленными центрами России и Европы и прибли
зились на ничтожное разстояние к культурной Сибири, где есть 
множество низших и средних учебных заведений, свой универси
тет, технологический институт, где, словом, культура уже дала свой 
полный разцвет.

Предисловие автора

Попытка Российско-американскаго телеграфнаго общества соеди
нить телеграфного проволокою Европу с Америкой через Аляску, 
Берингов пролив и Сибирь является во многих отношениях одним 
из самых грандиозных предприятий текущаго столетия. Смелость
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мысли и грандиозность цели приковала к себе на долгое время 
внимание всего цивилизованнаго мира. Ещё никогда не было 
прежде, чтобы американские капиталисты принимали участие 
в таком выдающемся из ряда вон предприятии. Но, как и все 
неудавшияся попытки в наш век прогресса, всё это также было 
скоро забыто, а блестящий успех атлантическаго кабеля совер
шенно даже изгладил его из памяти людей. Некоторые факты из 
истории этого предприятия, быть может, и известны читателям, 
но очень немногие даже из основателей этого предприятия знают, 
какую деятельность умов это возбудило в Британской Колумбии, 
Аляске и Сибири, сколько пришлось преодолеть препятствий испол
нителям этого предприятия, сколько побороть трудностей, сколь
ко перенести опасностей и, наконец, сколько драгоценных дан
ных были внесены в науку. В течение каких-нибудь двух лет 
было изследовано более шести тысяч английских миль самой 
дикой пустыни, вдоль американскаго берега, начиная от острова 
Ванкувер до Берингова пролива, а в Азии от Берингова пролива 
до китайской границы. В самых диких горных ущельях Камчат
ки, в обширных тундрах Северо-Восточной Сибири и в дремучих 
еловых лесах Аляски и Британской Колумбией были видны сле
ды лагерей изследователей. Эти неустрашимые люди переходили 
по самым ужасным крутизнам гор Северной Сибири верхом на 
оленях, вверялись волнам северных рек в лодках из тюленьей 
шкуры, спали под дымными пологами чукчей и располагались 
лагерем в сибирских пустынях при морозе от пятидесяти до ше
стидесяти градусов (по Цельсию. — Ред.). Словом сказать, эти 
люди не щадили ни своего здоровья, ни своей жизни для успеха 
цивилизации. Оторванные от цивилизованнаго мира, среди диких 
пустынь и невежественных племён, эти пионеры были преданы 
и душой и телом своему делу. И что же осталось от всех их тру
дов и перенесённых ими опасностей? На этот вопрос можно отве
тить лаконически: ничего! Да, действительно, ничего не осталось! 
Разве только несколько сотен телеграфных столбов, несколько 
домов, сооружённых ими в дикой пустыне — вот и всё. Это един- 
ственныя воспоминания о трёхлетнем неусыпном труде изследо
вателей, о всех перенесённых ими опасностях ради грандиознаго 
предприятия, которое было прервано на половине дороги и не до
ведено до конца.

Я вовсе не имел в виду писать в настоящей книге полную 
историю Российско-американскаго телеграфнаго общества. Подоб
ная книга не могла бы привлечь внимание публики, которая не
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любит неудачников, а жаждет только знать о том, что имело гро
мадный успех, что приобрело славу, о чём говорит целый мир, 
между тем как это общество только напрасно потратило деньги 
и не приобрело ничего существеннаго. Его соперник, атлантиче
ский кабель, и его собственный неудачи лишили это общество 
всякаго интереса. Но все жё нельзя не согласиться с тем, что все 
изследования, сделанныя агентами и служащими этого общества, 
уже сами по себе имеют большое значение, не говоря даже о гран
диозной цели предприятия. Местность, на которой производились 
эти изследования, очень мало известна, а ея кочующее население 
почти не имеет сношения с цивилизованным миром. В эту дикую, 
отдалённую страну приезжали только ищущие приключений и на
живы купцы и охотники за пушными зверями, но вряд ли кто- 
либо из просвещённых и образованных людей проникал туда. 
Кроме того, эта страна не представляет никаких особенностей, ради 
которых путешественник решился бы перенести все трудности 
и опасности неминуемых переходов через горы и громадныя тунд
ры, встречающиеяся ему на пути. Здесь для глаз цивилизованная 
человека не представляется ни чудных ландшафтов Швейцарии, 
Италии, Испании и южной части Северной Америки, заливаемых 
яркими лучами полуденнаго солнца, ни шумящих водопадов, ни 
чудной теплоты ароматнаго воздуха. Тут всё мрачно, дико и пус
тынно, хотя, конечно, и здесь попадаются ландшафты, величествен
ные и в своей пустынной дикости, но тут следует принять во вни
мание суровость климата и продолжительность зимы, во время 
которой вся местность покрывается снегом, как белою пеленою. 
Притом, вряд ли кому вздумается любоваться местностью и краси
выми ландшафтами, когда температура упорно держится целыя 
недели на пятьдесят градусов ниже нуля.

Двое из лиц, служивших в Российско-американском телеграф
ном обществе, а именно — мистер Уимпер и Доль, уже издали в свет 
свои записки о путешествиях, совершенных ими по Британской 
Колумбии и по Аляске. Я полагаю, что изследования упомянута- 
го общества по ту сторону Берингова пролива могут иметь боль
ший интерес для читателей, и в предлагаемой мною книге я изло
жил все те факты и приключения, которые достойны внимания 
и очевидцем которых мне довелось быть во время моего двухлет- 
няго путешествия по Северо-Восточной Сибири. В своём разсказе 
я не имею ни малейшаго притязания на научную точность или 
на глубину изследований какого-бы то ни было рода. Я хочу только 
дать ясное представление о жителях, их нравах и обычаях той
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страны, которая, по моему мнению, очень мало известна, и я пере
даю здесь только мои собственным впечатления во время моего 
пребывания в Сибири и в Камчатке. Надеюсь, что моя книга заслу
жит одобрение читателей, скорее, благодаря новизне предмета, 
о котором в ней говорится, чем по каким-либо научным достоин
ствам и по своему изложению.

Глава 1
Российско-Американский телеграф. Бриг «Ольга» отправляется 

из Сан-Франциско в Камчатку и на Амур

Компания российско-американскаго телеграфа, или, как её 
обыкновенно называли, «^ев^егп С топ  Ех1епв1оп Сотрапу», была 
основана в Нью-Йорке в 1864 г. Мысль телеграфной линии из 
Америки в Европу через Берингов пролив явилась гораздо ранее 
и впервые была предложена Перри Коллинсом, эсквайром, ещё 
в 1857 г., после его путешествия по Северной Азии. Однако на 
неё обратили внимание после неудачи, постигшей первый атланти
ческий кабель, когда явилась необходимость в сухопутной линии 
между обоими материками. План Коллинса, представленный 
«Западной Нью-Йоркской компании телеграфов» ещё в 1863 г., 
казался удобоисполнимее всех прочих составленных по этому слу
чаю проектов. В нём предлагалось соединить телеграфным систе
мы Америки и России линией, проходящею через Британскую 
Колумбию, российско-американския владения и Северо-Восточ
ную Сибирь до соединения с русскими линиями у устьев Амура 
на азиятском берегу.

Таким образом получился бы один непрерывный проволочный 
пояс вокруг почти всего земного шара. Этот план имел много 
очевидных преимуществ: он не требовал длинных кабелей, в нём 
предлагалась линия, которая проходила бы везде сухим путём, 
кроме Берингова пролива, и которую легко было бы исправить 
в случае какого-либо повреждения от внешних причин. Также 
имелось в виду продолжить эту линию вдоль азиятскаго берега 
к Пекину и таким образом завязать выгодныя сношения с Китаем.

Все эти соображения расположили в пользу этого плана капи
талистов и опытных в этом деле людей, и он был окончательно 
принят «Западной компанией телеграфов» в 1863 г. Некоторые 
говорили, что второй атлантический кабель может удастся и что 
эта удача будет иметь вредное и даже гибельное влияние на 
существование предполагаемой сухопутной линии, но событие
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это казалось столь невероятным, что общество рискнуло присту
пить к делу.

С русским правительством был заключён контракт о проведе
нии телеграфной линии через Сибирь к устьям Амура, предостав
лявший компании некоторыя исключительным привилегии на 
русской территории. Подобныя же гарантии были испрошены 
и у британскаго правительства. В 1864 г. Конгресс Северо-Амери
канских Штатов также обещал своё содействие, и «^ев^егп Цшоп 
Ех1еп81оп Сотрапу» была организована с номинальным капита
лом в десять миллионов фунтов. Акции были скоро разобраны 
преимущественно акционерами главнаго общества, и немедленно 
был сделан дополнительный взнос по пять процентов с целию 
образовать фонд для успешнаго продолжения дела. Так велика 
была в то время вера в успех этого предприятия, что акции его 
продавались через два месяца по пятнадцать долларов за штуку, 
хотя первоначальный взнос на каждую составлял только пять дол
ларов. В августе 1864 г. полковник С. Бёлькли, бывший началь
ник военных телеграфов в округе заливов, был назначен главным 
инженером предполагаемой линии и в декабре отправился из Нью- 
Йорка в Сан-Франциско, чтобы организовать несколько партий 
охотников для предстоящих изысканий и открытия работ.

Руководимый желанием принять участие в таком новом и важ
ном предприятии, а также и по врождённой склонности к путе
шествиям и связанным с ними приключениям, страсть, которую 
до сих пор мне не удавалось удовлетворить, я предложил мои 
услуги компании вскоре после проектирования этой линии. Моё 
предложение было принято охотно, и 13 декабря я отправился 
главным инженером в Сан-Франциско, где должно было находить
ся управление общества. Немедленно после своего приезда пол
ковник Бёлькли открыл контору в Монгомери-Стрит и занялся 
организациею партий изследователей для разведки пути местно
стей Британской Колумбии, Русской Америки и Сибири. Контора 
компании переполнилась искателями всевозможных должностей. 
Отважные землекопы, давно уже ждавшие пристроиться к како
му-нибудь делу, разорённые искатели золота, надеявшиеся попра
вить своё состояние на новых золотых розсыпях, которыя они 
предполагали открыть на севере, люди, жаждавшие новых впечат
лений, — все спешили предложить свои услуги как пионеры ве- 
ликаго дела. Был большой спрос на опытных и искусных инже
неров, но вместе с ними являлось неограниченное число людей, 
у которых недостаток опытности заменяется избытком рвения.
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Несколько месяцев прошло в хлопотах по организации и снаря
жению различных партий, пока, наконец, не было объявлено в июле 
1865 г., что суда компании готовы к отплытию.

Первоначальный план действий был следующий: одна партия 
должна была высадиться в Британской Колумбии у устьев реки 
Фрэзера, другая — в российско-американских владениях у про
лива Нортонова, и третья — на азиятском берегу Берингова про
лива у устья Анадыри. Эти партии под начальством Попа, Кепни- 
котта и Макри должны были углубиться внутрь материка, следуя, 
насколько возможно, течению рек, у устьев которых они были 
высажены, собрать сведения относительно климата, почвы, произ
ведений и обитателей посещаемых ими стран, и в общих чертах 
наметить линию предполагаемаго телеграфа.

Обе американския партии располагали сравнительно больши
ми удобствами для своих операций, чем сибирская партия, по
сланная на азиятский берег. Последняя должна была высадиться 
возле Берингова пролива на границе безплодной пустынной стра
ны, на разстоянии почти тысячи вёрст от европейских поселений. 
Безопасность этой партии не была ничем обезпечена и предостав
лена самой себе среди кочующих племён враждебных туземцев, 
без всяких средств к внутреннему сообщению, кроме лодок. Многие 
сторонники этого предприятия утверждали, что оставить людей 
в таком положении и при таких обстоятельствах было бы равно
сильно обрекать их почти на верную смерть, советовали не выса
живать партии на азиятском берегу северной части Тихаго океана, 
а послать её в один из русских портов Охотскаго моря, где она 
могла бы найти поддержку, собрать сведения о внутренности стра
ны и достать лошадей или сани, запряжённыя собаками, для сухо
путных изысканий в каком угодно направлении. Хотя благоразу
мие этого совета было для всех очевидно, но, к сожалению, у глав
наго инженера не было судна для доставления партии в Охотское 
море, и если в это лето партия и могла быть отправлена на азият
ский берег, то только к Берингову проливу.

Наконец, в последних числах июня узнали, что небольшое русское 
купеческое судно «Ольга» готовилось к отплытию из Сан-Фран
циско в Камчатку, на юго-западный берег Охотскаго моря. Полков
нику Бёлькли удалось уговорить владельцев судна взять четырёх 
человек из его команды и высадить их в Николаевске у устья 
реки Амура. Хотя на северном берегу моря находились более 
удобные пункты для начатия наших операций, но, во всяком слу
чае, Николаевск был лучше, чем поселения у Берингова пролива.
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В скором времени организовалась партия к отплытию на «Ольге» 
к устью Амура. Эта партия состояла из русскаго майора Абазы, 
который был назначен начальником работ, Джемса Мэгуда, инжене
ра, пользующегося большой известностью в Калифорнии, Р. Дж. Бёша, 
только что возвратившагося после трёхлетних экскурсий в обеих 
Каролинах, и меня, небогатаго опытностью, но полнаго надежды 
и доверия к собственным силам и энтузиазма.

28 июня нам объявили, что бриг «Ольга» окончательно нагру
жен и готов к отплытию. Как мы узнали впоследствии, это озна
чало только, что бриг отправится в море в продолжении лета, но 
мы по неопытности вообразили, что он действительно готов сняться 
с якоря, и это повергло нас всех в большое волнение. Мы поспеш
но стали приготовляться к отъезду. Верхнее платье, полотняныя 
рубашки и щегольские сапоги были розданы и уничтожены. Одея
ла, толстая, тяжёлая обувь и фланелевыя рубашки были закупле
ны в значительном числе. Карабины, револьверы и ножи огром
ных размеров придавали нашей комнате вид безпорядочнаго арсе
нала, склянки с мышьяком, кувшины с алкоголем, сетки для 
бабочек, сачки для ловли улиток, коробки с разными снадобьями 
и дюжина других учёных снарядов, о которых мы не имели ни 
малейшаго понятая, были вручены нам нашими восторженными 
натуралистами и уложены в большие ящики. Путешествие Вранге
ля, ботаника Грея и несколько других научных сочинений увеличи
ли нашу маленькую библиотеку, и к вечеру мы были совершенно 
вооружены и снаряжены, готовые на всякое предприятие, начиная 
с отыскивания новаго вида клопов и до покорения Камчатки.

Не желая отстать от общаго обычая осматривать корабль прежде 
отъезда, мы отправились с Бёшем на пристань, где судно стояло на 
якоре. Капитан, толстый американский немец, встретил нас и про
вёл по всему маленькому бригу. Наша ограниченная опытность 
в морском деле не позволяла нам судить о качествах какого бы то 
ни было судна, но Бёш с замечательным искусством вступил в учё- 
ныя разсуждения с капитаном насчёт красоты каких-то «линей» 
на его корабле, парусах, конструкции судна, оспаривал сравнитель
ным преимущества одиночных и двойных марселей, говорил о нок- 
талях и риф-талях, одним словом, выказал такия познания, что 
окончательно поразил меня и даже изумил капитана.

Я сильно подозревал, что Бёш приобрел большую часть своих 
навигаторских познаний при помощи чтения книги Баудитча 
«Мореплаватель», которую я видел на его письменном столе, и внут- 
ренно решил достать полное собрание морских романов Марриэта
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и при первой же возможности поразить его таким обилием мор
ских терминов, что он в смущении должен будет замолчать. Я вспом
нил, что читал где-то в романах Купера о каких-то юферсах и кран
балках и, не желая прослыть невеждой, начал осматривать снасти 
и сделал несколько замечаний насчёт юферсов и лиссель-спиртов. 
Но тут капитан в свою очередь озадачил меня каким-то вопросом, 
на который я не знал, что ответить, и был вынужден со стыдом 
ретироваться и сойти вниз для осмотра кладовой. Здесь я почув
ствовал себя свободнее. Большия груды разной провизии, запасы 
говядины, молока, пироги с фруктами и маленький бочоночек 
с заманчивой надписью вскоре успокоили мои нервы и оконча
тельно убедили меня, что «Ольга» была вполне удобна и отлично 
приспособлена для далекаго плавания.

Я снова поднялся на палубу и объявил Бёшу, что подробно 
осмотрел нижнюю часть корабля и нашёл судно вполне для нас 
удобным. Я умолчал о причинах, на которых было основано моё 
заключение, но он, по счастью, не стал меня разспрашивать, и мы 
вернулись в нашу контору с самым лестным отзывом на счёт 
устройства, прочности и удобства корабля.

Наконец, 1 июля последний груз был принят на борт судна, 
и «Ольга» вышла в открытое море.

Наши прощальныя письма были поспешно написаны, последние 
сборы окончены, мы все собрались на пристань, где находился 
буксирный пароход, долженствовавший доставить нас на бриг.

Много друзей собралось провожать нас, пристань, пестревшая 
туалетами дам и синими мундирами мужчин, освещённая солнеч
ными лучами тёплаго калифорнскаго утра, имела праздничный вид.

Полковник Бёлькли снабдил нас последними инструкциями, 
с сердечным пожеланием нам успеха. Ш утя, мы звали к себе 
в гости тех из наших товарищей, которые оставались на берегу. 
Просьбы о доставлении сведений о полярной природе и северных 
сияниях вместе с указаниями, как сберегать птиц и собирать 
насекомых, сыпались со всех сторон. И среди этого хаоса поздрав
лений, пожеланий, предостережений, шуток и трогательных про
щаний раздался последний свист на пароходе. Долль, вечно вер
ный своей любимой науке, пожал мне дружески руку, сказав: «Про
щайте, Джорж! Да хранит вас Бог! Не забудьте обратить внимание 
на сухопутных улиток и на черепа диких животных!» Мисс Б. ска
зала умоляющим голосом: «Берегите моего милаго брата!» И ког
да я обещал заботиться о нём, как о собственном брате, я вспомнил 
о далёкой сестре, которая, если б была здесь, также, вероятно,
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повторила бы ту же просьбу обо мне. Махая платками, мы медлен
но оставили пристань и, описав полукруг, подошли к «Ольге», и были 
высажены на маленький бриг, который должен был в продолже
ние двух месяцев служить нам жилищем.

Бриг стоял на якоре у входа в Гольден Гейт, и пароход, обогнув 
его на возвратном пути, ещё раз прошёл мимо нас. Друзья наши 
стояли тесной группой на палубе с полковником Бёлькли во главе 
и простились с нами троекратным «Ура!» в честь «Первой сибир
ской партии изследователей». Мы отвечали им тем же. Это было 
наше последнее прости цивилизации, и мы молча следили глаза
ми за уменьшающимися очертаниями парохода, пока совершенно 
не исчез белый платок, привязанный Арнольдом к бакштагу, а мы 
одиноко понеслись по волнам Тихаго океана.

Глава 2
Плавание по Тихому океану

На море, 700 миль на северо-запад от Сан-Франциско. Среда, 
12 июля 1865 г. <...> С тех пор, как мы оставили порт Сан-Фран
циско, наша жизнь на море не имела и тени поэзии. В продолже
ние почти недели мы все испытали невыразимыя страдания мор
ской болезни, целые дни мы лежали на наших узких койках, слиш
ком слабые, чтобы читать, и даже неспособные говорить. <...>

Наше плавание было до сих пор настолько однообразно, что не 
представляло ни одного замечательнаго события. Погода стояла 
холодная, туманная, сырая, с небольшим ветром и сильным морским 
волнением. Мы помещались в задней каюте, в которой могло поме
ститься от семи до десяти человек, и ея спёртая атмосфера, пропи
танная запахом вонючей воды, ламповаго масла и табачнаго дыма, 
имела скверное влияние на наше расположение духа.

Впрочем, сегодня, по счастью, все мы на ногах, хотя чувствуем 
некоторую слабость, так что даже воодушевляющие звуки марша 
из Фауста, наигрываемаго капитаном на старом разстроенном 
аккордеоне, не в состоянии оживить унылыя лица сидящих у сто
ла в каюте. Впрочем, Мэгуд уверяет, что он совершенно здоров 
и играет с капитаном, сохраняя наружное спокойствие, близкое 
к героизму, но мы замечаем, что он по временам неожиданно и вне
запно убегает на палубу и возвращается каждый раз с более исто
щённым и плачевным видом. Когда его спрашивают о причине 
этих периодических путешествий на палубу, он отвечает с напуск
ною весёлостью, что ходит только «поглядеть на компас и спра
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виться, в каком он положении». Я недоумеваю, почему это «наблю
дение за компасом» сопровождается таким болезненным и печаль
ным изменением в его лице при возвращении, но Мэгуд исполня
ет возложенную на себя обязанность с непоколебимой твёрдостью 
и избавляет нас до некоторой степени от забот насчёт безопасно
сти корабля. Капитан, кажется, пренебрегает этим и иногда в про
должение целаго дня не справляется с компасом, но зато Мэгуд 
наблюдает за ним с неусыпною бдительностью.

Бриг «Ольга», 800 миль на северо-запад от Сан-Франциско. 
Воскресенье, 16 июля 1865 г. Скучное однообразие нашего плава
ния было нарушено в предпоследнюю ночь, и болезненное состоя
ние наше усилилось вследствие сильнаго северо-западнаго ветра, 
заставившаго нас в продолжение двадцати часов пролежать в дрей
фе под грот-марселем.

Буря началась после полудня, а в девять часов вечера ветер 
усилился. Море сильно волновалось. Волны ударялись о борта 
корабля, подобно гигантскому молоту, ветер бушевал в снастях, 
а протяжное, меланхолическое завывание бури между блоками 
наполняло нашу душу каким-то зловещим предчувствием и не 
давало возможности сомкнуть глаза. Утро забрежжилось, наконец, 
как-то пасмурно и неохотно, и его первые сероватые лучи, борясь 
с темнотою нашей каюты, осветили комиче-скую сцену смятения 
и безпорядка.

Бриг тяжело покачивался, и сундук Мэгуда, сорвавшись с того 
места, где был укреплён, катался взад и вперёд по полу каюты. 
Толстая пеньковая трубка Бёша в обществе огромной губки заня
ла временную квартиру в тулье моей лучшей шляпы, а ящик с сига
рами майора переселялся периодически из угла в угол, таща за 
собой чью-то грязную рубашку. Книги, бумаги, сигары, щётки, гряз
ные воротнички, чулки, пустыя бутылки, туфли, платья, старые са
поги — катались по полу во всех направлениях, и огромный ящик 
с телеграфными принадлежностями угрожал ежеминутно сорваться 
с крючков и раздавить нас всех при своём падении.

Майор, проявивший первые признаки жизни, приподнялся лок
тями на своей постели, пристально посмотрел на двигающиеся 
и катающиеся предметы и, покачав задумчиво головою, произнёс: 
«Удивительно, очень удивительно!» — точно разбросанные сигар
ные ящики и сапоги представляли какия-то особенности приро
ды. В это время корабль покачнулся от внезапнаго толчка, что 
придало этому монологу ещё более глубокое впечатление и без 
всякаго сомнения подкрепило в нём мнение об испорченности
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материи вообще, а Тихаго океана в особенности, и майор снова 
опустил голову на подушку.

При таких необыкновенных обстоятельствах требовалась неко
торая решимость, чтобы встать с постели. Однако Бём, покряхтев 
и зевнув несколько раз, приподнялся с постели и попробовал одеться. 
Улучив удобную минуту, когда корабль покачнулся под ветром, 
он поспешно схватил сапоги одной рукой, а другою панталоны 
и с удивительною ловкостью стал скакать по каюте, но постоянно 
спотыкался. Ему пришлось перепрыгивать чрез сундуки и катаю- 
щияся на полу бутылки. В то же время он делал всевозможным 
усилия, чтобы всунуть в сапог поочередно то одну ногу, то другую. 
Но во время таких усердных усилий почувствовал наклонение ко
рабля в противную сторону и стремительно полетел на неповин
ный ни в чём умывальник, но при таком быстром падении он 
спотыкнулся о катившуюся по каюте бутылку и грохнулся на пол.

Майор разразился громким смехом и снова воскликнул: «Повто
ряю вам, что это удивительная качка!» — «Да, — ответил Бёш, вне 
себя от досады, — встаньте и убедитесь сами, какая качка!» Но для 
майора совершенно достаточно посмотреть на Бёша и от души 
посмеяться над ним. Однако этот последний, несмотря на все пре
пятствия, окончил-таки свой туалет, и я порешил после некотораго 
колебания последовать его примеру. Споткнувшись раза два на 
сундук, упав на колена, и после некоторых других подобных подви
гов, я успел надеть мою куртку наизнанку, правый сапог на левую 
ногу, а левый — на правую и поплёлся на палубу.

Шторм ещё не стихал, и на бриге не было поставлено никакого 
другого паруса, кроме грот-марселя. Огромныя, синеватыя массы 
воды набегали друг на друга, почти соединяясь с нависшими дож
девыми тучами. Белые гребни пенящихся валов поднимались на 
десять фут выше квартердека и разсыпались облаком ослепитель
нейших брызг. Хотя всё это не совсем соответствовало моим поня
тиям о буре, но я всё-таки должен был сознаться, что во многом 
мои представления были сходны с действительностью. Класси
ческий вой ветра в снастях существовал на самом деле, волнение 
на море было ужасное, и корабль так подбрасывало и качало из 
стороны в сторону, что самый строгий критик должен был бы 
удовлетвориться.

Но величественное впечатление, о котором я мечтал, уступило 
почти совершенно место ощущению личных неприятностей. Чело
век, только что подброшенный или сбитый с ног внезапными коле
баниями корабля или промоченный до костей облаком брызг, не
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в состоянии созерцать величие природы. После таких разнооб
разных и утомительных испытаний все его романическия мечты 
о красоте и величии океана значительно изменятся и вылетят из 
его головы. Дурная погода имеет мало общаго с поэзией. «Влаж
ное покрывало» и «безпредельное море» поэта лишаются всякой 
поэзии, когда мы находим «влажную простыню» на нашей собст
венной постели и «безпредельное море» на полу каюты, и на 
опыте испытываем не столько величие моря, сколько неприятности 
и неудобства морских путешествий.

Бриг «Ольга» на море. 27 июля 1865 г. Я часто недоумевал, живя 
в Сан-Франциско, откуда берётся холодный туман, который с при
ближением ночи собирается вокруг уединённой горы и Гольден 
Гейта. Теперь я открыл его лабораторию. В течение последних 
двух недель плавания мы находились всё время в густом, сыром 
облаке тумана, по временам достигавшаго такой плотности, что брам- 
стеньга скрывалась из наших глаз, и такого пронизывающаго 
свойства, что он проникал даже в нашу маленькую заднюю каюту 
и осаждался крупными каплями на нашей одежде. Он происходит, 
вероятно, от тёплаго течения Великаго океана, Гольфстрима, чрез 
который мы теперь проходим и испарения котораго сгущаются 
в туманы холодными северо-восточными ветрами Сибири. Эта 
самая неприятная принадлежность нашего плавания.

Наша жизнь сложилась, наконец, в спокойное, однообразное 
препровождение времени, состоящее из еды, куренья, наблюдения 
за барометром и двенадцати часов сна в сутки. Буря, ниспослан
ная нам две недели тому назад, на время возбудила нас приятным 
образом и дала обильный материал для разговора, но все мы согласи
лись, наконец, с майором, что эта была «странная вещь» и напря
жённо ожидали какого-нибудь другого происшествия. Один холод
ный, дождливый, туманный день сменяется другим, с той только 
разницей, что сильный ветер иногда заменяется лёгким ветерком 
и снегом. Время тянется очень медленно.

Каждое утро нас будит в половине седьмаго младший помощ
ник капитана, забавный флегматический голландец, торопит нас 
вставать и посмотреть воображаемаго кита, который ему акку
ратно представляется перед завтраком и который, подобно таин
ственному призраку, также постоянно исчезает прежде, чем мы 
успеем добраться до палубы. Кит, впрочем, изсчезает только на 
время и превращается вскоре в такого же таинственнаго морского 
змея, удивительную наружность котораго он описывает ломаным 
английским языком, тщетно надеясь, что мы выйдем посмотреть
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на него, несмотря на сырую, туманную погоду. Однако мы никогда 
не оправдываем его ожиданий. Бёш открывает глаза, зевает и бро
сает заспанный взгляд на чайный стол, находящийся в передней 
каюте капитана. С моей койки этот стол не виден, и потому я наблю
даю за движениями Бёша.

Мы слышим прихрамывающую походку баталера на палубе 
над нашими головами, и вслед за тем с полдюжины горячих кар
тофелин скатываются, постукивая, по трапу в каюту. Это предве
стники завтрака. Бёш наблюдает за столом, я же, в свою очередь, 
наблюдаю за Бёшем, пока баталер вносит кушанья, и, по выраже
нию лица Бёша, решаю, стоит ли вставать или нет. Если он взды
хает и отворачивается лицом к стенке, это служит признаком, что 
завтрак состоит только из рубленаго мяса. Я вторю его вздоху 
и следую его примеру, но если он улыбается и начинает вставать, 
я делаю то же самое в полной уверенности, что нас ожидают кот
леты из свежей баранины и курица с рисом.

После завтрака майор выкуривает сигару и задумчиво смот
рит на барометр. Капитан берёт свой аккордеон и играет русский 
национальный гимн, а Бёш и я поднимаемся на палубу, чтобы 
подышать свежим утренним туманом и подтрунить над младшим 
штурманом и над его морским змеем. Затем мы занимаемся чте
нием, потом играем в шашки, если же погода позволяет, то упраж
няемся в фехтованьи. Так проходит день за днём, и ещё много 
пройдёт таких дней, пока мы не увидим землю. <...>

Глава 3
Продолжение плавания. Петропавловск

Бриг «Ольга», на море, 200 миль от Камчатки. 17 августа 
1865 г. Наше путешествие приближается к концу. После семи 
долгих недель плавания в холодную и дождливую погоду, наконец, 
мы увидим землю, и ея вид никогда ещё так не радовал утомлён
ных моряков, как обрадовал нас. Даже в ту минуту, как я пишу 
эти строки, слышны чистка и скобление на палубе, что служит 
предвестником нашего приближения к твёрдой земле. Корабль 
наряжают, приготовляя его явиться в общество. В эту ночь мы 
находимся в двухсот пятидесяти пяти милях от Петропавловскаго 
порта на берегу Камчатки. Если попутный ветер будет нам благо
приятствовать, мы надеемся достигнуть его завтра в полдень. 
Сегодня утром наступил почти полный штиль, так что мы едва ли 
придём ранее субботы.
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На море, близ берега Камчатки. Пятница, 18 августа 1865 г. 
Всё утро дует попутный ветерок и бриг подаётся вперёд среди 
густого тумана, сквозь который даже брамсель можно различить 
с трудом. Если ветер не утихнет и туман разсеется, мы сможем 
увидать землю сегодня вечером.

11 часов утра. Только что слез с салинга, где я в продолжение 
трёх часов находился в самом неловком положении, уцепившись 
за бакштаг, в надежде увидать землю, раскачиваясь взад и вперёд 
и описывая полукруг при каждом покачивании корабля на вол
нах. На разстоянии нескольких сажен нельзя было различать пред
меты, хотя небо совершенно безоблачно. Чайки и морския ласточ
ки стаями вьются вокруг корабля, и море кишит медузами.

Полдень. Полчаса тому назад туман стал подниматься, и в один
надцать часов сорок минут капитан, не спускавший подзорной 
трубы с горизонта, закричал весело: «Земля! Земля! Ура!», и крик 
этот повторился, как эхо, по всему кораблю: с носа на корму и от 
камбуза до брам-стеньги. Бёш, Мэгуд и майор бросились на полу
бак; маленький, хромой баталер, как сумасшедший, выбежал из 
камбуза с руками, выпачканными в тесте, и вскарабкался на какой- 
то ящик. Матросы побежали к вантам, и только стоящий у штур
вала боцман сохранил полное самообладание. Впереди нас обри
совывались на горизонте в бледном свете два высоких конуса на 
таком разстоянии, что виднелся только белый снег в их глубоких 
оврагах. Очертания их были так неясны, что их едва можно было 
отличить от голубого неба. Это были Велесинския (Вилючинская 
сопка. — Ред.) горы и Авача на камчатском берегу, на разстоянии 
более сотни миль от нас. Майор долго и пристально смотрел на 
них в зрительную трубу и, гордо протянув руку в их направлении, 
обратился к нам со словами: «Вы видите перед собою моё отече
ство — великую Российскую Империю!», и, когда корабль снова по
грузился в туман, он разом прервал свою витиеватую речь и вскри
чал с недовольным видом: «Чёрт знает, что это такое — странная 
вещь! Туман, туман и только один туман!»

Через пять минут исчезли последние следы «обширной Россий
ской Империи», и мы сошли обедать в таком весёлом, возбуждён
ном состоянии, которое может себе представить только тот, кому 
довелось провести сорок шесть дней на море.

4 часа пополудни. Мы опять были обрадованы зрелищем неда
лекой от нас земли. Полчаса тому назад я был на салинге и видел 
оттуда, что утренний туман стал проходить, поднимаясь, подобно 
огромной серой занавеси. Уже стало видно и море, и тёмно-голубое
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небо. Синева последняго окрашивалась розовыми лучами захо- 
дящаго солнца, что представляло нашим взорам чудную картину. 
Береговая линия Камчатки на протяжении ста пятидесяти миль 
с севера на юг уже была у нас перед глазами. Крутые уступы, 
возвышавшиеся над синевой моря, казались окрашенными в яркий 
пурпуровый цвет. Там и сям виднелись облачки и клочья тумана, 
скрывавшиеся затем в блестящей белизне снега, покрывавшаго 
вершины гор. Два действующих вулкана в десять и шестнадцать 
тысяч фут высоты поднимались над многочисленными зубчаты
ми рядами менее высоких гор, резко выделявшихся на лазурном 
небе своими остроконечными вершинами, покрытыми вечными 
снегами, тогда как их подошвы были окутаны вечернею тенью. 
Эта чудная картина так и возстала перед нашими глазами, а вслед
ствие ясной и чистой атмосферы казалось, что до берега не более 
пятнадцати миль. Но не прошло и пяти минут, как снова опус
тился туманный занавес, и дивная картина, подобно миражу, сно
ва скрылась от наших взоров. Со всех сторон мы были окружены 
густым влажным туманом.

Петропавловск, Камчатка. 19 августа 1865 г. Вчера при наступ
лении сумерек мы полагали, что находимся на разстоянии не 
более пятнадцати миль от Поворотнаго мыса, но по случаю густо
го окружавшаго нас тумана капитан не решался итти вперёд. 
Таким образом мы простояли всю ночь в ожидании восхода солн
ца, надеясь, что туман разойдётся, и тогда уже можно будет совер
шенно безопасно подойти к берегу. Я поднялся на палубу в пять 
часов утра, но погода стояла туманная и холодная: верхушки волн, 
подгоняемыя юго-восточным ветром, неслись к нам навстречу. 
Около шести часов утра стало несколько светлее, погода проясни
лась. Бриг был окончательно снаряжён и стал медленно подви
гаться вперёд.

Капитан со зрительною трубою в руке озабоченно похаживал 
по квартердеку. Время от времени он посматривал то на гори
зонт, то в ту сторону, откуда дул ветер, ожидая улучшения погоды. 
Несколько раз он хотел было повернуть корабль назад, опасаясь 
при таком тумане выскочить на подветренный берег. Но вот стало 
ещё светлее, и уже линия горизонта совершенно ясно очертилась 
перед нашими глазами, туман окончательно исчез. Но, к нашему 
великому изумлению, нигде не было видно ни одной пяди суши 
ни в каком направлении! Длинный ряд синеватых гор, казавший
ся нам ещё накануне в таком близком разстоянии, теперь совер
шенно исчез. Не видно было ни их грандиозных, покрытых снегом
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вершин, ни прибережных уступов — словом, всё это исчезло неиз
вестно куда, точно было поглощено морской пучиной!

Ничто не указывало на близость суши, только множество самых 
разнообразных птиц вились и шумели около нашего судна, и неко
торый из них подлетали даже очень близко к нему, но потом вдруг 
поднимали крик и шум и отлетали дальше. Относительно такого 
быстраго исчезновения берега были вызсказаны всевозможный 
предположения. Капитан находил, что сильное течение отнесло нас 
ночью к юго-востоку. Бёш же утверждал, что ночью мы пронес
лись мимо берега, сами того не заметив, а помощник капитана, ве
роятно, в это время заснул, но последний оправдывался, говоря, что 
виденныя нами накануне горы были не более, как мираж, а в дей
ствительности тут вовсе и не было никакой земли. Майор находил 
всё это «у-ди-ви-тельным» и не решался вставить ни одного слова.

Но вот с юго-востока подул благоприятный ветер, и мы летели 
с быстротою семи узлов. Пробило восемь часов... девять... десять, 
но земли не было видно, хотя после разсвета мы прошли тридцать 
миль. В одиннадцать часов, впрочем, на горизонте стало делаться 
всё темнее, и вдруг высокий берег, оканчивающийся крутым утё
сом, выступил перед нами из прозрачнаго тумана в четырёх милях 
от нас. Настало всеобщее волнение. Брамсели были взяты на 
штовы, чтобы замедлить ход корабля, и он был направлен так, 
чтобы описать кривую линию на разстоянии почти трёх миль от 
берега. Вершины гор, по которым мы могли бы определить наше 
место, были скрыты от нас облаками и туманом, так что не по чему 
было определить, где именно мы находились.

Налево, в тумане, неясно виднелись два или три высоких, голу
боватых мыса, но что это было и где мог находиться Петропавлов
ский порт — этого никто не знал. Капитан принёс свои морския 
карты, компасы и разные инструменты на палубу, разложил их 
ближе к свету и начал измерять разстояние различных мысов, 
между тем как мы внимательно разсматривали берег в зритель
ным трубы и давали волю различным мнениям относительно на
шего положения. Русская карта этого берега, которую капитан 
имел перед собою, вполне верная, отчего он скоро определил наше 
положение и название мысов, видимых нами. Мы находились на 
севере мыса Поворотнаго около девяти миль южнее входа в Ава- 
чинскую губу. Реи были поставлены поперёк корабля, и мы пово
ротили на другую сторону под сильным юго-восточным ветром.

Меньше чем через час мы увидали высокие уединённые утёсы, 
известные под именем «Трёх Братьев», миновали утёсистый остров,
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над которым вились стаи крикливых чаек и диких уток, и около 
двух часов достигли берега Авачинской губы, на котором распо
ложено селение Петропавловск. Вид, представившийся нам при 
входе в губу, превзошёл все наши ожидания. Зеленеющия доли
ны, поросшия сочной травой, начинались у самаго берега и теря
лись в отдалённых горах, на возвышенностях росли берёзы, груп
пы тёмно-зелёных кустов, долины, усеянныя цветами, виднелись 
на защищённых склонах холмов; и когда мы проходили мимо 
маяка, Бёш вскричал радостно: «Ура! Здесь есть клевер». — «Кле
вер? — заметил капитан недоверчиво. — В северных странах вовсе 
нет клевера!» — «Почему вы это знаете, если вы никогда здесь не 
были?» — возразил Бёш насмешливо. — «Это похоже на кле
вер», — и, глядя в зрительную трубу, крикнул: «Это, действительно, 
клевер!» И лицо его просияло, как будто открытие клевера облег
чило его ум от большой части опасений насчёт суровости камчат
ского климата. Это был как бы растительный указатель темпера
туры, и из маленькаго стебелька клевера воображение Бёша раз
вило целую роскошную флору умеренных поясов.

С именем Камчатки у нас соединялось представление о чём-то 
пустынном и негостеприимном. Мы не подозревали даже, что стра
на эта может представлять разнообразие животных пород и рос
кошную растительность. Мы не ожидали встретить здесь ничего 
другого, кроме мхов, лишаёв и скудной травы, которыми живыя 
существа должны поддерживать неравную борьбу за существова
ние в этом ледяном климате. Можно представить себе, с каким 
удивлением и восторгом мы глядели на зелёные холмы, покрытые 
деревьями и кустарниками, на долины, белеющия клевером и ма
ленькими рощами берёз с серебристыми стволами. Даже на утёсы, 
украшенные шиповником и акациями, которые пустили корни 
в их трещинах, как будто природа старалась скрыть под цветоч
ным покровом следы прошедших потрясений.

Ровно в три часа дня мы увидали селение Петропавловск. Неболь
шая группа бревенчатых домов с красными тесовыми или соломен
ными крышами, православная церковь странной архитектуры с зе
лёным куполом, узкая набережная, полуразрушенная верфь, два 
китоловныя судна и обнажённый остов до половины потопленнаго 
корабля — вот всё, что представлялось нашим глазам.

Высокие холмы окружали зелёным полукругом это неболь
шое селение и почти скрывали маленькую бухту, образованную 
Авачинской губой, на которой оно расположено. Мы тихо взошли 
под сень окружающих холмов в защищённую почти со всех сторон
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бухту и в нескольких саженях от ближайшаго дома паруса были 
взяты на штовы, корабль содрогнулся, цепь загремела, и якорь 
вонзился в почву Азии.

Глава 4
Петропавловск

<...> Прибытие корабля в этой отдалённой и малопосещаемой 
местности составляет большое событие, имеющее важное значение 
для жителей этого края. Бряцанье нашей якорной цепи в клюзах 
привело всё население деревни в сильное волнение. Дети выбега
ли из домов, пристально смотрели на нас несколько минут и за
тем убегали обратно домой, чтобы привести сюда и остальных 
членов семьи. Черноволосые туземцы и русские крестьяне в синих 
рубашках и кожаных панталонах собрались на берегу; кроме того, 
тут скопилось до полусотни собак, которыя страшным воем при
ветствовали наш приезд.

Хотя было уже довольно поздно, но мы никак не могли побо
роть нашего нетерпения — вступить скорее на твёрдую землю. 
Лишь только шлюбка капитана была спущена на воду, как Бёш, 
Мэгуд и я отправились осматривать город.

Петропавловск распланирован очень неправильно, и, кроме того, 
самый его вид вовсе не отличается живописностью. Как первые 
поселенцы, так и их потомки, вероятно, не имели ни малейшаго 
понятия об училищах. Узкия тропинки вились совершенно без 
всякой цели около разбросанных домов. Ни в одном направлении 
нельзя было пройти и ста шагов, чтобы не наткнуться на боковую 
стену какого-либо дома или не зайти на чёрный двор. Ночью же 
безпрестанно натыкаешься на какую-нибудь спящую корову.

В других отношениях это хорошенькое селение, окружённое 
высокими зелёными холмами и представляющее живописный вид 
на прекрасную, снеговую вершину Авачи, которая поднимается 
на одиннадцать тысяч фут за городом.

Г. Флюгер, немецкий купец в Петропавловске, который пере
вёз нас в маленькой лодочке на ту сторону бухты, взялся быть 
нашим проводником и после небольшой прогулки по селению 
пригласил нас к себе в дом, где мы просидели довольно долго, куря 
прекрасныя сигары и разговаривая о последних событиях амери
канской войны и о разных происшествиях, интересующих кам
чатское общество, пока, наконец, не смерклось совершенно. Я за
метил между другими книгами, лежащими на столе г. Флюгера,
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«Мысли о жизни Бюгера» и «Семейство Шенберг-Котта» и уди
вился, что эти книги успели проникнуть на отдалённый берег 
Камчатки.

Наша первая обязанность, как вновь прибывших, была пред
ставиться русским властям, и вот, в сопровождении г. Флюгера 
и Бальмана мы явились к капитану Сутковому, начальнику порта. 
Его дом с прекрасной железной крышей скрывался почти совер
шенно за большой дубовой рощей, через которую протекал, обра
зуя маленькие водопады, горный ручеёк. Мы вошли в ворота, пошли 
по широкой, утрамбованной камнем дорожке под тенью сплет
шихся ветвей и вошли в дом. Капитан Сутковой встретил нас 
очень радушно, и, несмотря на нашу неспособность говорить на 
каком бы то ни было языке, кроме отечественнаго, мы скоро по
чувствовали себя совершенно как дома. Беседа наша, впрочем, скоро 
прервалась, так как каждое слово должно было быть переведено 
на два языка, прежде чем быть понято тем, кому оно адресова
лось. Разговор длился с полчаса и скоро утратил всю свою све
жесть, прошедши через русский, немецкий и английский языки, 
прежде чем дойти до нас.

Я был удивлён, встретив следы изящнаго вкуса и культуры 
в этом отдалённом уголке мира, где я ожидал найти только пред
меты первой необходимости и самаго необходимаго комфорта. 
Хорошее фортепиано занимало один угол комнаты, а большой 
выбор нот русских, немецких и американских композиторов сви
детельствовал о музыкальном вкусе их владельца. Несколько из
бранных картин и литографий украшали стены, на столе стоял 
прекрасный стереоскоп с большой коллекцией фотографических 
видов. Тут же находилась неоконченная партия в шахматы, за 
которой капитан Сутковой сидел с женою, когда мы вошли в его 
дом. Мы не заметили, как прошёл целый час, и при прощаньи нас 
пригласили обедать на следующий день.

Ещё не было решено, будем ли мы продолжать наше путеше
ствие вверх по Амуру или останемся в Петропавловске и оттуда 
уже отправимся прямо на север, так что бриг по-прежнему слу
жил нам жилищем. Мы каждый вечер возвращались в нашу ма
ленькую каюту. Первая же ночь, проведённая в порте, поразила 
нас своей тишиной и спокойствием, до того мы привыкли к скрипу 
и качке корабля, к плеску воды и завыванию ветра. Было совер
шенно тихо, и поверхность маленькой бухты походила на тёмное 
зеркало, в котором мрачно отражались окружающие её высокие 
холмы. Редкие огоньки из селения бросали длинныя дрожащия
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полосы света на тёмную воду, а с праваго берега раздавался по 
временам слабый одинокий звук колокольчика или протяжный, 
унылый вой собаки. Я напрасно старался уснуть. Новизна всего 
окружающаго, мысль, что мы наконец в Азии, тысяча планов и пред
положений насчёт наших дальнейших предприятий долго не дава
ли мне заснуть.

Петропавловск, хотя не очень обширное, но самое важное из 
поселений на Камчатском полуострове, имеет всего только несколь
ко жителей, состоящих из туземцев, русских и немногих немец
ких и американских купцов, ведущих торговлю соболями. Петро
павловск нельзя считать типическим представителем камчат
ских городов, так как он подвергся в значительной степени 
цивилизующему влиянию сношений с иностранцами, и в образе 
жизни и понятиях его жителей проглядывают следы новейшей 
культуры. Поселение это существует с начала восемнадцатаго 
столетия и имело достаточно времени, чтобы выработать собствен
ную цивилизацию, но годы для сибирских городов не могут слу
жить мерилом развития, и Петропавловск до сих пор ещё не может 
быть назван вполне цивилизованным городом. Почему он назван 
Петропавловском, то есть селением Св. Петра и Павла, я не мог 
узнать. Единственное заключение, к которому мы пришли, это то, 
что жители, не отличаясь апостольскими добродетелями и чув
ствуя необходимость в их святом заступничестве, назвали своё 
селение в честь св. Петра и Павла, не принимая во внимание их 
личных заслуг.

Я не могу утверждать, чтобы именно в этом и заключалась 
мысль первых основателей Петропавловска, но скажу, что почти 
все сибирские поселенцы отличаются верою только на словах, 
но не на деле.

Согласно словам туристов, Петропавловск не может похвастать
ся живописными видами. В городе воздвигнуты два памятника 
в честь знаменитых мореплавателей Беринга и Лаперуза; на хол
мах же остались следы воздвигнутых во время Крымской кампа
нии укреплений для отражения нападения союзных эскадр: фран
цузской и английской. За исключением этого, в городе нет более 
никаких исторических достопримечательностей. Но так как мы 
провели два месяца в душной каюте, а, выйдя на палубу, видели 
только небо да воду, то всё же этот город представлял некоторый 
интерес. На следующий же день рано утром мы отправились на 
берег, чтобы побродить по лесистому полуострову, отделяющему 
гавань от Авачинской губы.
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Небо было безоблачно, но густой туман окутывал вершины 
холмов и скрывал от взоров соседния горы. Вся местность кру
гом зеленела, как изумруд, и блестела каплями росы; луч солнца, 
случайно пробившийся через сырое облако тумана, разсыпал по
токи света по влажным склонам. Земля всюду была усеяна цве
тами. В траве там и здесь синели болотныя фиалки, красные коло
кольчики вились по серому мху утёсов, дикия розы цвели в чаще 
кустов и усыпали землю вокруг себя своими нежно-розовыми 
лепестками.

Карабкаясь по склону крутого холма между портом и бухтою, 
стряхивая капли росы с каждаго куста по дороге и топча ногами 
сотни влажных цветов, мы внезапно очутились перед памятником 
Лаперуза. Надеюсь, что его соотечественники, французы, почтили 
бы его память более изящным и прочным знаком своего уважения 
к нему. Это просто деревянный столб, обшитый железом и выкра
шенный в чёрную краску. На нём нет ни числа, ни надписи, и он 
скорее похож на надгробный памятник преступника, чем на мону
мент, воздвигнутый в честь великаго мореплавателя.

Бёш уселся на маленьком бугре и начал срисовывать вид окру
жающей местности, а я отправился с Мэгудом на верх холма к быв
шим русским батареям. Оне довольно многочисленны, располо
жены вдоль горнаго хребта, отделяющаго внутреннюю часть за
лива от внешней, и защищают город с западной стороны. Теперь 
оне совсем поросли травой и цветами, и только следы бойниц от
личают их от горнаго ската. Предоставляя Мэгуду осматривать 
укрепление, — занятие, более подходящее к его наклонностям, чем 
к моим, — я поднялся выше, на край утёса, с котораго шедшия на 
приступ войска союзников были поражены русскими стрелками. 
Теперь не осталось и следов той кровавой борьбы, которая проис
ходила на краю этого обрыва. Мох покрывает зелёным ковром 
землю, изрытую в предсмертных судорогах умирающими, и коло
кольчики, наклоняясь от свежаго морского ветерка, не разскажут 
нам о последних, отчаянных усилиях, о рукопашном бое, о воплях 
побеждённых, когда они были сброшены русскими штыками с утёса 
вниз, с высоты ста футов.

Мне кажется, что со стороны союзников было напрасной жес
токостью бомбардировать этот незначительный и уединённый 
пункт, удалённый на несколько тысяч вёрст от настоящаго цент
ра борьбы. Если б взятие его могло уменьшить могущество рус- 
скаго правительства или отвлечь его внимание от Крыма, то по
ступок этот ещё мог бы найти оправдание, но он никаким образом
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не мог иметь ни прямого, ни даже косвеннаго влияния на резуль
тат войны и принёс только горе нескольким безвредным поселен
цам, которые, вероятно, получили первое известие о войне, услыша 
гром неприятельских пушек и встретя град пуль у своих дверей. 
Нападение союзнаго флота было, впрочем, отражено на всех пунк
тах, и адмирал, поражённый тем, что усилия его были уничтоже
ны горстью казаков и крестьян, лишил себя жизни. В годовщину 
этой битвы жители со всем духовенством во главе при пении благо
дарственных молитв совершают крестный ход вокруг города и на 
холм, с котораго был отражён неприятельский приступ.

Скоро я возвратился к Бёшу, который кончил свой рисунок, и мы 
вместе вернулись в селение усталые и промокшие. Наше появле
ние на берегу всегда производило некоторое оживление между 
жителями. Русские крестьяне и туземцы, встречающиеся на до
роге, снимали шляпы и держали их почтительно в руке, пока мы 
проходили мимо, в окнах домов появлялись любопытные, желаю
щие взглянуть на «американских чиновников»; даже собаки на
чинали неистово лаять и выть при нашем приближении. Бёш 
заявил, что никогда ещё в продолжение своей жизни он не был 
таким важным лицом и не привлекал такого общаго внимания, 
как в настоящее время, приписывая это остроумию и высокому 
интеллекту камчатскаго общества: оно способно быстро и совершен
но инстинктивно признать настоящаго гения. Он крайне сожа
лел, что такая характерная черта не встречалась ему у других 
народов, которых он посещал.

Глава 5
Русский язык. Отплытие партии на Амур

Один из главных предметов, на которые путешественник не
вольно обращает внимание в чужой земле, это — язык, на кото
ром объясняются природные жители страны; последний особен
но замечателен в Камчатке, Сибири и, вообще, повсеместно в вели
кой Российской Империи. Решительно не понимаю, за какой 
проступок во время вавилонскаго столпотворения русские были 
наказаны таким сложным, спутанным, совершенно непонятным 
для иностранцев языком. Мне иногда приходило в голову, что 
они, вероятно, выстроили свою часть башни выше других племён 
и были наказаны за своё греховное трудолюбие массой непонят
ных звуков, которых никто не мог бы надеяться изучить, пока не 
состареет и не ослабнет настолько, что уже не будет в состоянии

31



приняться за сооружение новой башни. Как бы то ни было, но 
русский язык — настоящий камень преткновения для всех путе
шествующих по Российской Империи.

За несколько недель до приезда в Камчатку я хотел выучить 
несколько обыкновенных выражений, необходимых для первона- 
чальнаго сношения с туземцами, и, между прочим, простейшую 
фразу: «Дайте мне есть». Я считал, что это будет первая насущ
ная потребность, для удовлетворения которой мне придётся обра
титься к жителям. Я решился заучить её настолько твёрдо, чтобы 
не подвергнуться опасности умереть с голода вследствие моего 
незнания. С этою целью я попросил майора сказать мне соответ
ствующее выражение по-русски. Он, улыбаясь, ответил мне, что 
если я захочу спросить что-либо покушать и притом повкуснее, 
то должен начать так: «Ваше высокоблагородие, высокопревос
ходительство и т. д.».

Никогда в жизни я не испытывал такого почтительнаго удив
ления к талантам человека, какое почувствовал к майору, когда 
он бегло и легко произнёс эту безконечную и странную фразу. 
Моё воображение напрасно старалось представить себе много лет 
терпеливых усилий, которыя предшествовали его первой просьбе 
о еде, и изумился той неутомимой настойчивости, которая помог
ла ему усвоить подобную тарабарщину. Таким образом, если про
стая просьба о еде представляла такия непреодолимым трудности 
в выговоре, то что же должно было быть, когда речь заходила об 
отвлечённых вопросах теологических и метафизических наук? 
Я терялся в догадках!

Я откровенно попросил майора велеть напечатать это ужасное 
изречение на бумаге и повесить ко мне на шею, но выучить его я не 
имел гражданскаго мужества. Впоследствие я узнал, что он вос
пользовался моею неопытностью и сказал мне самыя трудныя 
и длинным слова своего варварскаго языка, уверяя, что они означа
ли просьбу о еде. Напрасно он старался выбирать для этого особен
но мудрёным слова, так как и настоящий перевод этой фразы был 
бы для меня достаточно затруднителен. Во всё время нашего пре
бывания в Петропавловске мы не выучились произносить ни одно
го слова по-русски кроме «да», «нет» и «как ваше здоровье?» Впро
чем, мы были довольны и этим успехом в столь трудной науке.

Приём, сделанный нам в Петропавловске русскими и амери
канцами, был самый радушный и искренний. Первые три-четыре 
дня после нашего приезда прошли в постоянных визитах и обедах. 
В четверг мы отправились верхом в маленькое селение по имени
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Авача, отстоящее на десять или пятнадцать вёрст от берега, и воз
вратились довольные местоположением, климатом и раститель
ностью этого полуострова. Дорога шла между зелёными холмами, 
поросшими деревьями и травой, над зеркальной поверхностью 
залива, открывая вид на крутыя, остроконечныя скалы, служа- 
щия как бы воротами для выхода в море. Нашему взору пред
ставлялся по временам между рощами серебристых берёз длин
ный ряд живописных гор, покрытых вечными снегами, которыя 
тянулись по западному берегу до одинокой вершины Вилючин- 
ской на разстоянии тридцати или сорока миль. Растительность 
всюду можно было бы назвать почти тропической по ея роскоши. 
Мы срывали целые пучки цветов, едва наклоняясь с седла, и вы
сокая трава, по которой мы ехали, доставала нам в иных местах 
до пояса. Обрадованные тем, что встретили климат Италии там, 
где ожидали найти суровое ненастье местности, мы огласили хол
мы американскими песнями, кричали, аукались и перегонялись 
на маленьких казацких лошадках до тех пор, пока заходящее 
солнце не напомнило нам о возвращении домой.

Собрав нужныя сведения в Петропавловске, майор Абаза соста
вил следующий план действий на зиму. Мэгуд и Бёш должны были 
отправиться на бриге «Ольга» к устьям Амура на китайскую гра
ницу и, основав здесь свою главную квартиру, изследовать дикую, 
гористую местность, лежащую на западе от Охотскаго моря и на 
юг от русскаго порта Охотска. В то же время майор и я должны 
отправиться на север с партиею туземцев вдоль Камчатскаго полу
острова и пометить предполагаемую телеграфную линию до поло
вины пути между Охотским и Беринговым проливом. Здесь снова 
один из нас должен был итти на запад, чтобы соединиться в Охотске 
с Бёшем и Мэгудом, а другой — на север к Анадырску, русскому 
промышленному поселению, находящемуся около четырёхсот миль 
на запад от пролива. Таким образом мы могли изследовать всю 
местность для предполагаемой линии, исключая пустыннаго про
странства между Анадырским и Беринговым проливом, которое 
наш начальник предполагал оставить пока неизследованным. При
нимая во внимание ограниченным средства, этот план был одним из 
лучших, который можно было придумать, но майору и мне прихо
дилось таким образом путешествовать всю зиму одним, без других 
спутников, кроме извощиков-туземцев.

Так как я не говорил по-русски, и мне необходим был переводчик, 
то майор пригласил для этой цели молодого американскаго пушного 
торговца по имени Додд, который провёл семь лет в Петропавловске,
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умел говорить по-русски и был знаком с обычаями и образом 
жизни туземцев. Таким образом, силы наши состояли из пяти 
человек и должны были разделиться на три партии. Первая, на
значавшаяся на западный берег Охотскаго моря, вторая — на се
верный, и третья — для изследования местности между этим мо
рем и полярным кругом. Забота о необходимых средствах продо
вольствия и перевозки предоставлялись на усмотрение самих 
партий. Мы должны были жить на открытом воздухе, путеше
ствовать с туземцами и довольствоваться теми средствами пере
возки и продовольствия, которыя предоставляла нам страна. Рус
ский власти в Петропавловске снабдили нас всевозможными справ
ками и пособиями, но предупредили нас, что пять человек не будут 
в состоянии изследовать тысячу восемьсот миль безплоднаго, почти 
необитаемаго пространства между Амуром и Беринговым проли
вом. Все считали маловероятным, чтобы майор мог пройти Кам
чатский полуостров тем путём, каким он предполагал, но если бы 
даже это ему и удалось, то далее он, конечно, не мог бы проникнуть 
в обширныя пустынныя степи, обитаемыя только кочующими 
племенами чукчей и коряков. Майор отвечал на это, что он пока
жет им, что мы можем сделать, и продолжал свои приготовления.

В субботу утром, 26 августа, бриг «Ольга» отправился с Мэгу- 
дом и Бёшем на Амур, оставив майора, Додда и меня в Петропав
ловске готовиться к путешествию на север Камчатки. Утро было 
ясное и солнечное. Я нанял лодку и туземную команду, чтобы 
проводить Бёша и Мэгуда на корабль.

С берега дул свежий, попутный ветерок, я налил себе стакан 
вина и выпил на прощанье за успех «Амурской партии изследо- 
вателей», пожал руку капитану, похвалив при этом его голланд
скую историю, и простился с его помощниками и командой. Млад
ший помощник был в страшном волнении при мысли об опасно
стях, которым я подвергнусь в этой варварской стране, и вскричал 
на своём ломаном языке: «О! Мистер Киней! (Он не мог никогда 
выговорить Кеннан.) Кто вам будет готовить кушанья? Где вы 
достанете картофель?» Как будто бы отсутствие повара и карто
феля было верхом земных лишений. Я уверял его, полушутя, что 
мы будем сами готовить кушанья и питаться кореньями, но он 
печально покачал головой, точно предвидя, до какого жалкаго 
положения доведут нас сибирские коренья и наше собственное 
поварское искусство.

Бёш разсказывал мне потом, что во время плавания он часто 
замечал, как младший помощник стоял в глубоком и печальном
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раздумье, и когда он спрашивал его о предмете его размышлений, 
он отвечал, грустно качая головой: «Бедный мистер Киней! Бедный 
мистер Киней!» Несмотря на недоверие, с которым я относился 
к его морскому змею, я получил местечко в его чёрством сердце, 
рядом с Томми, его любимым котом, и его свиньями.

Когда «Ольга» поставила свой брамсель, повернула более на 
восток и медленно скользила между утёсами, я последний раз взгля
нул на Бёша, стоявшаго на квартердеке возле штурвала и делав- 
шаго мне какие-то непонятные знаки рукой. Я махнул ему шля
пой в ответ и, обернувшись лицом к берегу, приказал моей коман
де ехать назад. Когда «Ольга» исчезла из виду, мне казалось, что 
последняя нить, связывающая нас с образованным миром, порва
лась в эту минуту.

Глава 6
Камчатская свадьба. Отъезд на север

После отхода «Ольги» мы занялись приготовлениями к путеше
ствию на север Камчатки. Во вторник Додд сказал мне, что в церк
ви будет свадьба, и предложил пойти посмотреть на церемонию 
венчания. Обедня только что кончилась, когда мы пришли в цер
ковь. Нетрудно было отличить между народом счастливую чету, 
судьба которой должна была соединиться священными узами 
брака. Их наружное равнодушие и спокойствие изобличали их 
тайну. Жених был молодой круглолицый казак лет двадцати, 
одетый в чёрный кафтан, который в талии был опоясан красным 
вышитым кушаком. Ради торжественнаго случая на нём был надет 
высокий белый стоячий воротник, который доходил у него до ушей. 
Вероятно по недоразумению, между его башмаками и нанковыми 
панталонами, последние по крайней мере на шесть дюймов не дохо
дили до первых. Он не позаботился скрыть этого недостатка. 
Невеста была сравнительно с женихом совсем старуха, по крайней 
мере, на двадцать лет старее его, и к тому же вдова. <...>

На невесте было надето ситцевое платье с яркими узорами без 
всяких украшений. О покрое платья я не берусь судить, так как 
ремесло портнихи всегда было для меня такою же тёмной наукой, 
как и магия. Голова невесты была покрыта красным шёлковым 
платком, приколотым спереди маленькой вызолоченной булавкой.

По окончании обедни налой был выдвинут на средину и свя
щенник пригласил чету подойти поближе. Вручив жениху и не
весте по зажжённой свече, обвязанной голубой лентой, он начал
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читать внятным голосом молитвы по обряду православнаго веро
исповедания. Брачная чета стояла молча, но дьячок, смотревший 
разсеянно в окно у противоположной стены, прерывал его по вре
менам протяжным пением.

По окончании молитв все набожно перекрестились несколь
ко раз, а священник, спросив чету о ея взаимном согласии на 
брак, дал им по серебряному кольцу, которыя они тут же наде
ли. Прерванная на минуту служба снова началась, после кото
рой священник дал им выпить вина из ковшика. Чтение и пение 
начались снова и продолжались довольно долго; жених и невес
та безпрестанно крестились и кланялись, а дьячок заканчивал 
возгласы, повторяя с поразительною быстротой пятнадцать раз 
кряду «Господи, помилуй!» После этого он принёс два вызоло
ченных венца, украшенных образами, и священник надел их на 
головы жениха и невесты.

Венец оказался слишком широким для молодого казака и па
дал ему на глаза, поддерживаемый только ушами. Прическа же 
невесты не позволяла венцу держаться плотно на ея голове, и пото
му один из присутствующих держал его над головою невесты. 
Священник соединил тогда руки четы, сам взял жениха и невесту 
за руки повёл их вокруг налоя, и затем обряд венчания был окончен. 
Жених и невеста почтительно поцеловали венцы, снятые с их 
головы, и пошли по церкви, крестясь, кланяясь до земли и при
кладываясь последовательно ко всем образам, которыми украше
ны были стены церкви. После этого начались обычныя поздрав
ления родными и знакомыми.

Все ожидали, что «знаменитые американцы», об учтивости 
и изяществе манер которых было столько говорено, подойдут 
поздравить невесту по случаю этого счастливаго события, но ни 
один из этих «знаменитых», но злополучных американцев не знал, 
как это исполнить. Мои познания в русском языке ограничивались 
словами «да», «нет» и «как ваше здоровье?», и ни одно из этих 
выражений не было вполне прилично данному случаю. Желая, 
впрочем, поддержать национальную славу американцев и в то же 
время оказать внимание невесте, я избрал последнюю фразу, как 
самую удобную при этих обстоятельствах, подошёл торжественно 
и, кажется, довольно неуклюже к новобрачной и спросил её с низ
ким поклоном и очень дурным русским выговором о состоянии 
ея здоровья. Она любезно ответила: «Чрезвычайно хорошо, по
корнейше благодарю», и знаменитый американец удалился с гор
дым сознанием, что исполнил свой долг. Я, признаюсь, не получил
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больших сведений о здоровье молодой, но, судя по лёгкости, с ко
торой она произнесла свой ответ, мы заключили, что оно должно 
быть удовлетворительно. Мы поспешили с Доддом удалиться из 
церкви и возвратились на наши квартиры. Майор говорил мне 
впоследствии, что обряд венчания в православной церкви, совер
шённый при богатой обстановке, очень торжественен.

С той самой минуты, как майор решился на сухопутное путе
шествие по Камчатке, он посвятил все своё время и всю энергию 
на приготовления к отъезду. Вьючныя седла, обтянутыя тюленьей 
шкурой, были заготовлены для перевозки съестных припасов; 
палатки, медвежьи шкуры и дорожное платье были упакованы 
в искусно придуманные тюки. Одним словом, всё, что только могла 
изобрести туземная опытность для уменьшения неудобств жизни 
в сибирском климате, было сделано в достаточном количестве для 
двухмесячнаго путешествия. Лошади были заготовлены в бли
жайших селениях. Нарочный был послан вперёд по пути нашего 
следования, чтобы предупредить жителей о нашем прибытии 
и предложить им оставаться дома со своими лошадьми до приез
да нашей партии. Когда все эти распоряжения были окончены, 
мы отправились в путь 4 сентября.

Камчатка, с которой нам предстояло познакомиться — полуост
ров неправильных очертаний, лежащий на восток от Охотскаго 
моря, между 51° и 62° северной широты, и имеющий около семи
сот миль в длину. Он почти весь вулканическаго происхождения; 
ряд гор, проходящий вдоль его, заключает до сих пор ещё пять 
или шесть вулканов, находящихся в постоянной деятельности. 
Этот огромный горный хребет, не имеющий ещё никакого назва
ния, тянется от 51° до 60° северной широты сплошной цепью и кру
то обрывается у Охотскаго моря, оставляя на севере высокую плос
кую возвышенность, известную под именем Дола, или пустыни, 
обитаемой кочующими коряками.

Средняя и южная части полуострова перерезываются отрога
ми главной горной цепи, образуют глубокия долины дикаго и жи- 
вописнаго характера и представляют такие виды, которых по ве
личественной красоте нет во всей Северной Азии. Климат везде, 
исключая далекаго севера, сравнительно умеренный, раститель
ность отличается почти тропическою свежестью и роскошью, ко
торым совершенно противоречат общим понятиям о Камчатке.

Население Камчатки после тщательнаго изследования я могу 
определить в пять тысяч человек. Оно состоит из племён: русских, 
камчадалов, или туземцев, и кочующих коряков. Камчадалы —
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самое многочисленное племя — живут в маленьких селеньях в бре
венчатых избах по всему полуострову, преимущественно у устьев 
речек, вытекающих из центральной цепи гор и впадающих в Охот
ское море или Тихий океан. Главныя занятия их состоят из рыбной 
ловли, пушного промысла и возделывания репы, капусты и карто
феля, которые произрастают до 58° северной широты.

Главныя поселения находятся в плодородной долине реки 
Камчатки, между Петропавловском и Ключевкой. Русских срав
нительно немного, и они разсеяны между селениями камчада
лов и занимаются преимущественно скупкою мехов у туземцев 
и северных племён. Кочующие коряки самые дикие, самые мо
гущественные и самые независимые из инородцев, редко спус
каются южнее 58° северной широты, разве только для вышеупо
мянутой торговли. Их любимым местопребыванием служат об- 
ширныя пустынныя степи на востоке от Пенжинскаго залива, 
где они постоянно перекочевывают со своими семьями с места 
на место, живя в просторных палатках из звериных кож. Всё их 
богатство состоит из многочисленных стад прирученных север
ных оленей.

Все жители Камчатки находятся под ведением исправника, 
назначаемаго русским правительством, который решает все недо
разумения, возникающия между отдельными личностями или 
целыми племенами, и собирает ежегодный «ассак», или дань меха
ми с каждаго жителя мужского пола в подвластном ему округе. 
Исправник живёт в Петропавловске и вследствие обширности 
управляемой им страны и неудобства сообщения редко выезжает 
из города, в котором находится его канцелярия.

Единственными средствами к сообщению между разбросанны
ми селениями Камчатки служат вьючныя лошади, лодки и сани, 
запряжённыя собаками. На всём полуострове вы ничего не най
дёте похожаго на дорогу. Поэтому, если я когда-нибудь впослед
ствии и употреблю слова «дорога», то оно должно быть понимае
мо в смысле «пути», по которому мы должны ехать, пути, не обла- 
дающаго никакими признаками, свойственными этому названию. 
Мы отправились путешествовать по этим диким, скудно населён
ным местностям, нанимая туземцев по пути, чтобы они перевози
ли нас на своих лошадях из одного селения в другое до тех пор, 
пока не достигнем территории, занятой кочующими коряками. 
Далее к северу нельзя было разсчитывать на правильный способ 
переездов, и мы вынуждены доверчиво положиться на удачу и на 
великодушие туземных кочевников.
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Глава 7
Путешествие верхом по Камчатке. Горы. Растительность.

Селения. Жители

Никогда ещё в продолжение всей моей жизни мне не прихо
дилось совершать поездку, которая доставила бы столько удо
вольствия или о которой я сохранил бы более приятное воспо
минание, чем о нашем путешествии верхом по цветущим холмам 
и зелёным долинам Южной Камчатки. Мы находились в самой 
дикой и в то же время самой живописной местности всей Север
ной Азии, испытывали в первый раз новизну и возбуждение ко
чевой жизни. Наслаждаясь неизвестным для нас ощущением сво
боды и совершенной независимости, мы без сожаления отверну
лись от цивилизации и весело приветствовали дикую пустыню 
песнями и криками.

Наша партия, кроме извощиков и проводников, состояла из 
четырёх человек: майора, главнокомандующего наших сил и на
чальника азиатской экспедиции, Додда — молодого американца, 
котораго мы захватили с собой в Петропавловске, Вьюшина и меня. 
Язвительная насмешка, обращенная Митридатом к армии Лукул
ла, — что как послов их слишком много, как солдат слишком мало — 
могла бы также верно относиться и к нам. Но сила не всегда зави
сит от численности, и потому мы не сомневались, что будем в состоя
нии превозмочь все препятствия на нашем пути. Мы были увере
ны, что не пропадём и там, где более многочисленная партия мог
ла бы погибнуть.

В воскресенье, 3 сентября, наши лошади были навьючены 
и высланы в маленькое селение на противоположный берег бух
ты, через которую мы намеривались переправиться на китолов
ном судне. В понедельник 4-го мы сделали прощальные визиты 
русским властям, выпили много шампанскаго за наше собствен
ное здоровье и за успех нашего предприятия и, напутствуемые 
благими пожеланиями, отправились на двух китоловных лодках 
в Авачу в сопровождении всего американскаго населения Петро
павловска. Бухту мы переехали при резком юго-восточном ветре, 
вошли в устье реки Авачи и высадились на берег, чтобы подкре
пить свои силы и проститься с нашими американскими друзья
ми Пирсом, Гентеном и Фронфильдом. Здесь снова начались обиль- 
ныя возлияния в честь камчатских изследователей и после трое- 
кратнаго задушевнаго ура, мы, отвалив от берега, медленно поплыли 
вверх по реке с помощью багров и вёсел к камчатскому поселе
нию Окуте.
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Наша туземная команда, также принявшая участие в общей 
попойке, сопровождавшей наш отъезд, и не привыкшая к такому 
пьянству, представляла самое жалкое зрелище. С безсмысленным 
выражением удовольствия на лицах люди пели свои горловыя 
камчатския песни и один за другим падали за борт, затрудняя 
успешное движение нашего тяжёлаго китоловнаго судна. Вьюшин, 
впрочем, со свойственной ему энергией вытаскивал несчастных 
утопающих за волосы, колотил их по голове, чтобы привести в чув
ство, искусно направлял лодку между песчаными мелями, рабо
тал баграми и вёслами, прыгал в воду, кричал, ругался и не терял 
присутствия бодрости ни при какой случайности.

Мы оставили Петропавловск после полдня, и благодаря несос
тоятельности нашей команды и множеству песчаных мелей, ночь 
застигла нас посреди реки, несколько ниже Окуты. Избрав место, 
где берег был суше и удобнее для привала, мы пристали к нему 
и приготовились к первому биваку под открытым небом. Утоптав 
высокую сырую траву, Вьюшин раскинул нашу маленькую палат
ку из бумажной материи, устлал её тёплыми сухими медвежьими 
шкурами, импровизировал стол из пустого ящика от свеч и скатерть 
из чистаго полотенца, развёл огонь и заварил чай. Чрез каких- 
нибудь двадцать минут перед нами стоял горячий ужин, который 
бы сделал честь любому повару.

После ужина мы расположились у огня, куря и разговаривая, 
пока последняя полоса света не исчезла на западе. Потом, завер
нувшись в толстыя одеяла, мы улеглись на медвежьих шкурах, 
прислушиваясь к слабому кряканью утки в осоке и одинокому 
крику ночных птиц на реке, пока, наконец, не заснули богатыр
ским сном.

Когда я проснулся, день только что занимался. Туман, окуты
вавший серым покрывалом горы, исчез, и первый предмет, пред
ставившийся моим глазам в открытое отверстие палатки, был 
громадный белый Вилегинский конус, сиявший всеми цветами 
радуги в сероватом свете утра. Зарево востока становилось всё 
ярче и ярче, и вся природа оживилась. Утки и гуси гоготали всю
ду в осоке, стройный, похож на стон, крик морской чайки слы
шался с соседняго берега, и из прозрачной синевы неба долетал 
на землю мелодический голос диких лебедей, летевших вглубь 
материка за кормом. Я умылся свежей холодной речной водой 
и разбудил Додда, чтобы он посмотрел на горы. Прямо за нашей 
палаткой в своём снеговом покрове возвышалась на десять с поло
виной тысяч футов над поверхностью моря колоссальная верши
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на Коряцкой горы. Ея белая остроконечная верхушка алела в лу
чах восходящаго солнца, между тем как утренняя звезда всё ещё 
мерцала дрожащим светом над ея восточным склоном. Немного 
правее возвышалась Авачинская сопка, из трёх кратеров которой 
выходили тёмные пары. Много далее, на разстоянии тридцати 
миль, была видна остроконечная Вилегинская гора, освещённая 
утренним блеском, а за нею синеватыя очертания береговой ли
нии. Туман лежал клочьями на склонах гор и исчезал подобно 
лучезарным призракам, возносившимся с земли на небо. Розова
тый свет восходящаго солнца мало помалу освещал покрытые 
снегом склоны гор. Скоро яркий поток света разлился по долине, 
осветив нашу белую палатку нежно-розовым светом, причём каж
дая капля росы блестела, как алмаз. <...>

Около полудня лай собак известил нас о близости жилья, и после 
крутого изгиба реки мы очутились перед камчатским поселением 
Окутой. Камчатския селения настолько отличаются от европей
ских и американских пограничных поселений, что нельзя обойти 
молчанием первыя. Такое селение бывает обыкновенно располо
жено на небольшом возвышении у берега реки или потока, окру
жено группами тополей и берёз и защищено высокими холмами 
от холодных северных ветров. Низенькия домики, скученные в без- 
порядке у берега, построены из брёвен и проконопачены сухим 
мхом. Крыши покрыты сухой осокой и лубочными полосами, ко
торым свешиваются по сторонам и образуют большие навесы. Вме
сто стёкол в оконных рамах часто бывают натянуты прозрачные 
рыбьи пузыри, сшитые вместо ниток сухими жилами севернаго 
оленя. Двери всегда почти квадратны, а трубы состоят из несколь
ких прямых жердей, составленных так, что образуют высокую, длин
ную трубку, обмазанную толстым слоем глины. Здесь же можно 
встретить строения особенной архитектуры, называемым «балага
нами», которым служат кладовыми для запасов рыбы. Это про
стым коническия постройки из брёвен на четырёх высоких столбах 
для охранения находящихся в них запасов от собак. Возле кажда- 
го дома на горизонтально расположенных жердях висят тысячи 
сушёных лососей, и характерный рыбный запах, наполняющий 
атмосферу, свидетельствует о занятии камчадалов и об их пище.

Несколько лодок лежат, опрокинутым, на песчаном берегу, по
крытым большими, искусно сплетёнными неводами, узкия сани 
прислонены к каждому дому, и стая больших волкоподобных 
собак с торчащими ушами, привязанных на некоторое разстояние 
к длинным тяжёлым шестам, лежит, греясь на солнце и злобно
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ловя мух и комаров, которые нарушают её покой. В центре селе
ния возвышается во всём величии камчатско-византийской архи
тектуры православная церковь, выкрашенная красной краской, 
с блестящими куполами, и составляет странную противоположность 
с грубыми бревенчатыми домами и коническими «балаганами», 
которые она осеняет своим сияющим золотым крестом. Церковь 
построена из отёсанных брёвен, выкрашенных густой красной крас
кой, и покрыта железной крышей зелёнаго цвета. Над нею возвы
шаются два купола из жести, выкрашенные в небесно-голубой цвет 
и усеянные золотыми звёздами.

Жители туземных поселений в Южной Камчатке имеют смуг
лый цвет кожи. Они значительно ниже ростом других сибирских 
народов, а характером резко отличаются от кочующих племён 
коряков и чукчей, живущих далее на север. Вследствие того, что 
они вели жизнь оседлую, а не кочевую, они скорее подпали под 
русское владычество, чем их кочующие соседи, и на них отрази
лось в более значительной степени цивилизующее влияние обра
зованных завоевателей. Камчадалы почти все приняли веру, нра
вы и обычаи своих завоевателей. Их собственный, в высшей степе
ни странный, язык почти совсем выходит из употребления. Я нигде 
не встречал такого великодушия, гостеприимства и добродушия, 
такого великодушия во всех отношениях, как между ними.

Как племя они, без сомнения, вырождаются. С 1780 г. их уба
вилось более чем наполовину, а частыя эпидемии и голод скоро 
сделают из них весьма слабое и незначительное племя, которое, 
наконец, будет поглощено возрастающим русским населением 
полуострова. Большую часть своих обычаев и поверий они уже 
утратили, только случайное приношение собаки в жертву какому- 
нибудь злому духу даёт современному путешественнику слабое 
понятие об их первобытных языческих обрядах. Они питаются 
преимущественно лососью, которая каждое лето заходит в эти 
северныя реки метать икру. Её ловят тысячами с помощью баг
ров, неводов и разными другими приспособлениями. Эта рыба, 
высушенная на открытом воздухе без соли, составляет едва ли не 
единственную пищу камчадалов и их собак во время долгих холод
ных северных зим. Летом их пища более разнообразна. Климат 
и почва речных низменностей в Южной Камчатке позволяет воз
делывать рожь, садить овощи — картофель и репу. Кроме того, весь 
полуостров изобилует животной жизнью.

Северные олени, чёрные и белые медведи бродят по поросшим 
мхом равнинам, в горах нередко встречаются дикие бараны, а мил
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лионы уток, гусей и лебедей всевозможных разновидностей ки
шат у рек, озёр и болот по всей стране. Эти водяныя птицы ловят
ся в огромном количестве, во время их линянья, нарочно органи
зованными партиями от пятидесяти до семидесяти пяти человек, 
которые на лодках загоняют птиц большой стаей в какой-нибудь 
узкий ручей, на конце котораго поставлена огромная сеть, куда 
они все и попадаются. Там их бьют дубинами, ощипывают и со
лят на зиму.

Обычай пить чай введён русскими и установился довольно твёр
до. Хлеб пекут теперь из ржи, которую камчадалы сеют и мелют 
для собственнаго употребления, но прежде занятия этой земли 
русскими, единственный туземный обращик хлеба был род печё- 
наго теста, состоящаго исключительно из превращённых в муку 
шишек красной камчатской лилии. Единственные плоды, свой
ственные этой стране, — ягоды и дикия вишни. Из ягод, которых, 
впрочем, родится от пятнадцати до двадцати различных сортов, 
самые употребительным — черника, морошка и брусника. Эту по
следнюю туземцы собирают позднею осенью и замораживают для 
зимы. Коров держат почти во всех камчатских селениях, и моло
ка можно всегда найти в изобилии. Оригинальное туземное ку
шанье, состоящее из кислаго молока, творога и сливок, посыпан
ное мелким сахаром и корицей, могло бы с честью быть подано на 
стол в любом европейском семейном доме.

Из всего сказаннаго мною видно, что жизнь в камчатских посе
лениях, по крайней мере, с гастрономической точки зрения, вовсе 
не так дурна, как мы предполагали ранее. Я видел туземцев, жи
вущих в долине Камчатки также удобно и пользующихся таким 
же комфортом и почти такою же роскошью, как девять десятых 
поселенцев на границе западных штатов Америки.

Глава 8
Иерусалим. Жилища. Камчатский ужин. Молитва.

Утомительная езда

В Окуте, где давно ожидали нашего прибытия, мы наскоро по
обедали в маленьком туземном домике и затем, бодро вскочив на 
лошадей, потянулись неправильной вереницей через лес. Додд 
и я ехали впереди и пели «Вопше Бипёее». Мы всё время держа
лись около горной цепи, которая утром представляла такой жи
вописный вид, теперь же растущия у подножия берёзовыя и ряби- 
новыя рощи скрывали от нас снежныя вершины гор.
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Перед закатом солнца мы приехали в другую туземную дере
веньку, мудрое название которой я не в состоянии был ни выгово
рить, ни написать. Додд терпеливо повторил мне это название 
пятнадцать или шестнадцать раз, но с каждым разом оно каза
лось мне всё труднее и неразборчивее. Я кончил тем, что назвал 
её Иерусалимом. <...>

Утомлённый непривычной верховой ездой, я вошёл пешком 
в деревню и, бросив уздечку одному камчадалу в голубой нанковой 
рубашке и в панталонах из оленьей кожи, который приветствовал 
меня почтительным поклоном, я вошёл, усталый, в дом указанный 
мне Вьюшиным, где, по маршруту, мы должны были остановиться.

Помещение, приготовленное для нашего приёма, состояло из 
низкой комнаты, стены, потолок и пол которой из некрашеных 
досок были так чисты, что сделали бы честь чистоплотным хозяй
кам известнаго голландскаго города Браука. Огромная, сделан
ная из глины печь, выкрашенная старательно в красный цвет, 
занимала одну сторону комнаты; скамья, три или четыре стула 
грубой работы и стол были разставлены в строгом порядке с дру
гой стороны. Окна со стёклами, украшенныя пёстрыми ситцевы
ми занавесками, пропускали тёплые лучи солнца, несколько гру
бых американских литографий висели там и здесь на стенах. При 
виде этой безукоризненной чистоты нам стало вдруг совестно за 
наши грязные сапоги и простой наряд. Для постройки этого дома 
и всех его принадлежностей не было употреблено других орудий, 
кроме топора и ножа, но эти некрашеныя доски были до того 
тщательно вымыты водой и песком, что белизна их вполне воз
награждала за грубость работы.

Главное неудобство этого жилого помещения, как и всех домов 
в Южной Камчатке, заключается в чересчур низких дверях. 
Надобно долгой практикой приобрести необыкновенную гибкость 
спинного хребта, чтобы не чувствовать утомления при входах 
и выходах из таких дверей. Вьюшин и Додд, уже прежде путеше
ствовавшие по Камчатке, приноравливались без труда к этой осо
бенности туземной архитектуры, но у майора и у меня в продол
жении первых двух недель путешествия постоянно были шишки 
на лбу. <...>

Казак, посланный вперёд, чтобы предупредить туземцев о на
шем прибыли, вероятно, так преувеличил наше значение и власть, 
что жители сделали самыя тщательныя приготовления для на
шего приёма. Дома, предназначенным для нашего пребывания, 
были старательно выскоблены, вымыты и украшены. Женщины
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оделись в самыя пестрыя ситцевыя платья и повязались самыми 
яркими шёлковыми платками, большая часть детских личиков 
была заботливо вымыта. Со всей деревни собрано было необходи
мое количество тарелок, чашек и ложек для нашего ужина, а добро
вольным приношения в виде уток, оленьих языков, брусники, топлё
ных сливок и тому подобных продуктов местнаго производства 
приносились нам в таком изобилии, которое свидетельствовало 
как о готовности и гостеприимстве жителей, так и об их сочувствии 
к нуждам усталых путешественников.

Свежий горный воздух возбудил наш аппетит, и через час мы 
сидели за великолепным ужином, состоящим из холодной жаре
ной утки, варёнаго оленьяго языка, чёрнаго хлеба и свежаго мас
ла, брусники, сливок, превосходнаго варенья из лепестков дикой 
розы, перетёртых с сахаром. Мы ехали в Камчатку, героически 
готовясь к постоянной диете, ограничивающейся ворванью, све
жим салом и тресковым жиром. Представьте же себе наше изум
ление и радость, когда вместо невольнаго поста нас приветливо 
угощали такою роскошью, как брусника, сливки и варенье. <...>

Тотчас же после ужина я растянулся на полу под столом, кото
рый заменял мне балдахин над кроватью, подложил под голову 
свою маленькую резиновую подушку, завернулся, подобно мумии, 
в одеяло и заснул. Майор, привыкший вставать всегда рано, про
снулся на следующее утро с разсветом. Между тем Додд и я при
держивались иного мнения и смотрели на раннее вставанье как 
на остаток варварства, котораго, не унижая себя, не должен при
держиваться американец XIX столетия. Поэтому мы с Доддом 
спокойно спали до тех пор, пока «караван», по непочтительному 
выражению моего спутника-товарища, не будет готов двинуться 
в путь, или, по крайней мере, покуда нас не позовут завтракать. 
На этот раз вскоре после разсвета меня разбудил страшный шум, 
и, смутно вообразив, что я присутствую при оживлённом митинге, 
я вскочил, ударился сильно головой о ножку стола, открыл глаза 
и дико посмотрел вокруг себя.

Майор, полуодетый, яростно кричал и проклинал наших испу
ганных извощиков классическими «русскими словами» за то, что 
все лошали ночью сорвались и ушли, чёрт знает куда, как он объяс
нял с выразительной простотой. Это было неудачное начало для 
нашего путешествия; однако в продолжение двух часов почти все 
наши заблудившия лошади были найдены, навьючены, и после ни 
к чему не ведущей перебранки извощиков мы повернулись спина
ми к Иерусалиму и медленно двинулись в путь. <...>
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Максимов, глава наших извощиков, по окружающей его тем
ноте и спокойствию, вероятно, вообразил, что сегодня воскресенье, 
и потому ехал медленно между разсеянными группами серебрис
тых берёз и пел громким, звучным голосом молитву из право- 
славнаго богослужения. Иногда он прерывал это благочестивое 
занятие такими выразительными ругательствами, обращёнными 
к своей лошади, что они возбудили бы изумление и зависть в самом 
нечестивом солдате фландрской армии.

Но, по-видимому, он не сознавал несовместимости пения мо
литв с нечестивыми восклицаниями, которыми он сопровождал 
её, и если бы даже он и сознавал это вполне, то, по всей вероятно
сти, счёл бы своё пение искуплением за свою нечестивость и про
должал бы с невозмутимым равнодушием, вполне убеждённый, 
что если каждое проклятие он будет сопровождать пением священ- 
наго стиха, то это будет зачтено ему на небесах.

Дорога, или, лучше сказать, тропинка, из Иерусалима шла на 
запад и вилась у подножия низкой обнажённой цепи гор через 
густой лес берёз и тополей. Изредка нам попадались полянки, 
поросшия брусникой, и тогда мы внимательно озирались, желая 
увидеть медведя, однако всё вокруг было тихо и спокойно, даже 
кузнечики чирикали как-то сонно и лениво, точно и они готовы 
были поддаться тому усыпляющему влиянию, которое, казалось, 
овладело всей природой.

Чтобы избавиться от комаров, преследования которых станови
лись невыносимыми, мы быстро поехали по широкой, плоской доли
не, густо поросшей высокими, зонтичными растениями, рысью под
нялись на маленький холм и ускоренным галопом прискакали 
в селение Корак (Коряки.— Ред.) посреди воя и лая полудиких 
собак, ржания лошадей, беготни людей и всеобщаго смятения.

В Кораке мы наскоро позавтракали под навесом камчатскаго 
дома и на свежих лошадях с другими проводниками отправились 
в Малкву (Малки. — Ред.), другое селение на разстоянии пятиде
сяти миль за рекою Камчаткой. Под вечер, после пятнадцати или 
шестнадцати миль быстрой езды, мы выехали из густой рощи 
тополей, берёз и рябины на маленькую поляну, имеющую около 
полудесятины протяжения, которая точно нарочно была создана 
для лагерной стоянки. Она была с трёх сторон окружена лесом, 
а четвёртая оканчивалась диким ущельем, загромождённым утё
сами, брёвнами, частым кустарником и колючими растениями. 
Свётлый, холодный ручеёк протекал рядом пенящихся водопадов 
и мчался далее по песчаному руслу между цветущими берегами,
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пока не исчезал между деревьями. Было бы напрасно искать луч- 
шаго места для ночлега, и потому мы решились остановиться здесь 
до разсвета. Привязать наших лошадей, набрать хвороста для кост
ра, повесить над ним чайник и разбить маленькую палатку — 
было делом нескольких минут. Мы расположились вполне удоб
но на наших тёплых медвежьих шкурах вокруг свечнаго ящика, 
покрытаго чем-то похожим на скатерть, пили чай, разсуждали 
о Камчатке и следили за розовым блеском вечерней зари, которая 
медленно исчезала за цепью гор.

На следующий день мы добрались до Малквы, усталые и изму
ченные. Дорога, изрытая ухабами, вела через узкия ущелья, зава- 
ленныя обломками утёсов и вырванными с корнями деревьями, 
через болота, поросшия мхом, и через крутые обрывы, на которые 
мы не отваживались взбираться верхом. Лошади несколько раз 
сбивали нас с седла, наши ящики с провизией колотились о дере
вья и погружались в трясины; подпруги у лошадей лопались, из
возчики бранились, лошади падали и со всеми нами безпрестанно 
случались всякия невзгоды. Майор, хотя и непривыкший к этим 
неприятностям путешествия по Камчатке, переносил их со спар
танской стойкостью, тем не менее — на последних десяти милях 
он подложил под себя подушку и от времени до времени кричал 
Додду, который хладнокровно ехал впереди: «Додд! Додд! Скоро 
ли мы доедем до этой проклятой Малквы?»

Додд ударял свою лошадь ивовым хлыстом и, сделав полуобо
рот на седле, всякий раз отвечал с шутливой улыбкой: «Мы ещё не 
доехали, но скоро доедем». Однако такое утешение не придавало 
нам большой бодрости. Наконец, когда уже начало смеркаться, мы 
увидали в некотором разстоянии от нас высокий столб белых испа
рений, происхождение которых Додд и Вьюшин объяснили нам 
горячими родниками Малквы. Через четверть часа, действительно, 
мы въехали, усталые, промокшие и голодные, в селение. На этот 
раз ужин для меня был второстепенным делом. Я желал только 
одного: забраться под стол, где бы никто меня не потревожил, остать
ся одному и уснуть. Никогда ещё я не ощущал так живо присут
ствие в моём теле мускульной и костной системы. Каждая отдель
ная косточка, каждая жилка моего тела громко заявляли о своём 
существовании острой болью, и мой хребет через двадцать минут 
сделался так же гибок, как железный шомпол ружья.

Я печально сознавал, что никогда уже не буду пяти футов и десяти 
дюймов роста, как бывало прежде, разве только на каком-нибудь 
прокрустовом ложе меня вытянут до первоначальной длины.
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Частыя сотрясения привели мои позвонки в ненормальное поло
жение, которое никакая операция уже не в состоянии будет испра
вить. Перебирая в уме эти мрачныя мысли, я заснул под столом, 
одетый, и даже не снимая сапог с отёкших ног.

Глава 9
Малква. Прекрасная местность Генулъ. Охота за медведем.

Пущин

Переночевав в Малкве, нам необходимо было отправиться далее. 
Нечего и говорить, как мне трудно было снова влезать на седло, но 
майор оставался нечувствительным ко всем просьбам дать малень
кий отдых. Суровый и непоколебимый, как Радамант, он влез на 
свою пуховую подушку и дал сигнал к отъезду. С помощью двух 
сострадательных камчадалов, которые, может быть, испытали когда- 
нибудь всё неудобство окоченелаго спинного хребта, мне удалось 
сесть верхом на лошадь, и мы двинулись в Генульскую долину, 
этот сад Южной Камчатки.

Селение Малква расположено на северной покатости бассейна 
реки Камчатки и окружено невысокими голыми гранитными утёса
ми. Оно замечательно своими горячими минеральными источни
ками, но так как мы не имели времени сами посетить их, то и долж
ны были удовольствоваться отзывами туземцев об их температу
ре и целительных свойствах, и видели только испарения, которыя 
в форме столба поднимались над ними и указывали нам место их 
нахождения. С северной стороны деревни начинается длинная, 
узкая долина Генульская, лучшая и плодороднейшая на всём 
Камчатском полуострове. Она имеет около тридцати миль в дли
ну и трёх в ширину и ограничена с обеих сторон высокой снеж
ной цепью гор, простирающейся от Малквы длинным рядом из
рытых вершин и остроконечных утёсов почти до самых источни
ков реки Камчатки. Небольшая извилистая речка течёт по долине 
посреди высокой травы, достигающей от четырёх до пяти футов, 
а по берегам реки местами растут берёзы, ивы и ольха. Листва 
деревьев начинает уже принимать яркие цвета осени, и широкия 
красныя, желтыя и зелёныя полосы горизонтально тянутся вдоль 
горных склонов, свидетельствуя о постепенной правильной пос
ледовательности растительных поясов, от самаго уровня долины 
и до блестящих снеговых вершин.

Мы достигли середины долины около полудня, и потому карти
на окружающей нас природы предстала перед нами во всём своём
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блеске и величии. Вид ея невольно вызвал восторженный воскли
цания у всей нашей маленькой партии. На двадцать миль вокруг 
простирались освещённая солнцем долина, орошаемая речкою 
Генуль, которая соединяла серебряной лентой разсеянныя груп
пы деревьев, красиво разнообразившия ея берега. <...>

Под вечер мы приблизились к селению Генул. Мы проехали 
поле, где мужчины жали траву серпами, ответили на их удивлён
ный взгляд невозмутимым спокойствием и поехали далее, пока 
дорога не оборвалась внезапно у реки, за которой лежала деревня. 
Кое-как нам удалось переехать вброд неглубокий поток, не замо
чив платья, но через минуту мы уже очутились у другой такой же 
речки, переехав которую, мы подъехали к третьей. Мы терпеливо 
перебрались и через неё, но при виде четвёртой реки майор с отчая
нием закричал Додду:

— Додд! Сколько поганых речонок должны мы переехать, что
бы добраться до той скверной деревни?

— Только одну, — отвечал серьёзно Додд.
— Так сколько же раз эта одна река протекает вокруг этого 

селения?
— Пять раз, — последовал шутливый ответ.
— Вы видите, — продолжал Додд, — у этих бедных камчадалов 

только одна река, в которой они могут ловить рыбу, да и та не 
широка, вот они и провели её пять раз вокруг своего селения и этим 
остроумным способом ловят в пять раз больше лососей, чем если 
бы она протекала только один раз.

Майор молча что-то соображал и, наконец, поднял глаза с седель
ной шашки, перенёс их на провинившагося Додда с видом строга- 
го порицания и спросил его:

— Сколько раз рыба должна проплыть мимо селения, чтобы 
снабдить пищей всё население, предполагая, что рыбу ловят каж
дый раз, как она проходит мимо?

Это геёисНо аё аЬвигёиш было уже слишком для напускной 
серьёзности Додда, — он разразился громким смехом и, пришпо
рив свою лошадь, с шумом и плеском бросился в четвёртый изгиб 
реки и очутился на противоположном берегу, в живописно раски
нувшемся селении Генуль.

Мы остановились в доме старосты селения, разстелили наши 
медвежьи шкуры на чистом полу низенькой комнаты, стены ко
торой были оклеены самым забавным образом старыми экземп
лярами «Лондонской иллюстрации». Раскрашенная американ
ская литография, изображающая примирительный поцелуй двух
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поссорившихся любовников, висела на стене и составляла, по-ви
димому, гордость своего обладателя, свидетельствуя об его образо
вании, утончённом вкусе и его знакомстве с изящными искусст
вами, образом жизни и обычаями американскаго общества. <...>

Ещё не было шести часов утра, как мы уже ехали на свежих 
лошадях в Пущин, до котораго считалось девяносто вёрст.

Не мешает заметить, что одежда нашей маленькой партии имела 
теперь самый странный, почти разбойничий вид, так как каждый 
из нас мало помалу разставался с некоторыми принадлежностя
ми европейскаго костюма, которыя почему-либо оказывались не
удобными в пути и заменял их нарядами, более соответствующи
ми требованиям кочевой жизни. Додд снял свою шапку и повя
зал голову красным платком с жёлтыми узорами. Вьюшин украсил 
свою шляпу длинной пунцовой лентой, которая весело развева
лась по ветру. Голубая охотничья рубашка и красная турецкая 
феска заменили мой мундир и шапку. У нас у всех были караби
ны за плечами и револьверы у пояса, и, вообще, по наружности мы 
походили на самых фантастических разбойников, когда-либо де
лавших набеги из Аппенинских ущелий, чтобы собирать разбой
ничью дань с беззащитных путешественников. Робкий турист, 
встретив нас, едущих верхом на лошадях по равнине в Пущин, 
вероятно, упал бы перед нами на колени и вынул бы свой коше
лёк, не ожидая наших приказаний.

Имея свежих и бойких лошадей, майор, Додд, Вьюшин и я еха
ли весь день далеко впереди остальной нашей партии. Далеко за 
полдень, когда мы крупной рысью ехали через равнину, известную 
под именем Камчатской тундры, майор вдруг осадил свою лошадь, 
сделал полуоборот и закричал: «Медведь! Медведь!» И, действи
тельно, огромный чёрный медведь молча поднялся из высокой 
травы, у самых его ног.

Произошло смятение: Вьюшин снял с плеча своё двустволь
ное ружьё и начал насыпать в него крупную дробь. Додд схватил 
свой револьвер с бешеной энергией, между тем как испуганная 
лошадь уносила его по равнине. Майор бросил поводья и умолял 
меня всеми святыми не выстрелить в него, так как лошади пры
гали, лягались и фыркали самым немилосердным образом. Един
ственное спокойное, владеющее собой существо во всё время этой 
сцены был сам виновник происшедшаго переполоха — медведь. 
Он окинул нас равнодушным взором и, пока мы готовились поме- 
ряться с ним силами, неуклюжим галопом побежал к лесу. К нам 
вернулось всё наше присутствие духа, и мы начали преследовать
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беглеца с истинным геройством, стреляя с самым решительным 
и неустрашимым видом из четырёх револьверов и ружья и пока
зывая чудеса храбрости в наших попытках изловить кровожад- 
наго зверя, но, не подъезжая к нему, однако, ближе, чем на сто 
шагов. Но всё было напрасно: догадливый медведь исчез в лесу, 
подобно лёгкой тени, и, предполагая, что вследствие известной своей 
кровожадности и мстительности, он мог нам приготовить в лесу 
западню, мы сочли за лучшее доказательство храбрости отказать
ся от его преследования.

Проверив наши впечатления, мы нашли, что все были одинако
во поражены его величиной, косматой шерстью и дикой наруж
ностью и что всеми нами тотчас же овладело непреодолимое же
лание взять его за горло и распороть ему живот складным ножом, 
как это так прекрасно изображали в старых гравюрах. Ничто 
иное, как неповиновение наших лошадей и быстрота бегства зве
ря, помешали нам достигнуть желанной цели.

Майор утверждал, что видел медведя ещё ранее и наехал на 
него вплоть только для того, чтобы «спугнуть его» и что если мы 
не отдадим ему этой должной справедливости, то можем наез
жать на следующаго медведя сами. Сообразив спокойно это дело, 
я счёл за самое вероятное, что если другой медведь сам не попа
дётся майору, этот последний никогда не свернёт с дороги, чтобы 
спугнуть его. Мы сочли, однако, нашим долгом предостеречь 
майора, чтобы он не подвергал опасности успех нашей экспеди
ции такими безразсудными подвигами, как преследование ди
ких зверей.

Смерклось много ранее, чем мы успели доехать до Пущина. 
Прохладный вечерний воздух освежил наших усталых лошадей, 
когда мы около восьми часов услыхали отдалённый вой собак, 
что свидетельствовало о близости селения и что мы привыкли 
уже в нашем воображении соединять с понятиями о горячем чае, 
отдыхе и сне. И, действительно, не прошло и получаса, как мы 
покойно лежали на наших медвежьих шкурах в камчатском до
мике. В этот день мы сделали шестьдесят миль, но путь был так 
хорош, что мы не чувствовали такой усталости, как в Малкве. 
Тридцать вёрст отделяли нас от верховья реки Камчатки, где мы 
должны были оставить наших лошадей и сто пятьдесят миль 
плыть вниз по реке на туземных лодках и паромах.

После четырёхчасовой езды крупной рысью по плоской рав
нине мы на утро прибыли в Шером, чтобы следовать далее водя
ным путём.
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Глава 10
Шером. Плавание. Милькова. Восторженный приём

<...> В Шероме мы нашли судно, или камчатский паром, 
приговорённое для нашего плавания нашим передовым гонцом. 
Паром состоял из трёх широких выдолбленных челноков, соеди
нённых параллельно на разстоянии трёх фут один от другого по
перечными шестами и связанных ремнями из тюленьей кожи. 
На них настлан был пол или платформа, около двенадцати футов 
длины и десяти ширины, оставляя на каждом челноке место на 
корме и на носу для гребцов, которые должны были вести и направ
лять наше неуклюжее судно по течению реки. На платформе, по
крытой на шесть дюймов только что скошенной травой, мы раз
били нашу маленькую палатку и убрали её с помощью медвежьих 
шкур, одеял и подушек в уютную комнатку. Карабины, револьве
ры и другое оружие и вещи были сняты с нашего усталаго тела 
и повешены на шесты в палатке. Тяжёлые охотничьи сапоги были 
тоже сняты и заменены мягкими лосиными торбасами; сёдла 
в надлежащем порядке убраны до предстоящей в них надобности 
и вообще все наши вещи разставлены так, чтобы доставить нам 
возможным в нашем положении удобства.

Наше снаряжение в путь продолжалось часа два, во время ко- 
тораго наш тяжёлый багаж был перенесён на другой подобный 
же паром. Затем мы сошли на песчаный берег, простились с тол
пой, собравшейся поглазеть на наш отъезд, поместились на наше 
судно и поплыли тихо по течению. Камчадалы с берега махали 
нам шляпами и платками, пока за изгибом реки мы не скрылись 
от их глаз. Местность у верховьев Камчатки в продолжение пер
вых двадцати миль была сравнительно однообразна и малоинте
ресна, горы были совершенно скрыты от глаз густым сосновым 
лесом, наполовину смешанным с березняком и лиственницей. Для 
нас, впрочем, было достаточно и того, что мы лежали, растянув
шись, в палатке на мягких медвежьих шкурах, быстро двигаясь 
вперёд по гладкой поверхности реки, следуя за ея круглыми изги
бами, вспугивая огромнаго камчатскаго орла, одиноко сторожив- 
шаго на каком-нибудь выдающемся утёсе или стаю крикливых 
водяных птиц, которыя улетали длинной вереницей, пока совсем 
не исчезали из вида.

Плавание по верховью Камчатки небезопасно ночью вследствие 
быстроты течения и множеству сучьев, загромождающих реку, так 
что с наступлением темноты наши туземные гребцы не отважи
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лись итти далее: мы причалили к берегу наши паромы и сошли 
на сушу ожидать восхождения луны.

Маленький полукруг был расчищен в частом кустарнике у бе
рега, огни разведены, котлы с картофелем и рыбой повешаны над 
кострами, и все мы в ожидании ужина, собравшись вокруг яркаго 
пламени, курили, разговаривали и пели американския песни. После 
ужина мы придумали себе новую забаву: соорудили на берегу 
огромный костёр из хвороста и начали бросать горячия головни 
в лососей, когда они метались в реке, и в испуганных уток, сон 
которых был нарушен непривычным для них шумом и светом. 
Когда догорели костры, мы разостлали наши медвежьи шкуры на 
мягком песке у берега и улеглись, глядя на мерцающия звёзды до 
тех пор, пока сознание не перешло понемногу в дремоту, а дремо
та в полное забытье и сон. Ночью меня разбудили потоки дождя, 
падающие на моё лицо, и завывание поднимающагося ветра в вер
хушках деревьев. Стащив мои промокшия одеяла, я увидел, что 
майор и Додд уже перенесли палатку на берег, укрепили её меж
ду деревьями и скрылись в неё, оставив меня изменнически под 
проливным дождём, точно было всё равно, сплю ли я под палат
кой или в грязной луже! Обсудив внутренно вопрос, как мне лучше 
поступить, войти ли в палатку или отомстить им, сокрушив её над 
их головами, я решился лучше сначала укрыться от дождя, а месть 
отложить до более удобнаго случая. Но лишь только я успел заснуть, 
как вдруг мокрое полотно обрушилось на моё лицо и вместе с тем 
раздался крик: «Вставайте! Пора отправляться!»

Выбравшись из-под упавшей палатки, я мрачно сошёл на па
ром, перебирая в голове разные остроумные планы, чтобы отпла
тить майору и Додду за то, что сначала они оставили меня на 
дожде, а потом разбудили среди ночи, обрушив мокрую палатку 
над моей головой. Был час ночи — на дворе было темно и пас
мурно — но все утверждали, что месяц уже взошёл, и наши кам
чадалы уверяли, что стало настолько светло, что можно продол
жать путешествие. Я не был согласен с ними, но моё мнение не 
имело никакою влияния на майора, и на мои возбуждения не 
обратили ни малейшаго внимания. Раздосадованный и в тайной 
надежде, что мы наткнёмся на какое-нибудь бревно, я улёгся под 
дождик на мокрое сено на нашем пароме и старался забыть во 
сне мои несчастия.

По случаю противнаго ветра мы не могли разбить палатку и долж
ны были укрыться по возможности под пропитанными жиром 
одеялами и дрожать от холода всю остальную ночь. На разсвете
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мы подъехали к камчатскому поселению Мильков, самому боль
шому из туземных населённых мест на всём полуострове. Дождь 
перестал, тучи начинали разсеиваться, но воздух всё ещё был хо
лоден и сыр. Наше прибытие было уже предупреждено ещё нака
нуне, а наш сигнальный выстрел из ружья, когда мы обогнули 
последний изгиб реки, привлёк на берег почти всё население. 
Приём, сделанный нам, был настоящей овацией. «Отцы города», — 
как их назвал Додд, в числе двадцати, собрались кучкой у места 
нашей высадки и, сняв шапки, начали усердно кланяться и кри
чать: «Здравствуйте!» Когда же мы были в пятидесяти шагах от 
берега, нам салютовали выстрелами из заржавленных ружей с крем
невыми замками, подвергая тем самым опасности нашу жизнь; 
затем человек двенадцать туземцев вошли в воду, чтобы помочь 
нам благополучно выйти на берег.

Селение находилось не в далёком разстоянии от реки, и жите
ли приготовили для доставки нас туда таких тощих лошадей, 
каких я когда-либо видел в Камчатке. Их сбруя состояла из дере
вянных сёдел, стремян около двенадцати дюймов длины, обтяну
тых ненужными остатками ремней из тюленьей кожи, пахвей из 
медвежьей шкуры и недоуздков из кожи моржа, закрученных 
у морды животных. Движение происшедшее в то время, когда мы 
приготовились садиться на лошадей, кажется, до сих пор не име
ло ничего подобнаго в летописях этого мирнаго селения. Не знаю, 
как удалось майору сесть на лошадь, но меня и Додда несколько 
длинноволосых камчадалов схватили и, несмотря на наши возра
жения, начали теребить наши грешныя тела во все стороны, напо
миная этим борьбу за мёртвое тело Патрокла, пока торжественно 
не посадили нас, задыхающихся и истощённых, на седла. Ещё 
один такой радушный приём сделал бы нас совсем неспособными 
для службы компании российско-американскаго телеграфа!

Я имел только время бросить беглый взгляд на майора. Его 
фигура представляла смесь удивления и полумучительных, полу
забавных ощущений, не улегшихся ещё на лице. Я, было, собрал
ся выразить своё участие к его страданиям, но в это время какой- 
то восторженный туземец схватил поводья моей лошади, три дру
гих с непокрытыми головами бросились ему помогать, и меня 
повели с триумфом к какой-то неведомой цели. Невыразимая 
нелепость нашего положения поразила меня тогда только во всей 
своей силе, когда я обернулся назад перед самым въездом в дерев
ню. За мной ехали майор, Вьюшин и Додд, возседающие на тощих 
камчатских лошадях, причём колена их были почти на одном
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уровне с подбородками. Полдюжины туземцев в необыкновенных 
костюмах бежали возле них собачьей рысью, а целая процессия 
мужчин и подростков с непокрытыми головами замыкали торже
ственно шествие, поощряя лошадей остроконечными палками, чтобы, 
хотя до некоторой степени, добудить в них жизнь и рвение.

Всё это отчасти напоминало мне римский триумф — майор 
Додд и я изображали героев-победителей, а камчадалы — пленных, 
на которых мы положили ярмо рабства и которые теперь укра
шали наше торжественное вступление в вечный город. Я сооб
щил моё сравнение Додду, но он заметил мне, что нужно очень 
насиловать своё воображение, чтобы сделать из нас в данную мину
ту «торжествующих героев», для которых название «героических 
жертв» более согласовалось бы с нашим положением. Его прак
тический ум не допускал такой идеализации нашего положения. 
При въезде в селение волнения и восторженным овации не успо
коились. Наша пёстрая свита жестикулировала, бегала взад и впе
рёд, отдавала какия-то приказания самым неистовым образом; 
головы появлялись и исчезали в окошках домов, а три сотни собак 
увеличивали общее смятение, выражая свой восторг таким адским 
концертом, что воздух дрожал от этих смешанных звуков. Нако
нец мы остановились у большого одноэтажнаго бревенчатаго дома, 
и двенадцать или пятнадцать туземцев помогли нам слезть с ло
шадей и войти.

Когда Додд успел собраться с мыслями, то спросил: «Скажите, 
ради всех святых, что такое случилось с этим селением? С ума они 
сошли или нет?» Вьюшин послал за старостой, который не замед
лил явиться с поклонами и приветствиями, напоминающими ки- 
тайскаго мандарина.

Тут начался длинный разговор по-русски между майором и ста
ростой, прерываемый иногда дополнительными объяснениями на 
камчатском языке, которым, впрочем, мало способствовали к разъяс
нению предмета. Очевидное и возрастающее желание улыбнуть
ся понемногу смягчало суровое лицо майора, пока, наконец, он не 
разразился громким и заразительным смехом. Только что он при
шёл в себя, как вскричал: «Туземцы приняли вас за Императо
ра», — и снова им овладел припадок смеха, который грозил окон
читься удушьем или ударом.

Совершенно растерявшись, я мог только слабо улыбаться, пока 
он не пришёл достаточно в себя, чтобы объяснить мне эту шутку. 
Оказалось, что наш посланный из Петропавловска по всему полу
острову для извещения жителей о нашем проезде имел при себе
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письмо от русскаго губернатора, в котором были обозначены име
на и звания членов нашей партии, где я был назван «Егор Кеннан, 
телеграфист и оператор». Мильковский староста умел читать по- 
русски, и потому письмо было передано ему для сообщения всем 
жителям селения. Его поразило непонятное слово «телеграфист», 
но и после тщетных усилий ума он даже приблизительно не мог 
объяснить его значения. «Оператор» показалось ему более знако
мым, хотя оно и не звучало именно так, как он привык слышать, и, 
конечно, должно было означать «Император». При таком неожи
данном открытии сердце его забилось, волосы поднялись на голове 
от чрезмерных напряжений ума и он поспешно отправился рас
пространять известие, что русский царь посетил Камчатку и через 
три дня будет проездом в Милькове.

Нет слов описать волнение, овладевшее населением при этом 
неожиданном известии. Единственным предметом обсуждения 
было, каким образом Милькова может лучше выказать свою пре
данность и уважение к главе императорской фамилии, к могуще
ственному повелителю семидесяти миллионов подданных. Изоб
ретательность камчадалов не могла ничего придумать! Что могло 
сделать бедное камчатское население для развлечения своего 
августейшаго монарха?

Когда прошло первое волнение, майор объяснил старосте наше 
настоящее звание и занятие, но это не умалило гостеприимства 
жителей. Нас снабдили всем, что только нашлось лучшаго в дерев
не, и смотрели на нас с таким любопытством, которое ясно дока
зывало, что селение Милькова не было избаловано посещениями 
путешественников. Отведав нескольких туземных кушаний и поев 
более существенной оленины с хлебом, мы в сопровождении тол
пы народа вернулись к нашим паромам, чтобы продолжить наше 
путешествие по реке.

Глава 11
Продолжение реки. Ключевская сопка. Чёрная баня

Наше дальнейшее путешествие по реке вполне убедило нас, что 
долина этой реки, без сомнения, самая плодородная часть всего 
Камчатскаго полуострова. Почти все деревни, мимо которых мы 
проезжали, окружены садами и засеянными рожью полями; берега 
покрыты строевым лесом или травою в пять футов вышины; места
ми роскошные цветы и другия растения свидетельствуют о богат
стве почвы и благорастворенности климата. Скороспелки, белыя
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буквицы, болотныя фиалки, шиповник и другие растения растут 
в изобилии по всей долине, а особенный вид зонтичных с полыми 
коленчатыми стеблями достигают в некоторых местах шести футов 
вышины и растут так густо, что за огромными зазубренными 
листьями растения вы не увидите человека на разстоянии несколь
ких аршин. И всё это вырастает в продолжение одного лета.

Между верховьем реки и Ключевской сопкой находятся две
надцать туземных поселений, расположенных в живописных ме
стностях и окружённых садами и засеянными рожью полями. 
Нигде путешественник не увидит даже следа той безплодности 
и запустения, которыя всегда соединялись с именем Камчатки.

В понедельник утром мы разстались с нашими радушными 
туземными друзьями в Милькове и в продолжение трёх дней 
плыли медленно вниз по реке, любуясь мимоходом на ряд снеж
ных гор, замыкающих долину, и бродя по лесам в поисках за мед
ведями и дикими вишнями. Ночью мы разбивали палатку на 
берегу среди деревьев и вообще жили беззаботно свободною жиз
нью кочевников. Мы проехали туземныя поселения Кирганик, 
Маршуру, Щапино и Толбачик и везде были приняты с безгра
ничным гостеприимством. В среду, 13 сентября, мы расположи
лись лагерем в лесу на юг от Козеревскаго, в ста двадцати верстах 
от селения Ключи. Почти всю среду шёл дождь, мы разбили па
латку между влажными деревьями и заснули с некоторым опасе
нием, что приближающаяся буря скроет от нас великолепную 
картину низовьев Камчатки, по которой нам предстояло дальней
шее путешествие.

Около полночи, впрочем, прояснело, а рано утром меня разбу
дил Додд и предложил выйти посмотреть на горы. Тишина была 
необыкновенная, и воздух имел ту особенную кристальную про
зрачность, которую вы встретите иногда в Калифорнии. Лёгкий 
мороз покрыл белым инеем траву и несколько завядших листьев, 
колеблясь в свежем воздухе, спадали медленно с жёлтых берёз 
около нашей палатки. Ни один звук не нарушал всеобщаго без
молвия, и только следы северных оленей и волков на влажном 
песке свидетельствовали о присутствии жизни в этой дикой мест
ности. Солнце ещё не взошло, но небо на востоке было залито 
золотистым светом, а утренняя звезда стояла ещё, как лучезар
ный страж, между борющимися силами ночи и дня. Далеко на 
северо-востоке, над рощей, возвышались окрашенныя нежным 
пурпуром остроконечным Ключевския вершины, сгруппирован
ным вокруг центральнаго клинообразнаго конуса величественной
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Ключевской сопки. Месяц тому назад я видел эти горы с палубы 
брига в семидесяти пяти милях от твёрдой земли и не ожидал, что 
увижу их вновь. С полчаса мы сидели с Доддом на берегу, маши
нально бросая камешки в воду и наблюдая, как восходящее солнце 
постепенно освещало далекия горы, и вспоминая приключения, 
которыя мы испытали после отъезда из Петропавловска. Мой взгляд 
на сибирскую жизнь с тех пор, как я в первый раз увидал крутой, 
обрывистый берег Камчатки, много изменился к лучшему. Здесь 
я встретил то, чего никогда не мог ожидать от Сибири.

Тогда Сибирь была для меня неизвестная, таинственная страна 
ледников и снежных гор, где нельзя было ждать ничего хорошаго 
среди одинокой, необитаемой пустыни. Теперь она не казалась мне 
более пустынной и неприветливой. Каждая горная вершина напо
минала о каком-нибудь гостеприимном селении, гнездящемся у ея 
подножья, каждый маленький ручеек был связан с каким-нибудь 
приятным воспоминанием из кочевой жизни. <...>

Думы мои были прерваны громкими ударами в оловянный 
артельный котёл, что служило сигналом к завтраку. Через полча
са завтрак был уничтожен, палатка убрана, походныя вещи уло
жены и мы продолжали наш путь. В продолжении целаго дня 
мы спускались вниз по реке к селению Ключи и любовались на 
горы, которыя представлялись нам в различных живописных по
ложениях, по мере того как мы достигли Козыревскаго выселка и, 
сменив команду, продолжали всю ночь наше путешествие. В пят
ницу, на разсвете, мы миновали Кресты и в два часа пополудни 
прибыли в Ключи, ровно через одиннадцать дней после выезда из 
Петропавловска.

Селение Ключи расположено среди открытой равнины на пра
вом берегу реки Камчатки у самаго подножья величественной 
Ключевской сопки. Оно ничем не отличается от других камчат
ских поселений, разве только живописной красотой своего местопо
ложения. Оно расположено по середине группы величественных 
одиноких вершин, которыя как бы стерегут вход в реку, и над 
ним почти постоянно в безветренную погоду висят облака густо
го чёрнаго дыма, извергаемаго двумя вулканами. Ключи были 
основаны в половине XVIII в. несколькими русскими крестьяна
ми, высланными из внутренних губерний России и снабжёнными 
семенами и земледельческими орудиями для основания колонии 
внутри Камчатки. Им предстояло сделать до места своего назна
чения более шести тысяч миль, и вот после долгаго, утомительна- 
го путешествия по Азии через Тобольск, Иркутск, Якутск и Колы
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му маленькая партия невольных переселенцев достигла, наконец, 
полуострова и поселилась у реки Камчатки под сенью огромнаго 
вулкана. Более сотни лет живут здесь потомки первых пересе
ленцев, они давно уже забыли, каким образом сюда попали и по 
чьей воле были поселены. Несмотря на частыя извержения двух 
вулканов, находящихся за селением, его никогда не пытались пе
ренести на другое место, и жители его привыкли равнодушно от
носиться к предупредительному гулу, исходящему из глубины 
раскалённых кратеров, и к массам пепла, которыми нередко засы
паются их жилища и поля. Они никогда не слышали о Геркула
нуме и Помпее и не подозревают возможной опасности от густого 
облака дыма, в ясную погоду висящаго над тупой вершиной Клю
чевской сопки, или от подземнаго грома, которым его меньший, но 
одинаково опасный сосед заявляет о себе в долгия зимния ночи.

Быть может, пройдёт ещё столетие и никакое несчастье не обру
шится над маленьким селением, но, слыша подземный гул Клю
чевской сопки на разстоянии шестидесяти миль и видя густыя 
массы чёрнаго дыма, которыя она по временам выбрасывает, 
я удивлялся риску камчадалов при выборе такого опаснаго места 
для своего жилья.

Ключевская сопка — один из самых высоких и самых дея
тельных вулканов из всей вулканической цепи, проходящей по 
северной части Тихаго океана. С XVII столетия редкий год про
ходит без извержений, более или менее значительных. Даже те
перь, в промежутке нескольких месяцев, она выбрасывает пламя 
и засыпает пеплом часть пространства полуострова и оба моря. 
Зимою снег часто бывает так засыпан пеплом на двадцать пять 
миль вокруг Ключей, что езда на санях делается почти невозмож
ною. Несколько лет тому назад, по словам местных жителей, было 
необыкновенно сильное извержение. Оно началось среди тёмной 
зимней ночи громкими подземными ударами и колебаниями почвы, 
которые разбудили ключевских жителей и заставили их выбе
жать в испуге из домов. Высоко на тёмном зимнем небе на шест
надцать тысяч фут над их головами поднимался над кратером 
огненный столб с громадным облаком едкаго дыма. Среди грома 
и тусклаго света извнутри жерла растопленная лава текла широ
кими огненными потоками по склонам покрытой снегом горы, 
пока они не соединились в одну пылающую массу, осветившую 
селения Кресты, Козыревское, Ключи, а также всю равнину на 
двадцать миль в окружности. Говорят, что это извержение покры
ло полуостров на протяжении трёхсот вёрст слоем пепла в полтора
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дюйма толщины! До сих пор лава не спускалась ниже снеговой 
линии, но я не вижу причины, почему она когда-нибудь не зальёт 
селение Ключи и русло Камчатки своим огненным потоком.

Насколько мне известно, до сих пор никто не взбирался ещё на 
вершину вулкана. Вышина его определена в шестнадцать с поло
виной тысяч футов, вероятно, только приблизительно. Но, во всяком 
случае, это высочайшая точка Камчатскаго полуострова, и скорее 
имеет более шестнадцати тысяч футов высоты, чем менее. Нам очень 
хотелось попробовать взобраться по ея снежному склону и загля
нуть в дымящийся кратер, но для того нужно было бы употребить 
две или три недели, а у нас не было в распоряжении даже лишняго 
дня. Гора эта имеет форму правильнаго конуса, и вид ея из Ключей 
так обманчив, что последния три тысячи футов кажутся совершен
но отвесными. На небольшом разстоянии от Ключевской сопки на 
юго-восток имеется ещё другой вулкан, название котораго я не 
запомню и который соединяется с первой неправильно прерываю
щимся кряжем. Он не достигает вышины Ключевской сопки, но, 
вероятно, получает горючий материал для своего извержения из 
одного и того же источника и выбрасывает клубы чёрнаго уголь- 
наго дыма, который на восток так застилает густыми облаками 
Ключевскую сопку, что иногда совершенно скрывает её из вида.

Нам отвели квартиру в Ключах в большом удобном доме ста
росты. Стены нашей комнаты были обиты ситцем с рисунками, 
потолок оклеен белым нитяным тиком, а простая сосновая чис
тенькая мебель была доведена до возможной степени чистоты 
и удобства. Картинка грубой работы, которую я принял за изоб
ражение Моисея, висела в углу в вызолоченной рамке. Скатерти 
американской фабрикации были разостланы на столах, горшки 
с цветами стояли за занавесками на окнах, маленькое зеркало 
висело на противоположной двери, стена и вся утварь и простыя 
украшения комнаты были расположены с таким вкусом и таким 
очевидным намерением произвести эффект, что оставалось только 
удивляться вкусу хозяина дома. Американское искусство также 
принесло свою дань на украшение этого домика — одна из две
рей была увешана картинками из виргинской жизни. При этом 
я вспомнил известныя строки Поппа: «Предметы, которые мы 
видим, небогаты и нередки, но чудо, как они сюда попали». В таком 
удобном и приятном помещении мы с удовольствием провели 
остаток дня.

В Ключах мы должны были решить, по какой дороге продол
жать наше путешествие на север. Самая короткая и во многих
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отношениях самая удобная дорога была та, по которой обыкновен
но ездят русские купцы — через центральную горную цепь к Тиш- 
мо, через проход Иоловку и далее по западному берегу полуострова 
до северной части Охотскаго моря. Единственное неудобство этого 
плана состояло в позднем времени года и возможности встретить 
глубокие снега в горных переходах. Нам предстояло выбрать или 
этот путь или продолжать из Ключей наше путешествие по восточ
ному берегу до поселения, называемаго Дранка, где горы понижа
лись до размеров незначительных холмов, и переехать тогда в кам
чатское селение Лесное на Охотском море. Последний путь был 
длиннее, чем первый, но зато менее рискованный.

После долгих совещаний с туземцами, которые хотя и каза
лись опытнее других в знакомстве со страною, но старательно 
избегали подробных разговоров, чтобы не брать на себя лишней 
ответственности, майор решился избрать Иоловский проход и при
казал приготовить лодки к субботе, чтобы провести нас по реке 
Иоловке. Самое худшее, что могло с нами случиться во время 
этого путешествия — это невозможность перебраться через горы, 
но тогда мы успели бы вернуться в Ключи и попробовать другой 
путь ещё до начала зимы. Когда этот важный вопрос был решён, 
мы поспешили воспользоваться теми немногими удовольствия
ми, которыя могли найтись в Ключах. Общественных развлече
ний, конечно, здесь не было, к тому же наше поношенное и поли
нявшее платье не особенно годилось для публичнаго гулянья, даже 
если бы оно и существовало в действительности.

Единственным замечательным места в селении, о которых мы 
могли узнать, были баня и церковь. И майор, и я отправились 
после обеда осматривать оба эти пункта, как приличествует на
стоящим современным туристам. По довольно понятной причине 
мы прошли сперва в баню. Паровая баня была для нас очень 
приятным развлечением, и если правда, что «опрятность ближе 
всего к благочестию», то, конечно, баня должна всегда предше
ствовать церкви. Я часто слышал, как Додд упоминал о «чёрных 
банях» камчадалов. Но, не зная хорошенько, что он хотел этим 
сказать, я смутно вообразил, что «чёрная баня» означала купанье 
в какой-нибудь чернильной жидкости камчатскаго изобретения, 
которая обладала особенными уничтожающими нечистоту свой
ствами. Я не думал, что существуют какия-нибудь иным причи
ны называть баню «чёрною». Войдя, впрочем, в такую «чёрную 
баню» в Ключах, я увидал мою ошибку и тотчас же понял настоя
щий смысл этого прилагательнаго.
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Оставив наши одежды в предбаннике, который должен был 
изображать уборную, но не имел нужных для того удобств, мы 
отворили обитую мехом дверь и вошли в настоящую баню, стены 
которой были так черны и мрачны, что вполне оправдывали своё 
название. При свете сальной свечи, тускло горевшей на полу, можно 
было разглядеть очертания низкой пустой комнаты, имеющей 
в квадрате десять фут, прочно выстроенной из неотёсанных брё
вен, без всякаго отверстия для света или воздуха. Стены и пото
лок были черны и покрыты копотью от дыма, которым комната 
наполнялась во время топки. Груда камней с пустотою внутри 
для разведения огня стояла на одном конце комнаты, а на другом 
находился ряд широких ступеней, никуда, по-видимому, не веду
щих. Но вот огонь в печи погас, труба была закрыта и герметиче
ски замазана, а груда раскалённых камней распространяла такой 
сильный, сухой жар, который затруднял дыхание и возбуждал 
сильную испарину.

Домашний дух этого мрачнаго адскаго места мучений явился 
вскоре в лице длинноволосаго голаго камчадала, который начал 
плескать воду на раскалённые докрасна камни, пока те не заши
пели, подобно локомотиву, и свеча замерцала голубым светом. Мне 
и ранее этого было жарко в бане, но тут сделалось совершенно 
невыносимо. Мои кости, кажется, таяли в этом жару. Доведя тем
пературу комнаты до нестерпимой жары, туземец схватил меня 
за руку, растянул на первой ступени, облил меня с головы до ног 
горячим щёлоком и начал тереть так безцеремонно и старатель
но, как будто хотел превратить моё тело в его первоначальным 
составныя части.

Я не буду описывать всё разнообразие и изобретательность 
мучений, которым я подвергался в продолжение следующих двад
цати минут. Меня растирали, мяли, скоблили, окачивали холод
ной водой и обваривали горячей, секли берёзовыми вениками и тёр
ли мочалами, которыя царапали, как обломки кирпичей, и, нако
нец, оставили перевести дух на самой верхней и самой жаркой 
ступени всей лестницы. Холодный душ закончил всю эту проце
дуру и все мои мучения. Я с трудом добрался до двери и начал 
одеваться. Скоро пришёл майор, и мы продолжали наш путь по
добно двум теням.

Было уже поздно, и потому мы должны были отложить на неопре
делённое время осматривание церкви; мы имели уже достаточно 
развлечений в этот день и вернулись домой, довольные испытан
ной нами камчатской чёрной баней.
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Вечер этого памятнаго для меня дня прошёл в разспрашивании 
жителей селения о северной части полуострова и об удобствах 
предстоящих странствований среди кочующих коряков, а в десять 
часов вечера мы уже улеглись спать для того, чтобы встать рань
ше на следующее утро.

Глава 12
Плавание по Иоловке. Разговор вулканов. «О, Сюзанна!»

«Американский» язык. Трудное путешествие

Во время нашего путешествия по Камчатке нам пришлось испы
тать много различных способов передвижения, и этой постоянной 
новизне и свежести впечатлений мы, может быть, обязаны тем, 
что наше трёхмесячное странствование по этой стране не показалось 
утомительным. Мы испытали по очереди удовольствие и неудоб
ство китоловных судов, верховой езды, паромов, лодок, саней, запря
жённых собаками и оленями, и лыж. При этом едва только один 
род путешествия начинал надоедать и утомлять нас, как прихо
дилось заменять его другим.

В Ключах мы оставили наши паромы и подрядили камчат
ские челноки, или лодки, выдолбленным из брёвен и приспособ
ленным к плаванию по реке Иоловке, против быстраго течения 
которой нам приходилось теперь итти. Замечательнейшая и в то 
же время удивительная особенность этих лодок состоит в том, что 
оне имеют хроническое стремление перевёртываться вверх дном 
и, по-видимому, без всякаго к тому повода. Я слышал из достовер
ных источников, что одна лодка опрокинулась на Камчатке перед 
самым нашим приездом единственно по оплошности одного кам
чадала, который оставил в своём правом кармане нож и в то же 
время позабыл положить и в левый карман одинаковую тяжесть. 
Говорят, что камчадалы разделяют волосы пробором посредине 
головы единственно ради стремления сохранить равновесие тела 
во время плавания. Я мог бы, пожалуй, усомниться в этих фактах, 
если б не уверил меня в этом Додд, в безупречной правдивости 
котораго я вполне убежден, тем более что важность предмета долж
на служить достаточной гарантией в неуместности подобной шут
ки с его стороны.

В субботу мы позволили себе проспать несколько долее, чем 
следовало, и только в восемь часов утра сошли на берег. При пер
вом взгляде на маленькия лодки, которым вверялась наша судьба 
и интересы российско-американскаго телеграфа, мы почувствовали
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некоторое изумление и даже страх. Один из нас, всегда отличав
шийся быстрыми априористическими заключениями, сейчас же 
решил, что смерть от утопления будет неминуемым следствием 
путешествия на таком судне, и потому не решался отважиться на 
него. Разсказывают об одном великом полководце, что во время 
бурнаго переезда через Ионическое море он воодушевил своих 
матросов самолюбивым уверением, что они везут «Цезаря и его 
судьбу» и что поэтому с ними не может случиться никакого не
счастия. Камчатский же цезарь, казалось, не очень доверял своей 
судьбе, но утешение явилось с другой стороны. Наш лодочник не 
сказал: «Успокойся, цезарь! Камчадал и его судьба везут тебя». 
Он уверил нас, что в продолжение нескольких лет он ездит по 
этой реке и ещё ни разу не тонул. Чего же оставалось желать 
Цезарю? Потолковав немного, мы разместились на медвежьих 
шкурах на дне лодок и отчалили от берега.

Все особенности природы окрестностей Ключей ничто в срав
нении с величественной центральной фигурой Ключевской соп
ки, этого колосса Сибирских гор, остроконечная вершина которой 
со своим неподвижным облаком золотистаго дыма видна со всех 
сторон на сто миль в окружности. Все ближайшие живописные 
виды находятся в зависимости от нея и имеют значение настоль
ко, насколько выставляют красоту этой величественной вершины, 
возвышающейся в снежном одеянии над зелёными долинами 
Камчатки и Иоловки и разстилающейся у ея подножия. «Наслед
ник последних лучей заката и вестник утра» — высокий кратер 
вулкана — принимает розоватый оттенок много ранее, чем мрак 
и утренний полусвет разсеивается в долинах, и сохраняет его до
лее, чем солнце скроется за Тигильскими горами. Во всякое вре
мя и при всех обстоятельствах эта величественная гора из всех, 
какия я когда-либо видел, всегда или стоит освещённая лучами 
осенняго солнца, или окутывается в густыя массы чёрнаго вулка- 
ническаго дыма и глухим гулом предостерегает деревни, лежа- 
щия у ея подножия; или же, наконец, вечером собирает вокруг 
своей вершины серое облако тумана, спускающееся по склонам 
горы, представляющее среди прозрачной атмосферы колоссаль
ный туманный столб в шестнадцать тысяч футов вышины, кото
рый стоит над сосновым лесом, занимающим пространство в пять
десят квадратных миль.

Мы вошли в воды Иоловки около полудня. Река эта вливается 
в Камчатку с севера, двадцать вёрст ниже Ключей; берега реки 
низменны, болотисты и густо поросли ситником и осокой, которая
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служить убежищем для уток, гусей и диких лебедей. Поздно вече
ром мы достигли туземнаго селения Харчина и тотчас же посла
ли за знаменитым русским проводником Николаем Брагиным, 
котораго мы надеялись уговорить провести нас через горы.

Повидавшись с Брагиным, мы узнали от него, что на прошлой 
неделе в горах выпал сильный снег, но, по его мнению, большая 
часть этого снега должна была растаять вследствие последних 
тёплых дней, и потому проход через них будет возможен. Во всяком 
случае, он готов попробовать провести нас. Успокоенные в этом 
отношении, мы оставили Харчину рано утром и продолжали наше 
плавание вверх по реке. Вследствие быстраго течения главной 
реки, мы свернули в один из множества протоков, или рукавов, на 
которые она делится, и медленно двигались в продолжение четы
рёх часов. Русло было извилисто и узко, так что вёслами можно 
было доставать с обеих сторон до берегов. В некоторых местах 
берёзы и ивы так сплетались над рекою, что роняли жёлтые листья 
на наши головы, когда мы проезжали под ними. Местами длин
ные сухие стволы свешивались с берега в воду и торчали из глу
бины потока, несколько раз казалось, что непроходимый сук пре
градит наш путь. Наш проводник, ехавший на лодке впереди нас, 
пел для развлечения какия-то однообразным камчатския песни, а мы 
с Доддом, напротив, оглашали воздух весёлыми звуками наших 
родных напевов. Когда, наконец, вокальныя упражнения нам на
доели, мы дружелюбно разместили наши ноги в узенькой лодке, 
легли на спины на наши медвежьи шкуры и заснули крепким 
сном, несмотря на плеск воды и скрип вёсел у самых ушей наших. 
Мы провели эту ночь на высоком песчаном берегу в десяти или 
двенадцати милях на юг от Иоловки.

Вечер был тёплый и тихий, и когда мы все сидели на медвежь
их шкурах вокруг костра, куря и перебирая дневныя приключе
ния, наше внимание было вдруг привлечено глухим гулом, подоб
ным отдалённому грому и сопровождаемым иногда взрывами.

— Что это? — спросил майор.
— Это, — сказал Брагин, медленно выпуская струйку дыма, — 

Ключевская сопка разговаривает с Сувайлической вершиной.
— Полагаю, что у них нет особенных секретов, — заметил 

Додд, — так как оне говорят довольно громко.
Гул продолжался ещё несколько минут, но Сувайлическая вер

шина ничего не отвечала на него. Эта несчастная гора необдуман
но истратила всю свою вулканическую энергию в ранней молодо
сти и лишена теперь голоса, чтобы отвечать громовым призывам
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своего могущественного товарища. Было время, когда вулканы 
в Камчатке были так же многочисленны, как рыцари круглаго 
стола короля Артура, и полуостров содрогался от их грохота. Но один 
за другим они истощили огненный поток своего красноречия, пока 
не осталась одна Ключевская сопка, которая тщетно взывает 
к своим прежним товарищам среди безмолвия длинных зимних 
ночей, не получая от них другого ответа, кроме слабаго отклика 
своего собственнаго голоса.

На следующее утро меня разбудил весёлый напев «О, Сюзанна! 
Не плачь обо мне». Выбравшись из палатки, я был немало удивлён, 
когда увидел, что один из наших туземных лодочников бараба
нил на сковороде, весело припевая: «Сюзанна, не плачь!»

Нельзя было удержаться от смеха при виде одетаго в звери- 
ныя шкуры туземца в самом сердце Камчатки, который наигры
вал на сковороде и пел «О, Сюзанна!» подобно классическому труба
дуру. Я разразился громким смехом, чем вызвал Додда из палат
ки. Музыкант, воображая, что никто не слышит его музыкальных 
упражнений, остановился и робко оглянулся, как бы сознавая, что 
возбудил смех, но, не понимая, чем именно.

— Андрей! — сказал Додд. — Я не знал, что ты умеешь петь 
по-английски.

— Я не умею, барин, по-английски, — отвечал он, — я могу 
немного петь по-американски.

Додд и я снова захохотали, что ещё больше смутило беднаго 
Андрея.

— Где же ты этому научился? — спросил Додд.
— Матросы китоловнаго судна выучили меня, когда я был два 

года тому назад в Петропавловске. Но разве это нехорошая песня, 
барин? — спросил он, очевидно, опасаясь, чтобы в ней не было 
чего-нибудь неприличнаго.

— Напротив, это прекрасная песня, — отвечал Додд успокои
тельно. — Знаешь ли ты ещё какия-нибудь американския слова?

— О, как же, барин, но я только не понимаю их значения.
И он произнёс несколько таких слов, которыя вполне убедили 

нас, что он, действительно, не понимает их значения. Его познания 
в американском наречии были очень ограничены и, конечно, безпо- 
лезны, несмотря на это сам кардинал Меццофанти не мог бы более 
гордиться своими сорока языками, чем бедный Андрей своими «Баш 
уепге» и «доа^у 6е11». Пока мы разговаривали с Андреем, Вьюшин 
развёл огонь и приготовил завтрак. Солнце уже осветило долину, 
и мы уселись вокруг нашего маленькаго свечного ящика и приня
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лись за какую-то селянку, которой Вьюшин особенно гордился, 
и пили горячий чай стакан за стаканом. Селянка, чёрствый хлеб 
и чай, иногда утка, изжаренная над огнём на острой палке, вот всё, 
что мы ели во время наших привалов под открытым небом. 
Только в селениях мы наслаждались такой роскошью, как молоко, 
масло, мягкий хлеб, варенье из лепестков розы и пироги с рыбой.

Позавтракав, мы снова заняли наши места в лодках и поплы
ли против течения, спугивая по временам уток и лебедей и сры
вая мимоходом ветки с дикими вишнями, низко склонившимися 
над водой. Около полудня мы вышли на берег и с туземным про
водником пошли пешком по Иоловке, тогда как нашим лодкам 
предстояло обогнуть большой извив реки. Трава по берегу и по 
равнине была выше пояса, и потому итти по ней было утомительно. 
Но всё-таки нам удалось притти в деревню около часа ранее, чем 
покинутыя нами лодки наши показались на реке.

Иоловка, маленькое камчатское селение, состоящее всего из 
десятка домиков, расположена между холмами возле горнаго про
хода, носящаго ея имя, и на прямой дороге к Тагилю и западному 
берегу. Выше её нельзя уже плыть по реке Иоловке, и она служит 
также сборным местом всех партий, отправляющихся через горы. 
Предвидя затруднения в лошадях в этой маленькой деревне, майор 
выслал сюда из Ключей восемь или десять лошадей сухим путём, 
и они ожидали здесь нашего прибытия.

Всё почти послеобеденное время прошло в навьючивании ло
шадей и приготовлениях к отъезду, так что мы успели отъехать 
всего несколько вёрст от деревни, как уже пришлось подумать 
о ночлеге, и мы расположились на ночь у свежаго горнаго клю
ча. Погода стояла ясная и тёплая, но ночью стало пасмурно, и во 
вторник 19-го мы начали подниматься на горы при холодном 
северо-западном ветре с дождём. Дорога, если только можно на
звать дорогой узкую тропинку, была отвратительна и вилась возле 
горнаго потока, вытекавшаго из таящих снегов на вершинах 
и спускавшагося по утёсам ревущими каскадами в узкое тёмное 
ущелье. Тропинка шла по берегу потока сначала по одной сто
роне, потом по другой, между огромными глыбами вулканиче
ских утёсов и крутыми скатами, где вода бежала, как в мельнич
ном потоке, среди непроходимой чащи сосен, между грудами ва
лежника и вдоль узких выступов утёсов, где даже горный баран 
с трудом мог бы пройти. Смело ручаюсь, что в этом ущелье с двад
цатью человеками можно продержаться против всех соединён
ных армий Европы.
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Наши вьючныя лошади скатывались по крутым берегам в по
ток, задевали за древесные стволы, спотыкались, резали себе ноги 
об обломки утёсов, перескакивали через ручьи и вообще соверша
ли такие подвиги, на которые способны только привыкшия к тому 
камчатския лошади. Но вот, пытаясь сделать прыжок в восемь 
или десять фут через поток, я был сброшен с седла, и моя левая 
нога у самаго подъёма зацепилась за маленькое железное стремя. 
Лошадь выбралась на противоположный берег и, испуганная, помча
лась вдоль оврага, влача меня по земле за ногу. Помню, что я делал 
отчаянное усилие, чтобы освободить ногу и защитить мою голову, 
приподнявшись на локтях, но лошадь лягнула меня в этот момент 
в бок. С этой минуты я уже ничего не сознавал более и, только 
опомнившись, увидел себя лежащим на земле. Если бы не ото
рвался ремень у стремени, мой череп разбился бы, подобно яич
ной скорлупе, о выдающиеся утёсы. Я был совсем разбит и очень 
слаб, но кости, кажется, были все целы, и я поднялся без посторон
ней помощи.

Наш майор до сих пор сдерживал свой горячий нрав, но это 
вывело его из терпения, и он осыпал самой яростной бранью бед- 
наго Николая за то, что тот повёл нас через горы по такому ужас
ному проходу, и угрожал ему самым строгим наказанием, когда 
мы приедем в Тагиль. Напрасно Николай оправдывался, уверяя, 
что другого прохода нет; он должен был найти его, а не подвер
гать опасности жизнь людей, ведя их по этому проклятому овра
гу, заваленному сломанными деревьями, лавой и глыбами вулка
нических утёсов! Если что-нибудь случится с одним из членов 
нашей партии в этом ущелье, поклялся майор, то он застрелит 
Николая на месте. Бледный и дрожащий от страха проводник 
поймал мою лошадь, починил ремень у стремени и отправился 
вперёд, чтобы показать нам, что сам он не боится итти по тому 
пути, по которому приглашает нас за собою следовать.

Нам пришлось не менее, как пятьдесят раз перескочить на 
наших лошадях горный поток на протяжении двух тысяч футов, 
чтобы избежать утёсов и скользких камней, которые являлись то 
на одном, то на другом берегу. Одна из наших вьючных лошадей 
совсем отказалась итти далее, другия тоже едва двигали ноги, когда, 
наконец, после полудня мы достигли вершины горы, возвышав
шейся на четыре тысячи футов над уровнем моря.

Перед нами, полускрытое серыми тучами и туманом, лежало 
большое плоское пространство, покрытое слоем мягкаго густого мха 
в восемнадцать дюймов толщины и пропитанное водой, подобно
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огромной губке. Кругом не видно было ни деревца, ни кустика, 
ничего кроме мха. Холодный, пронизывающий ветер гнал с севера 
грозныя тучи через пустынную вершину горы и полузамерзшия 
капли дождя били нас в лицо. Промоченные до костей восьмича
совым дождём, усталые и ослабевшие от долгаго лазанья, с окоче
невшими от холода руками и сапогами, полными ледяной воды, мы 
остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям и решить, куда ехать. 
Всем нашим людям было дано по чарке водки, но ея возбуждаю
щее действие было до того парализовано холодом, что его едва можно 
было ощутить. Бедный иоловский староста в мокром платье, с по
синелыми губами дрожал от холода, зубы его стучали, чёрные во
лосы мокрыми прядями висели по его бледным щёкам, он едва 
волочил ноги. С жадностью он выпил водку, которую подал ему 
майор, но все его тело тряслось, как в лихорадке.

Опасаясь, чтоб темнота не застала нас прежде, чем мы найдём 
себе убежище, мы направились к заброшенной полуразвалившейся 
«юрте», которая, по словам Николая, находилась в восьми верстах 
отсюда. Наши лошади на каждом шагу тонули по колена в этой 
трясине, так что мы еле двигались, и коротенькое пространство 
в восемь вёрст показалось нам безконечным. Наконец, после четы
рёх часов утомительнаго путешествия, в продолжение которых 
мы странствовали среди шума облаков, при резком северо-запад
ном ветре и тридцати двух градусах мороза мы, полузамёрзшие, 
добрались, наконец, до юрты.

Это была низенькая пустая хижина, выстроенная из брёвен 
и покрытая мхом и дёрном, так что походила наружностью на 
подвал. Часть одной стены была употреблена застигнутыми бу
рей путешественниками на костёр; ея земляной пол был сырой 
от дождя, капающаго через дырявую крышу; ветер и дождь тоск
ливо завывали в трубе; дверей не было вовсе, и вся она представ
ляла печальную картину разрушения. Вьюшин оборвал ещё часть 
от обломанной стены, развёл огонь, повесил над ним котелок 
с чаем и внёс наш ящик с припасами под кровлю жалкой хижи
ны. Я никак не мог добиться, откуда Вьюшин достал в этот вечер 
воды для чая, так как вблизи не было годнаго ручья, а вода, со
чившаяся через крышу, была смешана с грязью. Сильно подо
зреваю, что он выжал её из мокраго мха, вырваннаго из тундры. 
Додд и я сняли наши сапоги, выплеснули из них воду, просушили 
ноги. Несмотря на то, что пар распространялся клубами от нашей 
мокрой одежды, мы в эту минуту ощущали даже некотораго рода 
удовольствие.
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Вьюшин был в отличном расположении духа. Он в продолже
ние целаго дня добровольно разделял труды наших проводников, 
неутомимо поднимал упавших лошадей, проводя их по опасным 
местам и воодушевляя упавших духом камчадалов. Теперь он 
стряхивал воду со своей рубашки и разсеянно выжимал свои 
мокрые волосы над котлом, где варился суп, с таким сияющим от 
удовольствия лицом и таким сердечным смехом, что никому не 
пришло в голову сердиться или жаловаться на усталость, холод 
и голод. Видя это весёлое лицо среди дымной атмосферы полураз
рушенной юрты, слыша этот звонкий смех, мы сами начали не
вольно смеяться над нашими злоключениями и надеяться на луч
шее будущее. После скуднаго ужина, состоящаго из селянки, сушё
ной рыбы, чёрстваго хлеба и чая, мы растянулись в самой мелкой 
луже, какую могли только найти, покрылись одеялами, плащами, 
пропитанными жиром простынями и медвежьими шкурами и, не
смотря на мокрое платье и сырыя постели, заснули крепким сном.

Глава 13
Холодное помещение. Величественный вид. Вторичная охота 
за медведем. Скачка с препятствиями. Прибытие в Тагиль

Ночью я проснулся, дрожа от холода и с окоченевшими ногами. 
От костра, разведённаго накануне, осталось только несколько тлею
щих головней, бросавших красный отблеск на закоптелыя брёвна 
и, вспыхивая по временам, освещавших дрожащим светом тёмные 
углы юрты. Ветер печально завывал вокруг хижины, дождь стучал 
в стены и капал через сотню отверстий в крыше, как из решета, на 
мои уже без того мокрыя одеяла. Я посмотрел вокруг себя. В хи
жине, кроме меня, никого не было. В первую минуту я не мог даже 
сообразить, где я и как сюда попал, но понемногу я припомнил 
наше вчерашнее путешествие и направился к дверям. Я увидал, 
что майор и Додд со всеми камчадалами раскинули палатки на 
влажном мхе и улеглись в них вместо того, чтобы оставаться в гряз
ной юрте. В палатках было не суше, но я согласился с ними, что 
чистая вода лучше грязной, и, собрав свою постель, улёгся возле 
Додда. Ночью ветер повалил нашу палатку и подверг нас всем 
неприятностям бури, однако мы её вновь раскинули, подставили 
брёвна, вытащенныя из стен юрты для поддержки ея, и решились 
во чтобы то ни стало проспать в ней до самаго утра.

Наружность наша была весьма плачевная, когда на другой день 
на разсвете вышли из палатки. Додд печально смотрел на своё
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мокрое платье и сырыя одеяла, все мы горячо сочувствовали ему 
и разделяли его грусть.

Наши промокшия и усталыя лошади были оседланы на раз- 
свете, а так как буря по всем признакам должна была скоро утих
нуть, то, наскоро закусив, решили продолжать наш путь к запад
ному краю плоской возвышенности, образуемой вершинами гор
ной цепи. Вид с этого места в ясную погоду должен быть 
великолепный, так как с одной стороны видны Тагильская долина, 
а с другой — Тихий океан, долины Иоловки и Камчатки и верши
на Ключевской сопки. Местами туман редел, и мы видели на не
сколько тысяч футов под нами реку Иоловку и дымящуюся вер
хушку далекаго вулкана, окутанную синеватым облаком. Но новыя 
массы испарений, поднимавшияся с Охотскаго моря на вершины 
гор навстречу нам, скрывали от наших глаз всё, исключая мокра- 
го мха, по которому с трудом тащились наши измученныя, голод- 
ныя лошади.

С перваго взгляда казалось совершенно невероятным, чтобы 
человеческия существа могли жить на этом пустынном плоского- 
рии на четырёх тысячах футов над уровнем моря, поросшим мхом, 
часто застилаемым облаками и туманами и подвергнутым час
тым дождям и метелям. Но оказалось, что кочующие коряки даже 
сюда пригоняют свои стада северных оленей и как бы наперекор 
стихии устанавливают и здесь свои палатки. Три или четыре раза 
в продолжение дня мы встречали на дороге груды оленьих рогов 
и кучки золы, указывающия на места, где были расположены палат
ки коряков, но толпы диких номадов, оставивших эти следы, по-види
мому, давно уже покинули эти места и, быть может, теперь пасут 
свои стада на пустынных берегах Ледовитаго океана.

Густой туман, которым мы были всё время окружены, не дал 
нам возможности составить вернаго понятия о геологическом 
составе горной цепи, по которой мы проезжали, ни об обширности 
и характере этой громадной мшистой равнины, лежавшей так вы
соко между погасшими вулканическими вершинами. Я знаю толь
ко, что около полудня мы оставили тундру, как здесь называют 
эти поросшия мхом степи, и начали спускаться по дикой утесис
той местности, где не видно было другой растительности, кроме 
тощих, одиноко растущих малорослых сосен. На протяжении де
сяти миль, по крайней мере, почва была завалена каменными пли
тами вулканическаго происхождения различной величины, от пяти 
кубических футов и до пятисот, и в величайшем безпорядке нагро
мождённых друг на друга. Общий вид местности свидетельствовал,

71



что в какой-то неизвестный геологический период небо низверг
ло на землю эти громадный каменныя массы, пока земля не по
крылась их обломками на пятьдесят футов толщины. Почти все 
эти массы имели две гладкия, плоския стороны и походили на 
ломти окаменелаго чёрнаго плутоническаго пудинга.

В полдень мы напились чаю и до вечера выехали на дорогу, по 
которой снова показались кусты, трава и ягоды. И в эту ночь, 
подобно предшествующей, нам пришлось разбить нашу палатку 
под бурей и дождём, а на разсвете 21-го мы продолжали спускать
ся по западному склону гор. Рано утром мы с радостью увидали 
свежих лошадей и людей, высланных нам навстречу из туземной 
деревни Седойка. Сменив наших усталых и хромавших лошадей 
на свежих, мы быстро поехали далее. К тому же и погода прояс
нилась, стало теплее, тропинка вилась у подножия холмов среди 
пожелтелых берёзовых рощ и крупной рябины, а когда солнце 
высушило наши промокшие платья, оживило и согрело окоченев
шие члены, мы забыли наши беды, и весёлое расположение духа 
снова вернулось к нам.

В одной из предыдущих глав я говорил о нашей охоте за медве
дем в камчатской тундре; но так как то была простая стычка, в кото
рой даже характеры действовавших в ней личностей не успели 
ярко обрисоваться, то я разскажу теперь ещё одно последнее при
ключение с медведем в Тагильских горах.

Около полудня, когда мы ехали по краю узкой долины, порос
шей травой и окаймлённой густой рощей березняка, ольхи и сосен, 
один из наших извощиков вдруг закричал: «Медведь!» — и указал 
рукой на большого чёрнаго медведя, беззаботно бродившаго по 
высокой траве в поисках брусники и постепенно приближающе
гося к тому краю оврага, где мы находились. Он ещё не заметил 
нас, и мы имели время организовать отряд, состоящих из двух 
камчадалов, майора и меня для нападения на зверя. Все мы были 
вооружены с ног до головы винтовками, топорами, револьверами 
и ножами. Пробираясь тихонько по роще, мы заняли удобную 
позицию на краю леса и, поместившись лицом к лицу с медведем, 
ожидали спокойно его приближения. Занятый своей брусникой, 
не подозревая ожидающей его засады, медведь медленно и неук
люже переваливался на разстоянии пятидесяти шагов от нас. Кам
чадалы стали на колени, сняли с плеча свои длинныя тяжёлыя 
винтовки, воткнули в землю упоры своих копий, набожно перекре
стились три раза, глубоко вздохнули, прицелились, закрыли глаза 
и выстрелили. Сначала раздалось продолжительное шипение, в про
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должении котораго камчадалы добросовестно не открывали глаз, 
а затем гром выстрелов известил нас о катастрофе, за которой 
немедленно последовали ещё два выстрела из карабинов — майора 
и моего. Когда дым разсеялся, я поспешил посмотреть поближе на 
предсмертным судороги животнаго, но каково же было моё удивле
ние, когда вместо последней агонии, в которой каждый порядоч
ный зверь должен был находиться после стольких выстрелов, мед
ведь прямо нёсся на нас усиленным галопом.

Это был сюрприз, совсем непредвиденный в нашей программе. 
Мы не разсчитывали на контратаку, а ярость, с какою медведь 
пробирался сквозь кусты, не оставляла ни малейшаго сомнения 
насчёт серьёзности его намерений. В эту минуту я старался вспом
нить какой-нибудь исторический факт, который оправдал бы моё 
спасение на дереве, но мозг мой был в таком возбуждённом 
состоянии, что все мои историческия познания исчезли, как дым. 
В самом деле, человек может знать наизусть весь Коран, но в ми
нуту, когда его преследует лютый зверь, он не будет в состоянии 
вспомнить даже азбуку. Что мы сделали бы при последней край
ности, неизвестно. Выстрел из револьвера майора изменил, кажет
ся, первоначальный план действий медведя, и последний, повер
нув неожиданно в сторону, пробежал в кусты, в десяти шагах от 
дул наших незаряженных винтовок, и исчез в роще. Тщательно 
осмотрев листья и траву, мы не нашли на них ни малейших сле
дов крови и должны были сознаться, что медведь ушёл от нас 
здрав и невредим.

Надо ли говорит, что охота на медведя с русской винтовкой 
представляет самое забавное и безвредное развлечение. Прежде 
чем раздастся выстрел, вы слышите какое-то шипение, в продол
жение котораго зверь успеет отлично пообедать, пробежать пят
надцать миль по горам, скрыться в соседней области и покойно 
заснуть в своём логовище!

Мы расположились на ночлег под ветвями большой берёзы, 
в нескольких верстах от места, бывшаго ареной наших подвигов, 
а рано утром в пятницу были на пути в Седойку. Не доезжая до 
деревни вёрст пятнадцать, Додд предложил ехать в галоп, чтобы 
испытать ретивость наших коней и разгорячить немного нашу 
собственную кровь. Так как у нас обоих были порядочныя лоша
ди, то я охотно согласился. Из всех наших скачек с препятствия
ми в Камчатке это была самая замечательная. Лошади скоро раз
горячились наравне с седоками и понеслись через кусты, овраги, 
брёвна, утёсы и болота, как бешеныя. Раз я упал с седла, задев
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карабином за сучок, несколько раз мы оба едва не расшибли себе 
лбы о деревья.

Подъезжая к селению, мы увидали трёх или четырёх камчада
лов, которые рубили дрова в недалёком разстоянии от нас. Додд 
испустил страшный крик, подобный бранному кличу индейскаго 
племени сиу, пришпорил свою лошадь, и мы, как молния, пронес
лись мимо них. При виде двух загорелых иностранцев в синих 
рубашках, высоких сапогах и красных шапках, с пистолетами 
и ножами за поясом, которые неслись на них, подобно мамелюкам, 
во время битвы у пирамиды, бедные камчадалы бросили свои топо
ры и убежали в лес. Исключая того случая, когда я упал с седла, 
мы ни разу не останавливались до самой деревни, куда наши ло
шади прискакали все в мыле и тяжело дыша.

Всю следующую ночь мы плыли вниз по реке в Тагиль, куда 
мы прибыли, когда ещё было совсем темно, совершив, таким обра
зом, в продолжение шестнадцати дней путешествие в тысячу сто 
тридцать вёрст.

О Тагиле у меня сохранились самыя смутныя и неопределен- 
ныя воспоминания. Я помню только, что был поражён необыкно
венным количеством шампанскаго, хереса, рому и водки, которое 
русские жители в состоянии выпить, и что Тагиль немного лучше 
остальных населённых пунктов и городов Камчатки. После Пет
ропавловска это самое значительное поселение полуострова и тор
говый центр всего западнаго берега. Русский пароход и амери
канское торговое судно каждое лето приходит к устью реки Таги- 
ля с грузом ржаной муки, чая, сахара, платья, медных котлов, табаку 
и водки, которые и разсылаются потом по всему полуострову. 
Здесь главные склады Брагиных, Воробьёвых и других торговых 
фирм и сборное место многих чукчей и коряков. Так как нам не 
предстояло встретить на пути другого торговаго пункта до самой 
Гижиги на севере Охотскаго моря, то мы решились остаться не
сколько дней в Тагиле, чтоб отдохнуть и пополнить наши запасы.

Теперь нам предстояла наиболее трудная часть нашего путе
шествия, как по неудобству самой местности, так и вследствие 
поздняго времени года. Между Тагилем и степями кочующих 
коряков лежали семь камчатских поселений, а мы до сих пор не 
могли придумать удобнаго способа для проезда по этим негосте
приимным пространствам до наступления зимы, когда можно бу
дет ехать на оленях. Никакое описание не в состоянии дать пра- 
вильнаго и вернаго понятия о поросших мхом сибирских степях 
тому, кто незнаком с жизнью на севере и сам не испытал хотя бы
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часть тех препятствий, которым подвергаются в этих степях путе
шественники в летнее время.

Зимою, когда земля замёрзла и покрыта снегом, путешествие 
по ним может быть удобно, но летом они решительно непроходи
мы. На протяжении трёхсот или четырёхсот квадратных миль 
никогда не оттаивающая почва покрыта на два фута глубины 
густым роскошным ковром мягкаго, губчатаго арктическаго мха, 
напитаннаго водой и изредка усеяннаго малорослыми кустарни
ками брусники и лабрадорскаго чая. Почва никогда не высыхает 
совершенно, не делается никогда настолько твёрдой, чтобы нога 
могла ступать по ней. С июня до сентября всё это пространство 
представляет обширную трясину, в которой нога вязнет по колено, 
но лишь только вы вытаскиваете её, как почва снова поднимается 
с эластичностью губки, и не остаётся следа ваших шагов. Итти по 
такой трясине всё равно, что итти по огромной губке.

Причины, производящия этот необыкновенный и, по-видимо
му, ненормальный рост мха, те же, которыя имеют такое могуще
ственное влияние на развитие растительности везде, а именно: 
теплота, свет и влажность — и эти три деятеля в северном климате 
так сильны в продолжение летних месяцев, что придают каждо
му растению почти тропическую роскошь. Земля оттаивает вес
ною на два фута глубины, а под ними находится вечно мёрзлая 
почва. Этот слой мерзлой земли мешает воде, происшедшей от 
таяния зимних снегов, уходить глубже в почву, и вода не имеет 
другого исхода, как медленное испарение, вследствие чего слой 
мха на поверхности всегда насыщен водой и, согреваемый непре
рывно солнцем, в июне и июле достигает такого необыкновенно 
быстраго и роскошнаго роста.

Очень понятно, что путешествие летом по этому огромному 
пространству, покрытому мягким, напитанным водою мхом, весьма 
затруднительно и даже совсем невозможно. Лошадь на каждом 
шагу погружается по колена в эту губкообразную трясину и ско
ро выбивается из сил. Мы испытали уже пример подобнаго путе
шествия на вершине Иоловскаго прохода, и не удивительно, что 
мы с ужасом думали об огромных тундрах коряков в северной 
части полуострова, по которым нам предстояло ехать. Быть мо
жет, с нашей стороны было бы благоразумнее ожидать в Тагиль- 
ске зимняго пути, но майор полагал, что, по распоряжению глав
наго инженера, партия изследователей могла высадиться в опас
ной местности у Берингова пролива, и ему хотелось возможно 
скорее удостовериться в этом. Поэтому он решился во что бы то
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ни было достигнуть границ корякской тундры и, если возможно, 
переехать её верхом.

В Тагильске была куплена китоловная лодка и отправлена 
с туземной командой в Лесновск, так что, в случае, если б нам не 
удалось пробраться через тундры коряков, мы могли бы проехать 
водой по северной части Охотскаго моря к Гижигу ещё до на
ступления зимы. Съестные припасы и меховая одежда были за
куплены и упакованы в ящики, обшитые кожей, и всё, что только 
мы могли придумать для предохранения нас от дурной погоды 
и неудобств путешествия, было запасено в изобилии.

Глава 14
Берег Охотскаго моря. Лесновск. Китоловная лодка 

и сухопутная партия. «Чёртов проход».
Саманкския горы. Мятелъ. Дикая местность

В среду 27 сентября мы отправились в путь в сопровождении 
двух казаков, переводчика, знающаго корякский язык, восьми или 
десяти людей и четырнадцати лошадей. Накануне нашего отъез
да шёл небольшой снег, но он не мог, в сущности, испортить доро
ги, а напомнил нам только, что зима близка и что нам нельзя 
разсчитывать на лучшую погоду. Мы поехали по берегу Охотска
го моря так быстро, как только было возможно, следуя то по доро
ге у самаго взморья, то по лесистым холмам и долинам, которыя 
тянутся от центральнаго горнаго хребта к берегу. Мы проехали 
селения: Аминиану, Ваиомпольское (Ваямпольское, или Ваямпол- 
ка. — Ред.), Хуктана (Кахтана. — Ред.) и Поляну (Палану. — 
Ред.), переменяя лошадей и людей в каждой из них. Наконец, 
3 октября добрались мы до Лесновска, последняго камчатскаго 
поселения на полуострове. Лесновск лежит, насколько мы могли 
приблизительно определить, под 59°20' северной широты и 160°25' 
восточной долготы, около ста пятидесяти вёрст на юг от степей 
коряков и около двухсот миль по прямой линии от Гижиги, кото
рая в настоящую минуту была целью нашего путешествия.

До сих пор мы не встречали во всё время нашего путешествия 
по полуострову особенных затруднений, так как погода стояла 
хорошая и никакия препятствия не задерживали нас на пути. 
Теперь нам предстояло вступить в пустыню, совершенно необита
емую и мало знакомую даже нашим камчатским проводникам. 
На север от Лесновска большой центральный хребет Камчатских 
гор круто обрывался у Охотскаго моря длинным рядом уступов
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и возвышался утёсистой стеной между нами и степями кочую
щих коряков. Даже и летом трудно переехать на лошадях через 
эту горную цепь, а теперь было ещё хуже, так как горные ручьи 
превратились от дождей в ревущие потоки и каждую минуту при
ходилось ждать метелей. В Лесновске камчадалы объявили нам 
положительно, что напрасно было бы пытаться переехать эти горы, 
пока реки не замёрзли и снег не выпал настолько, что можно 
было бы ехать на санях, и притом они и сами не намерены для 
подобнаго предприятия рисковать жизнью пятнадцати или двад
цати лошадей, не говоря уже о собственных особах. Майор объяс
нил им очень выразительно, если и не совсем учтиво, что он не 
верит ни одному слову из всего этого вранья, что горы необходи
мо переехать во что бы то ни стало и что они должны ехать 
и поедут. Им до сих пор, вероятно, никогда не случалось иметь 
дело с таким решительным и настойчивым человеком, как майор. 
После некоторых совещаний они согласились сопровождать нас 
с восемью ненавьюченными лошадьми с условием оставить все 
наши вещи и тяжёлыя походныя принадлежности в Лесновске. 
Сначала майор не хотел и слышать об этом, но, приняв в сообра
жение наше положение, решился разделить наш небольшой кара
ван на две партии: отправить одну водой на китоловной лодке 
с тяжёлой кладью, а другую — через горы с двадцатью ненавью
ченными лошадьми. Предполагалось, что дорога через горы пой
дёт возле самаго морского берега, так что у сухопутной партии 
будет всё время в виду китоловная лодка, а в случае, если одна из 
партий встретит какое-нибудь затруднение или препятствие на 
пути, то другая будет всегда в состоянии оказать ей помощь. Почти 
на половине горной дороги, на запад от главнаго кряжа, по словам 
жителей, должна была находиться маленькая речка по имени 
Саманка, устье этой речки назначалось сборным пунктом для обеих 
партий, в случае, если они потеряют друг друга из вида во время 
вьюг или туманов.

Майор решился ехать с Доддом на китоловной лодке и вручил 
мне начальство над сухопутной партией, состоящей из нашего 
лучшаго казака, Вьюшина, шести камчадалов и двадцати лоша
дей без всякой поклажи. Тогда обе партии запаслись флагами, 
затем придумали условные знаки. Вся тяжёлая кладь была пере
несена на китоловное судно и на большую лодку, обитую тюленьей 
шкурой. 4 октября рано утром я простился с майором и Доддом, 
и они отчалили от берега. Когда лодка скрылась за выдающейся 
скалой, мы сели на лошадей и быстро поехали через долину
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к горному проходу, за которым начиналась «степь». Дорога пер
вые десять или пятнадцать вёрст оказалась очень хорошею, но 
я был крайне удивлён, заметив, что она прямо углублялась в горы, 
в противоположном направлении от моря, вместо того, чтоб итти 
вдоль морского берега. Я начал опасаться, что наши планы о содей
ствии друг другу не могут осуществиться. Сообразив, что кито
ловная лодка недалеко уйдёт в первый день с помощью одних 
вёсел без малейшаго ветра, мы рано остановились для ночлега 
в узкой долине между двумя параллельными горными кряжами. 
Взобравшись на небольшую гору позади нашей палатки, я начал 
искать глазами море, но мы находились на разстоянии, по край
ней мере, пятнадцати вёрст от берега, а вид его был заслонён от 
нас рядом промежуточных остроконечных вершин, из которых 
многия достигали высоты вечных снегов. В эту ночь я почувство
вал себя одиноким, не видя весёлаго лица Додда у нашего очага, 
не слыша его живых острот, смешных разсказов и добродушных 
шуток, что до сих пор оживляло длинные, скучные часы нашей 
кочевой жизни. Если Додд мог прочесть мои мысли в этот вечер, 
когда я сидел в величественном одиночестве у огня, он порадо
вался бы, увидав, что его общество достойно оценено, а его отсут
ствие так ощутительно. Вьюшин особенно хлопотал над приго
товлением моего ужина. Добрый малый делал всё, что мог, лишь 
бы только оживить одинокую трапезу разсказами и забавными 
воспоминаниями о путешествии по Камчатке, но незатейливым 
котлеты из дичины, казалось, утратили свой обычный вкус, а рус- 
ския истории и остроты оставались для меня непонятными.

После ужина я лёг на мою медвежью шкуру и заснул, любуясь, 
как полная луна восходила над изрытой вершиной вулкана на 
восточной стороне долины.

На другой день мы должны были ехать по узкой, извилистой 
долине между горами, по мшистому болоту и через глубокий узкий 
заливец, пока не добрались до развалившейся хижины, выстроен
ной в земле, почти на полдороге между Лесновском и рекою Саман
кой. Здесь мы ели за завтраком сушёную рыбу с чёрствым хле
бом. Затем под проливным дождём продолжали путь вверх по 
долине, окружённые со всех сторон утёсами, снежными вершина
ми гор и потухшими вулканами. Дорога ухудшалась с каждой 
минутой. Долина постепенно суживалась и превращалась в ди
кое утесистое ущелье, на дне котораго бежал бурливый горный 
поток, разбиваясь белой пеной об острые чёрные утёсы и падая 
великолепными каскадами с уступов, образованных лавой. Каза
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лось, что даже серне негде было бы ступить на чёрном краю этого 
«Чёртова прохода», но наш проводник уверял, что он и прежде 
несколько раз уже проходил по этому месту и, слезши с лошади, 
осторожно повёл её по узкому каменистому выступу вдоль утёса, 
котораго я сначала и не заметил.

Мы преследовали за ним, то спускаясь почти до берега ручья, 
то поднимаясь снова, пока ревущий поток не очутился, наконец, 
на пятьдесят футов ниже нас, и мы, протянув руку, могли бросать 
камни прямо в пенящуюся воду. Понадеясь слишком на ловкость 
моей лошади, я, не сходя с нея, беззаботно пустился вдоль ущелья 
и едва не поплатился жизнью за такую неосторожность. На поло
вине дороги, где тропинка поднималась всего на восемь или де
сять футов над потоком, часть выступа обрушилась под ногами 
лошади, и мы вместе с ней полетели через утёсы в русло потока. 
Из предосторожности я ещё прежде освободил мою ногу из ко- 
варнаго стремени и при падении сделал усилие отлететь в сторо
ну, чтобы не быть раздавленным моей лошадью. Я первый упал 
в поток и едва уберёг голову от копыт животнаго, пока оно пыта
лось встать на ноги. Моя лошадь отделалась несколькими ранами 
и ушибами, но серьёзных повреждений не было. Подтянув под
пругу, я пошёл по воде и повёл за собой моего коня, пока не выбрал
ся опять на тропинку. Тогда, сев снова на лошадь, весь мокрый 
и с несколько разстроенными нервами, я поехал далее.

Перед самыми сумерками мы достигли такого места, где путь 
казался совершенно отрезанным рядом высоких гор, пересекавшим 
долину. Это был центральный кряж Саманкских гор. Я с удивле
нием оглянулся на проводника, который, указывая прямо на горы, 
объявил, что дорога шла именно здесь. Берёзовая роща покрыва
ла до половины горный склон, а за нею тянулись низенькие зелё
ные кусты, малорослыя сосны и, наконец, выше, — голые чёрные 
утёсы, на которых даже не находилось места для оленьяго мха, 
где бы он мог пустить корни. Я не удивился более решительному 
отказу камчадалов итти по этому пути с навьюченными лошадь
ми и начал уже сомневаться в возможности перейти это место 
теперь без всякой клажи, хотя я уже и успел привыкнуть к гор
ным дорогам. Я решился остановиться здесь на ночь, чтобы дать 
отдохнуть хорошенько и людям, и лошадям и запастись новыми 
силами для предстоящаго нам труднаго пути.

Скоро совсем стемнело, дождь продолжал лить потоками, так 
что мы не могли даже просушить нашего промокшаго платья. 
Мне сильно хотелось выпить водки, чтобы согреть мою застывшую
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кровь, но я забыл второпях фляжку с водкой в Лесновске и дол
жен был ограничиться горячим чаем. Моя постель, обёрнутая 
в клеёнку, была, по счастью, совершенна суха, и, завернув сначала 
ноги в медвежью шкуру, я покрылся несколькими тёплыми тяжё
лыми одеялами и улёгся покойно и удобно, насколько это было 
возможно в моём положении.

На следующее утро Вьюшин рано разбудил меня, объявив, что 
идёт снег. Я быстро вскочил и, приподняв полотно палатки, взгля
нул наружу. Случилось именно то, чего я опасался. Была сильная 
снежная вьюга, и природа внезапно облеклась в своё печальное 
зимнее одеяние. Снег в долине выпал на три фута глубины и на 
горах также его нанесло немало, и там он, вероятно, был ещё глубже. 
Я колебался с минуту, благоразумно ли ехать через горы в такую 
погоду, но, наконец, приказал двинуться в путь, чтобы добраться, 
по крайней мере, до реки Саманки. Нерешительность с моей сто
роны могла бы повредить успеху нашей экспедиции. По предше
ствующему опыту, я знал, что вьюга не помешает майору привес
ти в исполнение его намерение, и если ему удастся достигнуть 
реки Саманки раньше меня, то я никогда не буду в состоянии 
поправиться после этого поражения и убедить его, что англо-сак
сонская кровь не хуже славянской. Вследствие этого я велел го
товиться к походу, и лишь только лошади были собраны, как 
мы двинулись к подошве горной цепи. Выехав из долины, мы не 
успели сделать и двухсот шагов, как были встречены сильным 
ураганом с северо-востока, который нёс ослепляющия массы сне
га с горных скатов прямо нам в лицо, так что земля и небо смеша
лись и исчезли в огромном белом вихре снега. Подъём сделался 
вскоре таким крутым и утёсистым, что нельзя было ехать далее. 
Мы должны были сойти с лошадей и, пробираясь осторожно че
рез глубокие рыхлые сугробы и карабкаясь с трудом по острым 
выдающимся скалам, которыя прорезывали наши сапоги из тю
леньей кожи, медленно тащили за собой лошадей. Так мы про
шли около тысячи футов, но, наконец, я так устал, что должен был 
остановиться и сесть. Снег во многих местах был до пояса, и на
добно было безпрестанно понуждать лошадь, чтобы заставить её 
итти вперёд.

Отдохнув несколько минут, мы пошли далее, и через час нам 
удалось добраться, наконец, до вершины кряжа на высоте две 
тысячи футов над уровнем моря. Здесь почти невозможно было 
противустоять ярости ветра. Густыя массы снега не позволяли 
различать предметы на разстоянии нескольких шагов, нам каза
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лось, что мы стояли на каком-то обломке мира в бурном вихре 
снежных хлопьев, резавшем лицо. По временам чёрный вулкани
ческий утёс, неприступный, как вершина Маттергорна, показы
вался в белом тумане над нашими головами, точно повиснув на 
воздухе и придавая на мгновение поразительно дикий вид окру
жающей местности. Потом он снова исчезал в вихре снега, и мы 
напрасно старались разглядеть его в пространстве. Длинная бах
рома ледяных сосулек украшала козырёк моей шапки, моё платье, 
намоченное вчерашним дождём, замёрзло и превратилось в твёр
дую ледяную броню. Ослеплённый снегом, с окоченелыми члена
ми и стуча зубами, я сел на лошадь и дал ей волю итти, куда ей 
вздумается, умоляя только проводника не медлить и поскорее 
увести нас из этой открытой местности. Но напрасно он старался, 
заставляя свою лошадь итти навстречу вьюге. Ни крики, ни уда
ры не могли принудить её обернуться, и он должен был, наконец, 
уступить и поехать вдоль кряжа в восточном направлении. 
Мы спустились в сравнительно защищённую долину, поднялись 
на другой хребет, ещё выше перваго, обогнули коническую вер
шину, на которой дул сильнейший ветер, спустились в другое глу
бокое ущелье, опять взобрались на горный кряж, пока, наконец, 
я решительно не потерял путеводной нити, не знал, в каком на
правлении мы шли и не имел ни малейшаго понятия о том, где 
мы находились. Я сознавал только одно, что мы полузамерзли от 
холода и брели по какой-то гористой местности.

В продолжение последняго получаса я заметил, что наш про
водник часто и тревожно советовался с другими камчадалами 
насчёт дороги. По-видимому, он сам не знал наверное, куда нам 
итти. Наконец, он подошёл ко мне с мрачным лицом и сознался, 
что сбился с пути. Я не мог укорять беднаго малаго за то, что он 
потерял дорогу в такую вьюгу, и сказал ему только, чтобы он по
старался идти по направлению к реке Саманке. Если нам удастся 
найти защищённую долину, то мы остановимся в ней в ожидании 
лучшей погоды. Мне хотелось также предостеречь его, чтобы он 
не вёл нас слишком близко к краям обрывов, но я плохо знал по- 
русски и не мог хорошо объяснить ему моего желания. В продол
жение двух часов мы бродили безцельно, то поднимаясь на вер
шины, то спускаясь в небольшия долины, по-видимому, всё боль
ше и больше углубляясь в горы, но всё-таки не находя нигде 
убежища от вьюги. Необходимо было принять какое-нибудь ре
шение, потому что иначе нам всем угрожала опасность замёрз
нуть на дороге. Я позвал проводника, сказал ему, что сам буду
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указывать путь и, открыв мой маленький карманный компас, 
объяснил ему, в каком направлении находился морской берег. 
Он с тупым удивлением посмотрел на маленький медный ящичек 
с дрожащей в нём стрелкой и вскричал с отчаянием:

— Ах, барин! Как может компас знать что-нибудь об этих про
клятых горах? Ведь компас никогда ещё не был здесь. Я всю 
жизнь брожу по этим горам и, прости мне Господи, не знаю, где 
теперь море.

Несмотря на голод, страх и холод, я не мог не улыбнуться, 
услыша мнение проводника, что компас, никогда не путешество
вавший по Камчатке, не может знать и дороги по ней. Я уверял 
его, что компас молодец своего дела и всегда найдёт дорогу к морю 
во время бури, но он мрачно покачал головой, как будто мало 
верил в его искусство, и отказался итти по тому направленно, ко
торое я указал. Не имея возможности заставить мою лошадь итти 
против ветра, я сошёл с нея и с компасом в руке повёл её по 
направлению к морю. За мной следовал Вьюшин, закутанный 
с головой в медвежью шкуру и походивший скорее на какого-то 
дикаго зверя, чем на человека. Проводник, видя наше полное до
верие к компасу, согласился, наконец, следовать за ними. Мы под
вигались очень медленно, так как снег был глубок, члены наши 
окоченели, и сильный ветер дул прямо нам в лицо. Около полудня 
мы очутились на самом краю занесённаго снегом обрыва, в полто
раста футов глубины. У его подножия бушевало море и разъярён- 
ныя волны заглушали своим рёвом вой ветра.

Я никогда не мог бы себе представить такого дикаго пустын- 
наго ландшафта. Позади и вокруг нас виднелись белыя вершины, 
над которыми повисло серое, безжалостное небо. Местами торча
ли сосновые сучья и чёрные обломки скал, представляя резкую 
противуположность с мертвенной белизной снежных гор. Перед 
нами внизу волновалось и пенилось море, волны разбивались 
с глухим плеском о чёрный утёс. Снег, вода, горы, а на переднем 
плане маленькая группа обледенелых людей и косматых лоша
дей, устремивших взоры на море с высоты могущественнаго утёса. 
Это была незатейливая, простая, но красноречивая картина. Про
водник наш, глядя пристально на тёмный обрывистый берег в на
дежде найти какой-нибудь знакомый предмет, обратился, наконец, 
ко мне с просветлевшим лицом и попросил показать ему компас.

Я развинтил крышку и показал ему синюю дрожащую стрелку, 
обращённую к северу. Он осмотрел её с любопытством и с очевид
ным уважением к ея таинственной силе и сказал, что это действи
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тельно «мастер своего дела». Он пожелал узнать, всегда ли компас 
указывает море. Я старался объяснить ему свойство и употребле
ние этого снаряда, но это было выше его разумения, и он отошёл 
с твёрдою уверенностью, что в маленьком медном ящичке заклю
чается что-то сверхъестественное, почему стрелка всегда может 
указывать путь к морю, даже в стране, в которой он никогда не 
бывал прежде.

После полудня мы поехали по направлению к северу, стараясь 
не удаляться от морского берега, огибая отдельныя вершины 
и перейдя через девять невысоких горных кряжей. В продолжение 
всего этого дня я имел случай наблюдать странное явление, о кото
ром читал в «Альпийских ледниках» Тиндалля: это тот голубо
ватый свет, который, кажется, наполняет каждое маленькое углуб
ление в снеге. Углубление, сделанное длинной, тонкой палкой, так 
светилось, как будто было наполнено тёмно-голубым паром. В тече
ние моего трёхлетняго путешествия на севере это явление никогда 
не было так заметно, как в этот раз.

Когда уже совсем стемнело, мы спустились в глубокую пус
тынную долину, которая, по словам нашего проводника, выходи
ла к морю возле устья реки Саманки. Здесь не было снега, но 
шёл проливной дождь. Нельзя было предполагать, чтобы майор 
и Додд могли достигнуть назначеннаго сборнаго пункта в такую 
бурю, но, приказав людям разбить палатку, я всё-таки поехал 
с Вьюшиным к устью реки, чтобы удостовериться, там ли кито
ловная лодка или нет. Было слишком темно для того, чтоб мож
но было ясно различать предметы, но мы не нашли никаких 
следов человеческих существ на берегу и возвратились обратно. 
Никогда ещё мы не садились в палатке за ужин и не завертыва
лись в наши медвежьи шкуры с таким удовольствием, как после 
этого утомительнаго дня. В продолжение сорока восьми часов 
мы пробыли в мокрых и обледенелых платьях и около четыр
надцати часов кряду или ехали верхом, или шли пешком без 
горячей пищи и без отдыха.

Глава 15
Продолжение бури. Голод. Известия о китоловной лодке.

Возвращение в Лесновск

В субботу рано по утру мы направились к входу в долину и раз
били там палатку так, чтобы нам было видно устье Саманки. Кроме 
того, мы укрепили палатку так, чтобы ветер её не снёс, и решились
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ждать появления китоловной лодки в течение двух дней, как у нас 
это было условлено заранее.

Буря продолжалась, и свирепые волны, разбивавшияся о берег 
целый день, убедили меня, что мы напрасно поджидаем китоловнаго 
судна. Я надеялся, что оно успело укрыться где-нибудь в бухте 
ещё до начала бури. Если же не успело, то оно должно было не
пременно или пойти ко дну со всем экипажем, или же разбиться 
об утёсы.

К вечеру Вьюшин изумил и привёл меня в отчаяние, объявив, 
что наши запасы совершенно истощились; говядина вся вышла, 
а от хлеба остались только корки. Вьюшин и все камчадалы твёрдо 
надеялись застать китоловное судно уже в устье Саманки, а пото
му захватили с собой продовольствия всего на три дня, ничего не 
сказав мне об этом.

Мы были в трёх днях пути от ближайшаго селения. А  как 
воротиться в Лесновск? Теперь, вероятно, горы были непроходи
мы, потому что шёл постоянно снег. Но как ни опасен этот пере
ход через горы, всё-таки необходимо было попытать счастья, не 
теряя ни минуты. Правда, мне приказано было ждать китоловна
го судна два дня, но я полагал, что обстоятельства совершенно 
оправдывали моё ослушание, и приказал камчадалам пригото
виться к отъезду в Лесновск на следующее же утро. Затем я на
писал майору записку и положил её в жестяную фляжку, кото
рую намеревался оставить на месте нашего лагеря. Покончив эти 
дела, я залез в свой меховой мешок и заснул, думая подкрепить 
свои силы для труднаго путешествия через горы.

Следующее утро было холодное и бурное, снег валил в горах, 
а дождь лил в долинах. На разсвете мы сняли палатку, разделили 
между собою багаж, как могли добросовестнее, и приняли все меры, 
необходимым для борьбы со снегом и непроходимыми дорогами 
по горам. Наш проводник, посоветовавшись со своими товарища
ми, предложил нам отказаться от перехода через горы, а попы
таться проехать тридцать миль во время отлива по узкому берегу. 
Он утверждал, что этот путь представлял менее опасности, чем 
проезд через горы, и более шансов на успех, так как там мало было 
пунктов, по которым лошадь не могла бы пройти, как посуху.

Было всего только тридцать миль до ущелья, находящагося 
в южной цепи гор, где нам придётся удалиться от берега и ехать 
по нашей старой дороге, так что в один день мы достигнем Лес- 
новска. Конечно, всё пойдёт хорошо, если мы во время достигнем 
ущелья, а если нет, то вода зальёт берег на десять футов глубины,
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и наши лошади, если не мы сами, будут унесены в море, как лёгкия 
пробки. Дерзкая смелость этого предложения делала его гораздо 
привлекательнее труднаго странствования по снежным сугробам 
в замёрзших платьях без всякой пищи. Я с удовольствием со
гласился на него и приписал нашему проводнику более смысла 
и находчивости, чем до сих пор встречал между камчадалами. 
Отлив только что начинался, и нам нужно было ещё подождать 
три или четыре часа, пока вода сбудет настолько, что можно про
ехать по берегу. Время это не пропало даром у камчадалов. Они 
поймали одну из собак, которыя провожали нас из Лесновска, за
резали её самым хладнокровным образом своими длинными но
жами и принесли её тощее тело в жертву злому духу, в ведении 
котораго, по их понятиям, находились эти проклятыя горы. Бед
ному животному вскрыли живот, вынули внутренности и броси
ли их на все четыре стороны, а тело его повесили за задния ноги 
на вершину высокаго шеста, воткнутаго отвесно в землю.

Но гнев злого духа казался неукротимым, потому что буря ещё 
более усилилась после этих умилостивительных обрядов, что, впро
чем, не поколебало веру камчадалов в действительность их при
мирительных жертв. Если буря не утихала, то единственной при
чиной тому был неверующий американец, который со своим дья
вольским медным ящичком, называемым «компас», настоял на 
том, чтобы перейти через горы, несмотря на «местнаго духа» и его 
грозныя предостережения. Одна умерщвлённая собака не могла 
служить достаточным возмездием за такое святотатственное на
рушение воли злого духа! Впрочем, жертвоприношение уменьши
ло, кажется, опасения туземцев на счёт их собственной безопасно
сти, и хоть мне было очень жаль бедную собаку, заколотую так 
безжалостно, но я с удовольствием увидел, что это подействовало 
благотворно на упавший дух моих столь суеверных спутников.

Около десяти часов, насколько я мог судить, не имея часов, наш 
проводник осмотрел берег и объявил, что пора итти в путь. Нам 
оставалось четыре или пять часов, чтоб доехать до ущелья. Мы 
поспешно вскочили на лошадей и быстрым галопом пустились 
вдоль берега под сенью грозных, чёрных утёсов с одной стороны, 
и под солёными брызгами волн с другой. Огромныя массы зелё
ной тины, водорослей и раковин, тысячи медуз и обломки дерев, 
выброшенные бурею, лежали грудами вдоль берега. Но мы неслись 
через всё это в бешеном галопе, останавливая наших лошадей 
только тогда, когда нужно было пробираться между огромными 
каменными глыбами, скатившимися с вершины скал, которыя
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местами загромождали берег серыми обломками в семь и более 
футов вышины.

Первым восемнадцать миль мы проехали совершенно благопо
лучно, но вдруг Вьюшин, ехавший впереди, остановился так вне
запно, что едва не упал с лошади, и мы услыхали знакомый крик: 
«Медведь! Медведь! Два!» Действительно, два медведя, казалось, 
пробирались по берегу на четверть мили впереди нас, но как попа
ли медведи в это отчаянное положение, где они должны были неиз
бежно потонуть через два или три часа, этого мы не могли понять. 
Впрочем, для нас это не делало никакой разницы. Ясно было, что 
медведи здесь и мы должны проехать мимо них. Очевидно, одна из 
двух партий должна была попасть на завтрак другой. Разойтись 
было невозможно, так как между скалами и морем оставалась только 
узенькая полоска земли. Я всыпал новый заряд в мой карабин 
и положил дюжину запасных зарядов в карман, Вьюшин вложил 
две пули в свою двуствольную винтовку, и мы стали осторожно 
пробираться вдоль скал, желая выстрелить в медведей прежде, чем 
они нас увидят. Мы подъехали уже довольно близко, как вдруг 
Вьюшин разразился громким смехом и закричал: «Это люди!» 
Когда они вышли из-за утёса, я тоже убедился, что это были люди. 
Но как они пришли сюда? Два туземца, одетые в звериным шкуры, 
приближались к нам, размахивая руками и крича нам по-русски, 
чтоб мы не стреляли. В то же время они показывали нам на что-то 
белое, подобное парламентерскому флагу.

Когда они подошли поближе, один из них подал мне с низким 
поклоном сырой, грязный клочок бумаги, и я узнал в нём одного 
из знакомых мне камчадалов из Лесновска. Они были посланы 
майором. Слава Богу, партия их не погибла! Я развернул бумагу 
и прочёл поспешно: «Морской берег, пятнадцать вёрст от Леснов
ска, 4-го октября. Выброшены сюда на берег бурею. Поезжайте 
назад, как можно скорее. С. Абаза».

Камчатские посланные выехали из Лесновска только днём 
после нас, но были задержаны вьюгой и дурными дорогами и толь
ко в прошлую ночь добрались до нашего второго лагеря. Не видя 
возможности переехать горы вследствие глубокаго снега, они оста
вили своих лошадей и пытались дойти пешком до реки Саманки 
по морскому берегу. Они не надеялись исполнить этого во время 
одного отлива, но думали приютиться на высоких скалах, когда 
начнётся прилив, и продолжать своё путешествие, лишь только 
вода станет снова убывать. Нечего было тратить времени на даль- 
нейшия объяснения. Вода быстро прибывала, а мы должны были
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сделать двенадцать миль менее чем в час времени или лишиться 
наших лошадей. Мы посадили усталых, промокших камчадалов 
на двух свободных коней и снова отправились в путь крупной 
рысью. По мере приближения к ущелью наше положение дела
лось всё более и более критическим. У каждой выдающейся ска
лы вода становилась всё выше, и в некоторых местах она уже 
покрывала брызгами и пеной подножие утёсов. Наши лошади 
шли бодро вперёд, уже только одна выдающаяся скала отделяла 
нас от ущелья. Море бурлило возле нея так, что мы проскакали 
несколько футов по воде, и через пять минут бросили поводья 
у входа в ущелье. Путешествие было трудное, но мы приехали на 
десять минуть ранее, чем ожидали, и находились на южной сторо
не снежнаго горнаго кряжа менее чем в шестидесяти милях от 
Лесновска. Без сметливости и смелости нашего проводника мы 
бы теперь ещё вязли в снегу и блуждали между дикими верши
нами гор, десять миль южнее Саманки. Ущелье, по которому про
легал наш путь, было завалено каменными глыбами, покрыто не
проходимой чащей сосен и ольхой. Мы в продолжение двух ча
сов должны были прорубать себе топорами дорогу со страшным 
трудом. До сумерек, впрочем, мы достигли того места, где останав
ливались на второй день нашего отъезда из Лесновска. Около 
полуночи мы приехали в юрту, в которой завтракали пять дней 
тому назад. Утомлённые четырнадцатичасовой ездой без отдыха 
и пищи, мы не могли итти далее. Я надеялся найти что-нибудь 
съестное у камчадалов, посланных из Лесновска, но оказалось, 
что их запасы уничтожены совершенно ещё накануне. Вьюшин 
собрал горсть грязных хлебных крошек из нашего пустого меш
ка с хлебом, обжарил их в ворвани, которую употреблял, кажется, 
для смазки своего ружья, и предложил мне это кушанье, но, несмот
ря на голод, я не решился отведать этой чёрной, жирной массы, 
так что он разделил её между камчадалами.

Второй день уже я ничего не ел, что не замедлило оказать на 
меня свое действие. Я почувствовал сильную жгучую боль в желуд
ке. Я старался успокоить голод семенами сосновых шишек и огром
ным количеством воды, но ничто не помогало, я так ослабел к вече
ру, что не мог держаться на лошади.

Около двух часов после того, как смерклось, мы услышали вой 
собак в Лесновске и через двадцать минут въехали в селение, 
явились к маленькому бревенчатому домику старосты и предста
ли перед майором и Доддом в то время, когда они сидели за ужи
ном. Так окончилась наша неудачная экспедиция в Саманския
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горы — самое трудное путешествие, которое я когда-либо совер
шал в Камчатке.

Два дня спустя, тревоги и страдания, которым майор претерпел 
за свою пятидневную стоянку на морском берегу во время бури, 
явились причиною сильнаго ревматизма и лихорадки, и всякая 
мысль о дальнейшем путешествии была покуда невозможна. 
Почти все лошади в селении были неспособны к продолжению 
пути. Наш саманский горный проводник почти ослеп от воспали
тельной рожи, сделавшейся у него от сильнаго ветра, которому он 
подвергался целых пять дней. Словом, половина нашей партии 
никуда не годилась. При таких обстоятельствах нечего было и ду
мать о переходе через горы до наступления зимы. Додд и казак 
Миронов были посланы обратно в Тагиль за доктором и новыми 
съестными припасами, а Вьюшин остался со мной в Лесновске, 
чтобы не оставить майора одного, так как он, вследствие своего 
болезненнаго состояния, нуждался в посторонней помощи.

Глава 16
Вечерния развлечения камчадалов. Народ. Рыба. Меха. Язык.

Музыка. Песни. Сани, запряжённыя собаками. Одежда

После нашей неудачной попытки перебраться через Саманския 
горы нам не оставалось другого выбора, как только терпеливо 
ждать в Лесновске, пока реки замёрзнут и снег будет настолько 
глубок, что нам можно будет отправиться в Гижигинск в санях, 
запряжённых собаками. Это была продолжительная и скучная 
задержка. Я почувствовал в первый раз одиночество во всей его 
силе и тоску по родине, по домашнему очагу и по цивилизованно
му миру. Майор всё ещё был очень болен и в бреду постоянно 
говорил об успехах нашей экспедиции, о переезде через горы, о путе
шествии в Гижигинск на китоловном судне и давал несообраз
ным приказания Вьюшину, Додду и мне насчёт лошадей, саней, 
лодок и съестных припасов. Мысль приехать в Гижигинск до 
начала зимы исключительно занимала его мозг. В продолжение 
его болезни время до возвращения Додда казалось мне очень длин
ным и скучным. Делать мне было решительно нечего, почти всё 
время я сидел в бревенчатой комнате, в окнах которой вместо 
стекол были натянуты рыбьи пузыри, и углублялся в чтение 
Шекспира и Библии, пока не выучил их наизусть. В хорошую же 
погоду я с ружьём за плечами бродил целые дни в горах, преследуя 
северных оленей и лисиц, но охота редко удавалась.
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Моими единственными трофеями во всё это время были один 
олень и несколько арктических песцов. По вечерам я сидел на 
обрубке бревна в нашей маленькой кухне при свете грубаго кам- 
чатскаго ночника, состоящаго из кусочка мха и жестяной чашеч
ки с тюленьим жиром, и слушал в продолжение целых часов пе
ние и игру на гитаре камчадалов и простые разсказы об опасных 
приключениях в горах, которыя они так любили передавать. 
Во время этих вечерних бесед с камчадалами я узнал много лю
бопытных подробностей об их жизни, обычаях, нравах, о которых 
ещё не имел ни малейшаго понятия. Вероятно, впоследствии мне 
не придётся говорить об этом народе, мало известном цивилизо
ванному миру, и я разскажу теперь, что узнал об их музыке, язы
ке, удовольствиях, предразсудках и образе жизни.

Я уже говорил о камчадалах, как о спокойном, безобидном, 
гостеприимном, полудиком племени, отличающемся честностью 
и приветливостью. Кроме того, камчадалы относятся с уважением 
к властям и законам. Даже мысль о возмущении или сопротивле
нии совершенно чужда характеру камчадала. Они, кажется, гото
вы переносить и притеснения с полною покорностью. Камчадалы 
незлопамятны и верны, как собаки. Если вы с ними обращаетесь 
хорошо, то ваше малейшее желание будет для них законом. Они 
употребят все усилия, чтобы доказать по своему свою признатель
ность за вашу доброту, предупреждая даже ваши невысказаныя 
желания. Во время нашего пребывания в Лесновске майор как-то 
попросил молока. Староста не сказал ему, что в селении нет ни 
одной коровы, но ответил, что постарается достать желаемое. Добро
душный камчадал тотчас же послал человека верхом в соседнее 
селение Кликил, и к вечеру посланный вернулся с шампанской 
бутылкой в руках, и майору было привезено к чаю молоко. С этого 
времени и до нашего отъезда в Гижигинске более месяца верхо
вой проезжал каждый день по двадцати миль, чтобы доставить 
нам бутылку свежаго молока. Это делалось просто, по сердечной 
доброте, без желания и без надежды на будущее вознаграждение 
и может служить образчиком того, как с нами вообще обраща
лись в Камчатке.

Оседлые жители Северной Камчатки имеют обыкновенно два 
различных места жительства, смотря по временам года. Одни на
зываются «зимними поселениями», другия — «летними рыболов
ными стоянками» и находятся одни от других на разстоянии от 
одной до пяти миль. В первом, расположенном обыкновенно под 
защитою лесистых холмов в несколько милях от морского берега,
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они живут от сентября до июня. Летнее построено всегда у устья 
ближайшей реки, большой или малой, и состоит из нескольких 
«юрт» или покрытых землею хижин, восьми или десяти кониче
ских «балаганов», построенных на сваях, и из множества деревян
ных срубов, куда вешают рыбу для сушенья. Камчадалы переби
раются в эти рыболовныя стоянки в начале июня, оставляя свои 
зимния жилища в совершенном запустении. Даже собаки и воро
ны покидают их для более привлекательной и более обильной 
добычи, которую находят возле летних «балаганов». В начале июня 
лососи приходят в реки из моря в огромном количестве, и тузем
цы ловят их в сети, корзины, в невода, в верши и посредством 
десятка других хитрых изобретений. Женщины разрезают их, 
потрошат и очищают от костей с изумительною ловкостью и быст
ротой, затем развешивают длинными рядами на горизонтальных 
шестах для сушенья.

Рыба, доверчивая и неопытная, приходит в реки, как моряк на 
берег, надеясь, вероятно, отдохнуть от тревожной морской жизни, 
но она не успевает ещё опомниться, как попадает уже в невод. 
Её вытаскивают на берег с сотней таких же неразсудительных 
и несчастных страдальцев, разрезывают большим ножом, выни
мают спинной хребет, отрезывают голову, очищают её от внутрен
ностей и вешают ея обезображенные остатки на шесты, чтобы 
засушить их на жарком июльском солнце.

Удивительно, в каком громадном количестве появляются эти 
рыбы и как далеко заходят они в сибирския реки. Все маленькия 
речки, которыя мы переезжали во внутренней Камчатке на раз- 
стоянии семидесяти миль от морского берега, были переполнены 
тысячами околевающих, мёртвых и разлагавшихся рыб, так что 
вода становилась совершенно негодной к употреблению. Даже 
в маленьких горных ручьях, до того узких, что ребёнок мог бы 
перешагнуть через них, мы видели лососей в восемнадцать или 
двадцать дюймов длины, которые с трудом плыли вверх по тече
нию, потому что вода едва могла покрывать их тело. Мы часто 
спускались в ручей и ловили их просто руками целыми дюжина
ми. Но странное дело, чем лососи более углубляются во внутрен- 
ния реки, тем более изменяется их внешний вид. Когда эти рыбы 
только что выходят из моря, то их чешуя отличается блеском 
и твёрдостью, а мясо бывает краснаго цвета, жирно и вкусно. 
По мере того, как лососи идут вверх по реке, чешуя их теряет свой 
блеск и спадает, а мясо бледнеет и, наконец, принимает совершен
но белый цвет, становится тощим, сухим и безвкусным. Поэтому
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все рыбныя стоянки в Камчатке находятся, по возможности, бли
же к устьям рек. Все поселения Северо-Восточной Сибири обяза
ны своим возникновением инстинкту, заставляющему лососей 
заходить в реки для метания икры. Без этого изобилия рыбы вся 
страна не имела бы другого населения, кроме оленных коряков.

Как только кончится период рыбной ловли, камчадалы скла
дывают свою сушёную рыбу в «балаганы», возвращаются на зим- 
ния квартиры и готовятся к охоте за соболями. Почти целый 
месяц они проводят всё время в лесах и в горах в приготовлении 
и в постановке западней. Чтобы сделать западню для соболя, выре
зывают в стволе большого дерева узкую отвесную щель в четыр
надцать дюймов длины, четыре дюйма ширины и пять дюймов 
глубины. Но при этом необходимо, чтобы нижняя часть щели 
находилась на вышине головы соболя, если он стоит на задних 
лапах. Тогда срубают другое небольшое дерево, один из концов 
котораго поднимают на три фута вышины и подпирают рогати
ной, воткнутой в землю, а другой обтачивают так, что он может 
свободно скользить по щели, вырубленной для него в большом 
дереве. Конец этот поднимают до верхней части щели и поддер
живают его там простой защёлкой, оставляя почти четырёхуголь
ное отверстие внизу для головы соболя. К защелке привешивают 
приманку и западня готова. Соболь поддаётся на задния лапы, 
кладёт голову в отверстие, дергаёт приманку вместе с защёлкой 
и тяжёлое бревно падает и раздробляет череп животнаго, нисколь
ко не портя ценных частей его шкуры.

Туземцы ставят массу таких западней в течение зимы и часто 
ходят наблюдать за ними. Бывали случаи, что один камчадал 
поставил сотню таких западней. Не довольствуясь, впрочем, этой 
обширной и хорошо организованной системой ловли соболей, тузем
цы охотятся за ними на лыжах с дрессированными собаками, за
гоняют соболей в ямы, которыя окружают сетями, и, выгоняя их 
оттуда огнём и топорами, убивают животных дубинами.

Число соболей, добываемых ежегодно на Камчатском полуост
рове, колеблется между шестью и девятью тысячами. Все они отправ
ляются в Россию и развозятся оттуда по всей Северной Европе. 
Большая часть всех русских соболей на европейском рынке до
бывается жителями Камчатки и отправляются американскими 
купцами в Москву. В. Г. Бордмэн из Бостона и американская 
торговая фирма в Китае, известная, кажется, под названием «Рос
сель и К°», держат в своих руках всю пушную торговлю в Камчатке 
и по берегу Охотскаго моря. Приблизительная цена, получаемая
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камчадалом за соболиную шкуру, в 1864 г. доходила до пятнадца
ти рублей серебром, но плата производилась чаем, сахаром, табаком 
и разными другими товарами, по оценке самого торговца, так что, 
в сущности, туземцы получали только немногим более половины 
номинальной цены. Почти все жители средней Камчатки занимают
ся зимою прямо или косвенно торговлей соболями и многие давно 
уже приобрели себе вполне независимое положение.

Звероловство и рыболовство составляют, таким образом, глав- 
ныя занятая камчадалов летом и зимою. К этому побуждает их, 
скорее, природа и климат страны, чем их собственная наклоннос
ти, поэтому-то эти промыслы и не могут дать нам точнаго поня
тия о некоторых особенностях характера камчадалов и об их 
жизни. Язык, музыка, развлечения и суеверия народа вернее мо
гут обрисовать их настоящий характер, чем обыденныя занятия.

Камчатский язык кажется мне самым достопримечательным 
из всех наречий диких племён Азии не по содержание слов, но 
просто по странным звукам, которыми он изобилует, и по своему 
горловому акценту. Беглый разговор всегда напоминал мне шум 
воды, льющейся из кувшина с узким горлышком. Один русский 
путешественник по Камчатке выразился, что «камчатския слова 
произносятся наполовину горлом, наполовину ртом», но мне ка
жется, вернее было бы сказать, что они говорятся наполовину гор
лом и наполовину желудком. В этом наречии более горловых зву
ков, чем в каком-либо из известных мне азиатских языков, чем 
оно резко отличается от наречий коряков и чукчей. Оно состав
лено, кажется, из постоянных неизменных корней с изменяющи
мися приставками. Тем не менее, сколько я мог заметить, в нём 
нет перемены окончаний, и грамматика его должна быть проста 
и легка. Значительная часть камчадалов в северной части полу
острова говорит, кроме собственнаго своего языка, ещё по-русски 
и по-корякски, так что, по-своему, они прекрасные лингвисты.

Песни народа, в особенности такого, который сам их создал, а не 
позаимствовал от других, могут, я думаю, служить верным образ
чиком его характера. Присуще ли песням, как полагает один пи
сатель, рефлективное влияние на характер, или оне являются толь
ко его выражением, — это безразлично, и, во всяком случае, между 
теми и другими существует взаимное отношение. Ни у одного 
сибирскаго племени это так не заметно, как у камчадалов. Они, 
наверное, никогда не были воинственным народом, ибо у них нет 
песен в память героических деяний или охотничьих подвигов их 
предков, как у многих индейских племён Америки. Весь их эпос
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имеет печальный, фантастический характер и создался, вернее, под 
влиянием нежных, грустных наслаждений, любовных или семей
ных, чем под давлением более грубых страстей, как-то гнева, гор
дости и мести. Для слуха чужестранца их музыка имеет в себе 
нечто дикое и страшное, она навевает на душу грустное чувство, 
в ней слышится какое-то смутное, безполезное сожаление о чём-то 
невозвратном, подобно тому чувству, которое охватывает душу 
человека при пении панихиды на могиле дорогого существа.

Особенно памятна мне одна песня под названием «Пенжинская», 
петая однажды туземцами в Лесновске, напев которой положи
тельно представлял самое приятное и вместе с тем невыразимо 
грустное сочетание звуков, какое мне когда-либо доводилось слы
шать, — вопль погибшей души, отчаивающейся, но всё-таки не 
перестающей умолять о помиловании. Попытка моя достать пе
ревод этой песни осталась тщетною, несмотря на все мои стара
ния. Содержит ли она разсказ о какой-нибудь кровавой бедствен
ной стычке со свирепыми северными соседями или плач над те
лом дорогого сына, брата или мужа, я не мог узнать. Но сама 
музыка вызывала слёзы на глаза и доводила легко возбуждаемое 
чувство почти до изступления. Плясовые мотивы камчадалов носят, 
разумеется, совершенно иной характер и состоят вообще из ожив
лённых, энергических, отрывистых переходов, повторяемых несколь
ко раз без всяких вариаций. Все почти туземцы аккомпанируют 
себе на треугольной гитаре, называемой «балалайкой», о двух стру
нах, и некоторые из них очень хорошо играют на самодельных 
скрипках грубой работы. Все они страстно любят музыку.

Прочия их удовольствия заключаются в пляске, игре ножным 
мячиком на снегу и в беге на санках, запряжённых собаками.

Зимния путешествия камчадалов совершаются исключитель
но на собаках, и нигде этот народ не выказывает лучше своего 
природнаго искусства и сметливости. Можно даже сказать, что 
они сами создали свою породу собак, так как настоящая сибир
ская собака есть ничто иное, как полуприрученный арктический 
волк и сохраняет все свои волчьи инстинкты и привычки. Нуж
но ли говорить, что на всём свете нет более закалённаго, выносли- 
ваго животнаго? Эту собаку можно заставить спать на снегу при 
температуре семьдесят градусов ниже нуля, навесить на неё такия 
тяжести, что кожа на ея лапах трескается и оставляет кровавые 
следы на снегу, или морить её голодом до того, что она начнёт есть 
свою сбрую, но ея сила и бодрость остаются непобедимыми. Мне 
приходилось упряжку, состоящую из девяти собак, заставлять
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делать в сутки более ста миль и работать в продолжение сорока 
восьми часов, причём не было возможности дать им ни крошки 
пищи. Обыкновенно их кормят один раз в день, и порция их состоит 
из одной сушёной рыбы, весящей не более полутора или двух 
фунтов. Эта кормёжка делается на ночь, так что на другой день оне 
приступают к работе с пустыми желудками.

Сани, в которыя запрягают этих животных, имеют десять футов 
длины и два ширины. Они сшиты из берёзовой коры и соединя
ют в себе в замечательной степени два самыя важныя качества: 
прочность и лёгкость. Их остов состоит из брусьев, связанных 
ремнями из тюленьей шкуры и поставленных на широкие, выг
нутые полозья. В них совсем нет железа и оне весят не более 
двадцати фунтов, тогда как в них можно положить тяжесть в четы
реста или пятьсот фунтов и самыя скверныя горныя дороги не 
причиняют им ни малейшаго повреждения. Число собак, запря
гаемых в эти сани, колеблется между семью и пятнадцатью, смотря 
по дороге и по весу клади. Их запрягают в сани попарно к длин
ному ремню из тюленьей шкуры, к которому каждая собака при
вязана коротенькой постромкой за ошейник. Ими управляют 
криками и с помощью покрикиваний и передовой собаки, кото
рую нарочно дрессируют для этого.

Камчадал вместо кнута употребляет толстую палку, около четы
рёх футов длины и двух дюймов в диаметре. С одной стороны она 
снабжена длинным железным острым наконечником и служит для 
того, чтобы удерживать сани во время спуска с гор и останавли
вать собак, когда оне сворачивают с дороги для преследования оле
ней и лисиц, что случается довольно часто. Острый конец втыкают 
перед одним из полозьев и тащут его так по снегу, держа другой 
конец крепко в руке. Таким образом, палка служит сильным тор
мозом, с помощью котораго при некоторой ловкости можно остано
вить сани очень быстро. Искусство управлять такими санями есть 
самая обманчивая вещь на свете. Сначала путешественнику ка
жется, что управлять ими так же нетрудно, как тележкой на улице, 
но это прямой самообман, и неопытный человек в первыя же де
сять минут вывалится в снежный сугроб, и его опрокинутыя сани 
отбрасываются на четверть мили от дороги. Тогда он по опыту 
узнаёт, что дело не так легко, как ему казалось, и через день, может 
быть, он придёт к тому выводу, что надо родиться со способностью 
управлять хорошо собаками, а приобрести её трудно.

Одежда камчадалов и летом, и зимою сделана большею частью 
из звериных шкур. Их зимний костюм состоит из сапог из тюле
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ньей кожи, называемых «торбасами», которые надеваются поверх 
чулок из оленьей шкуры и доходят до колен, из меховых панта
лон шерстью внутрь, из лисьяго кукуля или капора с длинной 
бахромой из кости и из толстой куклянки, или двойной меховой 
рубашки, покрывающей тело до колен. Эта рубашка сшита из 
самой толстой и мягкой оленьей шкуры, окрашенной в разные 
цвета, вышита снизу шелками, обшита у ворота и на рукавах лос
нящимся бобром. К ней пришивается у подбородка четырёхуголь
ный лоскут, которым закрывают нос, а сзади — нечто вроде баш
лыка, так называемой «кукуль», который надевают на голову во 
время дурной погоды. В таком одеянии камчадалы в продолже
ние целых недель подвергаются страшному холоду и спят спо
койно и удобно на снегу при температуре в двадцать, тридцать 
и даже сорок градусов ниже нуля.

Значительную часть нашего время в Лесновске мы провели 
в заготовлении только что описанных костюмов, предназначаемых 
для нас самих, в устройстве крытых саней для защиты от зимних 
вьюг, в шитье просторных мешков из медвежьей шкуры для спанья 
в них ночью и, вообще говоря, в приготовлениях к тяжёлому зим
нему странствованию.

Глава 17
Русское лечение. Саманския горы. Лагерь кочующих коряков. 
Собаки и северны1е олени. Наружность коряков. «П ологи».

Лакомства коряков

В конце октября прибыл из Тагиля русский доктор и принял
ся истощать последния силы майора паровыми ваннами, крово
пусканиями и шпанскими мушкам, пока осталась, наконец, толь
ко слабая тень его прежняго здороваго телосложения. Лихорад
ка, впрочем, уступила этому энергическому лечению, и наш майор 
стал постепенно поправляться. Вскоре после того, на той же неде
ле, Додд и Миронов возвратились из Тагиля с новыми запасами 
чая, сахара, рома, табаку и сухарей, и мы начали набирать собак из 
соседних селений Кин-Килля и Поляны для вторичной перепра
вы через Саманкския горы.

Снег выпал всюду на глубину двух футов, погода стояла ясная 
и морозная, и только болезнь майора служила препятствием к на
шему отъезду из Лесновска, но как бы то ни было 28 октября 
майор объявил нам, что в состоянии продолжать путешествие, и мы 
начали укладывать наши вещи. 1 ноября мы обрядились в наши
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тяжёлыя меховыя одеяния, которыя превратили нас по наружно
сти в самых страшных диких зверей, простились с гостеприим
ными жителями Лесновска и отправились в территории кочую
щих коряков в числе восемнадцати человек на шестнадцати са
нях с двумя сотнями собак и съестными припасами на сорок дней. 
На этот раз мы положили во что бы то ни стало или добраться до 
Гижигинска, или, как говорится в газетах, пасть жертвою своего 
предприятия.

3 ноября после обеда, когда долгий северный полусвет начал 
исчезать в стальной синеве, присущей только арктическим 
ночам, наши собаки медленно поднимались на последнюю вер
шину Саманкских гор, и мы озирали с высоты более чем двух 
тысяч футов однообразное снежное пространство, начинавшееся 
у подошвы гор, на которых мы стояли, и сливавшееся с горизонтом. 
То была земля кочевых коряков. Холодный ветер дул с моря на 
вершины гор и грустно завывал в ветвях сосен, нарушая своим 
свистом молчание зимней природы. Бледный потухающий свет 
исчезающаго солнца дрожал ещё на более высоких верхушках, 
дикия ущелья, поросшия ольховыми рощами и густой чащей 
малорослых сосен, были уже погружены в ночной мрак. У подош
вы гор прихотливо раскинулся передовой лагерь коряков. Пред 
тем, как начать спускаться в равнину, мы решили дать нашим 
собакам отдохнуть немного на вершине, сами же старались раз- 
смотреть сквозь вечерний сумрак чёрныя палатки, которыя, по 
нашему ожиданию, должны были разместиться у наших ног. 
Но мы видели лишь сосновые кусты, и ничто иное не нарушало 
мертвенной белизны снежной степи. Лагерь был скрыт за выдаю
щейся горой.

Едва лишь восходящая луна осветила чёрныя, изрытыя очерта
ния вершин правее нашего привала, как мы подняли собак и пус
тили их в тёмное ущелье, которое спускалось в степь. Обманчи- 
выя ночныя тени и массы утёсов, загораживающия узкий проход, 
делали спуск очень опасным, и требовалось приложить всё искус
ство опытных камчадалов, чтобы избежать опасных случаев. 
Целыя облака снега летели из-под острых кольев, которыми наши 
проводники тщетно старались удержаться на стремительном спус
ке. Предостережительные крики передовых, удесятерённыя гор
ным эхом, подгоняли ещё более наших собак, и нам казалось, видя 
как утёсы и деревья летели мимо нас, что мы сами катились на 
стремительной лавине, которая уносила нас с захватывающей дух 
скоростью к верной гибели.
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Впрочем, мало помалу быстрота эта начала уменьшаться, и мы 
выехали на твёрдый, обмерзлый снег, в открытую степь, освещён
ную луной. После получасовой езды мы должны были, по нашим 
соображениям, быть возле лагеря коряков, но до сих пор нигде не 
было видно и следа оленей или палаток. Взрытый снег обыкно
венно предупреждает путешественника о близости юрт, так как 
олени на много миль в окружности взрывают ногами снег, отыс
кивая мох, который представляет собою единственную пищу этих 
животных. Но ввиду отсутствия столь необходимых примет, мы 
начали подозревать, что нам даны были неверныя указания, как 
вдруг наши передовыя собаки насторожились, обнюхали вокруг 
себя воздух и с резким отрывистым тявканьем помчались к вы
сокому холму, находившемуся почти под прямым углом от прой- 
деннаго нами пути. Тщетно камчадалы сдерживали бег разгоря
чённых собак. Их волчий инстинкт был возбуждён и вся дисцип
лина забыта, когда ветер донёс до их обоняния свежий запах 
оленьих стад.

Мы быстро очутились на верху холма и перед нами в ясном 
лунном свете стояли коническия палатки коряков, окружённыя, 
по меньшей мере, четырьмя тысячами северных оленей. Их ветвис
тые рога напоминали настоящую рощу засохших кустов. Все соба
ки залаяли в один голос, подобно стае гончих при виде дичи, и шум
но бросились с горы, совершенно не слушая восклицаний своих 
хозяев и угрожающих криков трёх или четырёх чёрных фигур, 
которыя внезапно поднялись со снега между ними и испуганными 
оленями. В этой суматохе я едва разслышал голос Додда, осыпаю- 
щаго русскими ругательствами своих лающих собак, которыя, 
несмотря на его самое усердное сопротивление, мчали его с опро
кинутыми санями по степи. Всё огромное стадо оленей колебалось 
с минуту и потом понеслось с бешеными прыжками, преследуемое 
камчадалами, сторожевыми коряками и двумя сотнями собак.

Стараясь избегнуть этого всеобщаго смятения, я соскочил с моих 
саней и наблюдал за толпой, которая мчалась с криками и лаем 
через равнину. Весь лагерь, дремавший в своём тихом одиноче
стве, как будто он был необитаемым, проявил мгновенно необык
новенную деятельность. Из палаток торопливо выходили тёмныя 
фигуры и, схватив длинныя копья, воткнутыя в снегу у входа, 
присоединялись к остальной погоне, крича и бросая арканы из мор
жовой кожи на собак, надеясь этим остановить их бег. Стук тысячи 
рогов друг о друга, среди смятения бегства, частые удары безчислен- 
ных копыт на твёрдом снеге, глухой хриплый крик испуганных
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оленей и непонятныя восклицания коряков, старающихся собрать 
поражённое паническим страхом стадо, создали целый хор режу
щих слух звуков, которые раздавались далеко в тихом морозном 
ночном воздухе. Эта картина напоминала скорее полуночное на
падение каманчей на враждебный лагерь, чем мирное прибытие 
трёх или четырёх американских путешественников, и я с удивле
нием прислушивался к смятению и тревоге, которую мы неволь
но создали.

Но вот шум начал стихать, и собаки, усталыя от неестествен
ных усилий, послушались-таки увещевавших их хозяев и сверну
ли к палаткам. Собаки Додда, высунув языки от чрезмерной 
усталости, ковыляя, мрачно плелись назад, бросая нередко тоск
ливые взгляды по направлению к оленям, как будто они раскаи
вались в слабости, побудившей их прекратить столь заманчивое 
преследование.

— Как же вы их не сдержали? — спрашивал я, смеясь, Додда. — 
Такому опытному ездоку, как вы, следовало бы лучше сдерживать 
свою стаю!

— Сдержать их! — воскликнул он с сердцем. — Желал бы по
смотреть, как вы бы их сдержали с ременным арканом вокруг 
шеи, и здоровым коряком, тащащим, подобно паровому вороту, за 
другой его конец! Хорошо вам кричать: «Остановите их», но когда 
этот дикарь тащит вас с саней, как дикое животное? Интересно 
знать, что внушила бы вам ваша великая мудрость? У меня на 
шее, наверное, остался теперь след аркана, — и он осторожно ощу
пывал руками рубец от ремня возле ушей.

Когда, наконец, собрали оленей и приставили к ним карауль
ных, коряки тотчас же с любопытством столпились вокруг гостей, 
столь внезапно нарушивших их покой, и спросили через нашего 
переводчика Миронова, кто мы были и чего хотели. Они пред
ставляли собою дикую, живописную группу при беловатом свете 
луны, озарявшем их тёмныя лица и блестевшем на их металли
ческих украшениях и на полированных клинках их длинных 
копьев. Выдающияся скулы их тёмных лиц, смелые живые глаза 
и прямые, чёрные, как смоль, волосы обнаруживали близкое род
ство их с американскими индейцами, но далее этого сходство не 
простиралось. Выражение прямой, искренней честности, которой 
недостает краснокожим и которую мы инстинктивно сочли за 
достаточную гарантию их дружелюбия и искренности, составляет 
наиболее заметное выражение их лиц. Вопреки нашей предвзя
той идее о северных дикарях, это были атлетические, хорошо
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сложенные люди, не уступающие в росте американцам. Грубыя 
куклянки, или рубашки из пятнистой оленьей шкуры с поясом, 
и обшитыя внизу длинной бахромой из чёрных волчьих волос, 
укутывали их тело от шеи до колен и были украшены местами 
нитями мелкаго цветнаго бисера, красными сафьяновыми кистя
ми и кусочками полированнаго металла. Меховые панталоны, 
длинные сапоги из тюленьей кожи, доходящие до колен, и капоты 
из волчьей шкуры с волчьими ушами, торчавшими по обеим сто
ронам головы, служили дополнением костюма, который, несмотря 
на свою оригинальность, как-то живописно гармонировал с этой 
пустынной местностью, освещённой луною. Поручив нашему каза
ку Миронову вместе с майором объяснять наши дела и нужды, 
мы с Доддом отправились осматривать лагерь.

Он представлял собою ряды больших конических палаток, состав
ленных, кажется, из деревянных шестов и покрытых оленьими 
шкурами, которыя поддерживались на своих мёстах длинными 
ремнями из кожи тюленей или моржей. Ремни были крепко натя
нуты от верхушки конуса до земли. Сначала строения эти каза
лись неспособными противустоять бурным ветрам, дующим зи
мою в степи со стороны Севернаго океана, но последствия доказа
ли, что сильнейшия бури не в состоянии снести их. Затейливыя 
сани разной формы и величины были разбросаны по снегу, и двес
ти или триста вьючных сёдел для оленей были собраны в кучу 
и симметрически разложены у самой большой палатки. Произво
дя наш беглый осмотр и чувствуя некоторую неловкость в обще
стве пятнадцати или двадцати коряков, которые взяли на себя роль 
членов наблюдательнаго комитета за нашими движениями, мы 
вернулись к тому месту, где представители цивилизации и вар
варства вели свои переговоры. Казалось, они пришли к друже
скому соглашению, так как при нашем приближении высокий 
туземец с бритой головой выступил из толпы и, ведя нас к самой 
большой палатке, поднял занавесь из шкуры и показал чёрное 
отверстие около двух футов с половиною в диаметре, приглашая 
нас движением руки войти в это незатейливое жилище.

Если Вьюшин мог гордиться какой-нибудь особенностью сибир- 
скаго воспитания, так это, несомненно, была его способность влезть 
в самыя тесныя норы. Многолетняя практика сообщила его спин
ному хребту такую необыкновенную гибкость, которой мы могли 
только удивляться, но отнюдь не подражать. И хотя такое преиму
щество было не из завидных, но Вьюшина всегда посылали осмат
ривать все тёмныя углубления и подземныя проходы, которые
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встречались на нашем пути. Предстоявший нам вход был одним 
из наиболее необычайных из всех, попадавшихся нам до сих пор. 
Но Вьюшин, твёрдо исповедывающий аксиому, что никакая часть 
его тела не должна быть больше отверстия, в которое ему предсто
яло войти, принял горизонтальное положение и, попрося Додда дать 
его ногам первоначальный толчок, начал осторожно влезать в него. 
Спустя несколько секунд за его исчезновением и предполагая, что 
он уже устроился в палатке, я решился всунуть мою голову в отвер
стие и пополз с большими усилиями за ним. Темнота была ужас
ная, но руководимый дыханием Вьюшина, я подвигался довольно 
быстро, как вдруг дикое ворчание и громкий лай раздались из 
передняго угла, и вслед за тем Вьюшин всей массой своего тела 
ударился об мою голову. Я поспешил назад, и Вьюшин с неловко
стью ползущаго вспять рака быстро последовал за мной.

— Что за чёрта вы там увидали? — спросил Додд по-русски, 
освобождая голову Вьюшина от занавески из шкуры, в которую 
она запуталась. — Вы идёте назад, как будто шайтан со всеми 
своими чертенятами бежит за вами!

— Вы не думаете, надеюсь, — отвечал взволнованный Вьюшин, — 
что я останусь в этой яме на съеденье корякскими собакам! Хотя 
я и был настолько глуп, чтобы войти в неё, но всё-таки я сохранил 
настолько разума, чтоб знать, когда мне выйти. Я не думаю, чтоб 
оттуда был ещё другой выход куда-нибудь, — сказал он в извине
ние, — а здесь куча собак.

Смекнув о затруднительности положения Вьюшина и смеясь 
над его смущением, наш корякский хозяин вошёл в палатку, выгнал 
собак и поднял внутреннюю занавесь. Тогда красный свет очага 
осветил нас всех. Мы проползли на руках и ногах двенадцать 
или пятнадцать футов по низкому проходу и вошли в просторный 
круг внутри палатки. Вязки смолистых сосен с треском горели 
на земле посередине, бросая красный отблеск на густыя глянцо- 
витыя жерди, отражаясь на тёмных шкурах, которыми была покры
та крыша, и на смуглых татуированных лицах женщин, сидящих 
вокруг. Громадный медный котёл, наполненный какой-то бурдой 
сомнительнаго запаха и достоинства, висел над огнём.

Две худощавыя женщины с голыми руками суетились у огня. 
Оне одной и той же палочкой поочерёдно мешали содержимое 
в котле, поправляя уголья и ударяя по головам двух или трёх 
слишком назойливо-любознательных собак. Дым, медленно под
нимающийся над огнём, висел голубым прозрачным облаком на 
вышине пяти футов от пола, разделяя атмосферу палатки на ниж
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ний этаж, сравнительно чистаго воздуха, и на верхний, туманный 
слой, где преобладали дурныш испарения и дым.

Ввиду недостатка чистаго воздуха в юрте, я убеждался, что спо
собность детей стоят на голове была завидным свойством. Когда 
едкий дым пробрал меня до слёз, я посоветовал Додду попробо
вать принять обратное положение. Так он избавился бы от дыма 
и искр и в то же время мог бы насладиться новым и любопытным 
оптическим явлением. С презрительной насмешкой, с какой он 
обыкновенно встречал мои самые разумные советы, он возразил, 
что я могу сам сначала сделать этот опыт, и, растянувшись на 
полу во всю длину, он предался интересному занятию — делать 
рожи корякскому ребёнку.

Вьюшин проводил время, лишь только глаза его немного при
выкли к дыму, между приготовлением нашего ужина и мститель
ными колотушками собакам, которым время от времени дерзали 
приблизиться к нему, а майор, кажется, самый полезный член 
нашей партии, в это время торговался за исключительное владе
ние «пологом».

Температура корякской палатки зимой бывает редко двадцать 
или двадцать пять градусов выше нуля по Фаренгейту, а так как 
постоянно находиться в таком холоде не очень-то приятно, то 
коряки делают вокруг внутренней стены палатки маленький, почти 
непроницаемым для воздуха помещения, называемыя «пологами», 
разделёныя между собой кожаными занавесками и обладающия 
двумя важными преимуществами, а именно: замкнутостью и боль
шим теплом. «Пологи» имеют около четырёх футов вышины и пяти 
или восьми длины и ширины. Их делают из толстых шкур, сшитых 
так плотно, что туда не проникает воздух. Согреваются и осве
щаются они куском мха, горящим в деревянной чашке, наполнен
ной тюленьим жиром. Тем не менее, закон уравновешивания сил, 
имеющий место во всей природе, даёт себя знать и в пологе коряк
ской юрты и за большее количество тепла награждает вас в то же 
время более душной и дымной атмосферой. Зажжённая светиль
ня ночника, плавающая подобно крошечному горящему кораблю 
в маленьком озерце прогорклаго жира, поглощает кислород возду
ха в пологе и возвращает его в виде углекислаго газа, маслянис- 
таго чада и разных миазмов.

Но, впрочем, вопреки всем известным законам гигиены, такой 
испорченный воздух оказывается здоровым, или, точнее, нет очевид
ных доказательств его зловредности. Корякския женщины, про- 
водящия большую часть своего времени в этих пологах, достигают
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обыкновенно преклонных лет, и, если не считать их угловатых 
форм и худощавости, они не отличаются ни в чём от старух дру
гих стран.

Тревожимый опасением задохнуться, я проспал целую ночь 
в корякской юрте, но мои опасения оказались напрасными, и по
немногу я от них отказался. Чтобы избавиться от толпы коряков, 
которые уселись вокруг нас на земляном полу и любопытство 
которых делалось назойливым, мы с Доддом приподняли мехо
вую занавеску полога, уступленнаго нам благодаря дипломатии 
майора, и в ожидании ужина сели за него.

Любознательные коряки, не видя возможности поместиться 
в узком пологе во всём своём составе, улеглись с наружной его 
стороны и, просунув свои безобразныя, полуобритыя головы под 
занавес, продолжали свои молчаливыя наблюдения. Зрелище девя
ти голов, широко открытые глаза которых поворачивались одно
временно и следили из стороны в сторону за всеми нашими дви
жениями, было так смешно, что мы невольно разразились гром
ким смехом. В ответ на это появилась улыбка на каждом из девяти 
смуглых лиц, одновременным движения которых производили 
впечатление какого-то огромнаго чудовища с девятью головами 
и одной волей.

По наущению Додда мы придумали удалить их табачным ды
мом, и вот я вынул из кармана мою трубку из черенка шиповни
ка и начал зажигать её спичкой, воспламеняющейся с особен
ным треском, коробочку которых я берег как драгоценную па
мять о цивилизации. Лишь только спичка после некотораго 
подобия крошечнаго фейерверка вдруг загорелась, девять изум
ленных голов разом исчезли и из-за занавески послышались 
удивленныя восклицания и оживленныя объяснения дьяволь- 
скаго способа добывать огонь. Все говорили за раз, как при вави
лонском столпотворении. Опасаясь, вероятно, лишиться какого- 
нибудь зрелища, свидетельствующего о сверхъестественной силе 
белых людей, головы снова появились вместе с несколькими дру
гими, которыя, очевидно, были привлечены разсказом о чудес
ном событии.

Баснословная бдительность стоглазаго Аргуса была ничто в срав
нении с тем вниманием, которому мы теперь были подвергнуты. 
За каждым колечком дыма, выходившим из нашего рта, любо
пытные глаза следили так же внимательно, как за каким-нибудь 
сладоносным испарением, поднимающимся из бездонной про
пасти и готовым разразиться выстрелами и пламенем. Громкое
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и сильное чихание Додда снова послужило сигналом к внезап
ному испуганному исчезновению голов и новым толкам за зана
весью. Всё это было довольно смешно, но, утомлённые этими при
стальными взглядами и голодом, мы выползли из-за нашего по
лога и стали следить с живым интересом за приготовлением 
ужина. Вьюшин превратил маленький сосновый ящик с нашими 
телеграфными приборами в простой обеденный стол без ножек 
и уставил его сухарями, ломтями сырой ветчины и кружками 
горячаго чая.

Таковы прихоти цивилизации, а рядом с нами на полу в длин
ном деревянном корытце и большой чашке из того же материала 
находились соответствующая лакомства варварства. Об их соста
ве мы, разумеется, не могли иметь надлежащего понятия, но аппе
тит усталых путников бывает не очень разборчив. Мы уселись по- 
турецки на полу между корытцем и ящиком с приборами и реши
лись доказать нашу признательность корякскому гостеприимству, 
делая честь всему предлагаемому. Чашка со своим странным 
содержимым остановила внимание наблюдательнаго Додда, и, 
запустив в неё длинную ложку, он обратился к Вьюшину, который 
в качестве главнаго повара обязан был всё знать относительно 
еды, и спросил:

— Что это вы тут настряпали?
— Это? — заметил Вьюшин поспешно. — Это рисовая каша!
— Каша! — воскликнул Додд сомнительно. — Это, скорее, по

хоже на материал, из котораго сыны Израиля приготовляли кир
пичи. Однако им, кажется, не нужна была солома, — прибавил он, 
вытаскивая несколько стебельков сухой травы. — Что же это, 
в самом деле?

— Это, — снова ответил Вьюшин с видом знатока, — это знаме
нитое «Ямук-чи а ля Пустерельск», национальное кушанье коря
ков, приготовленное по первоначальному рецепту его высочества 
Улкота Утку Минечиткина, великаго последняго тойона.

— Постойте, — воскликнул Додд с нетерпеливым движением, — 
этого достаточно, я буду есть, — и, зачерпнув пол-ложки чёрной, 
липкой массы, он поднёс её к губам.

— Ну как? — спросили мы после минутнаго ожидания. — На что 
это похоже вкусом?

— На пирожки из грязи, которые мы делали в ребячестве! — 
отвечал он наставительно. — Немного соли, перцу и масла и по
больше мяса и луку с некоторыми овощами по вкусу, вероятно, 
приправили бы это. Но, впрочем, оно и так не очень-то дурно!
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Ввиду такой двусмысленной рекомендации я попробовал ку
шанье. В силу его страшнаго землянистаго вкуса оно не было ни 
особенно приятно, ни особенно неприятно. Все его качества были 
отрицательным, за исключением травянистости, придававшей осо
бенное свойство и плотность этой массе.

Такая смесь, приготовляемая коряками под именем «маниал- 
лы», употребляется всеми сибирскими племенами как суррогат 
хлеба, и туземная изобретательность не могла придумать лег- 
чайшаго и простейшаго способа для поддержания своего суще
ствования. Утверждают, что она ценится больше за свои гиние- 
ническия качества, чем за приятный вкус, и наш недолгий опыт 
заставляет нас этому верить.

Она состоит из запекшейся крови, сала и полуперевареннаго 
мха, добываемаго из желудка оленей, где он, по общему мнению, 
должен был подвергнуться важному изменению, которое делает 
его годным для вторичнаго употребления. Столь необыкновен
ным и разнородным составная части варятся вместе с несколь
кими пригоршнями сухой травы, чтобы придать смеси некото
рую плотность, и потом из этой тёмной массы делают маленькие 
хлебцы, которые замораживают для хранения впрок.

По всей вероятности, хозяин наш хотел принять нас как мож
но лучше и в знак особеннаго уважения откусил несколько кус
ков от дичины, которую держал в своей грязной руке, и, вынув изо 
рта, предложил их мне. Я любезно отклонил его предложение 
и указал на Додда, как на достойный предмет такого знака ува
жения, но последний отомстил за это, приказав какой-то старухе 
подать мне сырого сала, уверяя, что это была моя единственная 
пища дома.

Мои опровержения по-английски, полным негодования, не были 
поняты, и женщина, в восторге, что нашла американца, вкусы кото- 
раго так подходили к ея собственным, принесла сало. Я являлся 
безпомощной жертвой и мог только прибавить эту последнюю 
обиду к длинному списку оскорблений, которым числились за 
Доддом и за которым я надеялся когда-нибудь отомстить.

Ужин у коряков — это их главная еда за весь день. К котлу 
с «маниаллой» или корытцу с олениной стекаются все мужчины, 
бывшие днём в отсутствии, и толкуют между глотками мяса или 
мха о разных предметах их одинокой жизни. Такой обычай дал 
нам возможность собрать некоторым сведения о племенах, обита
ющих на севере, о приёме, который, вероятнее всего, нам следовало 
ожидать и о подробностях предстоящаго путешествия.
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Глава 18
Другия черты характера кочующих коряков. Неизвестность. 
Гостеприимство. Жилища. Завтрак. Путешествие на оленях. 
Понятия коряков о разстоянии. Таинственныш посетитель

Коряки, кочующие по Камчатке, составляют до сорока отдель
ных шаек и бродят по обширным степям северной части полуост
рова, между 58-м и 63-м градусами. Южный предел их странство
вания лежит в Тагиле на западном берегу, куда они приходят 
ежегодно для торговли и их редко можно встретить севернее Пен- 
жины, двести миль на север от Охотскаго моря. В этих пределах 
они почти постоянно странствуют со своими многочисленными 
стадами северных оленей и настолько непостоянны и подвижны, 
что редко остаются на одном месте долее недели. Тем не менее, 
нельзя приписать это исключительно их подвижности и страсти 
к перекочёвкам.

Стадо, состоящее из четырёх или пяти тысяч голов, в течение 
нескольких дней взроет весь снег и уничтожит мох на целую 
милю в окружности, и тогда, разумеется, коряки должны перехо
дить на новое место. Ввиду этого их кочующий образ жизни 
является следствием не их характера, но, скорее, нужды, ставящей 
их в полную зависимость от севернаго оленя. Они должны стран
ствовать, иначе их олени умрут с голода, а за этим настает есте
ственно и их собственная голодная смерть. Кочевой образ их жизни 
был, вероятно, первым следствием приручения оленя и необходи
мости, заставившей их сообразоваться, прежде всего, с нуждами 
этого животнаго. Но теперь страсть к бродяжничеству вошла в плоть 
и кровь коряка, так что едва ли он мог бы жить другой жизнью, 
даже если бы имел возможность к этому. Такое кочующее, одино
кое, независимое существование развило в характере коряков 
смелость, независимость и полнейшую самонадеянность, которыя 
отличают их от камчадалов и других оседлых жителей Сибири. 
Было бы маленькое стадо оленей и тундра, где можно было бы 
странствовать, и им ничего более не требуется. Цивилизация 
и правительство не касаются их. Каждый человек считает себя 
вольным господином, если он владеет дюжиной оленей. Он может 
удалиться, если пожелает, от всего остального человечества и не 
заботиться о других интересах, кроме своих собственных и своего 
оленя. В целях общаго удобства они соединяются в шайки, состоя- 
щия из шести или восьми семейств, но эти шайки связаны только 
взаимным соглашением и не признают никакого начальника. Они
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имеют предводителя, называемого тойоном, владеющаго самым 
многочисленным стадом оленей во всей шайке, который решает 
вопросы относительно расположения лагеря и перекочёвок на 
новыя места, но лишён всякой другой власти и во всех более важных 
вопросах о личных правах и взаимных обязательствах должен 
обращаться ко всем членам шайки. Что касается их религии, то 
они почитают преимущественно злых духов, которые накликают 
на них разныя бедствия, и «шаманов», или жрецов, которые слу
жат посредниками между этими духами и их жертвами. Они 
презирают всякую земную власть, и мы вскоре сами видели бли
стательное подтверждение этой черты их характера.

Майору почему-то вздумалось, что для получения от этих ту
земцев всего нужнаго для нас, он должен убедить их в своём 
могуществе, богатстве и важном положении в свете и тем вну
шить им уважение к его приказаниям и желаниям. Поэтому-то 
он призвал однажды самаго старшаго и самаго влиятельнаго 
члена всей шайки и начал разсказывать ему через переводчика 
о своём богатстве, о своей власти назначать наказания и награ
ды, о своём высоком положении, о важном месте, занимаемом им 
в России, и о том, с какой сыновней почтительностью и уважением 
бедные кочующие язычники должны обращаться с такой зна
менитой личностью. Престарелый коряк, сидя на корточках на 
земле, спокойно слушал перечисление всех превосходных качеств 
и совершенств нашего предводителя, и ни один мускул не дрог
нул на его лице. Когда же переводчик кончил, он медленно под
нялся, подошёл к майору с невозмутимой важностью и с самым 
добродушным и покровительствующим снисхождением похлопал 
его тихонько по голове! Майор покраснел и громко захохотал, 
но никогда более не пытался чем бы то ни было привести коряка 
в раболепствующий трепет.

Такая демократическая независимость коряков ничуть не ме
шает им быть гостеприимными, услужливыми и добрыми, и из 
перваго же знакомства с ними мы были уверены, что все они без 
затруднения повезут нас на оленях от одного кочевья до другого, 
пока, наконец, мы не достигнем северной части Пенжинскаго зали
ва. Обстоятельно объяснившись с коряками, собравшимися вокруг 
нас, пока мы сидели у огня, мы почувствовали усталость и дремо
ту и влезли в наш маленький полог, произведши на этот новый 
для нас и странный народ самое благоприятное впечатление. В дру
гом углу юрты кто-то пел тихую, грустную песню в минорном 
тоне, пока я засыпал, и печальный, часто повторяемый напев, столь
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не похожий на обыкновенную музыку, как-то странно убаюкал 
меня в мою первую ночь под корякской палаткой.

Возстать ото сна с припадком кашля, возбуждённаго густым, 
едким дымом, вылезти из спальни, сделанной из шкур, шести фу
тов в квадрате, в ещё более душную и дымную атмосферу палат
ки, завтракать сушёной рыбой, мёрзлым салом и дичиной из гряз- 
наго деревяннаго корыта рядом с тощими собаками, стоящими на 
задних лапах по сторонам и жадно следящими за каждым глот
ком, — вот прелести корякскаго образа жизни, долго выносить 
который могут только одни коряки. Сангвиник, быть может, най
дёт в новизне этой жизни некоторое вознаграждение за ея не
удобства, но ощущение новизны редко продолжается до второго 
дня, а неудобства с каждым днём, кажется, всё более увеличивают
ся. Стоики могут уверять, что бодрый дух должен стоять выше 
всех внешних обстоятельств, но две недели в корякской палатке 
разубедили бы их в этом заблуждении скорее, чем всякия логи- 
ческия доказательства. Я не могу похвастаться, что обладаю необык
новенно весёлым нравом, и печальная обстановка, встретившая 
меня, когда я на другое утро вылез из своего мехового мешка, не 
совсем приятно подействовала на меня.

Первые лучи разсвета врывались мутными, синеватыми поло
сами в дымную атмосферу палатки. Огонь, только что разведён
ный, не горел, а дымился, воздух был холоден и неприветлив, двое 
ребят кричали в соседнем пологе, завтрак не был готов, все были 
не в духе, и, не желая нарушать общее недовольное выражение 
лиц, я сам сделался угрюмым. Три или четыре чашки горячаго 
чая, скоро, впрочем, появившияся, произвели своё обычно благо
приятное действие, и мы начали как-то веселее смотреть на наше 
положение. Призвав тойона и задобрив его сначала трубкой креп- 
каго табаку, нам удалось уговориться с ним насчёт доставления 
нас в ближайший лагерь коряков на севере на разстоянии при
близительно сорока вёрст. Сейчас же были отданы приказания 
о поимке двадцати оленей и о приготовлении саней. Проглотив 
наскоро несколько кусков сухарей и ветчины в виде завтрака, 
я поспешил надеть меховой капор и рукавицы и вылез через низ
кий выход взглянуть, как двадцать ручных оленей будут отделе
ны от целаго стада диких.

Во всех направлениях кругом палатки можно было видеть 
бродящих оленей, некоторые взрывали снег своими острыми ко
пытами, отыскивая мох, другие с хриплым криком, сцепившись 
рогами, отчаянно дрались между собою или преследовали друг
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друга в бешеном галопе по степи. Человек двадцать с арканами 
в руках выстроились возле палатки в две параллельныя линии, 
между тем как другие двадцать с длинным ремнём из тюленьей 
кожи в двести или триста сажень длины окружили часть боль
шого стада и, крича и махая арканами, начали загонять их к палат
ке. Отчаянными прыжками старались олени спастись из посте
пенно суживающагося круга, но ремень, за который держались 
туземцы в близком разстоянии друг от друга, всякий раз застав
лял их ворочаться обратно, и они, несмотря на всё своё сопротив
ление, должны были прыгать в узкий проход, оставленный для 
них между двумя линиями людей, вооружённых арканами. Длин
ная верёвка взвивалась временами в воздухе, и петля падала на 
рога того или другого несчастнаго оленя, разветвлённым уши ко- 
тораго служили признаком его прирученности, хотя его ужасные 
прыжки и бешенныя усилия вырваться на волю заставляли сильно 
сомневаться в степени его прирученности.

Во избежание того, чтобы рога оленей не сцеплялись, когда они 
будут запряжены парой в сани, туземец безжалостно срезал один 
рог большим ножом плотно у головы, оставив только красный 
корешок, из котораго кровь текла тоненькой струйкой на ухо 
животнаго. После того их запрягли попарно в сани посредством 
хомута и постромки, пропущенной между передними ногами. 
Верёвки были привязаны к маленьким острым гвоздям у оглоб
лей, которые кололи правую и левую сторону головы, в зависимо
сти оттого, за какую возжу дергали, и экипаж был уже запряжён.

Распростившись с камчадалами из Лесновска, провожавшими 
нас до этих пор, мы завернулись в самые толстые меха, чтоб защи
титься от резкаго холода, уселись в сани и после лаконическаго 
«тот» (ступай) тойона двинулись в путь. Небольшая группа пала
ток всё более походила на группу конических островов по мере 
того, как мы углублялись в безграничную снежную степь. Заме
тив, что я вздрагивал в морозном воздухе, мой возница указал на 
север и воскликнул с выразительным движением: «Там шибко 
холодно!» Но не было никакой надобности сообщать нам об этом 
факте. Быстро падающая ртуть в термометре указывала о при
ближении к царству вечных морозов, и я не без ужаса размыш
лял о ночах, которыя нам придётся проводить на открытом возду
хе при таком ужасном холоде, о котором я читал, но который мне 
никогда не приводилось испытать.

Мне впервые пришлось путешествовать на оленях, и я поря
дочно разочаровался, увидя, что оно не совсем оправдывало те
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понятия, которыя я составил в детстве, глядя на скачущих лап
ландских оленей на картинках в старой географии. Олени были 
передо мною, но это не были идеальные олени юношеских лет, 
и я чувствовал себя будто обиженным и обманутым, увидя, что 
добрыя быстроногия животныя моей детской фантазии замени
лись в действительности такими неуклюжими созданиями. Они 
тяжело и неловко шагали и низко держали головы. Их затруд
нённое дыхание и разинутые рты выражали постоянно полное 
утомление и возбуждали, скорее, жалость к их заметно тяжёлым 
усилиям, чем удивление к их быстрому бегу.

Олень, котораго я себе представлял в воображении, никогда бы 
не унизился настолько, чтоб бежать с широко разинутым ртом. 
Когда я впоследствии узнал, что они принуждены дышать ртом 
по тому случаю, что ноздри их скоро индевеют, я перестал боять
ся, что они выбьются из сил, но не изменил моего глубокаго убеж
дения, что мой идеальный олень был неизмеримо выше действи- 
тельнаго животнаго с эстетической точки зрения. Но, так или 
иначе, я не мог признать той неоценённой услуги, которую олень 
оказывает своим кочующим владельцам. Кроме того, что он пере
возит их с места на место, он даёт им одежду, пищу и покрышку 
для их палаток. Рога его идут на разную грубую утварь, из его 
сухожилий делают нитки, его кости, пропитанные тюленьим жи
ром, употребляются как топливо, его внутренности очищаются, 
начиняются салом и употребляются в пищу. Из его крови, сме
шанной с содержимым его желудка, приготовляется маниалла, 
его мозг и язык считаются самыми лакомыми блюдами. Жёст
кая, щетинистая кожа его ног употребляется на обшивку лыж, 
помимо того, всё его тело, принесённое в жертву корякским богам, 
низводит на его обладателей все духовныя и мирския блага, в кото
рых они нуждаются. Не так-то легко найти другое животное, кото
рое играло бы такую важную роль в жизни человека, как север
ный олень в жизни и хозяйственной экономии сибирских коря
ков. Тем не менее, я не знаю такого, которое удовлетворяло бы 
первым четырём потребностям человека, то есть доставляло бы 
ему пищу, одежду, кров и средство к переезду. Непонятно только 
то, что сибирские туземцы, единственный народ, который, насколько 
мне известно, приручил севернаго оленя, за исключением лапланд
цев — не употребляют его молока. В силу каких обстоятельств 
такой важный и полезный предмет потребления находится в пре
небрежении, между тем как из всех других частей тела оленя 
извлекается столько выгод, я, положительно, не понимаю. Верно,
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однако, что ни одно из четырёх великих кочующих племён Север
ной Сибири, то есть коряки, чукчи, тунгузы и самоеды, не употреб
ляют оленье молоко ни в каком виде.

Около двух часов пополудни начало смеркаться. Мы разсчи- 
тали, что сделали по меньшей мере половину нашего дневного 
пути и остановились на несколько минут, чтобы дать оленям поесть. 
Вторая половина путешествия казалась нескончаемой. Месяц 
взошёл круглый и ясный, как щит Ахиллеса, и осветил огромную, 
пустынную тундру почти дневным светом. Но это молчание и запус
тение, отсутствие малейшаго тёмнаго предмета, на котором глаз 
мог бы отдохнуть, и безграничное протяжение этого мёртваго моря 
снега давила нас каким-то новым и страстным ощущением ужа
са. Густыя облака пара, непременные спутники сильнаго холода, 
поднимались от тела оленей и висели над дорогой долго после 
нашего проезда. Бороды наши напоминали собою безпорядочныя 
массы замерзшей железной проволоки, ресницы отяжелели от инея 
и слипались при мигании, носы принимали белый восковой цвет 
при малейшем неосторожном прикосновении воздуха, и мы могли 
сохранить некоторое чувство в наших окоченелых ногах только 
тем, что часто бежали возле саней по снегу. Возбуждаемые холо
дом и голодом, мы повторяли двадцать раз с отчаянием: «Далеко 
ли ещё?» — и двадцать раз получали одинаковый, но неопределён
ный ответ: «Чаймук», — близко или изредка ободряющее увере
ние, что сию минуту приедем. Мы прекрасно знали, что не только 
через минуту, но и через сорок минут мы едва ли доберёмся до 
места, но подобный ответ нас всё-таки утешал.

Безпрестанное повторение вопросов побудило, наконец, моего 
возницу попробовать выразить разстояние арифметически, и, по- 
видимому, гордясь своим знанием русскаго языка, он уверял меня, 
что остаётся всего «две версты». Я тотчас ободрился в ожидании 
яркаго очага и безчисленнаго множества чашек горячаго чая, 
и умел заглушить настоящее чувство страдания воображаемым 
представлением будущих удовольствий. Но по прошествии соро
ка пяти минут, не видя и признаков обещаннаго жилья, я осведо
мился ещё раз о разстоянии. Один из коряков осмотрелся с уве
ренным видом кругом, ища каких-нибудь знакомых примет, и, 
обратясь ко мне, повторил слово «верста» и поднял четыре паль
ца. Я в отчаянии откинулся в мои сани. Раз что в три четверти 
часа проехали только две версты, сколько же времени нужно было 
бы употребить, чтобы возвратиться к тому месту, откуда мы вые
хали? Эта задача приводила меня в отчаяние, и после нескольких
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неудачных попыток решить её, я бросил это занятие. На пользу 
будущих путешественников я передам несколько туземных выра
жений разстояния с их численным значением.

«Чаймук» — близко, двадцать вёрст; «немного» — пятнадцать 
вёрст; «сейчас приедем» — равняется всякому времени дня и ночи; 
«далеко» — значит недельное путешествие. Ознакомившись со 
всеми этими простыми выражениями, путешественник избегнет 
многих горьких разочарований и, может быть, не совсем потеряет 
веру в человеческую искренность.

Почти в шесть часов вечера, усталые, голодные и полузамерз
шие, мы увидали искры и красный дым, поднимавшиеся над па
латками второго лагеря, и среди всеобщаго лая собак и крика лю
дей мы въехали в него. Поспешно соскочив с саней, не имея другой 
мысли, как добраться поскорее до огня, я влез в первый вход, пред
ставившийся мне, с полной уверенностью, основанной на вчераш
нем опыте, что это должна была быть дверь. Двигаясь некоторое 
время ощупью в темноте, споткнувшись на двух мёртвых оленях 
и на кучу сушёной рыбы, я должен был, наконец, громко просить 
о помощи. Велико было удивление владельца, который явился на 
зов с огнём, увидя белаго незнакомца, бродящаго безцельно по его 
кладовой. Предварительно вскрикнув от изумления, он указал мне, 
наконец, дорогу во внутренность палатки, где я нашёл майора, 
старающагося отрезать плохим корякским ножом свою бороду от 
мехового кукуля и освободить свой рот от слоя льда и волос.

Котелок с чаем скоро закипел над ярким огнём, бороды наши 
оттаяли, носы были освидетельствованы, и через полчаса мы тихо 
сидели вокруг стола, импровизированнаго из свечного ящика, пили 
чай и разсуждали о событиях дня. Только что Вьюшин наполнил 
по третьему разу наши чашки, как кожаная занавесь низкой вход
ной двери возле нас приподнялась, и самое необыкновенное суще
ство, какое я когда-либо видел в Камчатке, молча вползло в неё, 
поднялось во весь свой шестифутовый рост и величественно стало 
перед нами. Это существо представляло собою уродливаго чело
века с тёмным лицом, лет тридцати от роду. Его одежда состояла 
из краснаго платья с голубыми отворотами и медными пуговица
ми, с длинными золотыми снурками, висящими на груди, и из 
чёрных, сальных панталон из оленьей шкуры и меховых сапог. 
Его волосы были старательно выбриты на макушке и только на вис
ках и за ушами висели жидкими, неровными прядями. Множе
ство ниток мелких цветных бус украшало его уши, и за одним из 
них торчал большой пучок табаку для будущаго употребления.
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Он был подпоясан изорванным ремнём из тюленьей кожи, на ко
тором висела великолепная шпага с серебряным эфесом в резных 
ножнах. Его закоптелое, чистое корякское лицо, бритая голова, 
красное платье, сальные кожаные панталоны, золотые снурки, 
ременный пояс, шпага с серебряным эфесом и меховые сапоги 
представляли такую противоположную смесь, что мы долго смот
рели на него с величайшим удивлением.

— Что вы за человек? — спросил, наконец, майор по-русски.
Низкий поклон был единственным ответом.
— Откуда вы явились? Вторичный поклон.
— Где достали вы это платье? Можете ли вы говорить что- 

нибудь?
— Эй! Миронов! Поди, поговори с этим молодцом, я не могу 

добиться от него ни слова.
Додд высказал предположение, что он, может быть, принадле

жит к экспедиции сэра Джона Франклина и прислан сообщить 
новейшия сведения о полюсе и Северо-Западном проходе. Молча
ливо владелец шпаги кивнул утвердительно головой, как будто 
это была настоящая разгадка тайны.

— Вы, может быть, ничто иное как маринованая капуста? — 
вдруг спросил Додд по-русски.

Незнакомец с большою важностью кивнул утвердительно 
головой.

— Он ничего не понимает! — сказал Додд с нескрываемой 
досадой.

— Куда девался Миронов?
Миронов вскоре явился и предложил таинственному незна

комцу в красном платье вопросы о его местожительстве, имени 
и происхождении.

Наконец-то он заговорил.
— Что он говорит? — спросил майор. — Как его зовут?
— Он говорит, что его зовут Ханальпучиник.
— Где взял он это платье и эту шпагу?
— Он говорит, что «Великий Белый Начальник» дал их ему за 

убитаго оленя.
Такой ответ был не совсем удовлетворителен, и Миронову было 

поручено добиться более подробных сведений.
Кто был этот «Великий Белый Начальник» и почему он дал 

красное платье и серебряную шпагу за убитаго оленя, — были 
вопросы, которые мы не могли решить. Но вскоре недоумевающее 
лицо Миронова прояснилось, и он сказал нам, что платье и шпага
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были пожалованы незнакомцу императором в награду за оленей, 
пожертвованных во время голода нуждающимся русским в Кам
чатке. Мы предложили коряку вопрос, не получил ли он какой 
бумаги вместе с этими дарами, и он тотчас же вышел из палатки 
и возвратился через минуту с листом бумаги, старательно завя
занным оленьими жилами между двух тоненьких дощечек. При
несённая бумага объяснила нам всё. Платье и шпага пожалованы 
были отцу настоящаго владельца их в царствование Александра I 
русским губернатором Камчатки в награду за помощь, оказанную 
этим коряком русским во время голода. От отца её унаследовал 
сын, и этот последний, гордясь своими унаследованными знаками 
отличия, представился нам, лишь только услыхал о нашем приезде. 
Ничего большаго он не желал, как только показать себя. Освиде
тельствовав его шпагу, которая была, действительно, великолеп
ной работы, мы дали ему несколько пучков табаку и простились 
с ним. Таким образом, мы совершенно нечаянно натолкнулись 
в дебрях Камчатки на воспоминание об императоре Александре I.

Глава 19
Скучное путешествие. Свадьба у коряков. Не желаете ли 

скушать поганку? Однообразная жизнь

На следующий день после разсвета мы стали продолжать наш 
путь. Мы ехали целый день, и опять уже начало смеркаться. Про
шло часа четыре с тех пор, как стемнело, а мы всё ехали по без
граничной равнине, не встречая в продолжение всего времени ни 
малейшаго признака, могущаго указать нам дорогу. Я удивлялся, 
как наши проводники умели верно определять стороны света и на
правлять путь, соображаясь только с расположением снега. Силь
ный северо-восточный ветер, господствующий в этой местности 
в продолжение зимы, сметает снег в длинныя волнообразныя бо
розды, называемыя застругами, которыя лежат всегда перпенди
кулярно направлению ветра, то есть от северо-запада к юго-восто
ку. Только что выпавший снег иногда засыпает их в продолже
ние нескольких дней, но опытный коряк, раскопав верхний слой, 
всегда может сказать, где север, и идёт к своей цели днём и ночью 
почти по прямой линии.

Мы достигли третьяго стана около шести часов и, войдя в са
мую большую палатку, были крайне удивлены, увидя целую тол
пу туземцев, собравшихся как будто в ожидании какой-нибудь 
церемонии или какого-либо интереснаго зрелища. Переводчик
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сообщил нам, что здесь готовятся к совершению свадебнаго обряда. 
Сначала мы хотели, было, искать себе другого помещения в более 
свободной палатке, но потом решились остаться, чтобы посмот
реть, каким образом этот обряд совершается у такого грубаго 
и непросвещённаго народа.

Свадебная церемония у коряков замечательна своей полней
шей своеобразностью, полным пренебрежением к чувствам жени
ха. Ни в какой другой стране не существует такой странной сме
си здраваго смысла и нелепости, как у коряков при свадебном 
обряде. Мы полагаем, что ни у какого другого народа несчастный 
жених не подвергается таким унизительным оскорблениям, как 
у коряков. Женитьба есть или должна была бы быть серьёзным 
предметом размышления для всякаго молодого человека, но тут, 
у коряков, свадебный обряд, положительно, должен приводить же
ниха в ужас, в особенности, если он обладает некоторой долей 
чувствительности. Свидетельство о бракосочетании, если только 
подобный документ существует у коряков, может служить несом
ненным признаком храбрости, и храбрость эта доходит до поло- 
жительнаго героизма, если человек женится два или три раза. 
Я знал в Камчатке одного коряка, у котораго было четыре жены, 
и почувствовал такое же уважение к его геройской храбрости, 
как будто он был в числе шестисот, бывших у Балаклавы.

Полагаю, что этот обряд никем ещё не был описан, и хотя вся
кое описание бывает много бледнее действительности, но всё-таки, 
может быть, американские влюблённые поймут, какого несчастия 
они избегают, родясь в Америке, а не в Камчатке. Бедствия моло
дого коряка начинаются с той самой минуты, как он влюбляется. 
Любовь, подобно гневу Ахиллеса, есть ужасный источник безчислен- 
ных бедствий. Если его намерения серьёзны, он является к отцу 
своей возлюбленной с формальным предложением, удостоверяет
ся в количестве ея приданнаго, состоящаго из оленей, и узнаёт 
назначенную за неё цену. Ему тогда предлагают работать за свою 
жену два или три года. Очень тяжёлое испытание для привязан
ности молодого человека. Тогда он ищет свидания с самой моло
дой девушкой и исполняет приятную или неприятную обязан
ность, называемую в цивилизованных странах «объяснением».

Мы старались узнать у коряков о лучшем способе приступать 
к этому деликатному вопросу, но не узнали ничего, что можно 
было бы применить к цивилизованному обществу. Если чувства 
молодого человека взаимны, и он получает решительное согласие 
на брак, то бодро принимается за работу. В продолжение двух
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или трёх лет рубит и таскает дрова, караулит оленей, заготовляет 
сани и вообще всячески способствует благосостоянию своего буду- 
щаго тестя. По истечении этого периода испытания настаёт вели
кий «ехрег1теп!ит сгишв», которое решает его судьбу и успеш
ность или неуспешность его долгих стараний.

За этим интересным кризисом мы застали наших корякских 
друзей в третьем стане. Палатка, в которую мы вошли, была 
необыкновенно просторна и заключала в себе двадцать шесть по
логов, устроенных вокруг ея внутренней стены. На свободном про
странстве посредине, у очага, сидела толпа коряков с тёмными 
лицами и полуобритыми головами. Всё их внимание, казалось, 
разделялось между разными котелками и корытцами с манил- 
лой, варёным мясом, мозгом, замороженным салом и тому подоб
ными лакомствами и спором насчёт каких-то пунктов брачнаго 
обряда. По моему незнанию языка, я не был в состоянии вполне 
вникнуть в достоинство обсуждаемаго вопроса. По-видимому, до
воды обеих сторон имели свои основания. Наше внезапное появ
ление, казалось, на время отвлекло их внимание от главнаго пред
мета. Татуированныя женщины и мущины с обритыми головами 
с удивлением смотрели на бледнолицых гостей, явившихся не
звано на свадебный пир не в фрачных одеждах. Наши лица были, 
безспорно, грязны, наши синия рубашки и лосиныя панталоны 
носили следы двухмесячнаго утомительнаго путешествия в виде 
дыр и лохмотьев, которыя только отчасти скрывались под тол
стым слоем оленьих волос, приставших к ним от меховых кукля- 
нок. Вся наша наружность, действительно, свидетельствовала ско
рее о нашем близком знакомстве с грязными юртами, горными 
проходами и сибирскими вьюгами, чем с цивилизующим влиянием 
мыла, воды, бритв и иголок. Мы выдержали любопытные взгляды 
всех сидевших у очага коряков с полным равнодушием людей, 
привыкших к этому, затем мы стали прихлёбывать горячий чай 
в ожидании начала церемонии. Я с любопытством озирался вокруг, 
чтобы угадать счастливых кандидатов на брачныя узы, но они, 
вероятно, скрывались в одном из пологов. Но вот окончилось уго
щение и недоумение.

Вдруг раздался мерный барабанный бой, наполнивший палат
ку оглушительными звуками (вероятно, речь идёт о звуках буб
на. — Ред.). В эту самую минуту в палатку вошёл высокий суро
вый коряк с охапкой ивовых прутьев и ольховых веток, которыя 
он начал раздавать по всем пологам палатки.

— К чему это? — спросил Додд.
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— Не знаю, — отвечал я. — Сидите смирно, увидим, что будет 
дальше.

Оглушительный барабанный бой продолжался во время разда
чи ивовых прутьев. Наконец барабанщик запел тихий речитатив, 
всё более и более возвышая голос и воодушевляясь, пока пение не 
превратилось в какие-то дикие звуки, а барабан отбивал такт. 
Затем заметно было маленькое волнение, передняя занавесь у всех 
пологов отдёрнулась, у входа каждаго полога поместились по две 
или по три женщины и взяли в руки приготовленным заранее 
ивовыя ветви. Через несколько минут почтенный туземец, кото- 
раго мы приняли за отца одного из брачующихся, вышел из одно
го из пологов возле двери, ведя за собой красиваго молодого коря
ка и его тёмнолицую невесту. При их появлении общее возбуж
дение дошло почти до изступления, музыка удвоила свой быстрый 
темп, мущины посредине палатки присоединили свои голоса к гром
кому пению и по временам сопровождали его резкими дикими 
вскрикиваниями. При знаке, данном туземцем, введшим чету, не
веста стремительно бросилась в первый полог и начала быстро 
бегать вокруг палатки, поднимая последовательно занавесы меж
ду пологами и пробегая через них. Жених горячо преследовал её, 
но женщины, находящияся у каждаго полога, всячески старались 
задержать его, подставляя ему ноги, опуская занавесы, чтобы по
мешать ему пройти, и осыпая его безпощадными ударами ивовых 
и ольховых прутьев по самым чувствительным частям его тела, 
когда он наклонялся, чтобы поднять занавески.

Воздух оглашался барабанным боем, одобрительными и насмеш
ливыми возгласами и звуками тяжёлых ударов, которыми каж
дая кучка женщин угощала несчастнаго жениха, прогоняя его 
сквозь строй. Очевидно было, что, несмотря на все усилия, ему не 
удастся настигнуть бедную Атланту, прежде чем она обежит кру
гом всей палатки, но он с невозмутимым рвением продолжал стре
миться к своей цели, спотыкаясь о подставленныя ему ноги пре
следовательниц и постоянно запутываясь в складки занавесок из 
оленьей шкуры, которыя оне бросали ему на голову и на глаза 
с искусством матадора. Но вот невеста вошла в последний полог 
у дверей, а несчастный жених всё ещё боролся со всеми безчис- 
ленными препятствиями на половине дороги вокруг палатки. Я ожи
дал, что он откажется, наконец, от состязания после исчезновения 
невесты, и готовился громко протестовать против несправедливо
сти такого испытания, но, к моему удивлению, он продолжал борь
бу, пока, наконец, не ворвался в последний полог и не настиг своей
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невесты. Музыка вдруг замолкла и толпа начала выходить из 
палатки. Церемония, по-видимому, кончилась.

Обратясь к Миронову, следившему с довольной улыбкой за всей 
этой сценой, мы спросили, что всё это означало.

— Что же, свадьба кончена?
— Да-с, — сказал он утвердительно.
— Но, — возразили мы, — ведь он её не поймал?
— Она ждала его, ваше благородие, в последнем пологе, и доста

точно, если он там поймал её.
— А  если бы он её вовсе не поймал, чтобы тогда было?
— Тогда, — отвечал казак с видом сострадания, — это значило 

бы, что бедный малый проработал два года даром!
Это было забавно для жениха: работать два года за жену, под

вергнуться мучительному сечению ивовыми прутьями по окон
чании срока и потом не иметь никакой гарантии против веролом
ства невесты. Его вера в ея постоянство должна быть безгранич
на. Цель всего обряда заключалась в том, чтобы предоставить 
девушке свободу выбора: итти за этого молодого человека или 
нет, так как ему положительно невозможно было бы догнать её 
при таких обстоятельствах, если она добровольно не подождёт его 
в одном из пологов.

Обычай этот доказывает более рыцарское отношение к жела
ниям и предпочтениям прекраснаго пола, чем можно было бы ожи
дать при таком низком уровне развития. Но мне, как безпристраст- 
ному зрителю, казалось, что тот же результат мог бы быть достиг
нут с меньшими неприятностями для несчастнаго жениха! Можно 
было бы отнестись с большим уважением к его человеческому 
достоинству. Я не мог достоверно узнать смысла наказания иво
выми прутьями, которыми ежеминутно подвергают жениха. Додд 
высказал предположение, что оно могло быть символом супру
жеской жизни — род предзнаменования будущих семейных ис
пытаний, но, судя по мужественному характеру коряков, это каза
лось мне невероятным. <...>

По окончании церемонии мы перешли в соседнюю палатку и, 
выйдя на двор, увидали трёх или четырёх коряков, которые кри
чали и шатались совершенно пьяные, празднуя, вероятно, только 
что совершившееся событие. Я знал, что во всей Северной Кам
чатки не существовало вовсе спиртных напитков и ничего такого, 
из чего можно было бы их приготовить, потому я никак не мог 
понять, как они могли так внезапно и скоро охмелеть. Возбуж
дающее снадобье, ими принятое, очевидно, производило такое
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же быстрое действие и имело такие же результаты, как лучший 
алкоголь, известный новейшей цивилизации. Осведомившись, мы 
узнали, к величайшему нашему удивлению, что они поели одного 
растения, известнаго в общежитии под именем поганки.

В Сибири растут особенные грибы этого вида, называемые 
мухоморами, которые обладают охмеляющими свойствами и упот
ребляются с этой целью почти всеми сибирскими племенами. 
Употребляемые в большом количестве, они действуют как силь
ный наркотический яд, но незначительная доза их производит 
все действия алкогольной жидкости. Его постоянное употребле
ние, впрочем, совершенно потрясает нервную систему. Русские 
купцы, продающие это растение туземцам, подвергаются по рус
ским законам строгому взысканию. Но, несмотря на все запре
щения, торговля производится тайком, мне самому довелось ви
деть, как за один такой гриб коряки давали, по крайней мере, 
долларов на двадцать ценных шкур. Сами коряки не могут со
бирать мухоморов, потому что они растут только в лесах и ни
когда не встречаются на голых степях, по которым они кочуют. 
Поэтому они принуждены покупать их у русских купцов за бас- 
нословныя цены.

Для американскаго уха покажется приглашение гостеприим- 
наго коряка своему проезжему приятелю крайне странным. Вме
сто того, чтобы сказать ему: «Зайди-ка выпить стаканчик», он 
говорит: «Не хочешь ли отведать поганки?» Такое предложение 
вовсе не соблазнительно для цивилизованнаго пьяницы, но оно 
имеет волшебное действие на гуляку-коряка. Так как запрос на 
мухоморы значительно превосходит привоз их, то изобретатель
ность коряков всячески изощрялась, чтобы сберечь это драгоцен
ное возбудительное средство и продлить его действие как можно 
долее. Иногда является у всего табора потребность напиться, а между 
тем во всём стане имеется только одна поганка. Нужно, впрочем, 
сказать, что этот отвратительный обычай существует только у осед
лых коряков Пенжинскаго залива — у самаго неразвитаго и при- 
туплённаго народца этого племени. Может быть, он встреча
ется, но только в меньшей мере, у некоторых кочующих туземцев, 
но мне всего раз только случилось слышать о нём вне поселений 
Пенжинскаго залива.

Наше путешествие в продолжение следующих дней после на
шего отъезда из третьяго стана было утомительно и однообразно. 
Неизменная рутина нашей ежедневной жизни в дымных коряк
ских палатках и вечно одинаковая, пустынная, ровная местность —
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страшно нам прискучили. Мы с тоскливым нетерпением думали 
о русском городе Гижигинске на севере Гижигинскаго залива, 
который был Меккой нашего долгаго странствования. <...>

Глава 20
Язык коряков. Религия, нравы и обычаи

Наши продолжительным сношения с кочующими коряками 
дали нам возможность изучить многия из их особенностей, кото
рым легко могут ускользнуть при беглом знакомстве с ними. Наше 
путешествие до Пенжинскаго залива было лишено всяких инте
ресных событий, и я закончу эту главу сведениями, которым я мог 
собрать относительно языка, религии, суеверий, обычаев и образа 
жизни камчатских коряков.

Не может быть сомнения, что коряки и могущественное племя 
чукчей произошли от одного корня и вместе выселились из своей 
первоначальной родины в те места, где они живут теперь. Уже 
несколько столетий прошло с тех пор, как они отделились друг от 
друга, но до сих пор между ними так много сходства, что их труд
но различить и между их наречиями менее разницы, чем между 
португальским и испанским языками. Наш корякский перевод
чик не встретил никаких затруднений, разговаривая с чукчами, 
а сравнительный словарь, который мы впоследствии составили, 
указывает на самым незначительным диалектическия изменения, 
происшедшия вследствие недавняго разделения племён. Ни у одно
го из знакомых мне сибирских языков нет азбуки, а потому, не 
имея прочной опоры в письменности, они изменяются очень быст
ро. Это видно из сравнения новейшаго словаря чукчей со слова
рём, составленным г. Лессепсом в 1788 г. Многия слова так изме
нились, что их трудно узнать. Другия же, напротив, как, например, 
«тин-тин» — лёд; «утттут» — лес; «уингей» — нет; «аи» — да и боль
шая часть чисел до десяти совсем не изменились. И коряки, и чук
чи считают пятками вместо десятков, особенность, свойственная 
только природным жителям Аляски. Вот названия корякских 
чисел: «иннин» — один; «ни-ак» — два; «ни-окх» — три; «не- 
акх» — четыре; «миллинген» — пять; «иннин миллинген» — 
пять-один; «ни-ак» — пять-два; «ни-окх» — пять-три; «не-акх» — 
пять-четыре; «мин-ие-гит-кхин» — десять.

После этого они считают десять-один, десять-два и так далее 
до пятнадцати, и потом десять-пять-один; но их счисление делает
ся таким сложным, когда они дойдут до двадцати, что гораздо
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легче носить пригоршню камешков и считать посредством них, 
чем произнести соответствующее число.

Например, «ни-ак-клин-кин-мин-ие-гит-кин-пар-ол-иннин-мил- 
линген» — означает всего пятьдесят шесть! Можно подумать, что 
это значит, по крайней мере, двести шестьдесят три миллиона 
девятьсот четырнадцать тысяч семьсот один, и то ещё было бы 
слишком мало. Впрочем, корякам редко случается употреблять 
такия большия числа, а если и приходится, то лишняго времени 
у них всегда немало. Много труда стоило бы мальчику объяснить 
по-корякски одну из задач высшей арифметики.

Мы никогда не были в состоянии отыскать какое-нибудь сход
ство между коряко-чукотским наречием и наречиями туземцев, 
живущих по ту сторону Берингова пролива. Если и существует 
какое-нибудь сходство, то, вероятно, в грамматике, а не в разговоре.

У всех племён Северо-Восточной Сибири, как кочующих, так 
и оседлых, господствующая религия — шаманизм. Эта религия 
очень разнообразится у разных народов и в разных местностях. 
У коряков и у чукчей она заключается преимущественно в почи
тании злых духов, которые, по их верованию, воплощены во всех 
таинственных силах и проявлениях природы, как-то: эпидемиях 
и заразительных болезнях, разрушительных бурях, голоде, затме
ниях солнца и луны и северных сияниях. Она заимствовала своё 
название от шаманов, или жрецов, которые служат изъяснителя- 
ми воли злых духов и посредниками между ними и человеком. 
Все сверхъестественным явления, в особенности разрушительным 
и страшным, приписываются прямому действию этих злых духов 
и принимаются как очевидным доказательства их неудовольствия. 
Многие утверждают, что вся система шаманизма есть ничто иное, 
как огромный обман, изобретённый несколькими хитрыми жре
цами для извлечения себе выгод из легковерия суеверных тузем
цев. Но я уверен, что этот взгляд ошибочен. Человек, поживший 
некоторое время с сибирскими туземцами, изучивший их характер, 
подвергавшийся тем же влияниям, которым окружают их, и пытав
шийся стать на их точку зрения, насколько это было возможно, не 
может сомневаться в искренности жрецов и их последователей 
или удивляться, что поклонение злым духам составляет основу 
их религии. Это единственное верование, возможное для таких 
людей и при таких обстоятельствах.

Один современный писатель, справедливость и безпристрастие 
котораго не подлежат сомнению, прекрасно описал сибирских 
коряков, происхождение и свойство их религиозных верований,
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что я не нахожу более лучшаго, как привести его собственный 
слова (В. Е. Ленни. «История рационализма в Европе»):

«Ужас служит у дикарей основанием религии. В уме дикаря 
не те явления запечатлеваются сильнее всего, которым входят 
в обычный порядок законов природы и проявляют благодетель
ным последствия, а те, которым действуют разрушительно и счи
таются сверхъестественными. Благодарность не так живуча, как 
страх. Малейшее нарушение законов природы производит более 
глубокое впечатление, чем самым чудесным проявления ея обы
денной деятельности.

Поэтому, если природа является уму дикаря в своём самом 
ужасающем виде, если страшным болезни или естественные пере
вороты опустошают его страну, он непременно выводить из них 
представление о диавольском присутствии. В темноте ночи, перед 
зияющей бездной и среди диких отголосков горнаго ущелья, в сия
нии кометы или в торжественном мраке солнечнаго или луннаго 
затмения, во время свирепствующего голода, землетрясении с его 
разрушительною силою, во время чумы, уносящей тысячи жертв, — 
словом, при несчастии, которое на время заглушает голос разсуд- 
ка, является что-то ужасное, зловещее и смертоносное, дикарь 
ощущает при этом присутствие сверхъестественной силы и пре
клоняется перед нею. Вполне предоставленный всем влияниям 
природы, не зная той последовательной цепи законов, которой 
связаны ея различным проявления, он живёт в постоянном стра
хе того, что считает прямыми и самостоятельными действиями 
злых духов. Ощущая их постоянно возле себя, он, естественно, 
старается войти в сношения с ними. Дикарь силится умиротво
рить их жертвами. Если какое-нибудь несчастие обрушивается 
на него, если какая-нибудь страсть овладевает его разсудком, он 
пытается сам облечься их властью, а его возбуждённое воображе
ние скоро убеждает его, что он достиг желаемаго».

Эти полным глубокаго смысла слова служат ключом к рели
гии сибирских туземцев и представляют единственное удовлет
ворительное объяснение возникновению шаманов. <...>

Камчадалы, провожавшие меня в Саманских горах, были дети 
христианских родителей и с детства воспитаны в правилах пра
вославной церкви. Они твёрдо верили в Божественное искупле
ние и в Божественное Провидение, каждое утро и вечер молились 
христианскому Богу. Но когда буря застигла их в этих суровых 
горах, страх перед естественными силами одержал верх над их 
религиозными убеждениями, и они принесли в жертву собаку,
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подобно самым закоснелым язычникам, чтобы умилостивить гнев 
злого духа, проявлением котораго была для них настоящая буря. 
Я мог бы привести много примеров, где самая твёрдая, по-видимо
му, и искренняя вера в существование Божественнаго Промысла 
и Всемогущества была побеждена влиянием на воображение какого- 
нибудь поражающаго, необычайнаго явления природы. Поступки 
человека управляются не столько его разсудком, сколько впечатле
нием минуты. Вследствие этого-то минутнаго впечаталения и воз
ник шаманизм.

Обязанности шаманов, или жрецов, у коряков заключаются в за
клинаниях над больными, в сообщении со злыми духами и в истол
ковании их воли людям. Если какое-нибудь несчастие, как, на
пример, болезнь, голод или буря, обрушивается на племя, это при
писывается, конечно, гневу злого духа. Тогда советуются с шаманом 
о лучшем способе укротить его гнев. Жрец, к которому с этим 
обратились, собирает народ в одну из самых больших палаток, 
облекается в длинную одежду, испещрённую фантастическими 
фигурами птиц, животных и странными иероглифическими зна
ками, распускает свои длинные чёрные волосы и, взяв большой 
туземный барабан, начинает петь вполголоса, сопровождая свою 
песню медленным, торжественным барабанным боем.

По мере того, как пение делается всё энергичнее и быстрее, 
глаза жреца принимают странное выражение, тело его начинает 
искривляться, и его дикая песня смешивается со звуками бараба
на в один оглушительный непрерывный гул. Тогда, вскочив на 
ноги и потрясая конвульсивно головой, пока его длинные волосы 
не начинают издавать лёгкий треск, он пускается в бешеную пляску 
вокруг палатки и опускается, наконец, в изнеможении на скамью. 
Через несколько минут он объявляет поражённым ужасом тузем
цам сообщение, полученное им от злого духа, которое заключает
ся, по большей части, в приказании принести в жертву известное 
число собак или оленей, или, пожалуй, человека оскорблённым 
богам. Во время этих диких заклинаний жрецы иногда вводят 
в обман своих легковерных последователей, показывая им фоку
сы вроде проглатывания горячих углей или прокалывания свое
го тела ножами. Но в большинстве случаев шаман сам искренно 
верит, что он руководим и употребляем сверхъестественной си
лой. Впрочем, иногда сами туземцы, кажется, сомневаются в мни
мом вдохновении своего жреца и сильно его бичуют, чтоб испы
тать истину его слов и подлинность его откровений. Если он на
столько твёрд, что во время истязания не выкажет человеческой
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слабости и страданий, его власть, как служителя злых духов, счи
тается доказанной, а его приказания исполняются в точности.

Кроме жертвоприношений, требуемых шаманами, коряки при
носят жертвы, по крайней мере, два раза в год, чтобы обезпечить 
себе хороший улов рыбы, тюленей и благоприятную погоду. Нам 
часто случалось видеть в одном только кочевье двадцать или трид
цать собак, повешенных за задния ноги на длинных шестах. Огром
ное количество травы собирается всякое лето и сплетается в вен
ки, которые вешают на шею убитых животных. Приношения в виде 
табаку постоянно бросаются злым духам, когда коряки переходят 
через вершины гор. Тела умерших сжигаются у всех кочующих 
племён вместе со всем их имуществом в надежде на конечное 
воскрешение духа и материи. Больных, на выздоровление кото
рых не осталось ни малейшей надежды, побивают камнями и про
калывают копьём. Мы сами убедились в том, что слышали от 
русских и камчадалов, а именно, что коряки сами убивают стари
ков, лишь только болезни или преклонныя лета делают их неспо
собными к перенесению всех трудностей кочевой жизни.

Из долгаго опыта они приобрели страшное уменье лишать 
жизни лучшим и скорейшим способом. Они часто объясняли нам 
с ужасающими подробностями в длинные вечера, которые мы 
проводили в их дымных пологах, различные способы убивать чело
века и указывали на самыя чувствительным части тела, где един
ственная рана копьём или ножом бывает смертельна. Коряки 
приучаются смотреть на такую смерть как на естественный конец 
их существования, встречая её совершенно спокойно. Редко слу
чается, чтобы человек желал пережить период своей физической 
деятельности и силы. Их умерщвляют в присутствии всей орды 
с особенными церемониями. Потом тела их сжигают, а пепел раз
носится по воле ветра.

Этот обычай умерщвлять старых и больных и сжигать тела 
умерших произошёл вследствие кочующей жизни коряков и слу
жит новым доказательством могущественнаго влияния физических 
законов на действия и нравственным чувства человека. И те, и дру- 
гия прямо и почти неизбежно проистекают из свойства страны 
и климата. Безплодность почвы Северо-Восточной Азии и суро
вость продолжительной зимы побудили человека приручить се- 
вернаго оленя, как единственное средство к поддержанию жизни, 
кочевая жизнь сделала болезнь и старость слишком тяжёлым 
бременем, как для самих страждущих, так и для тех, которым 
приходится заботиться о них. Всё это окончательно повело за
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собою умерщвление старых и больных как меру, благодетельную 
для обеих сторон. Те же причины ввели в обычай сжигание мёрт
вых. Им невозможно было при их кочевой жизни иметь какое- 
либо общее для всех место погребения. Только с величайшим 
трудом могли бы они рыть могилы в вечно мёрзлой земле. Нельзя 
также было оставлять трупы на съедение волкам. Таким образом, 
сожжение оказалось единственным средством.

Ни один из этих обычаев не заставляет предполагать какую- 
нибудь врождённую жестокость или варварство со стороны коря
ков. Это только естественное следствие известных обстоятельств, 
доказывающих, что сильнейшия душевныя движения человече
ской натуры, как-то сыновнее почтение, братская привязанность, 
любовь к жизни и уважение к дорогим останкам, не в силах про- 
тивустоять действию великих законов природы. Православная 
церковь старается посредством миссионеров обратить в христиан
ство все сибирския языческия племена, и хотя, по-видимому, оно 
имело некоторый успех между оседлыми народами, но кочующия 
племена продолжают придерживаться шаманизма, так что в скудно 
населённой Сибири насчитывают более семидесяти тысяч после
дователей этой религии. Для обращения кочующих племён в хри
стианство необходимо, прежде всего, распространить между ними 
просвещение и изменить их образ жизни.

Между разными предразсудками кочующих коряков и чукчей 
замечательно, между прочим, их упорство разставаться с живым 
оленем. Вы можете купить у них сколько угодно убитых оленей, 
хоть пятьсот, за самую ничтожную плату, но живого оленя вам не 
отдадут, ни из дружбы, ни за деньги. Предлагайте им огромное 
количество табаку, медных котлов, бус и красных платьев за одно
го живого оленя, они решительно откажутся продать его. Но если 
вы позволите им убить то же животное, то вы можете получить 
труп его за одну нитку простых стеклянных бус. Напрасно было 
бы им доказывать нелепость этого предразсудка. Они не дадут 
вам другого объяснения, как «продать живого оленя было бы 
аткин (дурно)».

Для проведения нашей предполагаемой телеграфной линии нам 
необходимо было иметь нескольких ручных оленей, и мы предла
гали корякам какое угодно вознаграждение за одно только жи
вотное, но все наши усилия остались тщетными. Они уступали 
нам сотню убитых оленей за сто фунтов табаку, но пятьсот фун
тов не могли их соблазнить разстаться с одним животным, пока 
в нём был ещё признак жизни.
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В продолжение двух с половиною лет, проведённых нами в Сиби
ри, ни одной из наших партий, насколько я знаю, не удалось ку
пить у коряков или чукчей ни одного живого оленя. Все олени, 
которыми мы владели впоследствии, около восьмисот голов, были 
приобретены от кочующих тунгусов.

Коряки, конечно, самые богатые владельцы оленьих стад во всей 
Сибири, а следовательно, и во всём свете. Многия стада, которыя 
мы видели в Северной Камчатке, доходили до восьми или двенад
цати тысяч голов. Нам говорили, что какой-то богатый коряк, жи
вущий посреди «Великой тундры», владел тремя огромными ста
дами северных оленей в различных местах. У него было около 
тридцати тысяч голов. Забота о стадах оленей составляет почти 
единственное занятие коряков. Они принуждены постоянно пере
кочёвывать с места на место, чтобы отыскивать корм этим живот
ным и стеречь их день и ночь, оберегая от волков. Каждый день 
восемь или десять коряков, вооружённых копьями и ножами, вы
ходят перед сумерками из стана, отправляются за милю или за две 
к тому месту, где пасутся олени и строят там себе маленький шала
ши из сосновых ветвей, около трёх футов вышины и двух в диамет
ре. Там они и проводят всю долгую, холодную арктическую ночь, 
подкарауливая волков. Чем хуже погода, тем бдительность стано
вится необходимее. Иногда среди зимней ночи, когда страшный 
северо-восточный ветер гонит, завывая, целыя облака снега, стая 
волков внезапно нападает на оленье стадо и разгоняет его на все 
четыре стороны. Обязанность караульных именно и заключается 
в том, чтобы предупредить такого рода случай. <...>

Кочующие коряки по своей природе вообще добры. Они обра
щаются очень мягко с женщинами и детьми. В продолжение двух 
лет, которые я провёл с ними, я никогда не видал, чтобы они били 
женщину или ребёнка. Их честность замечательна. Не раз после 
нашего отъезда они запрягали нарочно оленей и догоняли нас на 
разстоянии пяти или десяти миль от стана, чтоб отдать ножик, 
трубку или другую безделицу, забытую нами у них в поспешнос
ти. Сани наши, нагруженныя табаком, бусами и другими предме
тами торговли, оставались без всякаго караула вне палаток, но 
никогда, насколько мне известно, ничего не было украдено. Неко
торым орды принимали нас с таким радушием и гостеприимством, 
какого трудно было бы даже ожидать в цивилизованной стране 
от христианских народов. Если бы у меня не было денег или 
друзей, я с большим доверием обратился бы за помощью к шайке 
кочующих коряков, чем ко многим американским семействам.
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Они, может быть, жестоки, согласно нашим понятиям о жестокос
ти и варварстве, но измена между ними неизвестна. Я также, бе
зусловно, вверил бы им мою жизнь, как всякому другому непрос
вещенному народу.

Ночь за ночью по мере нашего приближения к северу Поляр
ная звезда всё ближе и ближе подходила к зениту, пока, наконец, 
под шестьдесят второй параллелью мы увидали белыя вершины 
Становых гор у верхней части Пенжинскаго залива. Это — самая 
северная граница Камчатки. Под сенью снежных склонов этих 
гор мы в последний раз в дымных палатках камчатских коряков 
поели из их деревянных корыт и без особаго сожаления прости
лись с однообразными и скучными степями полуострова и с их 
кочевым населением.

Глава 21
Пенжина. Двадцать пять градусов мороза. Каменск. Корякская 

юрта. Путешествие в Гижигинск. Повозки.
Микина. Оседлые коряки

22 ноября при двадцати пяти градусах мороза мы прибыли 
к устью большой реки, называемой «Пенжина», которая впадает 
в Пенжинский залив в северной части Охотскаго моря. Погода 
стояла хотя морозная, но ясная, только вдали, над срединою залива, 
повисло густое облако тумана, что доказывало, что именно там вода 
ещё не замёрзла, тогда как устье реки было всё завалено огромны
ми земляными глыбами, шероховатыми, покрытыми плесенью кам
нями и безпорядочной массой льдин, прибитых сюда юго-запад
ным ветром и примерзших одна к другой. Сквозь серый туман мы 
смутно различили на высокой противоположной крутизне стран- 
ныя очертания юрт каменских коряков в форме буквы «X».

Майор, Додд и я предоставили нашим проводникам переправ
ляться через реку с оленями и санями, как они найдут более удоб
ным, а мы отправились пешком, пробираясь между огромными 
неправильными глыбами прозрачнаго зеленоватаго льда, цепля
ясь руками и ногами за громадные уступы, проваливаясь в широ- 
кия и глубокия разселины и спотыкаясь об острые обломки льдин. 
Мы уже почти достигли другого берега, как вдруг Додд закричал:

— О, Кеннан! Ваш нос совсем побелел, потрите его снегом! 
Скорее! Скорее!

Я нисколько не сомневался, что и остальная часть моего лица 
также вся побелела при этом страшном сообщении. Утрата моего
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носа при самом начале моего поприща арктическаго путешествен
ника была бы для меня очень серьёзным несчастием. Я схватил 
пригоршню снега, смешаннаго с острыми осколками льда, и начал 
тереть лишенный чувства орган, пока на кончике его не осталось 
ни малейшей частички кожи, а потом продолжал трение рукави
цей, пока не устала рука. Если энергическое лечение могло спасти 
мой нос, то на этот раз с моей стороны было сделано всё. Почув
ствовав, наконец, что кровообращение в носу возстановилось, я пере
стал его тереть и влез за Доддом и майором по крутому берегу 
в корякское селение Каменск.

Это селение напоминало собрание гигантских деревянных пе
сочных часов, сброшенных и разрушенных землетрясением. Дома, 
если только их можно было назвать домами, были около двадцати 
футов вышины, грубо построены из леса, выброшеннаго морем на 
берег, и формой своей могли только сравниться с песочными часа
ми. У них совершенно не было ни окон, ни дверей, и входить в них 
можно было только по шесту, поставленному с наружной сторо
ны, спускаясь по другому шесту через трубу. Удобства этого стран- 
наго способа вхождения вполне зависели от деятельности и силы 
огня, разведённаго внутри юрты. Дым и искры, хотя и довольно 
неприятные сами по себе, были сущими безделицами в сравнении 
с другими неудобствами.

Я помню, мне разсказывали в детстве, что один древний пус
тынник всегда входил в дом через трубу. Тогда я принимал этот 
факт с не разсуждающей ребяческой верой, но всё же никак не 
мог понять, как такое странное событие, как пролезание через 
трубу могло быть приведено в исполнение без всякой опасности. 
Желая удовлетворить такое любопытство, я каждыя святки чув
ствовал непреодолимое желание испытать это на себе, но узкия 
трубы английских печей останавливали меня в этом намерении. 
Я надеялся вполне на успех, если бы то была обыкновенная труба, 
но войти в комнату через восьмидюймовое отверстие и узкую 
печную дверку было решительно невозможно, так что мне при
шлось отказаться от такого опаснаго опыта, и моё любопытство 
так и осталось неудовлетворённым. Мой первый вход в коряк
скую юрту в Каменске разрушил, впрочем, все мои детския сомне
ния и доказал возможность войти в дом таким оригинальным 
способом, какой практиковался древним пустынником.

Большая толпа одетых в звериныя шкуры туземцев с диким 
видом собралась вокруг нас, когда мы вошли в селение, и смотре
ла на нас с тупым любопытством при нашей первой попытке влезть
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по шесту в дом. Из уважения к сану и положению майора мы 
предоставили ему войти первому. Он очень удачно влез по перво
му шесту и с неподражаемой самоуверенностью начал спускать
ся в тёмное, узкое отверстие трубы, из котораго выходили клубы 
дыма; но в ту критическую минуту, когда голова его ещё видне
лась сквозь облако дыма, а тело уже исчезло в трубе, с ним случи
лась большая неприятность. Ноги его, обутые в тяжёлые меховые 
сапоги, не могли цепляться за зарубки, сделанныя в бревне, чтобы 
было удобнее спускаться. Он повис в трубе, боясь провалиться, 
и не в силах был оттуда выкарабкаться. Слёзы текли из его глаз, 
зажмуренных от дыма, окружавшаго его голову, и вместо криков 
о помощи слышались только удушливый кашель и хрипенье. 
Наконец какой-то туземец изнутри юрты, поражённый тщетны
ми усилиями майора высвободиться из трубы, пришёл к нему на 
помощь и благополучно спустил его на землю. Наученные его 
опытом, мы с Доддом не обратили внимание на зарубки, устроен
ным для того, чтобы было удобнее спускаться, схватили руками 
гладкое бревно, и начали быстро по нему спускаться, пока не достиг
ли ногами до пола. Когда я раскрыл мои наполненные слезами 
глаза, меня приветствовали в один голос громким «Здорово!» пол
дюжины худых, грязных старух, сидевших, поджавши ноги, на 
возвышении вокруг огня и шивших меховыя одежды.

Внутренность корякской юрты, то есть одной из деревянных 
юрт оседлых коряков, представляет странную и далеко не привле
кательную картину для человека, не привыкшаго к ея грязи, дыму 
и холоду. В этой юрте всё мрачно и неприветливо. Свет проникает 
в неё единственно только через круглое отверстие, находящееся 
на двадцать футов от пола, которое служит в то же время и окном, 
и дверью, и трубою. До него добираются по круглому столбу с заруб
ками, стоящему перпендикулярно посередине юрты. Переклади
ны, стропила и брёвна, из которых построена юрта, стали совер
шенно чёрными от постояннаго дыма. Вокруг стен внутри юрты 
на один фут от пола возвышается платформа, имеющая шесть 
футов в ширину, посредине же остаётся круг в восемь или десять 
футов в диаметре для огня и большого меднаго котла с тающим 
снегом. На платформе устроены три или четыре четырёхугольных 
полога из шкур, служащих спальнями для хозяев и убежищами 
от дыма, выносить который иногда нет никакой возможности. 
Маленький круг из каменных плит на земле посредине юрты обра
зует очаг, над которым обыкновенно висит котелок с рыбой или 
олениной, составляющими вместе с сушёной сёмгой, ворванью
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и прогорклым жиром всю пищу коряков. Всё, что вы видите или 
до чего дотрагиваетесь, носит на себе отличительные следы коряк- 
скаго вкуса, а именно сала и копоти. О чьём-нибудь появлении 
в юрте вы узнаете по совершенному закрытию отверстия на потол
ке и внезапному мраку, воцаряющемуся вокруг нас, и если вы по
смотрите наверх, то увидите сквозь облако дыма и оленьих волос, 
которые летят от одежды пришельца, пару тонких ног, спускаю
щиеся по шесту. Вы скоро привыкните различать ноги ваших зна
комых по их различной форме или обуви, так что лица их играют 
при этом второстепенную роль. Если вы видите ноги Ивана, спус- 
кающагося из трубы, вы уверены, что голова его где-нибудь недале
ко в облаке дыма, и сапоги Николая, появляясь в отверстии, служат 
несомненным доказательством его прибытия.

Когда снег настолько занесёт юрту, что собаки могут по нему 
добраться до трубы, то оне с особенным удовольствием располагают
ся вокруг отверстия, заглядывая в юрту и наслаждаясь запахом 
рыбы, варящейся в котле над очагом. Очень часто случается, что 
эти собаки заводят между собою драку: каждой из них непре
менно требуется быть поближе к отверстию. В ту минуту, как вы 
готовитесь снять с огня обед из варёной семги, одна из собак, побеж
дённая в драке, летит в котёл, а ея торжествующий противник 
смотрит вниз через отверстие трубы, наслаждаясь своим мщением 
над несчастной жертвой. Коряк вытаскивает за шиворот полуобва
ренную собаку, поднимается с ней на крышу, бросает её в какой- 
нибудь снежный сугроб и возвращается с невозмутимым спокой
ствием есть свою уху, которая была так некстати приправлена 
собакой и волосами. Волосы и особенно оленья шерсть служат 
необходимой составной частью всякаго кушанья, приготовленнаго 
в корякской юрте, и мы вскоре привыкли смотреть на них с полным 
равнодушием. Несмотря на все предосторожности, они непремен
но попадались в нашем чае и супе и приставали к нашей жаре
ной говядине. Кто-нибудь постоянно входил или уходил над оча
гом, и целое облако коротких серых волос от одежд из оленьей 
шкуры постоянно носилось над всем, что варилось внизу. Таким 
образом, наш первый обед в корякской юрте в Каменске был 
далеко не аппетитен.

Не прошло ещё и двадцати минут после нашего приезда в селе
ние, как занимаемая нами юрта совершенно переполнилась людь
ми с тупым и зверским выражением на лицах, одетых в запачканныя 
платья из оленьих шкур, с нитками разноцветнаго бисера в ушах 
и с большими ножами в два фута длины, которые они носили в ножнах,
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привешанных к бедру. Очевидно, они принадлежали к туземному 
племени, совершенно различному от тех, которых мы до сих пор 
видели, и их дикий, зверский вид не внушал нам большого доверия. 
Вслед за ними вошёл очень красивый русский с самой добродуш
ной физиономией, который, сняв шапку, подошёл к нам, покло
нился и отрекомендовался нам. Это был казак из Гижигинска, 
посланный нам навстречу русским исправником.

Курьер, отправленный нами из Лесновска, приехал в Гижи- 
гинск за десять дней до нас. Исправник послал тотчас же казака 
встретить нас в Каменск и проводить через поселения оседлых 
коряков, обогнув верхнюю часть Пенжинскаго залива. Казак тот
час же разогнал всех туземцев из юрты, а майор стал разспраши- 
вать его о характере местности на север и на запад от Гижигинска, 
о разстоянии между Каменском и русским форпостом Анадыр
ском, об удобствах путешествия зимою и о времени, которое надо 
употребить на эту поездку. Безпокоясь о партии изследователей, 
которая, как он предполагал, должна была высадиться по распоря
жению главнаго инженера у устья Анадыри, майор Абаза намере
вался отправиться из Каменска прямо в Анадырск, чтобы разыс
кать эту партию. Он хотел послать Додда и меня на запад вдоль 
берега Охотскаго моря навстречу Могуду и Бёшу. Казак сообщил 
нам, что партия людей приехала в санях на собаках с Анадыри 
в Гижигинск перед самым его отъездом и что она не привезла 
никаких известий об американцах, высадившихся в той местности.

Полковник Бёлькли, главный инженер, обещал нам при нашем 
отъезде из Сан-Франциско выслать партию людей на китоловном 
судне к устьям Анадыри ещё ранней осенью, так что она могла бы 
подняться вверх по реке до Анадырска и соединиться с нами по 
первому зимнему пути. Вероятно, он не исполнил этого обещания, 
потому что если бы такая партия прибыла в те места, жители 
Анадырска, конечно, слышали бы о ней что-нибудь. Неблагоприят
ная местность у Берингова пролива или позднее время года заста
вили его, вероятно, отказаться от этого первоначальнаго плана. 
Майор Абаза всё время был против намерения высадить партию 
у Берингова пролива, но он против воли почувствовал неудоволь
ствие, узнав, что партия, действительно, не была выслана и что ему 
предстояло с четырьмя людьми изследовать тысячу восемьсот миль 
земли между проливом и рекою Амуром. Казак уверил нас, что мы 
не встретим в Гижигинске затруднений относительно собак, саней 
и людей для изследования местности на север и на запад от этого 
поселения и что русский исправник окажет нам полное содействие
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со своей стороны. При таком положении дел нам оставалось толь
ко продолжать наш путь к Гижигинску, куда, по словам казака, мы 
должны были приехать через два или три дня.

Каменским корякам было приказано тотчас же приготовить 
двенадцать саней с собаками и свезти нас в ближайшее селение 
Шестаково. Вскоре всё население под надзором казака было заня
то перекладкой наших вещей и провизии с саней кочующих на 
длинныя узкия сани их оседлых единоплеменников. Нашим прежним 
проводникам было заплачено за их труды не деньгами, а табаком, 
бусами и ситцами. После долгих споров о поклаже между коряка
ми и нашим новым казаком Кирилловым, нам доложили, что всё 
было готово. Хотя было уже около полудня, но мороз не унимался. 
Завернув наши лица и головы в большие меховые воротники, мы 
разместились в санях, а сильныя корякския собаки понесли нас по 
селению и спустились с холма в целом облаке снега, поднимаемаго 
острыми жердями управлявших ими коряков.

Майор, Додд и я ехали в повозках, но неосторожная езда ка
менских коряков заставила нас вскоре пожалеть, что мы не при
думали себе какого-нибудь другого экипажа, из котораго нам 
удобнее было бы выпрыгнуть в случае несчастья. В настоящем 
же нашем положении мы были так разбиты, что едва могли дви
нуться без посторонней помощи. Наши повозки очень походили 
на длинные, узкие гробы, обтянутые тюленьей кожей и постав
ленные на полозья с верхом, под которым мог только едва поме
щаться один человек. Большой фартук был прикреплён к краям 
этого верха. Он опускался в дурную погоду и так плотно застё
гивался, что не пропускал ни воздуха, ни снега. Усевшись в эти 
сани, мы протянули ноги вдоль длиннаго гробообразнаго ящика, 
на котором сидели наши возницы, между тем как наши головы 
и плечи были защищены кожаным верхом. Представьте себе вось
мифутовый гроб на полозьях и сидящаго в нём человека с опро
кинутой корзиной над головой, и вы будете иметь точное поня
тие о сибирской повозке. Наши ноги так плотно лежали в ящиках, 
а мы сами так были завалены подушками и тяжёлыми мехами, 
что не могли ни выйти из саней, ни повернуться в них. При этом 
безпомощном положении мы были совершенно во власти наших 
возниц. Если бы им даже вздумалось мчаться с нами во весь 
опор по краю пропасти, то и тогда единственно, что мы могли бы 
только сделать, так это закрыть глаза, чтобы не видеть грозящей 
нам ежеминутно опасности, полететь вместе с повозкой в бездон
ную пропасть.
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В течение каких-нибудь трёх часов мой возница со своими четыр
надцатью бешеными собаками и со своей остроконечной палкой 
семь раз опрокинул мою повозку. При этом он тащил меня по 
снегу головою вверх, а ногами в ящик и лицом в снежном сугробе, 
сам же принимался курить и, вероятно, размышлять о неудобствах 
горнаго путешествия и о неустойчивости саней. Это приводило 
в неистовство. Я грозил ему револьвером и клялся всеми чертями, 
что если он ещё раз меня опрокинет, я убью его, как собаку, остав
лю его детей сиротами и причиню горе всем его сродникам. Но всё 
было безполезно. Коряк не имел достаточно сведений, чтобы боять
ся пистолета, и не понимал моих угроз. Он продолжал сидеть на 
снегу, скорчившись, набирал в себя дым и смотрел на меня с тупым 
удивлением, точно я представлял из себя какого-нибудь особенна- 
го зверя, проявляющаго странную способность болтать и махать 
руками самым смешным образом без всякой видимой причины.

Потом, когда ему нужно было покрывать льдом полозья его 
саней, что случалось три раза в час, то он совершенно равнодушно 
опрокидывал повозку, подпирал её своей остроконечной палкой, 
а я лежал головой вниз всё время, пока натирал полозья водой 
и куском оленьей шкуры. Всё это приводило меня в сильное отчая
ние. Наконец мне удалось высвободиться из моего гробообразна- 
го ящика и усесться рядом с моим невозмутимым возницей. Тут 
мой ничем не защищенный нос стал опять мёрзнут, и до самаго 
Шестакова я всё одной рукой тёр эту злополучную часть моего 
тела, а другой держался за сани или в случае несчастья выкараб
кивался с помощью обеих рук из снежнаго сугроба.

Единственным утешением послужило мне то обстоятельство, 
что положение майора было ещё печальнее, чем моё. Конечно, 
этим он был обязан глупости и упрямству своего возницы. Лишь 
только майор приказывал ехать, как коряк останавливался и на
стаивал на том, чтобы покурить, и самым искусным образом опро
кидывал майора в снежный сугроб. Когда возница намеревался 
сойти пешком с крутой горы, то соскакивал со своего сиденья и начи
нал кричать на собак, а те несли майора, подобно лавине, до самой 
подошвы, подвергая опасности его жизнь. Если коряку хотелось 
спать, то он самыми безстыдными жестами заставлял выходить 
из саней своего седока и итти пешком по склону горы. Наконец 
майор позвал Кириллова и велел ему объяснить коряку, что если 
он не будет слушаться, то его привяжут к саням, свезут в Гижи- 
гинск и передадут в руки русскому исправнику. На это он обра
тил некоторое внимание, но все наши корякские проводники вы-
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называли такую дерзость и грубость, какую мы ещё никогда не 
встречали в Сибири и которая выводила нас из терпения. Майор 
объявил, что когда он будет иметь на то право, он даст такой урок 
каменским корякам, который они не скоро забудут.

После обеда нам пришлось ехать по неровной и лишённой всякой 
растительности местности, лежавшей между обнажённым горным 
кряжем и морем, и только перед самыми сумерками мы добра
лись до Шестакова, расположеннаго на берегу у устья маленькаго 
лесного потока. Остановившись здесь только на несколько минут, 
чтобы дать отдохнуть нашим собакам, мы отправились в дру
гое корякское селение, называемое Микина, десять миль запад
нее Шестакова, где мы остановились ночевать.

Микина была копией Каменскаго, только в меньшей мере: те же 
самыя юрты, наподобие песочных часов, те же конические балаганы 
на сваях и те же большие остовы «байдар», или морских лодок, обтя
нутых тюленьей кожей, лежали рядами на берегу. Мы подъехали 
к лучшей юрте селения, над которой висела убитая, выпотрошенная 
собака с венком из зелёной травы вокруг шеи, и спустились по трубе 
в плохую комнату, наполненную синеватым дымом, освёщенную толь
ко слабым огнём посередине земляного пола и пропитанную запа
хом испорченной рыбы и прогорклаго жира. Вьюшин заварил коте
лок с чаем над огнём и через двадцать минут мы сидели по-турецки 
на возвышенной платформе у одной из стен юрты, жуя чёрствый 
хлеб и запивая его чаем. Около двадцати мужчин с дикими отвра
тительными лицами сидели, скрючившись, вокруг нас и следили за 
всеми нашими малейшими движениями.

Оседлые коряки Пенжинскаго залива, без сомнения, представ
ляют самое худшее, самое безобразнейшее и стоящее на низшей 
ступени развития племя из всех туземцев Северо-Восточной Азии. 
Их насчитывают не более трёх или четырёх сот человек. Они жи
вут в пяти отдельных селениях вдоль морского берега, но они при
чинили нам более неприятностей, чем все жители Сибири и Кам
чатки вместе взятые. Сначала они также вели кочевую жизнь, 
подобно остальным корякам, но, лишившись своих оленей вслед
ствие какого-то несчастья или эпидемии, они построили себе дома 
из леса, выбрасываемаго морем на берег, поселились в них и поддер
живают теперь своё жалкое существование рыбной и тюленьей 
ловлей и отыскиванием остовов китов, которые были убиты аме
риканскими китоловными промышленниками для получения 
ворвани и прибиты потом морем к берегу. Они имеют жестокий 
и зверский нрав, грубы, мстительны, безчестны и вероломны, словом,
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у них нет ни одного из качеств кочующих коряков. Причины та
кой резкой противуположности между обоими племенами весьма 
разнообразны. Во-первых, «оседлые» живут постоянно в селениях, 
которым часто посещаются русскими купцами, и от этих купцов 
и русских крестьян они получили большую часть пороков цивили- 
зованнаго общества, не усвоив ни одного из его достоинств. К этому 
надо прибавить развращающее влияние американских китоловов, 
которые познакомили оседлых коряков с ромом и внесли к ним 
страшным болезни, которым ещё увеличиваются от их образа жизни 
и их бедности. Они заимствовали от русских ложь, обман и воров
ство; от китоловов — пьянство и распущенность нравов. Кроме 
всех этих пороков, они уничтожают в огромном количестве опья
няющий сибирский мухомор, а этот образ жизни может развратить 
и низвести каждаго человека до самаго низкаго уровня.

Образ жизни кочующих коряков спасает их от всех этих пагуб
ных влияний. Они проводят большую часть своего времени на откры
том воздухе, обладают более здоровым и правильно развитым тело
сложением, редко видят русских купцов и русскую водку и вообще 
умеренны, целомудренны и человечны. Следовательно, кочевым 
племена Северо-Восточной Азии в нравственном, физическом 
и умственном отношениях стоят много выше оседлых туземцев. 
Эти последние никогда не будут в состоянии сравниться с ними. 
Я питаю искреннее и полное уважение ко многим кочующим ко
рякам, которых мне доводилось встречать на обширных сибирских 
тундрах, но их оседлые соседи — самые худшие образцы людей, 
которых я когда-либо видел во всей Северной Азии от Берингова 
пролива до Уральских гор. Быть может, эти люди мало и виноваты 
в том низком уровне нравственности, до которой они дошли, а при
чиною этому служит их частое общение с приезжими купцами, 
которые, соблюдая свои меркантильным выгоды, стараются при
учить этих людей к водке и к пьянству, что, главным образом, и имеет 
на них такое пагубное влияние.

Глава 22
Путешествие на собаках. Происшествие с оленями. Гижигинск. 
Исправник и его гостеприимство. Планы насчёт телеграфа.

Наша партия отправляется в Анады1рск

Мы выехали из Микины рано утром 23 ноября и снова понес
лись по огромной снежной равнине. <...> Мы миновали Куиль 
поздно за полдень и расположились на ночь в роще из берёз, топо
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лей и осин на берегу реки Парены. Мы были теперь на разстоянии 
только семидесяти миль от Гижигинска. На следующую ночь мы 
достигли небольшой построенной здесь правительством у одного 
из притоков реки Гижиги бревенчатой юрты для приюта путеше
ственников. В пятницу утром, 25 ноября, около одиннадцати часов 
мы увидали красныя колокольни русскаго города Гижигинска. 
Кто не путешествовал в продолжение трёх долгих месяцев по 
такой дикой стране, как Камчатка, не располагался лагерем среди 
пустынных гор в бурныя ночи, не спал в продолжение трёх не
дель в дымных палатках и ещё более дымных и грязных юртах 
коряков и не жил совершенно дикой и варварской жизнью, кто 
не испытал всего этого, тот не может понять, с каким радостным 
сердцем мы приветствовали эти красныя колокольни, служившия 
признаком цивилизации. Да, мы радовались, как дети, что видим 
улицы, дома, церкви с их колокольнями, а не занесённую снегом 
пустыню и грязныя юрты коряков.

Почти целый месяц нам приходилось спать или на голой земле, 
или на снегу, или же под душными пологами в юртах коряков. 
Мы не видали ни стула, ни стола, ни кровати, ни зеркала, не раздева
лись ни ночью, ни днём и умывались не более одного раза в неделю! 
Мы были покрыты грязью и копотью от пролезания в корякския 
трубы. Наши волосы висели нечёсанными прядями за ушами, кожа 
лупилась на отмороженных носах и скулах. Наше платье и панта
лоны были покрыты серыми оленьими волосами наших куклянок, 
вообще, у нас был самый неряшливый и дикий вид, какой только 
можно себе представить. Мы, впрочем, не успели даже осмотреться 
хорошенько, потому что наши собаки неслись бешенным галопом 
по городу с громким воем, возбудившим ответный вой двух или 
трёх сотен других собак. Возницы наши кричали: «Кхта! Кхта! 
Гух! Гух!», поднимая при этом своими остроконечными палками 
целыя облака снега по улицам. Всё поселение выбежало к воротам, 
чтобы узнать причину такого адскаго шума.

Наши пятнадцать саней одни за другими мчались по городу 
и остановились наконец перед большим удобным домом с двойными 
рамами в окнах, который был приготовлен, по словам Кириллова, 
для нашего приезда. Едва только мы успели войти в большую, 
чистую комнату и сбросить наши тяжёлыя замерзшия одежды, 
как вошёл живой, бодрый господин с густыми каштановыми уса
ми и светлыми, коротко остриженными волосами, одетый в платье из 
толстаго сукна и безукоризненную полотняную рубашку, с перст
нями на пальцах, с толстой цепочкой на жилете и тростью в руках.
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Мы тотчас же узнали в нём здешняго исправника. Додд и я хоте
ли сначала скрыться из комнаты, но было уже поздно. Поздоро
вавшись с нашим хозяином, мы довольно неловко уселись на 
стулья, завернули наши закоптелыя руки в красные и жёлтые 
бумажныя платки, и, живо сознавая грязь на наших лицах и вооб
ще нашу непривлекательную наружность, мы старались принять 
вид, достойный участников великой экспедиции российско-аме- 
риканскаго телеграфа. Но мы потерпели жалкую неудачу, потому 
что, несмотря на все наши старания, мы не походили ни на что 
иное, как на кочующих коряков в бедственном положении. Исправ
ник, впрочем, не замечал, кажется, ничего особеннаго в нашей 
наружности и осыпал нас градом быстрых нервических вопросов, 
вроде следующих:

— Когда вы оставили Петропавловск? Прямо ли вы из Амери
ки? Я послал казака, встретили ли вы его? Как вы переехали тунд
ры, — с коряками? Ах, эти проклятые коряки! Нет ли известий из 
Петербурга? Вы должны сегодня у меня обедать. Долго ли вы 
останетесь в городе? Вы можете отправиться в баню сейчас же 
после обеда.

— Эй! Люди! (Громко и повелительно.) Подите, велите Ивану 
поскорее истопить баню! Ах! Чёрт их возьми!

Безпокойный маленький человек замолчал наконец в полном 
истощении и начал нервно шагать по комнате. Майор разсказы- 
вал о наших похождениях, сообщал новейшия вести из России, 
объяснял наши планы, цель нашей экспедиции, говорил ему об 
убийстве Линкольна, об окончании возмущения, о последних собы
тиях французскаго вторжения в Мексику, о слухах об император
ском дворе и вообще о разных происшествиях, которыя нам были 
известны уже полгода тому назад, но о которых бедный исправ
ник не слыхал ни слова в своём изгнании. Он не имел никаких 
известий из России почти одиннадцать месяцев. Взяв с нас вто
рично слово, что мы сейчас же придём к нему обедать, он вышёл 
из комнаты и дал нам возможность приступить к умыванию 
и одеванию.

Два часа спустя во всем блеске наших синих мундиров и медных 
пуговиц, с выбритыми лицами, в накрахмаленном белье и лакиро
ванных сапогах «Первая сибирская партия изследователей» отпра
вилась на обед к исправнику. Русские крестьяне, которых мы 
встречали, инстинктивно снимали свои обледенелыя меховыя 
шапки и смотрели на нас с изумлением, проходя мимо, как будто 
мы чудом упали на землю из небеснаго пространства. Никто не
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узнал бы в нас грязных, закоптелых, оборванных бродяг, которые 
только два часа тому назад въезжали в город. Куколки разверну
лись в голубыя с золотом бабочки!

Исправник ожидал нас в светлой просторной комнате, убран
ной со всей роскошью цивилизации. Стены были оклеены обоями 
и украшены дорогими картинами и литографиями. На окнах 
висели занавеси, пол был покрыт мягким ковром с яркими цвета
ми, большой письменный стол ореховаго дерева занимал один угол 
комнаты, а посередине стоял обеденный стол, покрытый чистой 
скатертью и уставленный китайским фарфором и серебром. Мы 
были приятно поражены при виде такого необычнаго и неожи- 
даннаго великолепия. После неизбежной рюмки водки и закуски, 
состоящей из копчёной рыбы, ржанаго хлеба и икры, предшествую
щих каждому русскому обеду, мы заняли наши места вокруг стола 
и провели полтора часа за щами, кулебякой с сёмгой, котлетами, 
дичью, маленькими пирожками с говядиной, пудингом и пирожным. 
Все эти блюда последовательно ставились перед нами. За обедом 
мы разсуждали о всевозможных предметах, начиная от бревенча
тых селений Камчатки и до императорских дворцов Москвы и Пе
тербурга. Потом наш хозяин велел подать шампанскаго, и, сидя 
перед прозрачными высокими бокалами холоднаго шипучаго кли
ко, мы размышляли о случайностях сибирской жизни. Вчера ещё 
мы сидели на голой земле в корякской палатке и ели пальцами 
оленину из деревяннаго корыта, а сегодня мы обедаем у русскаго 
исправника в роскошном доме, наслаждаемся котлетами, пудингом 
и шампанским. Исключая нашей заметной, но подавляемой склон
ности поджать ноги и сесть на пол, мне кажется, в нашем обраще
нии не было ничего изобличающаго дикую свободную жизнь, кото
рой мы так недавно жили. Мы владели ножами и вилками и гло
тали наше кушанье с грацией, которая возбудила бы зависть самого 
лорда Честерфильда. Но всё это утомляло нас.

Лишь только мы возвратились в нашу квартиру, как сейчас 
же сбросили наши мундиры, разостлали на полу медвежьи шкуры 
и уселись на них, поджавши ноги, чтобы покурить и по-старому 
насладиться свободой. Если бы наши лица были немного погряз
нее, мы были бы совершенно счастливы.

Следующие десять дней нашего пребывания в Гижигинске были 
проведены сравнительно в праздности. Мы гуляли немного, когда 
не было очень холодно, принимали формальные визиты местных 
русских купцов, посещали исправника, по вечерам пили его восхи
тительный цветочный чай и курили его папиросы, вознаграждая
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себя за три месяца утомительной жизни и наслаждаясь в избыт
ке всеми удовольствиями, которым нам доставил этот малень
кий городок.

Но эта приятная праздная жизнь была вскоре прервана при
казанием майора готовиться к зимнему путешествию, чтобы при 
первом распоряжении отправиться к Полярному кругу или на 
западный берег Охотскаго моря. Он решился изследовать путь 
для нашей предположенной линии от Берингова пролива до Аму
ра, прежде наступления весны, а следовательно, нечего было те
рять времени. Сведения, которым мы могли собрать в Гижигинске 
относительно внутренности страны, были крайне сбивчивы, неясны 
и неопределённы. По словам туземцев, между Охотским морем 
и Беринговым проливом было всего два поселения, и ближайшее 
из них — Пенжинск — находилось на разстоянии четырёхсот 
вёрст. Почва состояла из огромных тундр, поросших мхом и совер
шенно безлесных. Летом такия тундры непроходимы. Страна, 
лежащая на северо-востоке от последняго поселения, была необи
таема от недостатка в ней леса. Один русский чиновник, по име
ни Филиппеус, хотел изследовать эту тундру зимою 1860 г., но 
возвратился безуспешно в самом жалком виде с известием, что на 
пространстве восьмисот вёрст между Гижигинском и устьем Ана- 
дыра в четырёх или пяти местах только можно найти довольно 
большия деревья для телеграфных столбов и что, кроме того, можно 
встретить на пути только изредка местечки, поросшия малорос
лой сосной. От Гижигинска до последняго поселения, русскаго 
форпоста Анадырска, у Полярнаго круга, должно было быть езды 
от двадцати до тридцати дней, смотря по погоде, а далее этого не 
было никакой возможности продолжать путь.

Местность на запад от Гижигинска вдоль берега Охотскаго моря 
была, по общему отзыву, лучше, но гориста и с самым суровым 
климатом. Тут встречаются густые леса сосен и лиственниц. 
До Охотска, отстоящаго отсюда на восемьсот вёрст, можно было 
доехать на собаках в течение месяца. Это были, в немногих сло
вах, все сведения, которым мы могли только собрать и, конечно, 
они не внушили нам большого доверия к успешному окончанию 
нашего предприятия. Я в первый раз только сообразил громад
ность труда, предпринятаго компанией российско-американскаго 
телеграфа. Но, взявшись раз за такое дело, мы были обязаны из
следовать страну вполне добросовестно, собрать верным сведения 
об ея площади и свойстве почвы и избрать легчайший способ для 
сооружения нашей линии.
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Русския поселения Охотск и Гижигинск разделяли страну 
между Беринговым проливом и рекою Амуром на три почти рав- 
ныя части, из которых две были гористы и лесисты, а одна срав
нительно низменна и почти безлюдна. Первая из этих частей 
между Амуром и Охотском была поручена Мегуду и Бёшу, и мы 
предполагали, что они уже приступили к ея изследованию. Осталь
ным две части, заключающия в себе всё пространство между Охот
ском и Беринговым проливом, должны были быть разделены между 
майором, Доддом и мною. Имея в виду пустынность необитаемой 
территории на запад от Берингова пролива, мы решились оста
вить её неизследованной до весны, а, может быть, и до следующаго 
года. Мы не получили обещаннаго содействия со стороны ана- 
дырскаго отделения партии, и за недостатком людей для этого 
майор не находил возможности предпринять изследование стра
ны, представляющей такия большия препятствия для зимняго 
путешествия. Разстояние, которое мы должны были пройти, про
стиралось, таким образом, на тысячу четыреста вёрст от Охотска 
до Анадырска, почти у самаго Полярнаго круга. После некоторых 
прений майор решился послать Додда и меня с партией туземцев 
в Анадырск, а самому отправиться на собаках к Охотску, где он 
ожидал встретить Мегуда и Бёша. Таким образом, мы надеялись 
довольно верно обозреть весь путь предполагаемой линии в течение 
пяти месяцев. Съестные припасы, привезённые нами из Петро
павловска, были все уничтожены за исключением небольшого 
количества чая, сахара и нескольких кадочек солёнаго мяса. 
В Гижинске мы получили два или три пуда ржаного хлеба, четы
ре или пять мёрзлых оленей, соли и огромное количество «юко
лы», или сушёной рыбы. В этом, вместе с чаем и сахаром и не
сколькими брусками мороженаго молока, заключались все наши 
съестные припасы. Мы запаслись также шестью или восемью 
пудами черкаскаго табаку в листьях для расплаты с туземцами 
вместо денег, разделили поровну наш маленький запас бус, трубок, 
костей и других предметов торговли, купили новыя, полныя мехо- 
выя одежды и приготовились к трёх или четырёхмесячной коче
вой жизни в северном климате.

Русский исправник приказал шести казакам перевезти Додда 
и меня на собаках в корякское селение Шестаково и послать 
сказать в Пенжину через возвращающихся в Анадырск людей, 
чтобы нам были готовы три или четыре человека с собаками 
к 20 декабря для доставления нас из Пенжины в Анадырск. 
Мы пригласили стараго и опытнаго казака Григория Зиновьева
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быть нашим проводником у чукчей, наняли молодого русскаго 
по имени Егор в повара и адъютанты (в полном смысле слова), 
уложили наши вещи в сани, увязали их ремнями из тюленьей 
кожи и 13 декабря были совсем готовы отправиться в путь. 
Вечером мы получили наши инструкции от майора. Они заключа
лись в том, чтобы следовать по прямому пути в Анадырск через 
Шестаково и Пенжину, удостовериться в удобствах почвы, в воз
можности достать строевой лес для сооружения телеграфной ли
нии и нанять туземцев для приготовления столбов в Пенжине 
и Анадырске, и изследовать, где возможно, близлежащия местно
сти для отыскания местных рек по соседству Пенжинскаго за
лива и Берингова моря. Поздней весною мы должны были воз
вратиться в Гижигинск со всеми теми сведениями, которыя нам 
удастся собрать о стране между этим пунктом и Полярным кру
гом. Майор сам должен был остаться в Гижигинске, приблизитель
но до 17 декабря, а потом отправиться на собаках с Вьюшиным 
и маленькой партией казаков в Охотск. Если он соединится в этом 
городе с Мегудом и Бёшем, он тотчас же поедет обратно и встретит 
нас в Гижигинске.

Глава 23
Путешествие по полярным странам зимою. Мальмовка.

Ночныя картины. Шестаково

13 декабря утром было тридцать один градус мороза, а между 
тем утро было ясное и тихое. Но так как в это время года солнце 
восходит на горизонте не ранее половины одиннадцатаго, то мы 
только около полудня успели собрать наших проводников с соба
ками. Наша маленькая партия, состоящая из десяти человек, 
представляла совсем новый и весьма живописный вид. Все были 
в пёстро-вышитых меховых одеждах, красных кушаках и лисьих 
капорах, когда мы собрались во всем своём составе перед нашим 
домом, чтобы проститься с исправником и майором. Восемь тя
жело нагруженных саней стояли в ряд у крыльца и около сотни 
собак бешено рвались в сбруях и оглушительно лаяли от нетер
пения, когда мы вышли из комнаты на тихий морозный воздух. 
Мы простились со всеми и после сердечнаго восклицания майо
ра: «Бог с вами, ребята!» — исчезли в облаках снега, резавшаго нам 
лицо. Седой старик Падерин, начальник гижигинских казаков, 
с заиндивевшей бородой стоял на крыльце своего маленькаго крас- 
наго бревенчатаго домика, когда мы проезжали мимо, и махал
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нам меховой шапкой в знак последняго прощания, пока мы не 
выехали на большую гладкую степь за городом. <...>

Мы остановились на ночь в доме русскаго крестьянина, живу- 
щаго на берегу Гижиги, пятнадцать вёрст восточнее поселения. 
Пока мы пили чай, нарочный приехал из города и привёз нам два 
замороженных пирога с брусникой как прощальный знак внима
ния со стороны майора и последнее воспоминание о цивилизации. 
Из опасения, чтобы что-нибудь не случилось с этими лакомства
ми, если мы попытаемся взять их с собою, Додд в виде предостере
гательной меры съел один из них до последней ягодки. Не желая, 
чтобы он из самопожертвования ввиду исполнения неверно пони
маемой обязанности съел и другой пирог, я позаботился сам о его 
сохранении и навсегда застраховал его от всякой неприятной 
случайности. На следующий день мы достигли маленькой бревен
чатой юрты на Мальмовке, где мы уже ночевали дорогой в Гижи- 
гу. Так как холод был всё ещё очень силён, то мы были рады 
приютиться в ней и посидеть вокруг яркаго огня, разведённаго 
Егором посреди комнаты на каком-то глинянном очаге.

На грубом дощатом полу не было места для всей нашей партии, 
и потому наши люди зажгли большой костёр на дворе, повесили 
над ним чайный котелок, оттаяли свои замерзшия бороды, стали 
есть сушёную рыбу, петь удалыя русския песни и были так весе
лы, что мы готовы были оставить нашу комнату, чтобы принять 
участие в их забавах и шумном веселье. Термометры показывали, 
впрочем, тридцать пять градусов мороза. Мы отважились выйти 
наружу только тогда, когда особенно громкий взрыв смеха изве
щал нас о какой-нибудь удивительной сибирской шутке, которую 
стоило послушать. Воздух казался именно достаточно холодным, 
чтобы произвести возбуждающее действие на наших весёлых ка
заков, но для непривычной американской организации он был 
слишком суров. Согревшись, впрочем, у яркаго очага и напив
шись вдоволь горячаго чая, мы нашли нашу юрту очень уютной, 
и длинный вечер прошёл незаметно в пении американских песен, 
в курении черкасскаго табаку с сосновой корой, в разсказывании 
истории и в подшучивании над добродушным, но простоватым 
Мироновым.

Было уже очень поздно, когда мы, наконец, забрались в наши 
меховые мешки, чтобы спать. Но долго до разсвета мы продолжали 
прислушиваться к песням, шуткам и смеху наших проводников, пока 
они сидели вокруг бивуачнаго огня и разсказывали забавныя при
ключения из своих путешествий по Сибири. На следующее утро
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мы встали задолго до разсвета и после завтрака на скорую руку, 
состоявшаго из чёрнаго хлеба, сушёной рыбы и чая, мы запрягли 
наших собак, облили полозья саней водою из котла, чтобы они 
покрылись ледяной корою, уложили наши походныя вещи и, оста
вив юрту, поехали по огромной снежной Сахаре, лежащей между 
рекой Мальмовкой и Пенжинским заливом.

Эта местность была настоящей пустыней. Обширная, ровная степь, 
безграничная и утомительная для взора, как океан, продолжалась 
кругом во все стороны до самаго горизонта без малейшаго деревца 
или кустарника, которые разнообразили бы эту белую снежную 
поверхность. Нигде не видно было следа животной или раститель
ной жизни, ничего, что напоминало бы лето, или цветы, или тёплое 
солнце, чтобы оживить это пустынное пространство. <...>

В полдень термометр показывал тридцать пять, а после сол- 
нечнаго заката — тридцать восемь градусов и продолжал пони
жаться. Мы не встречали леса с самой юрты у реки Мальмовки, и, 
не отваживаясь остановиться без огня, мы ехали ещё в продолже
ние пяти часов после наступления ночи, направляясь только по 
звёздам и по блеску севернаго сияния. От сильнаго холода сосуль
ки льда образовывались на всём, до чего касалось наше дыхание. 
Бороды походили на перепутанныя нити железной проволоки, 
ресницы превратились в ледяную бахрому и веки примерзали, 
когда мы мигали, а наши собаки, окружённыя густым облаком 
пара, походили на полярных волков. Нам часто приходилось бежать 
возле саней, чтобы сохранить какую-нибудь чувствительность 
в ногах. Около восьми часов несколько деревьев зачернели на 
восточном горизонте, и радостный крик с передовых саней извес
тил нас о близости леса. Мы достигли до небольшого потока, на- 
зываемаго Узинова, в семидесяти верстах восточнее Гижигинска. 
Этот поток струился по самой середине степи. Мы приехали, будто 
на остров после долгаго плавания по морю. Наши собаки остано
вились и свернулись клубками на снегу, как будто сознавая, что 
их долгое дневное путешествие было окончено, между тем как 
наши проводники начали быстро и систематично сооружать ла
герь по сибирскому способу.

Трое саней были сдвинуты вместе так, чтобы составить с трёх 
сторон изгородь, имеющую около десяти футов в квадрате. Весь 
снег был выгребен изнутри, из него сделан вал вокруг трёх заго
роженных сторон, как у крепости, и большой огонь из сосновых 
сучьев разведён у четвёртой, открытой стороны. Дно этого ма- 
ленькаго снежнаго погреба усыпали слоем ивовых и ольховых
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веток на три или четыре дюйма толщины, разостлали сверху мох
натый медвежьи шкуры в виде тёплаго мягкаго ковра и пригото
вили нам меховые мешки на ночь. Егор вскоре поставил на ма
ленький стол, устроенный из свечного ящика, две чашки дымя- 
щагося горячаго чая и две сушеныя рыбы. Тогда, растянувшись 
с наслаждением на медвежьих коврах, протянув ноги к огню 
и прислонясь к подушкам, мы стали курить, пить чай, разсказы- 
вать разныя происшествия. После ужина наши проводники на
бросали целую кучу сухих сосновых сучьев на костёр, пока пламя 
не поднялось красным столбом на десять футов в вышину и, собрав
шись живописной группой вокруг огня, в продолжение несколь
ких часов пели свои дикия заунывныя камчатския песни и раз- 
сказывали безконечныя истории об опасностях и приключениях, 
случившихся на обширных степях и у берегов Ледовитаго моря. 
Наконец яркое созвездие Ориона указало нам время ложиться 
спать. С ворчанием и дракой собаки получили каждая свою двой
ную порцию, состоящую из одной сушёной рыбы, мы сняли наши 
отсыревшие меховые чулки и повесили их сушить у огня, надев 
самыя толстыя куклянки, всунули сначала ноги в мешки из мед
вежьей шкуры, потом завернулись в них с головами и заснули.

Лагерь среди ясной, зимней ночи представляет странный, дикий 
вид. Я проснулся вскоре после полуночи, почувствовав, что ноги 
мои озябли и, приподнявшись на локтях, высунул голову из мехо
вого мешка, чтобы узнать о времени по звездам. Костёр превратил
ся в красную кучу тлеющихся угольев. Было достаточно светло, 
чтобы различить тёмныя очертания нагруженных саней, людей 
наших, одетых в шкуры и лежащих группами у огня, и промёрз
ших собак, свернувшихся сотней маленьких клубочков на снегу. 
За границей лагеря простиралась пустынная степь рядом длин
ных снежных валов, которые постепенно сливались в один огром
ный белый океан и терялись в отдалении и ночной темноте. Высо
ко над головами на чёрном небе сияли яркия созвездия Ориона 
и Плеяд. Эти небесные часы показывали долгое, утомительное вре
мя между закатом и восходом солнца. Голубоватые таинственные 
лучи севернаго сияния мерцали на севере, то доставая своими луче
зарными полосами до зенита, то колеблясь величественными дуга
ми над нашим тихим лагерем, как бы предостерегая отважнаго 
путешественника против неведомых полярных стран.

Кругом царило подавляющее, глубокое молчание. Только бие
ние нерва в моих ушах и тяжёлое дыхание людей, спящих у моих 
ног, нарушали всеобщее безмолвие. Внезапно среди тихаго ночного
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воздуха раздался долгий, слабый, жалобный крик, похожий на 
вопль человеческаго существа, находящегося при последней сте
пени страдания. Постепенно он делался всё громче и громче, пока, 
наконец, наполнил воздух массой раздирающих криков, перехо
дящих в тихое отчаянное рыдание. Это был сигнальный вой сибир
ской собаки, но он казался таким диким и сверхъестественным 
в тишине полярной ночи, что кровь застыла в моих жилах при этом 
звуке. Через минуту другая собака подхватила этот раздирающий 
душу крик, к ней присоединились две-три другия, потом ещё десять, 
двадцать, сорок, шестьдесят, восемьдесят, и, наконец, вся сотня 
собак завыла в один голос так, что воздух дрожал от этих звуков, как 
от низких басовых нот какого-нибудь огромнаго органа.

В продолжение более минуты земля и небо, казалось, были на
полнены криками и воем. Потом собаки начали одна за другою 
понемногу утихать, ужасный гвалт делался с каждой минутой всё 
слабее и слабее, пока не закончился, наконец, тем же, чем и начался, 
то есть долгим невыразимо-жалобным воплем, а затем опять водво
рилась мёртвая тишина. Один или двое из наших людей безпокой- 
но повернулись во сне, как будто раздирающий крик неприятно 
смешался с их сновидениями. Но ни один из них не проснулся.

Внезапно северное сияние заблистало с новой силой, большими 
огненными полукругами прорезало во всех направлениях тёмное 
звёздное небо и освещало по временам снежную степь потоками 
света, как будто небесныя врата отворялись и затворялись перед 
ослепительным сиянием волшебнаго города. Наконец оно начало 
слабеть и снова превратилось в слабый свет на севере, и только 
один бледно-зелёный луч, тонкий и блестящий, медленно подни
мался к зениту, пока не достиг своей прозрачной вершиной до алмаз- 
наго пояса Ориона, потом он также погас и изчез. Только бледная 
туманная полоса на северном горизонте указывала ещё место небес- 
наго арсенала, откуда полярные духи вынимают свои сверкающие 
мечи и копья, которыми они потрясают ночью над одинокими сибир
скими степями. Спрятавшись опять в мой мешок после изчезнове- 
ния севернаго сияния, я заснул и не просыпался до утра.

С первыми лучами разсвета в нашем стане появились признаки 
жизни. Собаки выбрались из глубоких ям, которыя оттаяли под 
ними, в снег, казаки высунули головы из меховых одежд и палоч
ками отчистили иней, накопившийся на них от дыхания, развели 
огонь, заварили чай, и мы вылезли из мешков, дрожа у огня, чтобы 
поскорее поесть чёрнаго хлеба с сушёной рыбой и напиться чаю. 
Через двадцать минут собаки были запряжены, сани увязаны,
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полозья политы водой и мы поехали крупной рысью из стана по 
пустынной степи.

Медленно проходили дни за днями среди этой однообразной 
езды, лагерной жизни и спанья на снегу, но, наконец, 20 декабря 
мы приехали в поселение оседлых коряков Шестаково, лежащее 
у верхней части Пенжинскаго залива. Отсюда наши гижигин- 
ские казаки должны были возвратиться домой, а нам надобно 
было дожидаться прибытия саней из Пенжинска. Мы спустили 
наши постели, подушки, лагерныя принадлежности и провизию 
через трубу самой просторной юрты маленькаго селения, размес
тили их с возможным изяществом на большой деревянной плат
форме, находящейся у одной из стен, и устроились настолько удобно, 
насколько позволили нам это мрак, дым и холод, господствующие 
в юрте. И опять нас окружила грязь, копоть, запах прогорклаго жира 
и дикия лица коряков, следивших за всеми нашими движениями, 
о чём я уже упоминал в одной из предыдущих глав. Но, несмотря на 
эту грязь и копоть юрты, мы всё же были довольны и тем, что 
спали не на открытом воздухе и не на лютом морозе, который так 
жестоко давал себя чувствовать.

Глава 24
Плохия помещения. Известия от полковника Бёлькли. Поиски 

потерянной партии американцев. Любопытное дерево.
Сибирская пурга. Вьюга

Долгое пребывание в Шестакове в ожидании пенжинских саней 
показалось нам невыразимо скучным и тяжёлым. 20-го числа, 
в полдень, началась страшная вьюга. Сильный ветер с севера нано
сил на деревню такия облака снега из степи, что даже стало темно 
вокруг, как во время солнечнаго затмения. Воздух на высоте ста 
футов от земли был буквально переполнен снежными хлопьями. 
Я попробовал, было, взобраться на верх трубы, но ветер почти снёс 
меня на землю, ослеплённый и засыпанный снегом, я поспешно 
спустился обратно, радуясь, что мне не пришлось пролежать целый 
день на какой-нибудь пустынной равнине и подвергаться полной 
ярости такой ужасной бури.

Чтобы снег не попал бы в хижину, мы должны были потушить 
огонь и закрыть трубу какой-то деревянной западнёй, так что мы 
остались в совершенной темноте, дрожа от холода. Мы зажгли 
свечи и прилепили их растопленным салом к чёрным закопте
лым брёвнам над нашими головами, чтобы иметь возможность
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читать. Но холод был слишком ощутителен, и мы принуждены 
были отказаться от литературных занятий, оделись в меховыя ру
башки и куклянки, влезли в мешки и попробовали проспать целый 
день. Конечно, мы не могли придумать ничего лучшаго, потому что 
были заключены в мрачную подземную тюрьму и ещё при десяти 
градусах мороза.

Я не могу понять, как человеческия существа, одарённыя какой- 
нибудь чувствительностию, могут довольствоваться, подобно осед
лым корякам, жизнью в этих ужасных, отвратительных юртах. 
В них нет ни одной привлекательной черты. Входят в них через 
трубу; солнце заглядывает туда только один месяц в году, а именно 
в июне. Зимою оне холодны, летом душны и неудобны и круглый 
год дымны. В них господствует запах прогорклаго жира и тух
лой рыбы; стены их черны, как уголь, от копоти, а земляной пол 
состоит из неописанной смеси оленьих волос и всякой дряни, ко
торая высохла и отвердела. У них нет другой мебели, кроме дере
вянных чашек с тюленьим жиром, в которых горят кусочки мха 
и чёрных деревянных корыт, употребляемых то вместо посуды, то 
вместо сидений. Печальна участь детей, родившихся в таких жи
лищах. Пока они недостаточно велики, чтобы самим вскарабкаться 
по шесту в трубу, они не видят света Божьяго.

Погода на другой день после нашего прибытия в Шестаково 
значительно улучшились, и казак Миронов, который должен был 
возвратиться в Тагиль, простился с нами и отправился с двумя 
или тремя туземцами в Каменск. Мы с Доддом провели день, раз 
десять принимаясь за питьё чая, в виде развлечения читая раз
розненный том романов Купера, который мы нашли в Гижигин- 
ске, и бродя с револьверами по высоким скалам над заливом, охо
тясь за лисицами. Вскоре после того, как смеркалось, когда мы 
в полном отчаянии в седьмой раз принимались за чай, наши соба
ки, привязанныя вокруг юрты, подняли оглушительный вой, и Егор 
явился из трубы в самой безпорядочном виде с известием, что 
русский казак только что приехал из Петропавловска с письмом 
от майора. Додд вскочил в величайшем волнении, спотыкнулся 
о котелок с чаем, уронил свою чашку вместе с блюдечком и бро
сился к шесту, но прежде, чем он успел схватиться за него, чьи то 
ноги начали спускаться в юрту и через минуту появилась высо
кая фигура в запачканном платье из оленьей шкуры, перекрести
лась два или три раза, как бы в благодарность за благополучное 
прибытие, и обратилась к нам с обычным «Здравствуйте!»

— Откуда? — спросил Додд поспешно.
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— Из Петропавловска, с письмами к майору, — ответил тот. — 
Три корабля прибыли туда, а меня послали с важными письмами 
от американскаго начальника. Я ехал тридцать девять суток из 
Петропавловска.

Это была важная новость. Полковник Бёлькли, очевидно, вы
садился на южном берегу Камчатки, вернувшись из Берингова 
моря. Письма же, привезённым курьером, вероятно, объясняли нам, 
почему он не оставил партии у устья Анадыри, как это предпола
галось вначале. Мне хотелось распечатать этот пакет, но, убедив
шись, что он был адресован не ко мне, я решился отослать его 
немедленно в Гижигинск со слабой надеждой, что майор ещё не 
успел уехать в Охотск. Через двадцать минут казак уже продол
жал свой путь, а нам оставалось изобретать самыя нелепыя догад
ки относительно содержания писем и движения партий, выса
женных полковником Бёлькли у Берингова пролива. Я сто раз 
раскаивался, что не распечатал писем, так как тогда мог бы удосто
вериться, что партия не была высажена у Анадырской реки. 
Но теперь было уже поздно, и мы могли только надеяться, что 
курьер застанет в Гижигинске майора, а этот последний пошлёт 
к нам кого-нибудь с полученными известиями в Анадырск.

О пенжинских санях не было и слуха, и мы провели ещё ночь 
и ещё один долгий скучный день в дымной шестаковской юрте 
в ожидании их. 22 декабря Егор, исполнявший должность карауль- 
наго, явился из трубы опять с новой вестью. Он услыхал вой собак 
по направлению к Пенжинску. Мы вышли на крышу юрты и при
слушивались несколько минут, но, не слыша ничего, кроме воя 
ветра, решили, что Егор или ошибся, или слышал вой стаи волков 
в долине, на восток от селения. Однако Егор был прав: он дей
ствительно слышал голоса собак по пенжинской дороге. Через 
десять минут давно ожидаемыя сани подъехали среди криков 
и лая к нашей юрте. Прислушиваясь к разговору новоприбыв
ших, мне показалось, что пенжинские люди разсказывали что-то 
о партии, таинственно появившейся у устья Анадыри и строив
шей там дом, как будто с намерением провести зиму. Я плохо 
понимал по-русски, но сейчас же догадался, что дело шло о давно 
ожидаемой анадырской партии и, вскочив в волнении со своего 
места, позвал Додда для объяснения. Из всех сведений, которыми 
могли снабдить нас приезжие из Пенжины, мы узнали, что неболь
шая партия американцев таинственно появилась в начале зимы 
близь устья Анадыри и принялась за постройку дома из леса, 
прибитаго морем к берегу и из нескольких досок, привезённых на
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корабле, на котором они приехали. Чего они хотели, кто они были 
и долго ли они намеревались остаться, никто не знал, так как это 
известие получилось от кочующих чукчей, которые сами ни разу 
не видали американцев, но слышали о них от других. Известие 
это передавалось из одного кочевья в другое, пока дошло, наконец, 
до Пенжины, а оттуда принесено было к нам в Шестаково, отстоя
щее более, чем на пятьсот миль от того места, где, по разсказам, 
находились американцы.

Мы с трудом могли поверить, что полковник Бёлькли высадил 
партию исследователей в пустынную местность на юге Берингова 
пролива в начале полярной зимы; но зачем же явились сюда аме
риканцы, если они не принадлежали к нашей экспедиции? Циви
лизованным существа не избрали бы такого места для зимней 
резиденции, если бы не имели в виду какого-нибудь важнаго пред
приятия. Ближайшее поселение — Анадырск — отстояло на две
сти пятьдесят миль, местность по низовьям Анадыри была, гово
рят, совершенно безлесна и обитаема только бродячими шайками 
чукчей, а партия, высаженная туда без переводчика, не имела бы 
даже никакого способа сообщаться с этими дикими, необузданны
ми туземцами или получить от них какия-нибудь средства к пере
возке. Если там были действительно американцы, то они должны 
были находиться в самом неприятном положении.

Мы с Доддом обсуждали этот вопрос почти до полуночи и ре
шили, наконец, что лишь только приедем в Анадырск, как собе
рём партию из опытных туземцев, возьмём провизии на тридцать 
дней и отправимся на собаках вдоль берега Тихаго океана для 
отыскания этих таинственных американцев. Это предприятие было 
достаточно ново и рискованно, чтобы возбудить в нас живейший 
интерес. Если бы нам удалось достигнуть устья Анадыри зимой, 
то это был бы такой подвиг, который до сих пор ещё никому 
не удавался. С этим решением мы завернулись в меховые мешки 
и мечтали о путешествии по Ледовитому океану в поисках за сэром 
Джоном Франклином.

Утром 23 декабря, лишь только разсвело, мы принялись за уклад
ку нашей провизии: табаку, чаю, сахару и других товаров на пен- 
жинския сани — и поехали по неглубокой, поросшей кустами 
долине Шестаковской бухты к горному хребту, отрогу великой 
Становой цепи, из котораго вытекала речка. Перед полуднем мы 
переехали горы на высоте тысячи футов и быстро спустились по 
их северному склону в узкую долину, кончающуюся огромными 
степями, по которым протекает река Аклан. Погода была ясная и не
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очень холодная, но снег в долине был так глубок и рыхл, что мы 
медленно подвигались вперёд. Мы надеялись к ночи достигнуть 
Аклона, но день был так короток, а дорога так дурна, что мы ехали 
пять часов после того, как смерклось, и всё-таки принуждены были 
остановиться в десяти верстах южнее реки. Но в награду за это 
мы любовались зрелищем двух прекрасных ложных лун и нашли 
большую рощу малорослой сосны, которая снабдила нас в изоби
лии хворостом для великолепнаго костра.

Любопытное дерево, или кустарник, известный у русских под 
именем кедровника и названный в путешествии Врангеля низко
рослым кедром, представляет одно из самых необыкновенных 
произведений Сибири. Я не знаю, назвать ли его деревом, или 
кустарником, или лозой, так как он обладает характеристически
ми признаками всех трёх, между тем походит, скорее, на малорос
лую сосну с замечательно узловатым и искривлённым стволом, 
который тянется горизонтально по земле, подобно запущенной 
виноградной лозе с перпендикулярными отростками, торчащими 
из-под снега. Его хвои и шишки напоминают обыкновенным 
сосновыя, но он никогда не растёт прямо, подобно дереву, а зани
мает большия пространства земли, от немногих аршин до несколь
ких десятин. Человек может пройти по месту, густо поросшему 
таким кустарником, и заметить только несколько пучков зелё
ных игл, торчащих местами из снега. Он встречается на самых 
пустынных степях и утёсистых горных склонах от Охотскаго 
моря до Ледовитаго океана. Чем безплоднее почва и суровее 
климат, и где бывают частыя бури, там он, по-видимому, роскошнее 
произрастает. На огромных равнинах, лишённых всякой другой 
растительности, эти низкорослыя хвойныя растения выгляды
вают из-под снега и покрывают землю настоящей сетью узлова
тых, переплетающихся стволов. Достигнув известнаго возраста, 
они умирают, так что вместе с зелёными колючими хвоями вы 
всегда найдёте и сухие белые сучья, которые воспламеняются 
так же легко, как трут. Они доставляют единственное топливо 
кочующим корякам и чукчам, и без этих растений многия места 
Северо-Восточной Сибири были бы совершенно необитаемы. 
Сколько ночей в продолжение нашего путешествия по Сибири 
пришлось бы нам провести без огня, воды и горячей пищи, если 
бы природа не позаботилась распространить здесь в изобилии 
малорослую сосну и сберечь её под снегом для несчастных пут
ников, которые хотя несколько могут согреть у разведённаго огня 
свои окоченелые члены.
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Мы оставили наш стан в долине, рано утром переехали через 
широкую и богатую лесом речку Аклан и вступили в обширную 
степь, простирающуюся от ея северных берегов до Анадырска. 
В продолжение двух дней мы ехали по этой безплодной снежной 
равнине, не видя другой растительности, кроме захиревших дере
вьев и кустов малорослой сосны вдоль берегов потоков и другой 
жизни кроме двух одиноких ворон и одной красной лисицы. Эту 
мрачную, печальную местность можно выразить в двух словах: 
снег и небо. Я приехал в Сибирь с полной верой в успех российско
американской телеграфной линии, но чем далее я проникал в стра
ну, тем более и более падал духом. Мы сделали около трёхсот 
вёрст с тех пор, как выехали из Гижигинска, нашли только четы
ре места, где можно было достать столбов, и проехали только три 
поселения. Если мы не найдём лучшаго пути, чем тот, по которому 
уже проехали, то Сибирская телеграфная линия останется несбы
точной мечтой, а все наши труды и перенесенныя нами неприят
ности утомительнаго путешествия пропадут даром.

Сначала нам благоприятствовала необыкновенно хорошая по
года, но это время года вообще отличается вьюгами, и я нисколь
ко не удивился, когда в ночь на Рождество был разбужен воем 
ветра и шумом падающих хлопьев снега, которые обрушива
лись на наш незащищённый стан и засыпали собак и сани. 
Нам предстояло небольшое знакомство с сибирской «пургой». 
Ряд деревьев, растущих вдоль маленькаго потока, у котораго мы 
расположились станом, защищал нас отчасти от ветра, но в сте
пи была настоящая буря. Мы встали, по обыкновению, на раз- 
свете и попытались продолжать путь. Но лишь только мы выеха
ли из-под деревьев, как с нашими собаками невозможно было 
справиться, и, ослеплённые снегом, мы должны были снова воз
вратиться в лес. На тридцать шагов нельзя было ничего разли
чить, и ветер так неистово дул нам навстречу, что собаки не мог
ли выносить его.

Мы сдвинули наши сани в виде брустверов против снега, разо
стлали за ними меховые мешки, влезли на них, покрыли головы 
оленьими шкурами и одеялами и приготовились к продолжи
тельной скучной остановке. Нет ничего безнадёжнее, тяжелее 
и неприятнее, как оставаться среди сибирской степи в такую 
погоду. Ветер так силён, что самая прочная палатка не может 
устоять против него. Костёр засыпается снегом, а если и продол
жает гореть, то наполняет глаза дымом и золой, всякий разговор 
делается невозможным от сильнаго воя ветра и снега, который
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бьёт вам прямо в лицо. Медвежьи шкуры, подушки и меховое 
платье мокнут и замерзают, сани невидимы под снегом, несчаст
ному путешественнику остаётся только забраться в свой мешок, 
покрыться с головой и дрожать от холода в продолжение многих 
утомительных часов.

Так мы пролежали на снегу два дня, пока продолжалась вьюга, 
и почти не выходили из меховых мешков, сильно страдая от хо
лода в долгия, тёмныя ночи. 28-го, около четырёх часов утра, буря 
стала несколько стихать, а в шесть мы отрыли наши сани и были 
уже на пути. Верстах в десяти на север от стана виднелась низкая 
ветвь Становых гор. Наши люди уверяли, что если нам удастся 
перебраться через неё до разсвета, то дурная погода не застигнет 
нас, вероятно, до самаго Пенжинска. Корм собакам весь вышел, и нам 
необходимо было приехать в селение через сутки.

Ветер сдул много снега, собаки освежились двухдневным отды
хом, и мы до разсвета переехали горный кряж и остановились 
напиться чаю и отдохнуть в маленькой долине на северном скло
не гор. Когда сибирским туземцам приходится провести в дороге 
целую ночь, то у них вошло в привычку останавливаться перед 
восходом солнца, чтобы дать собакам заснуть. Они полагают, что 
если собака заснёт, пока темно, и, проснувшись через час, увидит, 
что солнце уже взошло, она подумает, что проспала целую ночь 
и в продолжение всего следующаго дня не вспомнит об отдыхе. 
Часовая же остановка в другое время будет совершенно безполез- 
на. Когда нам показалось, что собаки достаточно обмануты про
должительностью своего сна, мы их подняли и спустились по до
лине к Усканову, притоку Пенжины. Погода была ясная и не 
очень холодна, и все мы в продолжение двух часов наслаждались 
лучами солнца, которыми оно наградило нас, прежде чем скры
лось за белыми вершинами Становых гор. Когда смерклось, мы 
переехали реку Кондру в пятнадцати милях от Пенжины и через 
два часа снова ехали по другой обширной равнине, разделяясь на 
несколько отдельных партий. Переехав Кондру, я вскоре заснул 
и нисколько не сознавал, едем ли мы вперёд или назад, как вдруг 
Додд потряс меня за плечи и вскричал:

— Кеннан, мы заблудились!
Более поразительным известием невозможно было разбудить 

человека, но, видя, что Додд не особенно встревожен, я уверил его, 
что мне всё равно и, положив голову на подушки, заснул снова, 
уверенный в том, что мой возница найдёт в течение ночи Пенжинск 
каким бы то ни было способом.
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Руководствуясь звёздами, мы поворотили с другими санями, 
ехавшими за нами, к востоку, и девять часов спустя добрались до 
реки Пенжины, немного ниже поселения. Мы поехали вверх по 
льду и через несколько времени увидели двое или трое саней, 
ехавших вниз по реке. Поражённые тем, что эти люди оставляли 
деревню в такой час ночи, мы их окликнули.

Они отвечали нам тем же.
— Вы куда идёте?
— В Пенжинск! А  вы кто?
— Мы Гижигинские, тоже едем в Пенжинск.
— Зачем же вы едете вниз по реке?
— Мы ищем поселение, чёрт возьми! Проездили всю ночь и не 

можем его найти!
Додд громко расхохотался и, когда таинственным сани при

близились, мы узнали в них наших спутников, которые отдели
лись от нас при наступлении сумерек и которые теперь сбились 
с пути и отыскивали Пенжинск, спускаясь по реке к Охотскому 
морю. Мы едва могли их убедить, что поселение лежало не в этом 
направлении. Наконец они решились вернуться за нами, и после 
полуночи мы въехали в Пенжинск, разбудили спящих жителей 
нашими неистовыми криками, подняли десятков пять или шесть 
собак, которыя встретили нас громким воем и привели всё селе
ние в страшный переполох.

Десять минут спустя мы сидели на медвежьих шкурах перед 
ярким огнём в уютном русском домике, пили чашку за чашкой 
душистаго чаю и разговаривали о наших ночных приключе
ниях, которыя теперь казались нам смешными, тогда как во вре
мя нашего продолжительнаго странствования нам было далеко 
не до шуток.

Глава 25
Пенжинск. Телеграфные столбы. Арктическая температура. 

Астрономическия наблюдения. Прибытие в Анадырск. 
Гостеприимный священник

Поселение Пенжинск, состоящее из нескольких бревенчатых 
домиков, юрт с плоскими крышами и балаганов на четырёх стол
бах, расположено на северном берегу реки, которая носит его имя, 
почти на полпути между Охотским морем и Анадырском. Жите
ли состоят преимущественно из мещан, но в число ея скуднаго 
народонаселения входят также немного чуванцев, сибирских ту
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земцев, покорённых русскими казаками в восемнадцатом веке. 
Эти покорённый племена говорят теперь языком своих завоева
телей и поддерживают своё жалкое существование рыбной лов
лей и пушной торговлей. Город защищён с севера отвесной ска
лой около ста футов вышины, на вершине которой, как и на всех 
холмах близ русских поселений, поставлен православный крест. 
Река перед городом имеет около ста аршин ширины, и берега ея 
густо заросли берёзой, лиственницей, тополем, ивой и осиной. Благо
даря тёплым ключам в ея русле она никогда не замерзает совер
шенно в этом месте даже и при сорока градусах мороза.

Мы прожили в Пенжинске три дня, собирая сведения об окрест
ной местности и нанимая людей для сооружения столбов по на
шей линии. Жители оказались весёлыми, добродушными, гостепри
имными и были вполне расположены сделать всё, что было в их 
власти для успеха нашего предприятия. Конечно, они никогда не 
слыхали ничего о телеграфе, не имели о нём положительно ника
кого понятия и не могли представить, для чего нам нужны стол
бы, о которых мы так хлопочем. Некоторые говорили, что мы на
мерены построить деревянную дорогу из Гижигинска в Ана- 
дырск, по которой можно было бы ездить летом. Другие не совсем 
доверяли, чтобы два человека, хотя даже и истые американцы, 
могли построить деревянную дорогу в шестьсот вёрст длины. Они 
говорили, что настоящей нашей целью было соорудить что-то вроде 
огромнаго дома. Когда же, впрочем, их спрашивали о цели этого 
обширнаго здания, защитники теории дома приходили в смуще
ние и могли только настаивать на физической невозможности 
дороги, и убеждали своих противников или согласиться с их пред
положением, или придумать что-либо другое, более вероятное. Нам 
удалось, впрочем, нанять шестнадцать способных людей для обтё
сывания столбов за приличное вознаграждение, обозначить тре
буемые размеры — двадцать один фут в вышину и пять дюймов 
в диаметре, поручив нарубить их в возможно большом количе
стве и сложить грудами на берегу реки.

Я упомяну здесь, что в марте по возвращении из Анадырска 
я отправился посмотреть эти столбы, которые были заготовлены 
в числе пятисот штук жителями Пенжинска. Я увидал, к моему 
величайшему удивлению, что едва ли один из них имел менее 
двенадцати дюймов в диаметре на вершине; большая же часть из 
них были так тяжелы и неудобны для перевозки, что двенадцать 
человек не могли сдвинуть их с места. Я сказал туземцам, что 
такие столбы никуда не годятся и спросил, почему они не нарубили
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более тонких, то есть указаннаго мною размера? «Они предполага
ли, — ответили они, — что я желаю построить что-то вроде дороги 
поверх этих столбов и что они знают наверное, что пятидюймовые 
столбы недостаточно крепки для этого. Поэтому они и нарубили 
деревьев таких толстых, что они годились бы на колонны для како
го угодно громаднаго сооружения». Они ещё и до сих пор лежат там, 
засыпанные полярными снегами.

Мы уехали из Пенжинска в Анадырск 31 декабря. Пропуте
шествовав, по обыкновению, целый день по пустынной степи, мы 
расположились на ночь у подошвы уединённой вершины, называ
емой Налегим, при пятидесяти трёх градусах мороза. Это был 
канун Новаго года. Местность возле горы Налегима изобиловала 
малорослой сосной. Мы развели такой огонь, что яркое пламя 
поднималось столбом на десять футов вышины, но оно, кажется, 
не имело большого влияния на воздух. Наши ресницы смерза
лись в то время, как мы пили чай. Горячий суп, налитый прямо 
из котелка, застывал в оловянных тарелках прежде, чем мы успе
вали съесть его. Наши платья были покрыты белым инеем, хотя 
мы сидели в нескольких шагах от огромнаго пылающаго костра. 
Оловянныя тарелки и ложки жгли голую руку, как раскалённым 
железом, когда до них дотрагивались. Вода, вылитая на доску все
го в четырнадцати футах от огня, превращалась в лёд менее чем 
через две минуты. Над тёплыми телами собак стояли облака пара. 
Даже голая рука, вытертая досуха, испускала испарение, когда 
была выставлена на воздух.

Никогда нам ещё не случалось испытывать такого холода. 
Но мы мало от него страдали, у нас зябли только ноги. Додд объя
вил, что с хорошим огнём и обильной жирной пищей он не испу
гался бы, если б ртуть понизилась еще на пятнадцать градусов. 
Но ветер причиняет гораздо больше страданий для путешествен
ников по Сибири, чем самый лютый мороз. Двадцать градусов 
мороза при свежем ветерке почти невыносимы, а сильный ветер 
при сорока градусах в состоянии убить всякое живое существо. 
Холод сам по себе не особенно опасен для жизни. Человек, съевший 
досыта за ужином сушёной рыбы и сала, одевшийся в сибирский 
костюм и закутавшийся в тесный меховой мешок, может провес
ти целую ночь на дворе при семидесяти градусах мороза без вся
кой серьёзной опасности. Но если он утомлён долгим путешествием 
или голоден, если его одежда влажна от испарины, он может замёрз
нуть даже тогда, когда ртуть стоит на нуле. Важнейшия правила 
для путешественника по полярным странам следующий: есть в изо
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билии жирную пищу, избегать слишком большого утомления, езды 
ночью, никогда не вызывать в себе излишнюю испарину усилен
ными движениями ради временнаго согревания.

Я видел кочующих чукчей в местности, совершенно безлесной, 
и при очень низкой температуре, которые предпочитали путеше
ствовать целый день с сильно ноющими ногами, чем согревать их 
беганьем и тем истощать свои силы. Они делали движение нога
ми только тогда, когда это было крайне необходимо, чтобы предо
хранить их от отмораживания. Вследствие такой предосторожно
сти эти люди были к ночи почти так же свежи, как и утром. Если 
им не удавалось найти лесу для костра или случалось пропуте
шествовать почему-нибудь целыя сутки подряд, у них всегда явля
лось для этого достаточно силы. Неопытный путешественник при 
тех же обстоятельствах истощил бы всю свою энергию в продолже
нии дня, придумывая различным средства, чтобы согреться. Ночью 
же, вспотевший и утомлённый слишком сильными движениями 
путник, конечно, неминуемо замёрзнет.

В продолжение двух часов после ужина мы сидели с Доддом 
и наблюдали за погодой. Около восьми часов небо вдруг покрылось 
облаками, и менее чем через час термометр поднялся до тридцати 
градусов. Обрадовавшись такой счастливой перемене погоды, мы влез
ли в наши меховые мешки и проспали всю долгую полярную ночь.

Все следующие дни наша жизнь шла той же однообразной 
колеёй, к которой мы уже совершенно привыкли. Местность, где 
мы ехали, была вообще пустынна и неинтересна. Погода, хотя стояла 
и холодная, но это не вредило нашему физическому благосостоя
нию. Дни продолжались всего два или три часа, а ночи казались 
нам безконечными. Останавливаясь на ночлег вскоре после полу
дня, нам предстояла двадцатичасовая ночь, в продолжение кото
рой мы должны были или придумывать какия-нибудь развлече
ния, или спать. Двадцать часов сна было уже слишком много. 
Наполовину времени нам не оставалось другого занятия, как сидеть 
на медвежьих шкурах у костра и разговаривать.

С самаго отъезда из Петропавловска беседы были главным 
нашим развлечением, и хотя мы вполне довольствовались ими 
в первую сотню ночей, но теперь оне стали уже слишком однооб
разными, а наши умственным средства положительно истощались. 
Не было ни одного предмета из известных нам, котораго мы не 
обсудили бы и не разобрали бы со всех сторон. Мы разсказали 
друг другу с подробностями свою жизнь вместе с жизнью всех 
наших предков, о которых что-нибудь знали. Мы обсудили вполне
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все известные вопросы о войне, любви, науке, политике и религии, 
вместе со многими другими, о которых не имели ни малейшаго 
понятия, и, наконец, дошли до таких предметов разговора, как 
численность армии, с которой Ксеркс вторгнулся в Грецию, и даже 
о потопе, о постройке Ноем ковчега и о его пребывании в нём со 
всем своим семейством.

Так как не было никакой возможности прийти к какому-нибудь 
взаимному соглашению относительно последних двух важных 
вопросов, то прения наши последовательно продолжались двад
цать или тридцать ночей, но вопрос всё ещё остался открытым 
для дальнейшаго обсуждения. Мы знали, что при последней край
ности, когда нам не останется более ни одного сюжета для разго
вора, мы можем снова возвратиться к Ксерксу, и поэтому, по без
молвному соглашению обеих сторон, предметы эти были оставлены 
немедленно по выезде из Гижигинска и береглись, как последния 
средства для бурных ночей в корякских юртах. Однажды, когда 
мы расположились станом в огромной степи на севере от Шеста
кова, мне пришла в голову счастливая мысль проводить эти длин
ные вечера на дворе и читать лекции моим туземным спутникам 
о чудесах современной науки. Это заняло бы меня, и в то же время 
принесло бы нам пользу, как я надеялся, и я тотчас же стал приво
дить этот план в исполнение.

Сначала я обратил внимание на астрономию. Проводя ночи 
в открытой степи, не имея над собой другого крова, кроме звёздна- 
го неба, мне не нужны были никакие рисунки для моего предме
та. Ночь за ночью во время нашего путешествия на Север я про
сиживал, окружённый толпою любознательных туземцев. Их смуг- 
лыя лица освещались красным пламенем костра, и они слушали 
с детским любопытством, как я им объяснял о временах года, об 
обращении планет вокруг солнца и о причинах лунных затме
ний. Я должен был изготовлять собственноручно мои планета
рии, причём комок мёрзлаго сала изображал землю, кусок чёрна- 
го хлеба — луну, а маленькие кусочки сушёнаго мяса — мень- 
шия планеты. Я должен сознаться, что и сало, и мясо, и чёрный 
хлеб очень мало походили на солнце, луну и звёзды, но за неиме
нием лучшаго мне пришлось довольствоваться и этим. Но, несмот
ря на это, дела шли порядочно. Постороннему зрителю показа
лась бы смешна та серьёзность, с которой я заставлял хлеб и сало 
обращаться в своих орбитах. Затем следовали удивлённыя вос
клицания туземцев, когда с хлебом произошло затмение за 
комком сала.
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Моя первая лекция имела бы громадный успех, если бы тузем
ная аудитория была в состоянии понять символическое значение 
хлеба и сала. Главное препятствие заключалось в том, что их сооб
разительным способности были слишком слабы. Им нельзя было 
втолковать, что хлеб заменял луну, а сало — землю. Они продол
жали смотреть на них, как на простыя земныя произведения, 
имеющия своё собственное существенное значение. Вследствие 
этого они растапливали сало для питья, пожирали луну и требо
вали немедленно другой лекции. Я старался объяснить им, что 
эти лекции имели астрономическую, а не гастрономическую цель, 
и уничтожение небесных тел таким безцеремонным способом было 
вовсе неприлично. Я уверял их, что астрономическая наука не 
признаёт таких затмений, при которых проглатываются планеты, 
и что хотя такой курс и удовлетворяет их, но он унизителен для 
моего планетария. Выговоры не производили, однако, своего дей
ствия. Мне приходилось опять запасаться новым солнцем, луной 
и землёй для каждой лекции. Для меня вскоре стало очевидно, 
что эти астрономическия пиршества становились слишком попу
лярными, так как моя аудитория думала только о том, чтобы съе
дать каждую ночь всю мою солнечную систему, а материал для 
планет начал убывать. Я должен был, наконец, употреблять камни 
и комья снега для изображения небесных тел вместо хлеба и сала. 
С этого времени интерес к астрономическим явлениям начал посте
пенно уменьшаться, а популярность моих лекций быстро упала, 
пока, наконец, не исчез и последний слушатель.

Короткий зимний трёхчасовой день давно уже уступил место 
ночи, когда мы после двадцатитрёхдневнаго труднаго пути при
близились к цели наших странствований. Я лежал полусонный 
в санях, совсем погружённый в толстые меха, когда далекий лай 
собак возвестил нам о близости Анадырска. Я хотел поспешно 
сменить меховые торбаса и верхнюю обувь на американские сапо
ги, но не успел окончить этого занятия, как сани мои подъехали 
к дому русскаго священника, где мы предполагали остановиться, 
пока не найдём себе отдельнаго помещения. Толпа любопытных 
собралась к дверям дома, чтобы посмотреть на удивительных аме
риканцев, о которых они уже слышали. Среди этой группы лю
дей в меховых одеждах выделялась фигура священника с длин
ными, развевающимися волосами и бородой, в широком чёрном 
одеянии, держащая над своей головой длинную сальную свечу, 
пламя которой сильно колебалось в холодном ночном воздухе. 
Лишь только мне удалось высвободить ноги из меховых чулок,
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как я вышел из саней, приветствуемый низкими поклонами, «здрав
ствуйте» толпы и сердечным «добро пожаловать» священника.

Полагаю, что три недели суровой жизни в пустыне не улучши
ли мою наружность, а мой костюм везде был бы замечен, кроме 
Сибири. Лицо моё, не особенно чистое, украшалось бородой, кото
рую я не брил три недели, всклокоченные волосы висели длинны
ми неровными прядями по лбу, а бахрома из косматой чёрной 
медвежьей шерсти, обрамляя моё лицо, придавала мне необыкновен
но дикий и суровый вид. Американские сапоги, которые я быстро 
надел при въезде в деревню, одни только свидетельствовали о моём 
прежнем знакомстве с цивилизацией. Отвечая на почтительным 
приветствия чуванцев, юкагиров и русских казаков, которые в жёл
тых меховых капорах и платье из оленьих шкур толпились у две
рей, я последовал за священником в дом. Это было второе жили
ще, заслуживающее название дома, в которое я входил в продол
жение двадцати двух дней после дымных корякских юрт в Куэле, 
Микине и Шестакове.

Домик священника мне показался настоящим дворцом. Пол 
был устлан мягкими, тёмными оленьями шкурами, в которых нога 
утопала при каждом шаге. Яркий огонь горел в красивом очаге 
в одном углу и приветливо освещал комнату. Крошечная воско
вая свечка с позолотой горела перед массивным вызолоченным 
образом против двери, в окнах были стёкла вместо льда и закопте
лых рыбных пузырей, к которым я так привык, несколько иллю
стрированных газет лежали на столике в углу. Словом, в доме всё 
было убрано со вкусом и разсчитано на комфорт. Это было очень 
приятно для усталаго путешественника и являлось совершенно 
неожиданным сюрпризом в этих пустынных степях и среди неве
жественных народов. Додд, правящий сам своими санями, ещё не 
приезжал, но через дверь нам был слышен голос, распевающий 
в ближайшей роще: «Как буду я рад, когда выйду из этой пусты
ни, из этой пустыни, из этой пустыни!» Певец и не подозревал, что 
он так близок к селению и что его мелодично выраженное жела
ние «выехать из пустыни» было кем-нибудь услышано.

Мои познания в русском языке не были настолько обширны 
и точны, чтобы я мог вести разговор со священником, поэтому 
я был от души рад, когда Додд выехал из пустыни и явился изба
вить меня от затруднения. Его внешний вид был не лучше моего, 
и это меня утешило. Лишь только мой спутник вошёл в комнату, 
я мысленно провёл это сравнение между нами и убедился, что мы 
оба одинаково походили на коряков. Мы пожали руки жене свя
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щенника — бледной, высокой женщине с белокурыми волосами 
и тёмными глазами, познакомились с двумя или тремя хоро
шенькими малютками, которыя в испуге убежали от нас, лишь 
только мы их выпустили из рук. После этого мы уселись, наконец, 
к столу — пить чай.

Радушное обращение хозяина несколько подбодрило нас, и через 
десять минут Додд красноречиво разсказывал о наших приклю
чениях и страданиях, смеялся, шутил и пил водку со священни
ком также безцеремонно, как будто он был с ним знаком десять 
лет, а не десять минут. У Додда была особенная способность, кото
рой я часто завидовал, — скоро знакомиться и сходиться на ко
роткую ногу с совершенно посторонними людьми, которых он видел 
первый раз в жизни. Через пять минут с помощью водки он сло
мил бы церемонность самаго строгаго патриарха греческой церк
ви и взял бы его, если можно так выразиться, приступом; мне же 
оставалось только сидеть и улыбаться, так как я не мог сказать 
ни одной фразы. Великое дело красноречие!

После прекраснаго ужина, состоящаго из щей, котлет, белаго 
хлеба и масла, мы разостлали наши медвежьи шкуры на полу, 
разделись во второй раз продолжении трёх недель и легли спать. 
Ощущение, что мы, наконец, спали без меховой одежды и с непокры
тыми головами было так странно, что мы долго не могли заснуть, 
глядя на красноватый отблеск на стене и наслаждаясь приятной 
теплотой мягких шерстяных одеял, роскошью необутых ног и ни
чем не стеснённых движений.

Глава 26
Анадырск. Крайний пункт, русской колонизаций на Севере. 
Рождество у русских. Вал. Праздник. Сибирская учтивость

Четыре маленькия русския и туземныя поселения несколько 
южнее полярнаго круга, известныя под общим названием Ана- 
дырска, образуют последнее звено того великаго поселения, кото
рое тянется почти одной непрерывной линией от Уральских гор 
до Берингова пролива.

Благодаря своему уединённому положению и трудности путе
шествия, которое возможно только в продолжение одной части 
года, их никогда не посещал до нашего приезда ни один иностра
нец, исключая одного шведскаго офицера, состоящего на русской 
службе, который вёл партию изследователей из Анадырска к Берингову 
проливу зимою 1859/60 г. Это небольшое поселение, отрезанное
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в продолжение года от остального мира и посещаемое только из
редка немногими полуобразованными купцами, было так же неза
висимо и самостоятельно, как если бы оно находилось посреди 
Арктическаго океана. Даже самое существование этого поселения 
долгое время было сомнительно для тех, кто не имел с ними ника
кого дела. Оно было основано в начале XVIII столетия бродячей 
шайкой отважных казаков, которые, покорив почти всю Сибирь, 
прошли через горы от Колымы к Анадыри, вытеснили чукчей, 
которые противились их нашествию и утвердили военный пост на 
реке, несколько вёрст выше настоящаго поселения. С этих пор 
начались частыя столкновения между чукчами и русскими при
шельцами, продолжавшиеся с переменным успехом много лет.

В течение значительнаго периода времени в Анадырске стоял 
гарнизон в шестьсот человек и артиллерийская батарея, но после 
открытия и занятия Камчатки он утратил большую часть своего 
значения. Войска были отозваны, и, наконец, он был разбит чук
чами. Во время войны, окончившейся разрушением Анадырска, 
два туземных племени, чуванцы и юкагиры, принявшия сторону 
русских, были почти совершенно уничтожены чукчами. С того 
времени они уже никогда более не были в состоянии возвратить 
свою племенную индивидуальность. Немногие оставшиеся поте
ряли всех своих оленей и всё своё имущество, должны были оста
вить кочевую жизнь, поселиться со своими русскими союзника
ми и добывать средства к жизни охотой и рыбной ловлей. Посте
пенно они переняли русские обычаи и утратили отличительным 
черты своего прежняго характера. Несколько лет спустя ни одна 
живая душа не будет говорит языком этих когда-то могуществен
ных народов.

Анадырск был снова выстроен русскими, чуванцами и юкаги
рами и сделался со временем значительным торговым пунктом. 
Табак, введённый русскими, пришёлся по вкусу чукчам. Для по
лучения этой дорого ценимой роскоши они прекратили враждеб
ным действия против русских и стали ежегодно посещать Ана- 
дырск для меховой торговли. Они не утратили, впрочем, совер
шенно враждебнаго чувства к русским, вторгнувшимся в их 
территорию, и долго вели с ними дела не иначе, как на конце 
копья. Они вешали связку мехов или моржовый клык на поли
рованное острие чукотскаго копья, и, если русский купец снимал 
их и вешал на их место равноценное количество табаку, то торг 
был заключён, если же нет, то дело расходилось. Этот способ слу
жил гарантией против всякаго обмана. Во всей Сибири ни один

160



русский не осмелился бы обмануть кого-нибудь из этих свире
пых дикарей, видя острые копья в десяти дюймах от груди. Чест
ность служила лучшей политикой, и нравственное убеждение чукот- 
скаго копья развивало самое безкорыстное добродушие в груди 
человека, стоящаго у его острия. Торговля, установившись таким 
образом, до сих пор составляет значительный источник выгод для 
жителей Анадырска и русских купцов, которые приезжают сюда 
ежегодно из Гижигинска.

Четыре небольшия селения, составляющая город и носящия 
названия Покоруков, Псалкин, Марково и Крепость, насчитывают 
приблизительно до двухсот человек жителей. В центральном селе
нии, называемом Марково, живёт священник и находится малень
кая церковь грубой архитектуры, а зимой это очень печальное ме
стечко. У его маленьких бревенчатых домиков нет оконных сте
кол, они заменяются толстыми плитами льда, наколотыми на реке. 
Большая часть этих домов до половины врыта в землю для тепла, 
все они более или менее засыпаны снегом. Густая роща листвен
ниц, тополей и осин окружает деревню, так что путник, едущий из 
Гижигинска, часто отыскивает Анадырск в продолжение целаго 
дня, а если чужеземец не знаком с сетью рукавов, на которые де
лится Анадырь, то может и вовсе не найти этого местечка. Жители 
всех четырёх селений занимаются летом рыбной ловлей и охотой 
за дикими оленями, которые огромными стадами ежегодно пере
ходят через реку. Зимой почти все обитатели этого местечка разъез
жаются, посещая для торговли кочующих чукчей, отправляясь 
с товарами на ежегодную большую ярмарку в Колымск и нани
маясь в услужение к русским купцам из Гижигинска.

Берег Анадыря вблизи поселения и на семьдесят миль выше 
него покрыт густыми лесами, деревья которых достигают от восем
надцати до двадцати четырёх фут в объёме, хотя и находятся под 
шестьдесят шестым градусом северной широты. Климат очень 
суров. Метеорологическия наблюдения, сделанныя нами в Мар
кове в феврале 1867 г., показали, что в продолжение шестнадцати 
дней этого месяца термометр показывал минус сорок, восемь дней — 
более пятидесяти градусов мороза, пять дней — более шестидеся
ти и один раз — шестьдесят восемь градусов. Более низкой тем
пературы мы не испытали в Сибири. Переход от сильнаго 
холода к сравнительно тёплой погоде бывает иногда очень резок. 
18 февраля в девять часов утра термометр показывал пятьдесят 
два градуса мороза, а через двадцать семь часов он поднялся на 
семьдесят три градуса и показывал плюс двадцать один. 21 февраля

161



он показывал плюс три, а 22-го — минус сорок девять. Такая же 
быстрая перемена бывает и в обратном отношении. Несмотря, 
впрочем, на климат, Анадырск так же удобен для жилья, как 
и девять десятых русских поселений в Северо-Восточной Сибири. 
Мы одинаково наслаждались в нём различными удовольствиями 
жизни зимою 1866 г., как и в других сибирских местностях.

Следующий за нашим приездом день мы отдыхали и старались 
придать себе самый приличный вид с помощью тех небольших 
средств, которыя нашли в наших чемоданах из тюленьей кожи.

В четверг, 25 декабря, у русских праздновался день Рождества 
Христова. Мы все встали за четыре часа до разсвета, чтобы при
сутствовать при раннем богослужении в церкви. Все в доме были 
на ногах, огонь ярко горел в очаге, восковыя свечи были зажжены 
перед образами и киотами в нашей комнате, и воздух был напол
нен запахом ладана. На дворе было совершенно темно. Плеяды 
стояли низко на западе, большое созвездие Ориона начало закаты
ваться, и слабое северное сияние блестело над верхушкою деревьев 
на севере селения. Из каждой трубы поднимались клубы дыма 
и искр. Это доказывало, что все жители уже встали. Мы поспеш
но отправились к бревенчатой церкви, но служба уже началась, 
когда мы пришли. Мы молча заняли места в толпе богомольцев. 
Стены здания были украшены изображениями патриархов и святых, 
перед которыми горели большия восковыя свечи, перевитыя спи
ралью золотыми полосками. Облака синеватаго, благоухающаго 
дыма поднимались к потолку от кадил, и густыя ноты священника 
в блестящем облачении составляли странный контраст с высоким 
сопрано, поющим на клиросе.

Богослужение православной церкви производит более сильное 
впечатление, чем католической, но так как оно совершается на древ
нем славянском языке, то для нас, американцев, оно почти непонят
но. Но самое лучшее во всём богослужении православной церкви — 
это пение. Его нельзя слушать без волнения даже и в маленькой 
бревенчатой часовне далекой Сибири, оно дышет глубокой набожно
стью. Я часто простаивал службы, продолжающияся два или три 
часа, чтобы слышать пение нескольких псалмов и молитв. Молящие
ся стоят всё время в продолжение самых долгих служб и, кажется, 
вполне погружены в свою молитву. Все крестятся и постоянно на
клоняются в ответ на слова священника и часто кладут земные 
поклоны. Вид такой усердной, сосредоточенной молитвы невольно 
умиляет посторонняго зрителя, будь то христианин другого вероис
поведания или магометанин, или даже, пожалуй, язычник.
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По окончании утренняго рождественскаго богослужения на 
клиросе раздаётся ликующий гимн, выражающий радость анге
лов при рождении Спасителя, и среди нестройнаго трезвона коло
колов, висевших на маленькой колокольне у дверей, мы вышли 
с Доддом из церкви и возвратились домой пить чай. Едва я успел 
только допить последнюю чашку и докурить папироску, как дверь 
внезапно отворилась и с полдюжины людей с серьёзными и без- 
страстными лицами вошли вереницей, остановились за несколь
ко шагов до иконы в углу, перекрестились все за раз и запели 
чудную трогательную молитву, начинающуюся словами: «Христос 
рождается». Не ожидая услышать рождественские гимны в ма
леньком сибирском поселении у Полярнаго круга, я стоял совер
шенно поражённый и смотрел с удивлением сначала на Додда, 
чтобы угадать его мысли насчёт этого, а потом и на певших. Эти 
последние, увлечённые своим пением, кажется, и не замечали наше
го присутствия. Только по окончании гимна обратились они к нам, 
поздоровались и поздравили с праздником Рождества Христова. 
Додд дал каждому по несколько копеек, певчие же, пожелав весё
лых праздников, долгой жизни и счастия «нашим превосходи
тельствам» пошли далее, посетить остальные дома в селении. Одна 
толпа певцов следовала за другой, пока, наконец, вся молодёжь 
города не перебывала у нас и не получила на праздник по мелкой 
монете. Некоторые из маленьких мальчиков, более заинтере
сованные приобретением денег, чем торжественностью события, 
портили всё впечатление, оканчивая свой гимн словами «Христос 
родился! Дайте мне денег!» Но большая часть из них вела себя 
очень прилично. Мы остались очень довольны таким прекрас
ным обычаем.

Когда солнце взошло, все восковыя свечи были погашены, народ 
нарядился в свои лучшия одежды, и всё поселение предалось ни
чем не стеснённым увеселениям большого праздника. Колокола 
без умолку звонили на церковной колокольне, сани, запряжённыя 
собаками и наполненным девушками, неслись по улицам, опроки
дываясь в снежных сугробах, и затем мчались вниз по холмам сре
ди криков и смеха. Женщины в пёстрых ситцевых платьях, повя
занным пунцовыми шёлковыми платками, ходили из дома в дом 
с поздравительными визитами и с разговорами о прибытии знаме
нитых американских офицеров. Толпы мужчин играли в мяч на 
снеге, и всё поселение представляло оживлённый и весёлый вид.

Вечером на третий день Рождества священник сделал в честь 
нас большой вечер, на который были приглашены жители всех
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четырёх селений и к которому были сделаны самыя тщательный 
приготовления. <...> Перегородка в нашем доме была вынесена, 
ковры сняты, комната ярко освещена свечами, прилепленными 
к стене, а вокруг трёх сторон комнаты поставлены деревянныя ска
мьи для дам. Около пяти часов любители удовольствий начали 
собираться. Это было немного рано для бала, но уже много време
ни прошло после того, как смерклось. Вскоре гостей собралось 
около сорока человек, все мужчины были одеты в тяжёлыя мехо- 
выя куклянки, меховые панталоны и сапоги, а дамы — в прозрач
ным белыя кисейныя или ситцевыя платья. Костюмы обоих по
лов были не слишком соответственны, так как одне по своей лёгко
сти и воздушности оделись для африканскаго лета, а другие — для 
полярной экспедиции, отыскивающей сэра Джона Франклина. 
Общий эффект, впрочем, был довольно живописен. Оркестр состоял 
из двух грубо сделанных скрипок, двух балалаек, или треугольных 
туземных гитар с двумя струнами, и большого гребня с листом 
бумаги — инструмента, хорошо известнаго всем мальчикам.

Любопытствуя посмотреть, как дело такого рода будет ведено 
по правилам сибирскаго этикета, я спокойно уселся в угол и начал 
свои наблюдения. Дамы тотчас же по приезде садились торже
ственно в ряд на деревянныя скамьи у одной стены комнаты, а муж
чины густой толпой стояли у другой. Все были необыкновенно 
воздержаны. Никто не улыбался, никто не говорил ни слова; мол
чание нарушалось только случайно пискливым аккордом разби
той скрипки в оркестре или меланхолическим «тут-тут», когда 
один из музыкантов вздумывал настраивать свой гребень. Если 
только в этом и заключалось всё увеселение, то я не видал в нём 
ничего неприличнаго для воскресенья. Оно походило, скорее, на 
похороны. Я мало знал ещё, какая способность возбуждения заклю
чалась под скромной наружностью этих туземцев. Через несколько 
минут маленькое движение у двери возвестило о появлении угоще
ния, и молодой чуванец поднёс мне большую деревянную чашку, 
содержащую около четырёх гарнцев сырой замороженной брусни
ки. Неужели предполагали, что я могу съесть четыре гарнца сырой 
брусники! Я взял ложки две и посмотрел на Додда за дальнейшими 
инструкциями. Он сделал мне знак, чтобы я передал её далее. Эта 
брусника походила вкусом на кисловатыя градины, причинила 
мне только зубную боль, и я был очень рад избавиться от нея.

Следующее угощение состояло из другой деревянной чашки, 
наполненной, как мне показалось, белыми сосновыми стружками, 
и я взглянул на них, исполненный удивления. Замороженная брус
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ника и сосновыя стружки были самым необыкновенным угощением, 
которое я когда-либо видел, даже и в Сибири, но я хвастался своей 
способностью есть почти всё, и если туземцы могли питаться брус
никой и стружками — я не должен был уступать им. Что я при
нял за сосновыя стружки, оказалось при ближайшем изследова- 
нии наскобленной сырой мёрзлой рыбой, любимым лакомством 
сибиряков, которое впоследствии я встречал очень часто под назва
нием струганины. Мне удалось справиться и с этими рыбными 
стружками без иных, серьёзных результатов, кроме усиления зуб
ной боли. За ними следовали белый хлеб с маслом, пироги с брус
никой и чай, которым и закончился ужин.

Тогда мы были уже совершенно приготовлены к началу удоволь
ствия. После нескольких подготовительных пиликаний и настра
иваний музыкальных инструментов оркестр разразился оживлён
ным русским народным танцем. Музыканты усердно били такт 
головой и правой ногой, человек с гребнем покраснел, как рак, от 
усиленной натуги, и всё собрание начало петь. Через минуту один 
из мужчин в платье из пятнистой оленьей шкуры и в лосиных 
панталонах выскочил на середину комнаты и низко поклонился 
одной даме, сидевшей на конце скамьи. Дама встала с грациоз
ным поклоном, и оба начали род полупляски-полупантомимы по 
комнате, приближаясь и удаляясь в такт музыке и быстро поверты
ваясь. Мужчина, по-видимому, ухаживал за дамой, а дама оттал
кивала все его любезности, отворачиваясь от него и закрывая себе 
лицо платком. После нескольких минут таких немых движений 
дама удалилась и другая заняла ея место. Музыка удвоила такт, 
танцующие пустились в бешеную пляску, и резкия возбуждаю- 
щия восклицания: «Ах! Ах! Валяй! Не отставай!» — раздавались 
со всех концов комнаты вместе с оглушающей музыкой гребня 
и топаньем полсотни ног на деревянном полу. Кровь закипела 
в моих жилах — так заразительно было это общее возбуждение!

Вдруг пляшущий бросился на землю к ногам своей дамы и начал 
вприсядку плясать вокруг неё, напоминая мне в эту минуту своей 
фигурой хромую огромную стрекозу. Этот неожиданный посту
пок привёл всё общество в дикий восторг, крики песни заглуши
ли все музыкальные инструменты, исключая гребня, который про
должал трубить подобно шотландской волынке при ея последней 
агонии. Такого пения, такой пляски, такого возбуждения я ни
когда ещё не видал. Оно разом уничтожило всё моё самооблада
ние. Наконец танцор, проплясав по очереди со всеми дамами в ком
нате, остановился, по-видимому, истощённый, чему я вполне верю.
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Пот градом катился по его лицу, и он отправился за мороженой 
брусникой, чтобы освежиться после этой усиленной гимнастики. 
За этой пляской, называемой «русская», последовала другая, изве
стная под именем «казачка», в которой Додд, к великому моему 
удивлению, не замедлил принять участие. Я чувствовал себя спо
собным на каждый танец, на который способен был Додд, поэтому, 
пригласив даму в ситцевом платье, с красными и голубыми цве
тами, я занял место в ряду танцующих.

Восторг был неописанный, когда оба американца начали быстро 
кружиться по комнате. Музыканты приложили всё своё старание, 
чтобы играть быстрее, человек с гребнем закашлялся и должен 
был прекратить свою игру, но правильное притоптывание пятиде
сяти или шестидесяти ног указывали такт музыке вместе с одобряю
щими крикам: «Валяй, американцы! Эх, эх, эх!» — и шумным пе
нием всей толпы. Верх возбуждения, до котораго туземцы доводят 
себя в продолжение этой пляски, почти невероятен и производит 
сильное впечатление даже и на иностранца. Если бы я был в пол
ном разсудке в эту минуту, а не под влиянием неестественнаго 
энтузиазма, я никогда не решился бы ни танцовать «казачка», ни 
выставлять себя в смешном виде. В Сибири считается большим 
нарушением этикета, если вы, пустившись раз танцовать, не про
танцуете, или, по крайней мере, не предложите протанцовать со 
всеми дамами в обществе. Если их очень много, то такое удоволь
ствие становится крайне утомительным. Исполнивши этот обычай, 
мы с Доддом бросились вон из комнаты, сели на скамью, сделан
ную из снега, и съели по гарнцу замороженной рыбы и бруснич
ных градин. Весь наш организм таял, кажется, от страшнаго жара.

Как доказательство того уважения, которым американцы 
пользуются в Анадырске, я разскажу следующий маленький слу
чай. Танцуя «казачка», я нечаянно наступил своими тяжёлыми 
сапогами на ногу одного русскаго крестьянина. По выражению 
его лица я заметил, что причинил ему сильную боль. По оконча
нии пляски я отправился к нему извиняться, взяв Додда, как пе
реводчика. Но он прервал меня кучей поклонов, уверяя, что ему 
вовсе не было больно. Только того недоставало, чтобы он сказал, 
что американец сделал ему большую честь, наступив на ногу! 
Никогда до сих пор я не сознавал того славнаго и завиднаго поло
жения, которым пользовался, как уроженец Америки, к которой 
все относились с таким уважением.

Танцы, прерываемые оригинальными туземными играми и час
тыми угощениями в виде замороженной брусники, продолжались
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до двух часов, то есть девять часов сряду. Я описал слишком под
робно этот танцевальный вечер, потому что в этом состоит глав
ное развлечение полуобразованных жителей всех русских посе
лений в Сибири. Это доказывает лучше, чем что другое, беззабот
ный, весёлый нрав этого народа Крайняго Севера.

В продолжение всех святок всё поселение занималось только 
визитами, приглашениями на чай, плясками, катаньем на санях 
и игрою в мяч. Каждый вечер от Рождества до Новаго года толпы 
наряженных в самые фантастические костюмы обходили с музы
кой все дома в селении и угощали хозяев песнями и танцами. 
Жители этих маленьких поселений в Северо-Восточной Сибири — 
самый беззаботный, добросердечный и гостериимный народ во всём 
мире. Эти качества проявляются всюду в их общественной жиз
ни. Вы не встретите ни церемонии, ни напыщенности, ни жела
ний выставиться ни в одном классе общества. Все смешаны вместе, 
все обращаются друг с другом с самой радушной откровенностью, 
мужчины часто целуются при встрече и прощании, как братья. 
Их уединение от остального мира, кажется, связало их узами вза
имной симпатии и солидарности и изгнало из их сердец всякое 
чувство зависти и мелочного эгоизма.

Во всё время нашего пребывания у священника с нами обра
щались с большим вниманием и полным уважением. Маленький 
запас роскоши священника, как-то мука, сахар и масло щедро 
тратился для нашего стола. Он был рад делить с нами всё, что 
у него было, и никогда не делал даже намёка на какое-либо возна
граждение. Ему, кажется, и в голову не приходило, что он делает 
более того, чего требует простое гостеприимство. Словом, он совер
шенно не считал нас за посторонних людей, а обращался с нами 
как с близкими родными, приехавшими повидаться с ним изда
лека на самое короткое время.

Первые десять дней нашего пребывания в Анадырске навсегда 
останутся для нас самым приятным воспоминанием из всей нашей 
жизни в Сибири.

Глава 27
Некоторыя приключения во время розыска наших товарищей

Приехав в Анадырск, мы навели справки о партии американ
цев, которые, по слухам, высадились близ устья Анадыри, но мы 
не могли добиться более точных сведений, чем те, которыя уже 
нам сообщили. Кочующие чукчи принесли известие, что маленькая
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партия белых людей высадилась южнее Берингова пролива позд
ней осенью с «огненнаго корабля», то есть с парохода. Эти люди 
вырыли в земле род погреба, покрыли его ветвями и досками и та
ким образом остались на зимовку. Кто они были, зачем пришли 
и долго ли предполагали остаться — вот вопросы, которые волно
вали всё чукотское население и на которые никто не мог дать 
ответа. Их маленькая подземная хижина была совершенно зава
лена, по словам туземцев, снежными сугробами, и только странная 
железная труба, из которой выходили дым и искры, указывало 
то место, где жили белые люди. Эта странная железная труба, 
которая так поражала чукчей, была, конечно, ничто иное, как англий
ская печная труба. Такое сообщение подтверждало правдоподоб
ность разсказа. Ни один сибирский туземец не мог бы выдумать 
понятия о железной печной трубе — кто-нибудь из них должен 
был действительно видеть её. Один этот факт убедил нас, что амери
канцы жили где-нибудь на берегу моря. Вероятно, это партия 
изследователей, высаженная полковником Бёлькли для одинако
вой с нами цели.

Инструкции, данныя нам майором при отправлении из Гижи- 
гинска, не разсчитывали на такую случайность, как прибытие 
партии к Берингову проливу. В то время мы потеряли всякую 
надежду на такую помощь и думали изследовать страну только 
собственными силами. При нашем отъезде из Сан-Франциско 
главный инженер положительно сказал нам, что если он пошлёт 
партию людей к устью Анадыря, то никак не ранее начала осени 
и, кроме того, с большой китоловной лодкой, на которой они мог
ли бы подняться к поселению до наступления зимы. Поэтому, 
когда мы встретили в Гижигинске приезжих из Анадырска в конце 
ноября и узнали от них, что они ничего не слыхали об этой партии, 
то заключили, что полковник Бёлькли по каким-нибудь причи
нам отказался от своего первоначальнаго плана. Никто не пред
полагал, что он оставит горсть людей в пустынной местности на 
юге от Берингова пролива в начале полярной зимы без всяких 
средств к передвижению, без крова, окружённых дикими племе
нами необузданных туземцев и удалённых более чем на двести 
миль от ближайшаго цивилизованнаго человеческаго существа. 
Что должна была делать эта несчастная партия? Ей оставалось 
только жить в бездействии, пока она не умрёт с голода или не 
будет перебита туземцами, если же ей и удастся спастись, то это 
уже будет каким-то чудом. Таково было положение дел, когда мы 
с Доддом приехали в Анадырск. Нам приказано было оставить
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реку Анадырь неизследованною до следующаго года, но мы знали, 
что лишь только майор получит письма, бывшия у нас в руках 
в Шестакове, то узнает, что партия высажена на юге Берингова 
пролива. Он, наверно, пришлёт нам приказание через нарочнаго 
курьера отправиться разыскивать эту экспедицию и привести её 
в Анадырск, где она может быть нам полезна. Поэтому мы реши
лись предупредить эти распоряжения и взять на собственную 
ответственность розыски американской печной трубы.

Однако наше положение было одно из самых затруднительных. 
У нас не имелось средств верно определить ни наше собственное 
географическое положение, ни местонахождение американской 
партии. У нас не было инструментов для астрономических наблю
дений, мы не могли определить с точностью градусы широты и дол
готы того места, где находились, и не знали, в двухстах ли милях 
от нас Тихий океан или в пятистах. По отчёту лейтенанта Филиппеу- 
са, который изследовал часть Анадырской реки, поселение отстоя
ло на тысячу вёрст от Анадырской губы, между тем как по раз- 
счёту жителей Гижигинска оно находилось не более, как в четы
рёхстах верстах от него. Настоящее разстояние было для нас 
вопросом большой важности, потому что мы должны были взять 
с собою корм для собак на всю дорогу, а если нам предстояло 
путешествие в тысячу вёрст, то собаки, вероятно, перемёрли бы 
от истощения прежде, чем мы успеем вернуться. Кроме этого, если 
мы и достигнем Анадырской губы, то каким образом узнаем о место
пребывании американцев? И пока нам удастся встретить шайку 
чукчей, которые видели чужестранцев, придётся целый месяц 
блуждать по этим безплодным равнинам, не наткнувшись на печ
ную трубу, которая была единственным наружным признаком 
подземнаго жилища американцев. Это будет много труднее, чем, 
согласно пословице, найти иголку в стоге сена.

Когда мы сообщили обывателям Анадырска о нашем намере
нии отправиться к берегу Тихаго океана и стали приглашать охот
ников сопутствовать нам, то встретили самую сильную оппози
цию. Туземцы заявили в один голос, что такое путешествие не
возможно, что это неслыханная до сих пор вещь, что у низовьев 
Анадыря бывают страшныя бури, что местность у устья этой реки 
совершенно безлесна, что там всегда сильный холод и что мы неми
нуемо замёрзнем или умрём с голода и лишимся всех собак. Они 
приводили в пример лейтенанта Филиппеуса, который едва из
бегнул голодной смерти в этих местностях в 1860 г., хотя и отпра
вился туда весною, между тем как мы хотим ехать среди зимы,
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когда морозы и вьюги свирепствуют во всей своей силе. Словом, 
они объявили, что такое предприятие должно окончиться неми
нуемым несчастием. Наш казак Григорий, честный и заслуживаю
щий доверия старик, сопровождавший лейтенанта Филиппеуса 
и служивший ему переводчиком у чукчей в 1860 г., спускался 
уже по реке на полтораста миль зимою, а следовательно, был опыт
нее в этом деле, чем многие другие. Поэтому мы не обратили вни
мания на слова туземцев, а обсудили с ним этот вопрос. Казак 
сказал, что был близко от Анадырской губы и везде встречал доста
точно малорослой сосны по берегам, чтобы снабдить нас в избыт
ке лесом для костров, а местность была не хуже той, по которой 
мы ехали из Гижигинска в Анадырск. Он заявил о своей полной 
готовности предпринять это путешествие и поехать на собствен
ных собаках, куда мы только пожелаем.

Священник, который также путешествовал летом по реке, пола
гал, что эта поездка очень возможна и сказал, что сам сопутство
вал бы нам, если бы мог принести какую-нибудь пользу. Ободрён
ные этими уверениями, мы сообщили туземцам наше окончатель
ное решение, показали им письмо, привезённое от гижигинскаго 
исправника, дающее нам право требовать людей и саней для вся- 
каго рода услуг, и сказали им, что если они откажутся ехать с нами, 
то мы пошлём нарочнаго в Гижигинск объявить об их непослу
шании. Эта угроза и пример казака Григория, известнаго за сама- 
го опытнаго проводника от Охотскаго моря до Ледовитаго океана, 
произвели, наконец, желаемое действие.

Одиннадцать человек согласились сопутствовать нам, и мы 
начали тотчас запасать корм для собак и съестныя припасы для 
себя. До сих пор мы имели только самыя неопределённым сведе
ния о положении американской партии и решились подождать 
ещё несколько дней возвращения казака Кожевина, который по
ехал к кочующим чукчам. Священник был уверен, что казак при
везёт последния и самыя достоверным сведения, так как кочую
щие туземцы во всей стране знали о прибытии таинственных 
белых и могли приблизительно объяснить Кожевину место их 
нахождения.

В это время мы заботились о некоторых прибавках к нашим 
меховым костюмам, об изготовлении масок из беличьей шкуры, 
чтобы надевать их на лицо при слишком сильном морозе, и заса
дили всех женщин в поселении за работу большой палатки из 
шкур. В субботу, 20 января, Кожевин возвратился от чукчей, распо
ложившихся севернее Анадырска, и привёз, как и ожидали, более

170



подробный сведения о партии американцев, покинутой у Берин
гова пролива. Она состояла, по последним известиям, только из 
пяти человек, живущих на Анадыри на разстоянии одного дня 
путешествия от ея устья. Эти пять человек жили в подземной 
хижине, грубо построенной из сучьев и досок и совершенно по
гребённой под снегом. Говорили, что они в изобилии снабжены 
съестными припасами и у них много бочонков, содержащих, по 
предположению туземцев, водку, но, по всей вероятности, в этих 
бочонках была солонина, а не водка. Они разводили огонь самым 
необыкновенным способом, по словам чукчей, зажигая «чёрныя 
камни в железном ящике», между тем как весь дым таинственно 
выходил из наклонённой железной трубы, которая вертелась от 
ветра. В этом живом, но смешном описании, мы узнали, разумеется, 
печь, топящуюся каменным углём и трубу с коловратным движе
нием. Кожевину сказали также, что они имеют огромнаго чёрнаго 
ручного медведя, который бегает на свободе вокруг их жилища 
и который разогнал чукчей самым энергичным способом.

Когда я услыхал это, я не мог долее удержать торжествующаго 
крика. Партия состояла из наших старых товарищей из Сан-Фран
циско, а ручной чёрный медведь была ньюфаундленская собака 
Робинсона. Я её ласкал столько раз в Америке и между моими 
фотографическими карточками был даже снимок с нея. Она при
нимала далее участие в экспедиции. Теперь не могло быть более 
сомнения, что партия, погребённая под снегом в обширных степях 
на юге Берингова пролива, была давно ожидаемая партия изсле- 
дователей под начальством лейтенанта Макри. Наши сердца би
лись от волнения, когда мы думали, как изумятся наши старые 
друзья и товарищи, когда мы неожиданно явимся к ним в эту 
пустынную, Богом покинутую страну, за две тысячи миль от того 
места, где, по их разчётам, мы должны были высадиться. Такая 
встреча вознаградит нас сторицею за все трудности и неприятно
сти сибирской жизни.

Вскоре всё было готово к отъезду. Сани были нагружены на 
пять футов вышины съестными припасами для нас и для собак 
на тридцать дней. Наша палатка из шкур, которою мы должны 
были пользоваться во время слишком сильных холодов, оконче
на и уложена; мешки, верхняя обувь, маски, толстая одежда для 
спанья, лопаты, топоры, ножи и длинныя сибирския лыжи были 
распределены на каждыя сани. Всё, что мы только могли приду
мать с Доддом и Григорием, было сделано для обезпечения успе
ха экспедиции.
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В понедельник утром, 22 января, вся партия собралась перед 
домом священника. Для соблюдения экономии и из желания раз
делить участь наших людей, какая бы она ни была, Додд и я не 
сели в повозки, а сами стали управлять нашими нагруженными 
санями. Нам не хотелось, чтобы туземцы могли сказать, что мы 
заставляем их ехать, а сами избегаем свою долю трудов и опасностей. 
Всё население города — мужчины, женщины и дети — собрались 
смотреть на наш отъезд, а улица перед домом священника была 
переполнена толпой темнолицых мужчин в меховых одеждах, 
красных кушаках и больших лисьих капорах и встревоженных 
женщин, бегающих взад и вперёд и прощающимися с мужьями 
и братьями. У крыльца стояли одиннадцать узких длинных саней, 
нагруженных сушёной рыбой и увязанных жёлтой лосиной кожей 
и ремнями. Сто двадцать пять мохнатых волкообразных собак 
заглушали весь остальной шум громким нетерпеливым лаем.

Наши спутники вошли в дом священника, перекрестились и помо
лились перед образом Спасителя, что они всегда делали перед отъез
дом в долгий путь. Додд и я простились с добродушным священ
ником, на что он нам отвечал: «С Богом», что у русских заменяет 
«прощайте»; потом, вскочив в сани и пустив наших бешеных собак, 
мы понеслись из селения в облаках снега, блестевших, как алмаз
ный порошок, в красном свете солнца.

За двумя или тремя сотнями миль снежной пустыни мы пред
ставляли себя в своём воображении закоптелую печную трубу, под
нимающуюся из снежнаго сугроба — эту чашу Грааля, которую 
мы отыскивали, как странствующее рыцари полярнаго полюса.

Глава 28
Продолжение путешествия. Открытие партии

Я не стану распространяться о первой части нашего путешествия 
из Анадырска к берегу Тихаго океана. Это явилось бы только повто
рением того, что нам пришлось испытывать до сих пор. Езда по льду 
реки или по пустынной снежной степи, лагерныя стоянки ночью, 
несмотря ни на какую погоду — вот в чём состояла наша жизнь. 
Это скучное утомительное однообразие смягчилось только радост
ным ожиданием встречи с нашими друзьями-изгнанниками и пол
ным сознанием, что мы направлялись в такую страну, куда до нас 
никогда ещё не вступала нога цивилизованнаго человека.

С каждым днём ольховые кусты по берегу реки становились 
всё ниже и реже, а обширная степь, по которой протекала река,
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всё пустыннее, чем ближе мы подходили к морю. Наконец мы 
оставили за собой последний признак растительности. На деся
тый день путешествие началось по равнинам, совершенно ли
шённым всякой жизни. Оне простирались безграничным белым 
ковром и сливались с далёким горизонтом. Река достигала здесь 
мили ширины. Не без опасения страшился я возможности быть 
застигнутым вьюгой в такой местности. По приблизительному 
разсчёту, мы сделали, выехав из Анадырска, около двухсот вёрст, 
но насколько мы подвинулись к морскому берегу, мы никак не 
могли узнать.

Погода в продолжение этой недели вообще была ясная и не 
очень холодная, но в ночь на 1 февраля термометр понизился до 
минус тридцати пяти, а нам удалось найти только маленький зе
лёный кустарник, достаточный лишь для того, чтобы вскипятить 
чай. В нескольких местах мы раскапывали снег, ища леса, но не 
находили ничего, кроме мха и нескольких кустов брусники, кото
рые не годились для костра. Утомлённые и измученные длин
ным дневным путешествием, а более всего безполезным копанием 
снега, думая найти под ним какую-либо растительность, удобную 
для того, чтобы развести костёр, мы возвратились с Доддом в стан, 
бросились на медвежьи шкуры и стали пить чай. Едва Додд под
нёс чашку к губам, как странное выражение его лица поразило 
меня. Он будто заметил какой-то особенный вкус в чае. Только 
что я хотел спросить его о причине, как он воскликнул с особен
ным удивлением и нескрываемою радостью:

— Вода прилива! Чай солёный!
Полагая, что соль могла случайно попасть в чай, я послал людей 

вниз по реке за чистым льдом, и мы старательно распустили его. 
Не было ни малейшаго сомнения, что в воде был солёный вкус. 
Мы достигли Тихаго океана, он был недалёк. Ещё день — и мы 
достигнем жилища американской партии или устья реки. По всей 
вероятности, мы не встретим более леса. Желая воспользоваться 
ясной погодой, мы поспешили заснуть, чтобы шесть часов спустя 
отправиться далее в самую полночь при свете полной луны.

На одиннадцатый день после отъезда из Анадырска, по окон
чании тех долгих сумерек, которыя следуют за полярным днём, 
наши одиннадцать саней подъехали к тому месту, где, по словам 
чукчей, мы ожидали найти партию американцев. Ночь была ясная, 
тихая и очень холодная. Термометр при закате солнца показы
вал сорок четыре градуса ниже нуля и быстро понизился до 
минус пятидесяти, а розовый свет на западе становился всё слабее
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и слабее, и, наконец, темнота распространилась по всей обшир
ной степи. <...>

Все мы страшно страдали от холода, а меховые кукули и переда 
наших одежд превратились в массы белаго инея, образовавшаго- 
ся от дыхания. Я, надев на себя две тяжёлыя куклянки из оленьей 
шкуры, весящия вместе около тридцати фунтов, подпоясал их туго 
поясом, надел их толстые меховые капоры себе на голову и по
крыл лицо беличьей маской, но, несмотря на всё это, я предохра
нял себя от холода только тем, что бежал возле саней. Додд ниче
го не говорил, но, по-видимому, приуныл и почти замёрз, между 
тем как туземцы молча сидели на своих санях, как будто ничего 
больше не ждали и ни на что не надеялись. Только Григорий и один 
старый чукча, служивший нам проводником, выказывали некото
рую энергию и, по-видимому, надеялись напасть на следы партии 
американцев. Они ехали вперёд, разрывая всюду снег, чтобы найти 
хоть топливо, разглядывая внимательно берега реки и сворачивая, 
по временам, в снежную равнину на север. Наконец Додд, не сказав 
мне ни слова, отдал свою остроконечную палку одному из туземцев, 
спрятал голову и руки в своё меховое платье и лёг в сани, собираясь 
спать, несмотря на мои предостережения и не обращая внимания на 
все мои вопросы. Он, очевидно, начинал коченеть от холода, от кото- 
раго не сберегли его и самыя тёплыя одежды.

Он, конечно, не проживёт ночи, если его не поднять тотчас же. 
Кто знает, проживёт ли он и два часа. Его отчаянное положение 
привело меня в уныние. Истощённый постоянными усилиями со
греться, я потерял, наконец, всякую надежду, и хотя неохотно, но 
согласился отказаться от поисков и расположиться на ночлег. 
Я надеялся возвратить Додда к жизни, остановившись, где мы те
перь находились, разломив одни сани на дрова и напоив его чаем. 
Ехать же далее на восток и рисковать жизнью всех без всякой 
видимой надежды на то, что нам удастся найти партию американ
цев или отыскать хотя несколько кустарников, чтобы развести огонь, 
было совершенно безполезно. Только что я дал приказание бли
жайшим ко мне туземцам остановиться, как мне показалось, что 
вдали раздался слабый крик. Вся кровь в моих жилах внезапно 
прилила к сердцу, я сбросил меховой капор и стал прислушивать
ся. Снова слабый, долгий крик долетел до меня по тихому воздуху 
с передовых саней. Мои собаки навострили уши при этом звуке, 
рванулись вперёд и через минуту я подъехал к кучке наших людей, 
собравшихся вокруг какого-то предмета, похожаго на опрокину
тую китоловную лодку, занесённую снегом на берегу реки.
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След на песке не был более изумителен для Робинзона Крузо, 
чем эта повреждённая погодой покинутая лодка для нас, так как 
она ясно свидетельствовала, что где-то вблизи должен был находить
ся приют. Один из возниц несколько минут тому назад наехал на 
какой-то тёмный, твёрдый предмет в снегу, который он принял сна
чала за бревно, выброшенное морем, но при ближайшем осмотре 
оказалось, что это была американская китоловная лодка. Если когда- 
нибудь мы благодарили Бога со всей искренностью нашего сердца, 
то это было в эту минуту. Очистив рукавицей длинную бахрому 
инея, висевшую на моих веках, я стал поспешно искать вокруг 
признака дома, но Григорий был быстрее меня, и радостный крик 
объявил о новом открытии. Я дал собакам волю итти, куда им 
вздумается, бросил остроконечную палку и побежал по направле
нию к звуку. Через минуту я увидал Григория и стараго чукчу, 
стоящих возле низкаго снежнаго вала в ста аршинах от речнаго 
берега и разглядывающих какой-то тёмный предмет, который тор
чал на его гладкой, белой поверхности. Это была давно жданная, 
давно искомая печная труба! Анадырская партия была найдена!

Неожиданное открытие этих соотечественников поздней ночью, 
когда мы уже потеряли всякую надежду на приют и почти на 
жизнь, было настоящим посланием Господним для нашего упав- 
шаго духа, и в сильном волнении я положительно не сознавал, что 
делал. Помню, что я быстро ходил взад и вперёд перед снежным 
сугробом, повторяя на каждом шагу вполголоса: «Слава Богу! Слава 
Богу!» Я сознавал в эту минуту только один важный факт, что 
нам не угрожало более никакой опасности. Додд, очнувшийся из 
своей летаргии от сильнаго волнения, причинённаго нашим откры
тием, заметил теперь, что нужно было бы постараться найти вход 
в жилище и войти в него как можно скорее, так как он умирал от 
холода и истощения. В одиноком снежном сугробе перед нами не 
видно было признака жизни, обитатели его, если они и были, вероят
но, спали. Не видя нигде двери, я взошёл на сугроб и крикнул 
через трубу громовым голосом. Удивлённый голос из-под моих 
ног спросил:

— Кто там?
— Придите и посмотрите! Где дверь?
Мой голос, выходящий из печи, изумил американцев, так как 

им ещё не приходилось испытывать подобнаго явления, но они 
разсудили очень правильно, что печь, способная среди ночи зада
вать вопросы на чистом английском языке, имеет полное право 
на ответ. И они сказали, запинаясь и полуиспуганно, что дверь
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была в юго-восточном углу, что, впрочем, нисколько нас не подвину
ло вперёд. Во-первых, мы не знали, где был юго-восток, а во-вторых, 
трудно было найти угол в снежном сугробе. Я оглядывался во все 
стороны в надежде увидеть где-нибудь вход. Обитатели выкопали 
глубокий ров около тридцати футов длины вместо входа и покры
ли его жердями и оленьими шкурами, чтобы предохранить от 
снега. Ступая неосторожно по этой непрочной крыше, я прова
лился именно в ту самую минуту, когда один из потревоженных 
нами людей выходил в одном белье, держа высоко над головой 
свечу, и вглядывался в темноту туннеля, чтобы разсмотреть ново
прибывших. Моё внезапное падение через крышу в таком имен
но виде, в каком я был, конечно, не могло успокоить нервы испу
ганных подземных обитателей.

На мне были надеты две тяжёлыя куклянки, придававшия 
моей фигуре гигантския размеры, два толстых кукуля из оленьей 
шкуры с обледенелой бахромой из чёрнаго медведя. Беличья 
маска, превратившаяся в ледяной лист, закрывала мне лицо, 
и только глаза, выглядывавшие из-под этой всклокоченной массы 
мёрзлых волос, показывали, что все эти звериныя шкуры заклю
чали в себе человеческое существо. Встретивший меня америка
нец отступил испуганно несколько шагов назад и едва удержал 
свечу в руках. Я явился в таком сомнительном виде, что он имел 
бы право спросить: «С хорошими или дурными намерениями 
вы приходите?»

Когда же я узнал его и обратился к нему снова по-английски, 
он остолбенел. Тогда я снял маску, меховое платье и назвался. 
Не может быть радости более той, которую я ощутил в этом малень
ком погребе, узнав в партии изгнанников двух из моих товари
щей и друзей, с которыми я простился восемь месяцев тому назад, 
когда «Ольга» поднимала паруса в Голден Гэте в Сан-Франциско. 
Пожимая при прощании руки Гардеру и Робинсону, я не думал 
тогда, что мне придётся встретиться с ними ночью в маленьком 
засыпанном снегом погребе на большой пустынной степи у низо
вьев Анадыри. Лишь только мы разделись и уселись у яркаго 
костра, как тотчас же внезапный переход от страданий, утомле
ния и страха в течение целых суток дал себя почувствовать. Наши 
напряжённые нервы не выдержали, и через десять минут я едва 
мог поднести чашку кофе к губам. Стыдясь такой женской слабо
сти, я старался скрыть её от своих соотечественников, и полагаю, 
что они не знают до сих пор, что Додд и я едва не упали в обморок 
несколько раз в продолжение первых двадцати минут вследствие
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резкаго перехода от пятидесятиградуснаго мороза к теплу и нервнаго 
напряжения, причинённаго недостатком сна и тревожным состоя
нием. Мы чувствовали непреодолимую потребность подкрепить
ся каким-нибудь сильным возбудительным средством и попроси
ли водки, но у них не оказалось никакого спиртного напитка. Эта 
слабость, впрочем, скоро прошла. Мы принялись разсказывать друг 
другу наши взаимныя приключения, между тем как наши спут
ники прижались кучкой к другому углу маленькой хижины и под
крепляли свои силы горячим чаем.

Партия американцев, которую мы нашли таким образом погре
бённою под снегом в трёхстах верстах с лишком от Анадырска, 
была привезена сюда на одном из кораблей компании ещё в сен
тябре. Они намеревались подняться по реке на китоловной лодке 
до какого-нибудь поселения и потом постараться открыть сооб
щение с нами, но зима пришла так внезапно, и река замёрзла так 
неожиданно, что этот план не мог быть осуществлён. Не имея 
других средств к передвижению, кроме лодки, им оставалось только 
построить себе жилище и зазимовать здесь со слабой надеждой, 
что в начале весны майор Абаза пришлёт им на выручку небольшую 
партию людей. Они выстроили себе род подземной норы с помо
щью кустарника, леса, выброшеннаго морем, и нескольких досок, 
привезённых на корабле. Так они жили вот уже пять месяцев 
при свете ночника, не видя ни одного цивилизованнаго челове- 
ческаго существа.

Кочующие чукчи вскоре открыли их убежище и часто посе
щали их на оленях, привозя им свежаго мяса и ворвани, которую 
они употребляли вместо ламповаго масла. Но эти туземцы по 
предразсудку, о котором я уже упоминал выше, ни за что не хоте
ли продать им живого оленя, так что все старания достать сред
ства к переезду отсюда были тщетны. Вначале партия состояла 
из пяти человек — Макри, Арнольда, Робинсона, Гардера и Смита, 
но Макри и Арнольд за три недели до нашего прибытия отправи
лись на удачу с большой шайкой кочующих чукчей искать какого- 
нибудь русскаго поселения. С этого времени ничего не было о них 
слышно, а Робинзон, Гардер и Смит жили совершенно одни.

Вот в каком положении была пария американцев, когда мы её 
отыскали. Конечно, ничего не оставалось более делать, как свезти 
этих людей и всю их кладь обратно в Анадырск, где, вероятно, 
Макри и Арнольд уже ждали нашего прибытия. Я знал, что чук
чи приходили в Анадырск каждую зиму для торговли и, вероят
но, привезли с собою обоих американцев.
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После трёхдневнаго отдыха, в продолжении котораго нам удалось 
исправить некоторый из наших попорченных вещей, мы отпра
вились в обратный путь вместе с нашими новыми товарищами 
и 6 февраля благополучно возвратились в Анадырск.

Глава 29
Сибирские племена и их особенности. Понятие о чтении

и искусствах

Когда мы вернулись обратно в поселение, то все его жители 
высыпали к нам навстречу, но между ними мы не увидали знакомых 
лиц Макри и Арнольда. Много шаек чукчей приезжали в поселе
ние с низовьев Анадыри, но никто не слыхал ничего о двух аме
риканцах. Полтора месяца прошло с тех пор, как они оставили 
свою стоянку на реке под снежным сугробом, и если они не умер
ли или их не убили, то они должны были бы уже давно приехать. 
Я хотел, было, послать партию разыскивать их, но не имел ни 
малейшаго понятия о направлении, по которому они отправились, 
ни о намерениях туземцев, уведших их с собою. И искать шайку 
кочующих чукчей на этих обширных степях было бы также безпо- 
лезно, как отыскивать пропавший корабль среди Тихаго океана, 
и ещё гораздо опаснее.

Нам оставалось только ждать и надеяться. Первую неделю после 
нашего возвращения мы употребили на отдых, составление журна
ла и на приготовление отчёта о наших изследованиях для отправ
ки его с нарочным к майору. В это время много диких кочующих 
туземцев-чукчей, ламутов и коряков приходили в поселение менять 
свои звериныя шкуры и моржовые клыки на табак. Это был для 
нас прекрасный случай изучить их различные нравы и образ жизни. 
Кочующие чукчи, посещавшие нас чаще всех, составляли, очевидно, 
самое могущественное племя Северо-Восточной Сибири и произво
дили на нас благоприятное впечатление своей наружностью и обра
щением. Кроме одежды они мало чем отличаются от северо-аме
риканских индейцев — многие из них представляют прекрасные, 
могучие образцы первобытнаго человечества. В главных чертах 
они не многим отличаются от кочующих коряков, обычаи, верова
ния и образ жизни которых я уже описывал.

Другой народец, ламуты, напротив, принадлежат к совершенно 
отдельному племени. Они имеют сходство с чукчами только по 
своему кочевому образу жизни. Все туземцы Северо-Восточной 
Сибири, исключая камчадалов, чуванцев и юкагиров, частью уже
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обрусевших, принадлежат к одному из трёх великих племён. Пер
вое из них, которое можно назвать индейским племенем, к кото
рому принадлежат кочующие и оседлые чукчи и коряки, занимает 
часть Сибири, лежащую между шестнадцатым меридианом вос
точной долготы и Беринговым проливом. Это единственное пле
мя, которое с успехом сопротивлялось вторжению русских. Оно 
состоит, без сомнения, из самых храбрых независимых дикарей 
всей Сибири. Я не думаю, чтобы это племя заключало в себе те
перь более шести или восьми тысяч душ, хотя русские и насчиты
вают их значительно более.

Ко второму племени принадлежат все туземцы китайскаго 
происхождения, как-то тунгузы, ламуты, манжуры и гиляки на 
Амуре. Оно одно занимает большее пространство земли, чем оба 
другия племени, вместе взятыя, так как представители его встре
чаются на западе до Енисея и на востоке до Анадырска, то есть до 
шестьдесят девятого градуса восточной долготы. Единственным 
ветви этого племени, с которыми мне удалось познакомиться, — 
это ламуты и тунгузы. Они очень похожи друг на друга. Как 
ламуты, так и тунгузы отличаются стройным телосложением, пря
мыми чёрными волосами, тёмно-оливковым цветом кожи, более 
или менее узкими, косо прорезанными глазами и без бороды. Они 
столько же походят на чукчу или на коряка, сколько китаец по
ходит на каманча или на сиу. Их одежда крайне своеобразная. 
Она состоит из мехового капора, узких меховых панталон, корот
ких оленьих сапог, меховых фартуков, сделанных из мягкой ло
синой кожи, старательно украшенных бусами и кусочками ме
талла, именно таких, какия носят масоны, и верхняго платья нео- 
быкновеннаго покроя из оленьей кожи, похожаго на покрой 
европейскаго и отделаннаго длинными шнурками из окрашен
ной оленьей шерсти вроде шинели. Это производит на вас такое 
впечатление, точно на них надет какой-то мундир. Мужчины 
и женщины очень походят друг на друга наружностью и одеж
дой, так что иностранцу трудно бывает их различить с перваго 
раза. Подобно чукчам и корякам, они — кочующее племя, владею
щее оленями, но образом жизни они несколько различаются от 
первых. Их палатки меньше и иначе построены, они не переносят 
с собою палаточные шесты, как чукчи, но оставляют их на том 
месте, где стояли лагерем, а срезывают себе новые или пользуют
ся теми, которые были оставлены другими шайками. Таким обра
зом, шесты палаток служат им придорожными знаками. Немно
гие только из тунгузов и ламутов владеют большими стадами
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оленей. Стадо в двести или триста голов считается уже очень 
многочисленным, а на человека, обладающаго им, смотрят, как у нас 
на миллионера. Стада, подобным корякским в Северной Камчат
ке, заключающая от пяти до десяти тысяч голов, никогда не встре
чаются на западе от Гижигинска.

Тунгузы, несмотря на это, извлекают более выгод из своих оле
ней, чем коряки. Так, например, эти последние очень редко ездят 
верхом или навьючивают на них свои пожитки, между тем, как 
у тунгузов это самая обыкновенная вещь. Тунгузы кроткаго и ти- 
хаго нрава, легко управляемы и скоро подпадают под посторон
нее влияние. Они заняли такое большое пространство земли, скорее, 
вследствие уступчивости других племён, чем по своим завоева
тельным наклонностям. Их первоначальная религия была шама
низм, но теперь они все почти исповедуют православную веру 
и получают при крещении христианския имена. Они признают 
верховную власть царя и платят ежегодную дань мехами. Почти 
все беличьи шкуры, появляющаяся на европейском рынке, поку
паются русскими торговцами у тунгузов, кочующих близ Охотска- 
го моря. Когда я оставил Охотск в конце 1867 г., в руках одного 
русскаго купца было более семидесяти тысяч беличьих шкурок, 
а это ещё малая часть всего количества, привезённаго тунгузами 
в продолжение лета.

Ламуты, более всего родственные тунгузам, не так многочис
ленны, но они много походят на них своими нравами и образом 
жизни. В продолжение двух лет моего постояннаго странствования 
по Северо-Восточной Сибири я встретил не более трёх или четы
рёх шаек ламутов.

К третьему племени принадлежат одни только якуты. Они 
турецкаго происхождения и преимущественно живут по Лене, от 
ея верховьев и до самаго Ледовитаго океана. Их происхождение 
не известно в точности, но говорят, что их язык до такой степени 
похож на турецкий или на новоосманский, что нисший класс 
жителей Константинополя мог бы довольно хорошо объясняться 
с якутом, приехавшим с Лены. Жаль, что, живя в Сибири, я не 
занялся настолько сравнительной филологией, чтобы составить 
словарь и грамматику якутскаго языка. Я имел на это прекрас
ный случай, но тогда я ещё не знал о его близком родстве с турец
ким и смотрел на него единственно, как на непонятный и труд
ный язык, свидетельствующий только о деятельном участии яку
тов в сооружении Вавилонской башни. Большая часть этого 
племени живёт непосредственно у Полярнаго круга и способна
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выносить самую низкую температуру с меньшими страданиями, 
чем другие уроженцы Сибири. Врангель называет их «железными 
людьми», и они вполне заслуживают это название.

В Якутске, где живёт их несколько тысяч, термометр в продол
жение трёх зимних месяцев показывает средним числом трид
цать семь градусов ниже нуля. Такой сильный холод, кажется, 
нисколько не безпокоит их. Мне случалось видеть при сорока
градусном морозе якутов в одной только рубашке и овчинном 
полушубке, стоящими спокойно на улице, разговаривающими 
и смеющимися, как в прекрасный летний день, когда воздух на
полнен ароматом цветов! Это самые бережливые и самые про
мышленные туземцы всей Северной Азии. В Сибири существует 
такого рода поверье, что если взять якута, раздеть его донага и оста
вить его среди большой пустынной степи, а потом вернуться на 
это самое место через год, то найдёшь его живущаго в большом, 
удобном доме, окруженнаго скирдами хлеба и стогами снега, владею- 
щаго табунами лошадей и стадами и наслаждающагося жизнью, 
как какой-нибудь патриарх. Они более или менее цивилизовались 
от сношений с русскими, усвоили русский образ жизни и право
славную веру. На Лене они возделывают рожь, косят сено, содер
жат стада рогатаго скота и табуны сибирских лошадей, а питают
ся преимущественно чёрным хлебом, молоком, маслом и кониной. 
Они очень жадны. Все искусно владеют топором и только с ним 
одним отправляются в первобытные леса, срубают деревья, обтё
сывают брёвна и доски и сооружают целые дома с оконницами 
и дверями с панелями. Это единственные туземцы во всей Северо
Восточной Сибири, которые способны на трудную продолжитель
ную работу и охотно занимаются ею.

Эти три великия племени, то есть индийское, китайское и турец
ко-якутское, заключают в себе всех первобытных жителей Северо
Восточной Сибири, исключая камчадалов, чуванцев и юкагиров. 
Эти последние так изменились от влияния русских, что трудно 
сказать теперь, к какому племени они принадлежат. Этнологи 
скоро избавятся совершенно от труда решать эту задачу вслед
ствие их неминуемаго уничтожения. От чуванцев и юкагиров 
существуют теперь только немногие остатки, их язык погибнет 
с настоящим поколением.

Большая часть туземцев, которых мы видели в Анадырске, 
принадлежали, как я уже сказал, к племени чукчей. Они часто 
посещали нас большими партиями и очень нас забавляли наивны
ми и детскими замечаниями насчёт американцев, американских
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инструментов и вообще удивительных американских вещей, кото
рый мы им показывали. Я никогда не забуду крайняго изумле
ния, с которым одна шайка смотрела в мою зрительную трубу. 
Я вынес её в один ясный, морозный день на двор. Тотчас же толпа 
чукчей и юкагиров собралась вокруг меня посмотреть, что я буду 
делать. Заметив их любопытство, я передал трубу одному из них 
и велел ему смотреть через неё на другого туземца, который слу
чайно стоял на равнине в двухстах аршинах от нас. Выражение 
смущения и полунедоверчиваго удивления, появлявшихся всё 
более и более на его лице, когда он увидал туземца в нескольких 
шагах от себя, было чрезвычайно смешно. Ему и в голову не при
шло, что это был простой оптический обман. Он вообразил, что 
удивительный снаряд перенёс человека с того места, где он стоял, 
на несколько аршин от него. Держа трубу одной рукой перед 
глазами, он протянул другою, чтобы схватить своего одноплемен
ника. Видя, к своему величайшему удивлению, что это ему не 
удаётся, он отнял трубу и увидал человека, стоящаго также спо
койно, как и прежде, в двухстах аршинах от него. Ему пришла 
тогда мысль, что если он успеет поднести таинственный инстру
мент к глазам, как можно быстрее, то он застигнет человека в тот 
самый момент, когда тот будет подходить, поймает его, может быть, 
на полдороге и узнает секрет его приближения. Поэтому он стал 
очень медленно подносить трубу к глазам, наблюдая всё время 
внимательно за человеком, чтобы тот не начал двигаться слишком 
рано, и, когда стекло было на один дюйм от его глаза, он быстро 
взглянул в него. Но это оказалось безполезным. Человек опять 
стоял прямо перед ним, и он не знал, как тот попал сюда. Может 
быть, ему удастся поймать его, если он внезапно бросится на него? 
Он попытался и на эту уловку, но опять неудачно, а остальные 
туземцы смотрели на него удивлённо, не понимая, чего он хочет 
достигнуть всеми этими странными движениями. Он старался 
объяснить им с большим волнением, что тот далекий человек вне
запно являлся ему в самом близком разстоянии и что, несмотря 
на это, он не мог схватить его. Товарищи начали, конечно, уверять 
с негодованием, что человек тот вовсе не двигался, и на эту тему 
начался между ними большой спор.

Туземец, утверждавший, что человек на равнине приближался 
к нему, обратился ко мне за поддержкой, но в порыве смеха я не мог 
отвечать, и он побежал, наконец, к этому человеку, чтобы узнать, 
двигался тот или нет и как он чувствовал себя после такого мгно- 
веннаго перемещения. Мы, свыкнувшиеся с открытиями науки,
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едва можем понять то странное впечатление, которое оне произ
водят на дикаря. Но если бы высший вид существа явился бы 
к нам с Юпитера и показал бы нам таинственный снаряд, даю
щий человеку возможность быть в двух различных местах в одно 
и то же время, мы поняли бы ощущение беднаго чукчи, смотря- 
щаго в зрительную трубу.

Вскоре после того мне случилось провести ночь на большой 
равнине близ Анадырска с несколькими туземцами. Я получил 
в это время записку от Додда с нарочным и читал её у костра. 
На каком-то смешном месте я громко расхохотался. Тогда туземцы 
толкнули один другого локтем и указывали на меня, как бы гово
ря: «Посмотрите на этого сумасшедшаго американца! Что с ним 
делается?» Наконец один почтенный седовласый старец спросил 
меня, о чём я смеюсь. «Вот над этим», — сказал я, указывая на 
бумажку. Старик задумался, поговорил что-то со своими товари
щами, которые тоже, казалось, погрузились в размышление, но ни 
один, по-видимому, не мог объяснить себе причины моего непос- 
тижимаго смеха. Через несколько минут старик поднял полуоб
горелую палку, лежащую у огня и сказал:

— Представь себе, что я стану смотреть на эту палку и потом 
расхохочусь. Что бы ты тогда об этом подумал?

— Что? — ответил я добродушно. — Я подумал бы, что ты 
сошёл с ума.

— Так, — возразил он с важным самодовольством, — то же 
самое я думал о тебе.

Он, кажется, был очень доволен, что наши мнения о таком 
предмете совпадали одно с другим. Смотреть на палку и смеять
ся и смотреть на бумагу и смеяться — казалось ему одинаково 
неразумным.

Язык чукчей и коряков никогда не имел письменных знаков. 
Насколько мне известно, эти племена никогда не пробовали даже 
выражать свои мысли какими-нибудь знаками или изображения
ми. Написанная мысль для многих из них — понятие совершенно 
непостижимое. Можно себе представить поэтому, с каким удивле
нием и любопытством они разглядывают иллюстрированным газе
ты, завозимыя к ним случайно посещающими эти берега матроса
ми китоловных судов. На некоторых из этих картин они узнают 
изображение знакомых им предметов, но большая часть иллюстра
ции была для них совершенно непонятна, как иероглифы ацтеков.

Я помню, один коряк принёс мне старую изорванную модную 
картинку из «Иллюстрированной газеты Франка Лесли», на которой

183



были изображены три или четыре дамы во весь рост в кринолинах 
самых громадных размеров, как это было тогда в моде. Бедный 
коряк разсказывал мне, как он всякий раз удивлялся, что могут 
изображать эти странные предметы, а я, как американец, может 
быть, буду в состоянии объяснить ему их. Очевидно, он не подозре
вал, что картинка изображала человеческия существа. Я сказал 
ему, что эти любопытные предметы, как он их называл, были 
американския женщины. Он вскрикнул от удивления и спросил:

— Неужели у вас все женщины такия толстыя внизу, как эти?
Ввиду такого строгаго суждения коряка относительно костю

ма наших барынь я не решился сказать ему, что толщина эта 
была искусственная, но ответил печально, что оне все такия. Тогда 
он посмотрел с удивлением на мои ноги, точно хотел провести 
сравнение между американцем и американкой, но это ему не уда
лось, и он пришёл к мудрому заключению, что американцы должны 
принадлежать к двум различным расам.

Вообще, коряки плохо понимают иллюстрации и часто придают 
имеющимся на них изображениям превратное значение.

Глава 30
Дальнейшия путешествия. Приезд наших товарищей.

Путешествие к Охотскому морю

<...> Время тянулось для нас очень медленно. Прошёл фев
раль, миновал и март, а мы всё ещё были в Анадырске, так как не 
получили никаких известий ни от майора, ни от наших пропав
ших товарищей — Арнольда и Макри. Пятьдесят семь дней про
шло с тех пор, как они оставили своё жилище у низовьев Анады
ри, и мы начали уже опасаться, что никогда их более не увидим. 
Погибли ли они от голода или же от морозов, были ли они убиты 
чукчами — мы ничего об этом не знали, но их долгое отсутствие 
было ясным доказательством, что с ними случилось какое-нибудь 
несчастие.

Я был крайне недоволен дорогой, по которой мы ехали из Шеста
кова в Анадырск. Это была безплодная местность, по которой 
нельзя было перевозить тяжёлых телеграфных столбов. Она пред
ставляла обширныя снежныя степи, по которым протекало очень 
мало лесистых рек. Поэтому я отправился 4 марта из Анадырска 
с пятью санями, желая попытаться найти лучшее сообщение между 
Анадырью и верховьями Пенжины. Послё трёх дней пути мы встре
тили по дороге в Пенжинск посланнаго из Гижигинска с письмом
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от майора из Охотска от 19 января. Тут же были письма от пол
ковника Бёлькли, извещавшаго нас о высадке партии под началь
ством лейтенанта Макри у Анадырской реки, и карта, показываю
щая точное место их стоянки. Майор писал следующее: «В случае 
чего, Боже избави, Макри со своей партией не прибыл ещё в Ана- 
дырск, то вы должны немедленно по получении этих писем сде
лать всё возможное, чтобы спасти их от слишком долгой зимовки 
у устья Анадыри, куда они были высажены в сентябре. Мне было 
сказано, что Макри только в таком случае будет послан к Берин
гову проливу, если будет несомненная возможность достигнуть 
Анадырска на лодках. Признаюсь, мне не нравятся такия неожидан
ности, как настоящая, приготовленная мне полковником Бёлькли. 
Теперь наша обязанность — сделать всё возможное, чтобы вывес
ти их из критическаго положения. Вы должны достать, где бы то 
ни было, саней, наполнить их кормом для собак и съестными при
пасами и немедленно отправиться отыскивать лагерь Макри».

Все эти распоряжения я уже предвидел и исполнил, а партия 
Макри, или, по крайней мере, что осталось от нея, жила уже 
в Анадырске. Когда майор писал это письмо, он не предполагал, 
что мы с Доддом услышим о высадке этой партии от кочующих 
чукчей и догадаемся отправиться за ней до получения приказа
ний. Он настоятельно запретил нам всякую попытку изследовать 
Анадырь до следующаго времени года и не ожидал, что мы поедем 
дальше последняго поселения. Я поспешно написал записку 
Додду на обледенелом полозе моих опрокинутых саней, отморо
зив при этой операции два пальца, и отправил посланнаго в Ана- 
дырск с письмами.

В полученном мною пакете заключались также и письма ко 
мне от капитана Скаммона, начальника флота компании, и от моего 
приятеля, натуралиста Долля, который возвратился с кораблями 
в Сан-Франциско и написал мне во время остановки на несколь
ко дней в Петропавловске. Он умолял меня во имя интересов 
науки, чтобы ни один клоп или другое живое существо, какого бы 
то ни было вида, не ускользнуло от моей бдительности, но, читая 
вечером его письмо у костра, я подумал с улыбкой, что снежныя 
степи Сибири и тридцать или сорок градусов мороза не особенно 
благоприятствовали для распространения клопов и для стараний 
собрать и сохранить их.

Считаю лишним задерживать читателя подробным отчётом об 
изследованиях, произведённых мною и лейтенантом Робинсоном 
в поисках более удобнаго пути для нашей линии между Пенжиной
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и Анадырском. Мы нашли, что речная система Анадыри отделяется 
от Пенжинской только невысоким, горным кряжем, через который 
легко пройти и что, следуя по притокам этой последней и спустясь 
потом по притоку Анадыри, мы получим почти непрерывный 
водный путь между Охотским морем и Беринговым проливом. 
По берегам этих рек лес растёт в изобилии, а где его и нет, то нетруд
но будет сплавить бревна в плотах. Путь этот представлял все удоб
ства, которыя можно было только пожелать. Таким образом, считая, 
что наши труды по изследованию были вполне вознаграждены 
такими результатами, мы вернулись обратно в Анадырск 13 марта.

Первый человек, встретившийся нам в городе, обрадовал нас 
известием о прибыли Макри и Арнольда, и через пять минут мы 
уже дружески жали им руки, поздравляя их с благополучным приез
дом и осыпая вопросами об их путешествиях и приключениях 
и о причинах их долгаго отсутствия. Наши приятели более двух 
месяцев жили с кочующими чукчами и медленно подвигались 
окольными путями к Анадырску. С ними вообще обращались хо
рошо, но шайка, с которой они путешествовали, не спешила в посе
ление, а странствовала с ними, делая по десяти и двенадцати миль 
в день по обширным степям, лежащим на юг от Анадыри. Им при
ходилось переносить большия лишения, питаться в продолжение 
нескольких недель одними оленьими внутренностями и салом. 
Большую часть двух долгих месяцев они проводили в чукотских 
пологах и уже отчаялись достигнуть когда-нибудь русскаго посе
ления или увидеть цивилизованное существо, но надежда и муже
ство поддерживали их всё время, и они, наконец, добрались до Анадыр- 
ска здравы и невредимы. Весь их багаж, когда они въехали в посе
ление, состоял из четверти бутылки виски, завёрнутой в американский 
флаг! Как только мы все соединились, то тотчас же повесили флаг 
на шест над нашим маленьким бревенчатым домиком, сделали пунш 
из того виски, который проехал половину Северо-Восточной Сибири, 
и выпили за здоровье личностей, проживших два месяца с кочую
щими чукчами в самых диких, неведомых странах земного шара.

Так как все изследования относительно нашего предприятия 
были окончены, то мы стали готовиться к возвращению в Гижигинск. 
Майор приказал мне встретить его там с Макри, Арнольдом, Робин
соном и Доддом не позже 1 апреля, а март уже быстро прибли
жался к концу. Наконец мы уложили наши вещи и 20 марта, 
простившись с добродушными гостеприимными обитателями Ана- 
дырска, отправились длинной вереницей саней к берегу Охотскаго 
моря, чтобы опять с новым мужеством переносить все лишения
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и опасности, странствуя по необозримым снежным пустыням Вос
точной Сибири. Наше путешествие не отличалось разнообразием 
и было бедно приключениями. Поздно вечером 2 апреля мы остави
ли за собою безплодныя пенжинския степи и подъехали к ма
ленькой юрте с плоской кровлей в Мальмовке, отстоящей всего 
на двадцать пять вёрст от Гижигинска. Здесь мы нашли людей 
и сани с собаками, высланным нам навстречу майором. Оставив 
наши тяжело нагруженныя сани и усталых собак, мы сели на 
лёгкия нарты гижигинских казаков и при свете яркаго севернаго 
сияния помчались к поселению.

Час спустя раздался далёкий лай собак и через несколько 
минут мы с шумом въехали в тихое поселение и остановились 
перед домом русскаго купца Воробьёва, где уже жили в наш 
последний приезд и где мы ожидали найти майора. Я спрыгнул 
с саней и, отыскивая ощупью дорогу, вошёл в тёплую, тёмную 
комнату, закричав:

— Вставайте!
Я хотел разбудить спящих хозяев дома.
Вдруг кто-то вскочил с пола у моих ног и, схватив меня за 

руку, воскликнул поразительно знакомым голосом:
— Кеннан, вы ли это?
Удивлённый, и не совсем доверяя своему слуху, я мог только 

ответить:
— Бёш, вы ли это?
Когда какой-то заспанный мальчик вошёл со свечой, то с изум

лением увидел, как человек, одетый в толстыя меховыя одежды, 
обнимал другого, бывшаго в одной только полотняной рубашке. 
Какое веселье было в этом бревенчатом домике, когда майор, Бёш, 
Макри, Арнольд, Робинсон, Додд и я собрались все вокруг кипя- 
щаго самовара на сосновом столе посреди комнаты и разсуждали 
о приключениях, удачах и невзгодах нашей первой зимовки в Сиби
ри! Одни из нас приехали ото льдов дальней Камчатки, другие — 
от границ Китая, некоторые — от Берингова пролива, и все мы 
встретились в этот вечер в Гижигинске и поздравляли друг друга 
с удачным изследованием всего пути предполагаемаго российско- 
американскаго телеграфа, от Анадырской губы до Амура. Все члены 
партии, собравшейся теперь здесь, в продолжение семи месяцев 
изследовали в общей сложности около десяти тысяч миль.

Вкратце я сообщу читателям о результатах наших зимних работ 
по изследованию. Бёш и Мегуд, оставив майора и меня в Петро
павловске, отправились в русский город Николаев у устья Амура
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и тотчас же принялись за изследование западнаго берега Охотска- 
го моря. Они прошли с кочующими тунгузами по густо поросшей 
лесом стране между Николаевском и устьем Амура, проехав верхом 
на оленях через горы Станового хребта южнее Охотска, и, нако
нец, 22 февраля встретили майора в этом последнем местечке. 
Майор совершенно один изследовал весь северный берег Охотска- 
го моря и поспешил в Якутск, лежащий в шестистах верстах запад
нее Охотска, чтобы там нанять необходимых работников и лоша
дей для нашего предприятия. Он нашёл возможным нанять тысячу 
якутских работников в поселениях по течению Лены за шестьде
сят долларов в год каждому человеку и купить сибирских лошадей, 
в количестве, нужном для наших работ, за весьма умеренным цены. 
Он начертил дорогу между Гижигинском и Охотском и вообще 
имел надзор за действиями всех партий.

Макри и Арнольд изследовали почти всю местность на юг от Ана
дыри и по низовьям Миака и приобрели важныя сведения о мало
известном племени кочующих чукчей. Додд, Робинсон и я изсле
довали два пути от Гижигинска к Анадырску и нашли систему 
лесистых рек, соединяющую Охотское море с Тихим океаном 
у Берингова пролива. Мы убедились, что все туземцы мирно и хоро
шо расположены и многие из них были уже наняты для рубки 
столбов. Местность, хотя и неблагоприятная для сооружения теле
графа, не представляла, впрочем, таких препятствий, которых нельзя 
было бы побороть энергией и устойчивостью.

Разсмотрев обстоятельно наши зимния работы, мы остались 
ими довольны и нашли, что предприятие, в котором мы были за
интересованы, хотя и представляло некоторым затруднения, но, во 
всяком случае, подавало большия надежды на полный успех. 
Повторяю, что мы все остались довольны друг другом, так как 
каждый из нас не сидел сложа руки, а работал настолько, насколь
ко это позволяли его силы.

Глава 31
Общественная жизнь в Гижигинске. Экспедиция майора Абазы. 
Внезапный переход от зимы1 к лету. Народныт нравы1 и обытаи

В Сибири в апреле и мае стоит сравнительно тёплая погода и, 
кроме того, ещё длинные дни, что очень удобно как для путеше
ствий, так и для работ на чистом воздухе. Прибытие в Гижигинск 
кораблей компании нельзя было ожидать ранее начала июня. 
Ввиду это майор Абаза решился употребить остающееся время
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с возможно большею пользою. Отдохнув немного от своей преж
ней поездки, он снова отправился с Бёшем, Макри и русским исправ
ником в Анадырск с целью нанять там пятьдесят или шестьдесят 
туземных рабочих и немедленно приступить к постройке станци
онных домов и к рубке и распределение столбов вдоль Анадыри. 
Мои собственным старания с этою целью по лени анадырских 
обывателей не имели никакого успеха. Оставалась одна надежда 
достигнуть чего-нибудь посредством влияния и содействия пред
ставителя гражданской власти.

В начале мая майор Абаза возвратился по последнему зимне
му пути. Его поездка была вполне успешна. Бёш был назначен 
начальником севернаго участка от Пенжины до Берингова про
лива и оставлен на всё лето в Анадырске вместе с Макри, Гарде- 
ром и Смитом. Тотчас по вскрытии реки было приказано этой 
партии спуститься на лодках к ея устью и ждать там прибытия 
из Сан-Франциско одного из кораблей компании с подкреплени
ем и новыми запасами. В то же самое время пятьдесят туземных 
рабочих, нанятых в Анадырске и других поселениях, были предо
ставлены в ея распоряжение. Мы надеялись, что ко времени, ког
да вода очистится ото льда, они уже успеют заготовить шесть или 
восемь станционных домов и нарубить несколько тысяч столбов 
для сплавки их в плотах и для распределения между Анадырском 
и берегом Тихаго океана. Таким образом, приведя в исполнение 
всё, что было возможно при ограниченных средствах, находящих
ся в распоряжении майора Абазы, он возвратился в Гижигинск 
ожидать прибытия из Америки обещанных кораблей с людьми, 
материалами и пособиями для продолжения работ.

Теперь уже миновало время путешествий на собаках, потому 
что снег почти стаял, но так как в этой стране не существовало 
иного способа внутренняго пути сообщения, то наши работы долж
ны были прекратиться, точно так же, как и всякая связь между 
партией анадырской и охотской до прибытия наших кораблей. 
Поэтому мы наняли небольшой домик над долиною реки Гижиги, 
меблировали его, по возможности, удобно несколькими простыми 
деревянными столами и стульями, увесили его бревенчатыя стены 
географическими и морскими картами, разложили в одном углу 
нашу скудную библиотеку, состоящую из двух книг — Шекспира 
и Новаго Завета. Устроившись таким образом, мы приготовились 
к целому месяцу, по крайней мере, сладкой лени и праздности.

Когда наступил июнь, то снег быстро исчезал под влиянием 
тёплаго продолжительнаго дня. Лёд на реке по всем признакам
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готовился уже тронуться, местами голая земля показывалась на 
солнечной стороне холмов, и всё предвещало приближение корот- 
каго, но жаркаго полярнаго лета. <...>

Незнакомый с полярным летом путешественник, привыкший 
думать о Сибири, как о земле вечных льдов и снегов, конечно, 
будет крайне удивлён, что с появлением тёплых дней животная 
и растительная жизнь развиваются там с неимоверною быстро
тою в течение июня месяца. Лето очень коротко и продолжается 
всего несколько недель. Часто случается, что в начале июня 
в окрестностях Гижигинска можно ещё ездить на санях, а в кон
це этого месяца деревья уже все покрыты листьями. Скороспел
ки, лабрадорский чай цветут всюду на возвышенных равнинах 
и речных берегах, термометр в полдень достигает шестидесяти 
градусов по Реомюру в тени.

В Сибири нет весны в настоящем смысле этого слова. Исчезно
вение снега и появление растительности почти одновременны. 
И хотя тундры, или степи, поросшие мхом, продолжают ещё содер
жать в себе некоторое время воду, подобно насыщенной губке, но 
оне также покрываются цветами и распускающимися кустами 
брусники. Нигде не видно и следа долгой, холодной зимы, кото
рая так недавно ещё властвовала над всей природой. Менее чем 
через месяц после исчезновения снега в 1866 г., я набрал на высо
кой равнине у устья реки Гижиги более шестнадцати видов цве
тов на пространстве в две с половиною десятины.

Животная жизнь здесь одинаково быстро развивается. Много 
ранее, чем береговые заливы и бухты очистятся ото льда, перелёт- 
ныя птицы уже начинают появляться с моря в огромном количе
стве. Безчисленные виды уток, гусей и лебедей — многие из них 
неизвестные орнитологам — кишат на всякой маленькой луже 
в долине и на низменностях. Чайки, ястребы и орлы постоянно 
вьются с резкими криками у устья многочисленных рек, скалис
тые же крутые берега моря буквально усеяны миллионами птиц 
с красным клювом, называемых обыкновенно ипатками, или мор
скими попугаями, которые вьют себе гнёзда в разщелинах и на 
выступах самых недоступных утёсов. Эти пернатыя при первом 
выстреле из пистолета поднимаются тучами, которыя почти омра
чают воздух. Кроме этих хищных и водяных птиц здесь находит
ся также много других, не живущих стаями, и потому на них 
обращают менее внимания. Между ними самые многочисленные 
обыкновенно: домашняя ласточка, ворон, сорока, зуёк, дрозд и тете
рев. Из певчих птиц, насколько мне известно, только одна встре
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чается в этой части Сибири, а именно, вид маленькаго воробья, 
обитающаго на самых сухих и травянистых равнинах, близ рус
ских поселений.

Мы временно устроили себе главную квартиру в Гижигинске. 
Это небольшое поселение состоят из пятидесяти или шестидеся
ти простых бревенчатых домов, расположенных на левом берегу 
реки Гижиги, милях в десяти от залива. В то время это было одно 
из самых важных и цветущих поселений на берегу Охотскаго 
моря. В его руках была почти вся торговля от Анадыри до Охот
ска. Оно служило пребыванием для местнаго начальника и глав
ной квартирой для четырёх или пяти русских купцов. Туда еже
годно причаливал пароход, принадлежащий правительству, а так
же несколько купеческих кораблей богатых торговых домов 
Америки. Население его состояло преимущественно из сибир
ских казаков и потомков поселенцев, высланных из России и полу
чивших свободу в награду за принудительное изгнание. Подобно 
всем другим оседлым жителям Сибири и Камчатки, их средства 
к жизни зависят, главным образом, от рыбнаго промысла. Но так 
как местность эта сверх того изобилует дичью, а климат и почва 
Гижигинской долины допускают возделыванье простейших ово
щей, то положение их, без сомнения, нисколько не хуже, чем оно 
было бы в России. Они совершенно свободны, могут безпрепят- 
ственно располагать своим временем и трудами. Зимою они нани
маются с собаками в извоз к русским купцам и зарабатывают 
достаточно денег, чтобы не лишать себя такой простой роскоши, 
как чай, сахар и табак в продолжение всего года. Подобно всем 
русским, переселенцы эти очень гостеприимны, добросердечны 
и услужливы, они много способствовали тому, что наша жизнь 
в долине зимние месяцы не казалась нам особенно скучною и моно
тонною, как это неминуемо должно было бы случиться в такой 
пустынной стране.

Гижигинск редко посещается американцами, и наше присут
ствие там несколько оживило всё общество. Лишь только обита
тели поселения убедились на опыте, что эти важные американцы 
не считают унижением своего достоинства сообщаться с «про
стым народом», как засыпали нас приглашениями на чай и на 
танцовальные вечера. Готовые делать всё, что угодно, чтобы ожи
вить наше однообразное существование, мы решились принимать 
все подобныя приглашения, и трудно было бы сосчитать, на сколь
ких танцовальных вечерах были мы с Арнольдом во время отсут
ствия майора и исправника из Анадырска. Нам не нужно было
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спрашивать у Егора, когда будет следующий вечер, надобно было 
только спросить: «Где танцуют сегодня?» — потому что мы могли 
быть уверены, что где-нибудь будет непременно собрание, и жела
ли только узнать, довольно ли высок потолок в том доме, для безо
пасности наших голов.

Мысль пригласить людей на танцы в комнатку, недостаточно 
высокую для того, чтобы в ней мог поместиться человек средняго 
роста, покажется, может быть, нелепою. Но увлекающиеся люби
тели удовольствий в Гижигинске далеко не такого мнения. Вечер 
за вечером вы увидали бы их пляшущими в комнате в семь шагов 
в ширину и девять в длину под музыку старой скрипки и двух
струнной гитары. Танцоры отдавливали друг другу ноги и ударя
лись головами о потолок с самым благодушным спокойствием, 
какое только можно себе представить. На этих танцовальных 
вечерах нас угощали ягодами, чёрным хлебом и чаем до тех пор, 
пока мы были более не в состоянии ни есть, ни танцовать. Иногда, 
впрочем, сибирское гостеприимство облекается в такия формы, 
которыя, говоря откровенно, не совсем приятны. Так, однажды, 
Додд и я, мы были приглашены на вечер в дом одного казака, и, по 
обыкновению в таких случаях, хозяин поставил перед нами целый 
поднос с чёрным хлебом, солью, сырой мёрзлой рыбой и малень
кую бутылку, до половины наполненною какой-то жидкостью, 
которую он называл водкой.

Зная, что во всем поселении не было спиртных напитков, кроме 
находящихся у нас, Додд осведомился, откуда он достал её. 
Он отвечал с видимым смущением, что купил её на купеческом 
корабле ещё в прошлом году и сохранил для особенных случаев. 
Я не поверил, что бы какой-нибудь казак в Северо-Восточной Азии 
был в состоянии сохранить бутылку водки такое долгое время, 
и, видя его смущение, мы предпочли отказаться от напитка и не 
разспрашивать более. Может быть, это и точно была водка, но 
довольно подозрительнаго свойства. Возвратясь домой, я позвал 
нашего мальчика и спросил, не знает ли он чего-нибудь о напитке 
казака, как он добыл его и откуда водка могла явиться в такое 
время года, когда её не было в продаже ни у одного русскаго куп
ца. Мальчик колебался с минуту, но после настоятельных вопро
сов объяснил нам, наконец, тайну. Оказалось, что водка была наша. 
Когда жители селения приходили к нам, что случалось очень часто, 
особенно в праздники, мы обыкновенно подносили им по стакан
чику. Воспользовавшись этим, наш друг казак запасался всегда 
маленькой бутылочкой, вешал её на шнурке вокруг шеи, прятал
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под шубой и являлся к нам под предлогом поздравить с каким- 
нибудь русским праздником. Понятно, мы вознаграждали его 
внимание водкой. Тогда казак проглатывал, сколько мог, жгучаго 
напитка, а потом, наполнив им рот, делал страшную гримасу, закры
вал лицо рукой, как будто водка слишком крепка и поспешно 
бежал в кухню за водой. Так как за ним никто не наблюдал, то он 
вынимал свою бутылочку, выплевывал в неё последний глоток 
водки и возвращался через несколько минут поблагодарить за 
угощение. Эту хитрость он приводит в исполнение довольно долгое 
время и, наконец, набрал около полуштофа. Тогда он был настоль
ко дерзок, что поставил перед нами эту выплюнутую водку в какой- 
то старой бутылке и уверял, что сохранил её от прошлаго года 
для необыкновенных случаев. Может ли человеческая наглость 
итти далее?

Тут кстати упомяну ещё об одном происшествии, которое слу
чилось в первый месяц нашего пребывания в Гижигинске. Оно 
указывает на другую сторону характера народа, а именно — на его 
крайнее суеверие. Как-то утром я сидел один дома и пил чай, как 
вдруг к нам вошёл русский казак по фамилии Холмогоров. Он, 
казалось, был крайне чем-то встревожен и, поклонившись мне 
и пожелав добраго утра, тотчас же обратился к нашему казаку 
Вьюшину и начал ему разсказывать вполголоса какое-то проис
шествие, только что случившееся, которое их обоих, кажется, очень 
интересовало. Благодаря моему плохому знанию языка и разговору 
вполголоса, я не понял было в чем дело, но оно кончилось серьёзной 
просьбой Холмогорова, чтобы Вьюшин дал ему что-то вроде, как 
мне показалось, пелеринки или шарфа.

Вьюшин тотчас же отправился в маленькой чуланчик в углу 
комнаты, куда он обыкновенно прятал принадлежащий ему вещи, 
вытащил большой мешок из тюленьей кожи и начал в нём отыс
кивать требуемую вещь. Вытащив три или четыре пары меховых 
сапог, кусок сала, несколько чулок из собачьей шкуры, топор 
и связку беличьих мехов, он вынул, наконец, и торжественно раз- 
стелил половинку старой, грязной изъеденной молью шерстяной 
перелинки и, подавая её Холмогорову, начал снова искать недо
стающую половинку. Эта последняя оказалась ещё в худшем виде, 
чем первая, будто они были найдены в мешке какого-нибудь не- 
счастнаго тряпичника, вытащившаго их из грязной канавы. Холмо
горов связал обе половинки, завернул их бережно в старую газету, 
поблагодарил Вьюшина за хлопоты и, поклонившись мне снова, 
с облегчённым видом вышел из комнаты. Недоумевая, зачем ему
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понадобилась эта изъеденная молью, грязная, разорванная вещь, 
я обратился к Вьюшину за разъяснением загадки, которая, признаюсь, 
очень меня занимала и которую я никак не мог разгадать сам.

— Зачем ему понадобилась эта перелинка? — полюбопытство
вал я. — Ведь она никуда не годится, её давно следовало бы бросить.

— Я знаю, — отвечал Вьюшин, — что это негодное старьё, но 
другой нет в городе, а у его дочери «анадырская боль».

— «Анадырская боль?»— повторил я с удивлением, в первый 
раз услыша о такой болезни. — Чем же поможет старая перелинка 
против мучений?

— Видите ли, его дочь попросила перелинку, а так как у нея 
«анадырская боль», то нужно достать для нея эту вещь непремен
но, всё равно, старую или новую.

Такое странное объяснение еще более удивило меня, и я стал 
подробнее разспрашивать Вьюшина об этой необыкновенной болез
ни и о том, каким образом старая, изъеденная молью пелеринка 
может исцелить её. Вот, что мне довелось узнать об этой странной 
болезни по собранным мною сведениям.

«Анадырская боль» так называлась потому, что впервые появи
лась в Анадырске. Это особый род болезни, очень похожий на 
конвульсии новейших спиритов. Она долго господствовала в Северо
Восточной Азии и не уступала никаким обыкновенным способам 
лечения. Личности, подвергавшияся ей, преимущественно жен
щины, утрачивали сознание всего их окружающаго, приобретали 
внезапную способность говорить на языках, никогда ещё неслы
ханных ими, особенно на якутском, кроме того, эти женщины во 
время приключения с ними упомянутой болезни получали вре
менный дар ясновидения, вследствие чего описывали с точностью 
совершенно незнакомые им предметы. В таком положении оне 
часто требуют какия-нибудь вещи, вид и местоположение кото
рых объясняют, и пока вы не принесёте им такой вещи, с ними 
происходят сильныя конвульсии, оне поют песни на якутском 
языке, испускают странные крики и вообще приходят в положи
тельное безумие. Ничто не в силах успокоить их, пока им не дадут 
желаемой вещи. Таким образом, дочь Холмогорова настоятельно 
потребовала шерстяную пелеринку, а так как у беднаго казака 
ничего подобнаго в доме не оказалось, то он должен был искать 
этой перелинки по всему селению.

Вот все сведения, которыя я мог получить от Вьюшина. Ему 
самому никогда не случалось видеть личностей, одержимых та
кими припадками, он слышал об этой болезни только от других,

194



но сказал мне, что Подерин, начальник гижигинских казаков, 
может, без сомнения, сообщить мне все подробности об этой болез
ни, так как этим страдала также и его дочь. Я был удивлён встре
тить между необразованными крестьянами болезнь, симптомы ко
торой так походили на проявления новейшаго спиритизма, и ре
шился разузнать как можно подробнее об этом. Лишь только майор 
возвратился, я уговорил его тотчас же послать за Подериным.

Начальник казаков, простой, честный старик, котораго едва ли 
было можно подозревать в умышленном обмане, подтвердил всё, 
сказанное Вьюшиным, и прибавил ещё к этому некоторыя под
робности. Он утверждал, что часто слышал, как его дочь говорила 
на якутском языке во время своих припадков и разсказывала 
происшествия, случившияся на разстоянии нескольких сот миль. 
Майор спросил, почему же он знал, что дочь его говорила именно 
по-якутски. Он отвечал, что наверное не знал этого, но что язык 
этот не был ни русский, ни корякский, ни какой-либо иной из 
известных ему туземных наречий, но он своими звуками походил 
на якутский. Я осведомился, как же поступают в таких случаях, 
если больная требует чего-нибудь, что невозможно достать. Поде
рин возразил, что никогда не слыхал о таких случайностях, и что 
если требуемая вещь была не совсем обыкновенна, то девушка 
всегда объясняла, где её можно было найти, описывая часто с вели
чайшими подробностями предметы, которые, насколько ему изве
стно, она никогда не видала.

Однажды дочь его попросила собаку с особенными пятнами, 
которую он обыкновенно запрягал в свои сани. Собаку привели 
в комнату, и девушка тотчас же успокоилась. Но с этого времени 
собака сама сделалась так безпокойна и дика, что ею почти невоз
можно стало управлять и волей-неволей пришлось её убить.

— И вы верите таким глупостям, такой безсмыслице? — спро
сил его майор с нескрываемым нетерпением.

Подерин помолчал несколько времени, посмотрел как-то стран
но на майора и затем ответил:

— Я верю в Бога и в Спасителя Нашего Иисуса Христа, — и набож
но перекрестился.

— Всё это хорошо, и в этом вы правы, — возразил майор, но 
наши религиозныя убеждения не имеют никакого отношения 
к анадырской боли. Неужели вы верите, что эти женщины действи
тельно говорят на якутском языке, котораго никогда не слыхали, 
и описывают вещи, которых никогда не видали и о которых не 
имеют ни малейшаго представления?
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Подерин выразительно пожал плечами и возразил, что верит 
тому, что видит. Тогда он начал нам разсказывать ещё более неве
роятный подробности этого недуга и таинственным силы, кото
рым он развивает в заражённых им лицах, подтверждая свои раз- 
сказы примером собственной дочери. Он, по-видимому, твёрдо ве
рил в действительность болезни, но не мог объяснить, какому 
влиянию приписывал ясновидение и способность говорить на 
незнакомых языках, что принадлежало к самым ея симптомам.

В тот же самый день нам пришлось быть у исправника. В разго
воре с ним я, между прочим, упомянул об «анадырской боли» и раз- 
сказал некоторые случаи, слышанные от Подерина. Исправник — 
большой скептик во всём, а в этом в особенности — сказал, что 
часто слышал о болезни и что его жена твёрдо в неё верила, но, по 
его собственному мнению, всё это был чистый вздор, не стоящий 
никакого внимания. Подобных же людей, которые занимаются 
распространением таких нелепостей, следует подвергнуть телесно
му наказанию. Русское крестьянство, продолжал он, очень суевер
но и готово допустить всё, а «анадырская боль» была частью соб
ственное заблуждение, частью умышленный обман, пускаемый 
в ход женщинами, чтобы повлиять на своих родственников для 
личных выгод.

Женщина, желающая новую шляпку и не разсчитывающая 
получить её обыкновенным способом, находит, как последнее сред
ство, самым удобным впасть в конвульсивный припадок и требо
вать шляпку, как необходимую потребность лечения. Если суп
руг продолжает оставаться неумолимым, то несколько искусных 
конвульсий и песни две, спетыя на так называемом «якутском 
языке», обыкновенно бывают достаточными для смягчения его 
жестокосердия. При этом он разсказал о русском купце, жена 
котораго была подвергнута «анадырской боли». Этому купцу при
шлось как-то зимою ехать из Гижигинска в Янск за триста вёрст, 
чтобы достать там шёлковое платье, которое требовала его жена 
и которое нигде больше нельзя было найти! Конечно, женщины 
не всегда требуют таких вещей, в которых оне могут нуждаться 
в здоровом состоянии. Иначе оне вскоре возбудили бы подозрение 
в своих обманчивых супругах, отцах и братьях и заставили бы их 
серьёзнее отнестись к такому таинственному недугу. Но женщины 
и здесь перехитрили мужчин и, чтобы не навлечь на себя подозре
ний отцов, мужей и братьев, часто спрашивают такия вещи, кото- 
рыя вовсе не относятся к женским костюмам и, по-видимому, вовсе 
им и не нужны. Так, оне требуют собак, сани, топоры и другия
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подобный ненужныя им вещи, думая этим убедить своих довер
чивых мужей, что оне в своих желаниях не имеют никакой пред
взятой цели и что это не более, как болезненный каприз.

Такое рациональное истолкование дал нам исправник о лю
бопытном явлении, известном под именем «анадырской боли». 
Подобное объяснение, конечно, выставляло женскую хитрость 
и мужскую легковерность в неблагородном свете, но я должен 
был сознаться, что объяснение было вполне разумно и давало 
удовлетворительный ответ на такое странное явление, как эта 
своеобразная болезнь. <...>

Разсказ исправника повлиял на Додда самым необыкновенным 
образом. Он объявил, что чувствует начальные симптомы «анадыр
ской боли» и вполне убеждён, что подвергнется этой болезни. 
Поэтому он просил майора не удивляться, если когда-нибудь тот, 
возвратясь домой, найдёт его, Додда, в страшных конвульсиях, поющаго 
«Лапкее Бооё1е» на якутском языке и требующаго своего жалова
нья. Майор уверил его, что в случае такой крайности он принуж
дён будет прибегнуть к средству исправника, то есть к двадцати 
ударам по обнажённой спине и посоветовал ему отложить свои 
конвульсии до тех пор, пока казначейство сибирскаго отделения 
найдёт возможным удовлетворить его требованиям.

В начале июня наша жизнь в Гижигинске была большим воз
награждением за испытания предшествующих месяцев. Погода 
стояла тёплая и ясная, холмы и долины зеленели роскошной рас
тительностью, день почти не перемежался, и нам нечего было боль
ше делать, как только ходить за дичью, спускаться иногда на лодке 
к устью реки посмотреть, не пришёл ли корабль, и придумывать 
всевозможным развлечения, чтобы как-нибудь убить время.

Но лучшей частью суток были ночи. Постоянный дневной свет 
казался нам ещё более странным, чем почти непрерывный мрак. 
Мы никогда не могли точно решить, когда кончался один день 
и начинался другой или когда было пора ложиться спать. Как-то 
смешно казалось готовить постель, пока солнце ещё не село, 
а если мы вздумали бы ждать его захождения, то не успели бы 
и уснуть, как оно снова взошло бы, и тогда опять было бы странно 
лежать в постели.

Наконец мы положили предел нашему недоумению, заказав 
плотныя деревянныя ставни для всех окон и зажигая в комнате 
свечи. Так нам удалось убедить свои недоверчивыя чувства, что 
была ночь, хотя солнце на дворе сияло с полуденным блеском. 
Когда мы просыпались, то являлось другое недоумение. Легли ли
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мы спать сегодня? Или это было вчера? И какое было теперь время? 
Вчера, сегодня и завтра сливалось воедино, и нам было почти невоз
можно отличить их одно от другого. Я часто ошибался, ведя свой 
дневник, и зачастую разделял одне сутки надвое.

Когда Гижигинская губа очистилась ото льда, так что можно 
было ожидать прихода судов, майор Абаза приказал нескольким 
казакам постоянно находиться у устья реки, день и ночь, чтобы 
тотчас уведомить нас о появлении паруса.

Торговый бриг «На1Не ^ксвоп», принадлежащий В. Б. Бордмэну 
из Бостона, вошёл в залив 18 июля и во время прилива вбежал 
в устье реки, чтобы выгрузить свой товар. Этот корабль привёз 
нам первую весть о внешнем мире в эти одиннадцать месяцев, и его 
прибытие мы приветствовали с большим восторгом. Половина 
населения выбежала к устью реки, лишь только узнала о прибы
тии корабля. Место выгрузки было в продолжение нескольких 
дней местом самой возбуждённой деятельности. «Джэксон» не мог 
нам дать других сведений о кораблях нашего общества, кроме 
того, что во время его отплытия в марте из Сан-Франциско их 
деятельно нагружали и снаряжали к отплытию. Он привёз, впрочем, 
с собою все вещи, оставленным нами в Петропавловске, также как 
и большой груз чаю, сахара, табаку и других предметов для тор
говли с Сибирью.

Мы убедились вследствие опыта, что платить туземцам удоб
но только в Охотске, Гижигинске и Анадырске, вообще же, вы
годнее расплачиваться чаем, сахаром и табаком, так как эти пред
меты потребляются всюду и цена на них в зимние месяцы стоит 
чрезвычайно высокая. Работник или извощик, просящий день
гами двадцать рублей за месяц труда, оставался совершенно до
волен, если мы ему давали восемь фунтов чаю и десять фунтов 
сахару, что стоило не более десять рублей, таким образом, у нас 
оставалась половина суммы. Ввиду этого факта майор Абаза 
решил раздавать как можно меньше деньгами, а уплачивать за 
труды товаром по существующим ценам. Поэтому он купил на 
«Джэксоне» десять тысяч фунтов чая и пятнадцать или двад
цать тысяч фунтов сахара. Всё это он положил в казённые мага
зины, чтобы этим товаром уплачивать на будущую зиму за товар 
вместо денег.

«Джэксон» выгрузил весь товар, который должен был оставить 
в Гижигинске, и только что прилив стал довольно высок, и судно 
могло перейти бар у устья реки, как оно подняло паруса и отпра
вилось в Петропавловск, оставив нас снова одних.
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Глава 32
Долгое ожидание. Москиты. Прибытие русского корвета

Когда «Джэксон», выгрузив все свои товары, опять вышел в море, 
мы стали с нетерпением ожидать прибытия наших собственных 
кораблей и окончания долгаго заключения в Гижигинске. Восемь 
месяцев кочующей бивуачной жизни вселили в нас такую любовь 
к приключениям и такую потребность возбуждения, что только 
постоянным странствования могли удовлетворить ей. Лишь только 
праздность перестала быть новизной для нас, как мы уже начали 
тяготиться нашим невольным бездействием и жаждали новых тру
дов и приключений. Мы истощили запас всех гижигинских удо
вольствий, прочли все газеты, привезённым «Джэксоном», обсуди
ли их содержание до малейших подробностей, изследовали каж
дый шаг земли в окрестностях города и испробовали всё, что наша 
изобретательность могла придумать, лишь бы только убить время. 
Но ничего не помогло. Дни казались безконечными, ожидаемые 
с таким нетерпением корабли не являлись, а москиты и комары, не 
дававшие нам покоя ни днём, ни ночью, положительно, отравляли 
нашу и без того скучную и однообразную жизнь.

Москит — этот бич севернаго лета — около 10 июля поднимает
ся из сырого мха низменностей и пронзительно трубит в свою 
трубу, точно хочет дать знать всему живующему о своём победо
носном воскрешении и готовности доставлять музыкальное наслаж
дение человеку и животному на самых сходных условиях. Через 
три или четыре дня, когда стоит тихая и тёплая погода, то вся 
атмосфера буквально наполняется тучами москитов и до 10 авгу
ста они преследуют и животных, и человека с кровожадностью, 
ничем не удерживаемой, — ни усталостью, ни состраданием. Избав
ление невозможно, так как всякая защита совершенно безполез- 
на: они преследуют всюду свои несчастным жертвы, их неутоми
мая настойчивость превозмогает все препятствия, которыя ставит 
на их пути человеческая изобретательность и хитрость. Их не 
пугает самый густой дым. Устраивайте против них какую угодно 
защиту, они будут или избегать её, или же брать её приступом. 
Человеку остаётся одно только средство избавиться от этих ужас
ных насекомых — это зарыться в землю, куда, понятно, они никак 
не могут проникнуть.

Напрасно мы носили на головах газовые вуали и укрывались 
под коленкоровыми пологами. Количество наших крошечных 
врагов было так велико, что рано или поздно некоторые из них,
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наверное, находили незащищённое отверстие и в ту минуту, когда 
мы воображали себя в полной безопасности, они нападали на нас 
со свежими неожиданными силами. Москиты вообще не упоми
наются в описаниях Сибири, но ни в одной тропической стране 
я не видал их в таком изобилии, как в Сибири в июне. По их 
милости большая тундра местами совершенно необитаема, и даже 
покрытый шерстью олень принужден иногда искать защиты от них 
в более холодном горном климате. В русских поселениях они 
мучают собак и скотину до тех пор, пока эта последняя приходит 
в ярость и отчаянно борется за место в дыму у костра. Даже в Колы
ме, на берегу Ледовитаго океана, москиты безжалостно преследуют 
туземцев и их домашних животных.

Все жители Гижигинска, за исключением исправника и несколь
ких русских купцов, в начале июня запирают свои зимния жилища 
и переселяются в летния рыболовныя стоянки на берега рек в ожида
нии появления сёмги. Соскучившись жить в покинутом селении, 
Додд, Робинсон, Арнольд и я переселились к устью реки и снова 
поместились в том же пустом казённом магазине, который уже 
занимали во время пребывания здесь «НаШе Оасквоп».

Весь следующий месяц нам пришлось вести крайне однооб
разную и скучную жизнь, но о ней я не стану много распростра
няться, так как не желаю злоупотреблять терпением моих благо
склонных читателей. Нашу жизнь можно резюмировать в четы
рёх словах — бездействие, разочарование, москиты и скука, 
страшная скука. Ждать корабля было нашей единственной обя
занностью, воевать с москитами — единственным разнообразием. 
Но первый не появлялся, а последние не исчезали, и, следователь
но, оба занятия оказывались равно невыгодными и неудовлетво
рительными. Двадцать раз в день мы надевали газовые вуали, 
завязывали наши платья у кисти рук и у щиколотки и добросо
вестно взбирались на верхушку высокой скалы, чтобы поджидать 
появление корабля, — и двадцать же раз возвращались с обману
той надеждой в нашу пустую невесёлую комнату и изливали без 
ропота свою досаду на страну, на компанию, на корабли и на мос
китов. Нам невольно казалось, что мы были поглощены великим 
потоком человеческой деятельности, что наши места на свете были 
замещены и самое наше существование совершенно забыто.

Нам было обещано от главнаго инженера, что корабли с людьми, 
материалами и средствами для немедленнаго продолжения работ 
будут в Гижигинске и у устья Анадыри, лишь только берега очис
тятся ото льда. Но наступил уже август, а они всё не являлись.
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Погибли ли они или всё предприятие рушилось — мы ничего 
не знали. Но когда неделя проходила за неделей, не принося нам 
никаких известий, мы стали терять всякую надежду и поговарива
ли уже послать в сибирскую столицу, чтобы по телеграфу дать 
знать компании о нашем безвыходном и неприятном положении.

Однако из всех нас не унывал один только майор в течение этих 
томительных месяцев ожиданья. Он ни разу не жаловался на ску
ку и нисколько не сомневался в том, что компания будет настойчи
во продолжать начатое дело. Корабли могли запоздать или подвер
гнутся какому-нибудь несчастью, но он не допускал возможности, 
чтобы предприятие было совершенно оставлено, и продолжал всё 
лето делать приготовления к будущей зимней кампании.

Наконец, нам надоело ожидать прибытия кораблей, которые не 
появлялись и в приход которых мы потеряли всякую надежду. 
Мне и Додду наскучило караулить корабли, и мы решили с ним 
возвратиться обратно в поселенье, оставив Арнольда и Робинсона 
одних на часах у устья реки ожидать прибытия судов.

Как-то в половине августа я занялся после полудня черче
нием карт для нагляднаго изображения наших изследований во 
время прошлой зимы. Я так углубился в свои занятия, что совер
шенно забыл обо всём окружающем, но вдруг служивший нам 
казак, как сумасшедший, вбежал в комнату, задыхаясь от волне
ния и закричал:

— Пушки! Корабль!
Я прекрасно знал, что три пушечных выстрела были сигналом, 

которым Арнольд и Робинсон должны были дать нам знать о появ
лении корабля в заливе. Мы выбежали из дома и стали нетерпели
во прислушиваться ко второму выстрелу. Нам недолго пришлось 
ждать. Другой, слабый, глухой гул послышался по направлению 
к магазину, за ним через несколько минут последовал и третий. 
Теперь не оставалось никакого сомнения, что прибыл давно ожи
даемый нами корабль. Среди всеобщаго волнения поспешно была 
снаряжена лодка и спущена на воду. Разместившись на ея дне на 
медвежьих шкурах, мы приказали гребцам отчалить. Во всякой 
рыболовной стоянке, мимо которой мы ехали, спускаясь по тече
нию реки, нас встречали криками: «Судно! Судно!»

Наконец, в Волынкине, где мы остановились на несколько минут, 
чтобы дать отдохнуть гребцам, нам сказали, что корабль был теперь 
ясно виден с холмов и что он бросил якорь возле острова, называе- 
маго Матуга, в двенадцати милях от устья реки. Убеждённые, что 
эта была не фальшивая тревога, мы поехали далее с удвоенной
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скоростью и через пятнадцать минут высадились на берег у север
ной части залива. Арнольд и Робинсон с русским кормчим Кири
ловым уже отправились на корабль в казённой китоловной лодке, 
так что нам оставалось только вскарабкаться на вершину скалы, 
где стоял маяк, и нетерпеливо ожидать их возвращения.

Вскоре после полудня уже был дан сигнал о приближении 
корабля, и пока мы достигли устья реки, солнце уже почти село. 
Корабль тихо стоял на якоре посередине залива в двенадцати 
милях от берега с маленьким американским флагом, развевав
шимся на его мачте. Нам видна была казённая китоловная лодка, 
буксировавшая у кормы. Следовательно, Арнольд и Робинсон были 
на корабле, но шлюпки всё ещё висели на шлюпбалках, и не замет
но было никаких приготовлений для высадки на берег. Исправ
ник взял с нас слово, когда мы выезжали из поселения, сделать 
ещё три выстрела, если прибытие корабля окажется не вымыс
лом, а действительностью. Он никак не мог поверить, что корабль, 
действительно, уже был вблизи нас, потому что так часто обманы
вался в своих ожиданиях. Ему вовсе не было желательно про
ехаться даром до маяка в лодке, пока первоначальным сведения 
не подтвердятся окончательно. Так как теперь факт не подлежал 
более сомнению, то мы зарядили ещё раз старую ржавую пушку, 
набили её сырой травой, чтобы усилить гул выстрела, и дали обе
щанный сигнал, который повторился последовательными раска
тами над всякой выдающейся скалой вдоль берега, и замер, нако
нец, далеко в море.

Исправник явился через час, и так как уже смерклось, то мы 
все поднялись на скалу взглянуть в последний раз на корабль, 
прежде чем ночной мрак скроет его совсем из вида. На палубе не 
замечалось никакого движения. Было уже поздно, и едва ли можно 
было надеяться, чтобы Арнольд и Робинсон вернулись ранее утра. 
Итак, мы снова отправились в казённый магазин, или «казарму», 
как его здесь называли, и провели половину ночи в безплодных 
догадках о причинах поздняго прибытия корабля и об известиях, 
которыя он мог нам привезти.

При первых лучах разсвета мы с Доддом снова взобрались на 
вершину скалы, чтобы увериться, что корабль не исчез, подобно 
«Странствующему Голландцу», под покровом ночи, оставя нас 
оплакивать новое разочарование. Но наши опасения оказались 
напрасными. Судно не только стояло на своём месте, но ночью 
пришло ещё и другое. Большой трёхмачтовый пароход в две ты
сячи тонн приблизительно стоял в открытом море, и три малень-
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кия шлюпки быстро приближались на вёслах к устью реки. Это 
новое открытие произвело сильное впечатление. Додд, как сума
сшедший, сбежал по утёсу к казарме, объявляя майору, что в зали
ве находился ещё пароход и что лодки были всего в пяти милях 
от маяка. Мы все собрались толпой на самой высокой точке утёса, 
разсуждая о таинственном пароходе, появившемся так неожидан
но, и карауля приближение лодок.

Самая большая из них находилась всего в трёх милях от бере
га и в зрительную трубу мы могли различить в продолжитель
ных правильных взмахах вёсел опытную руку матросов, а на офи
церском месте в шлюпке виднелись фигуры русских офицеров. 
Пароход был, очевидно, большое военное судно, но что привело его 
в этот отдалённый малопосещаемый уголок мира — оставалось 
для нас загадкою.

Наконец, две лодки поравнялись со скалою маяка, и мы в силь
ном волнении сошли к месту, куда оне должны были пристать. 
Более года прошло с тех пор, как мы не имели никаких известий 
из дома, и надежда получить письма и новую работу достаточно 
изъясняла это волнение. Самая маленькая лодка первая достиг
ла берега, и лишь только она причалила, как офицер в синем мор
ском мундире выскочил из нея на песок и отрекомендовался нам 
как капитан Сеттон с судна «Клара Белль», принадлежащего рос
сийско-американской телеграфной компании, которое два месяца 
тому назад оставило Сан-Франциско с рабочими и материалами 
для сооружения нашей линии.

— Где вы были всё лето? — спросил майор, пожимая руку капи
тану. — Мы ждали вас с июня и пришли, наконец, к тому заклю
чению, что предприятие совершенно оставлено.

На это капитан Сеттон возразил, что все корабли общества 
оставили Сан-Франциско довольно поздно и что сверх того он 
был задержан в Петропавловске обстоятельствами, объяснёнными 
в письмах. Майор спросил у него о пароходе, стоящем на якоре за 
«Кларой Белль».

— Это русский корвет «Варяг» из Японии, — отвечал Сеттон.
— Что же он тут делает?
— Я слыхал, — сказал капитан, — что он явился к вам за 

приказаниями. Полагаю, что он командирован русским прави
тельством, чтобы содействовать сооружению вашей линии. Это, 
по крайней мере, мне так сказали, когда мы встретились с ним 
в Петропавловске. У него на пароходе находятся русский комис
сар и специальный корреспондент «Нью-Иоркскаго вестника».
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Такия новости были для нас совершенно неожиданны. Мы слы
шали, что морския ведомства России и Америки получили при
казания послать в Берингово море для содействия компании в изме
рении глубины и в опускании каната между американским и сибир
ским берегами, но мы никак не ожидали видеть один из этих 
кораблей в Гижигинске. Одновременное прибытие нагруженнаго 
судна, парового корвета, русскаго комиссара и корреспондента 
«Нью-Иоркскаго вестника» обещало нам впереди большую деятель
ность, и мы поздравляли друг друга с будущими успехами сибир
ской партии.

Вскоре шлюпка с корвета пристала к берегу и мы, познако
мившись с г. Аносовым, полковником Ноксом — корреспонден
том, и с несколькими русскими офицерами, говорившими совер
шенно свободно по-английски, приступили к распечатыванию 
и чтению давно ожидаемой корреспонденции.

Все известия относительно дел общества и планов предприя
тия были весьма удовлетворительны. Полковник Бёлькли, глав
ный инженер, заезжал в Петропавловск, отправляясь на север, 
и сообщил нам с «Варягом» и «Кларой Белль» все подробности 
своих дальнейших действий и распоряжений. Три корабля: «Клара 
Белль», «Пальметто» и «Онуард» были посланы в Гижигинск из 
Сан-Франциско с шестьюдесятью людьми и большим грузом всего 
необходимаго для работ на шестьдесят тысяч долларов. Один из 
них, «Клара Белль», нагруженный подставками и изоляторами, 
уже прибыл, остальные два — с продовольствием, проволокой, снаря
дами и людьми были ещё на пути. Четвёртое судно с тридцатью 
служащими и рабочими — маленький речной пароход, нагружен
ный инструментами и также продовольствием, послан был к устью 
Анадыри, где его должен был встретить лейтенант Бёш.

Корвет «Варяг» был отправлен русским морским ведомством 
для содействия к проложению каната через Берингов пролив; 
но так как канат, заказанный в Англии, не был ещё получен, то 
для «Варяга» не нашлось никакого другого дела, и полковник 
Бёлькли послал его с русским комиссаром в Гижигинск. Вслед
ствие того, что «Варяг» сидел около двадцати двух футов в воде, то 
не мог подойти ближе, чем на пятнадцать или двадцать миль 
к берегу, и поэтому не был для нас большой помощью. Но одно 
только присутствие его с особенным русским комиссаром прида
вало нашему предприятию официальный характер, который по
зволял нам успешнее воздействовать на местныя власти и на на
род, чем это было до сих пор.
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Сначала у майора Абаза было намерение, лишь только прибу
дут корабли, тотчас отправиться в Якутскую область по реке Лене 
и в самый Якутск, чтобы нанять пять или шесть сотен туземных 
рабочих, купить лошадей и разместить их вдоль телеграфной линии. 
Но положение дел во время прибытия «Варяга» и «Клары Белль» 
в Гижигинск заставили его совершенно изменить этот план. Два 
судна — «Онуард» и «Пальметто» — должны были ещё притти 
с большим грузом, который майор хотел распределить по берегу 
Охотскаго моря под своим личным надзором. Поэтому он решил
ся отложить свою поездку до более поздняго времени года, а пока 
воспользоваться двумя судами, бывшими в его распоряжении. 
На «Кларе Белль» вместе с подставками и изоляторами, приеха
ли также один главный мастер и четыре рабочих. Их-то майор 
Абаза и намеревался послать в Якутск под начальством лейте
нанта Арнольда с приказанием нанять там как можно больше 
рабочих и тотчас же приступить к тесанию столбов и постройке 
станционных домов. «Варяга» он намеревался послать с продо
вольствием и письмами к Мэгуду, который уже почти пять меся
цев жил в Охотске, не получая ни денег, ни съестных припасов, 
никаких известий, и который, вероятно, уже потерял всякую 
надежду на поддержку.

Офицеры «Варяга» за день до отплытия этого судна пригласи
ли нас всех на прощальный обед. Хотя наши скудныя средства 
не позволяли нам отплатить им тем же, но мы, не колеблясь, при
няли их приглашение, чтобы хоть немного насладиться всею пре
лестью цивилизованной жизни. Все почти офицеры «Варяга», 
человек около тридцати, говорили по-английски, так что мы мог
ли объясняться с ними совершенно свободно. Прекрасный воен
ный оркестр приветствовал нас гимном «НеИ Со1ишЫа», когда 
мы вошли на палубу, и продолжал игру во время обеда, услаждая 
наш слух отрывками из опер «Марты», «Травиаты» и «Фрейшют- 
ца», словом, день, проведённый нами на «Варяге», остался самым 
светлым воспоминанием из всей нашей жизни в Сибири.

На следующее утро, в десять часов, мы возвратились на «Клару 
Белль» в маленькой шлюпке этой последней, а корвет, разведя 
пары, снялся с якоря. Офицеры махали фуражками с квартерде
ка в знак безмолвнаго прощания, а оркестр играл хор из «Пирата»: 
«Будь всегда счастлив и благословен, как теперь» — это была 
горькая ирония над нашим одиноким, безотрадным изгнанием!

Невесела была кучка людей, возвращавшихся в этот день к ужину, 
состоящему из оленины и капусты, в пустыя комнаты гижигинской
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казармы! Теперь мы только оценили вполне разницу между 
жизнью в «обетованной земле» и существованием в Северо
Восточной Азии.

После отплытия «Варяга», «Клара Белль» была введена в устье 
реки, кладь ея выгружена, лейтенант Арнольд с партией послан 
на это судно, и 26 августа во время прилива оно подняло паруса 
и отправилось в Ямск и Сан-Франциско, оставя в Гижигинске 
только прежнюю камчатскую партию, то есть Додда, майора и меня.

И вот мы опять остались втроём среди грубаго и невежествен- 
наго общества. Пребывание между нами английских и русских 
моряков промелькнуло как приятное сновидение.

Глава 33
Новое прибытие кораблей. Последняя поездка к Северному
полярному кругу. Корякские проводники. Голод в Анады1рске

После отплытия «Варяга» и «Клары Белль» последовал опять 
долгий томительный месяц ожиданий, в продолжение котораго 
мы жили с прежними неудобствами у устья Гижиги. Неделя про
ходила за неделей, не принося никаких известий об ожидаемых 
кораблях. Наступил и конец короткаго севернаго лета, на горах 
снова появился снег, продолжительным сильныя бури предсказы
вали скорое приближение зимы. Прошло более трёх месяцев после 
предполагаем аго отплытия «Онуарда» и «Пальметто» из Сан- 
Франциско, и их долгое отсутствие можно было объяснить только 
их повреждением или крушением. 18 сентября майор Абаза решил
ся послать гонца в столицу Сибири, чтобы оттуда телеграфиро
вать компании, спрашивая о дальнейших распоряжениях. Остав
ленные на следующую зиму без людей, инструментов и других 
материалов, кроме пятидесяти тысяч изоляторов и подставок, 
мы не могли никаким образом способствовать сооружению линии, 
и нам оставался только один исход — дать знать компании о нашем 
затруднительном положении.

Однако 19-го, прежде чем мы успели привести в исполнение 
это решение, прибыло давно ожидаемое судно «Пальметто», а вслед 
за ним явился и русский пароход «Сахалин» с пособиями из 
Николаевска. Этот последний, не завися нисколько от ветра и сидя 
неглубоко в воде, без затруднения перешёл бар и вошёл в реку, но 
«Пальметто» нужно было ещё простоять на якоре в заливе в ожи
дании прилива. Несколько дней погода стояла холодная и пас
мурная и разразилась, наконец, бурей. 22-го ветер дул так сильно
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с юго-востока, а волны бушевали так грозно, что мы стали серьёзно 
опасаться за целость несчастнаго судна.

Так как мелководье не позволяло кораблю перейти бар у устья 
реки, то до прилива невозможно было подать ему никакой помо
щи. 23-го стало очевидно, что «Пальметто», на котораго были воз
ложены все наши надежды, должен был неминуемо сесть на мель. 
Его самый большой якорь оборвался, и он медленно, но верно дрей
фовал на скалистый обрывистый берег на восток от реки, где он, 
конечно, должен был разбиться в щепки. Капитан Артюр, не видя 
другого исхода, выпустил канат и стал против самаго устья реки. 
Он не мог более избегнуть, и, конечно, лучше было набежать на 
песчаный бар, чем безпомощно дрейфовать на чёрную отвесную 
скалистую стену, где гибель была бы неизбежна. Судно храбро 
приблизилось на полмили к маяку и потом тяжело врезалось 
в песок на семифутовой глубине. После перваго толчка последо
вало сильное сотрясение в подводной части судна, а волны между 
тем разбивались целым облаком брызг над его верхней палубой. 
Нам казалось, что оно не продержится и до утра. Когда, впрочем, 
вода прилива стала подниматься, то судно всё более и более нача
ло приближаться к устью реки, и, наконец, во время самой высо
кой воды оно очутилось не далее четверти мили от него. Судно 
было очень крепкой постройки и потому потерпело менее вреда, 
чем мы предполагали, и когда вода убыла, оно осталось на баре, не 
потерпев других повреждений, кроме потери своего фальшкиля 
и некоторой порчи в медной обшивке.

Судно лежало на боку под углом в сорок пять градусов, так что 
невозможно было ничего достать из трюма. Мы сделали необхо
димым приготовления для выгрузки клади в лодки, лишь только 
следующий прилив поднимет судно и поставит его в прямое по
ложение. Мы мало надеялись спасти самый корабль, но вся наша 
забота заключалась в том, чтобы выгрузить его прежде, чем он 
превратится в обломки. Капитан Табезин с русскаго парохода 
«Сахалин» предложил к нашим услугам все свои шлюпки и всю 
наличную команду.

На следующий день мы принялись за работу с шестью или 
семью лодками, большим плашкоутом и пятьюдесятью рабочи
ми. Море продолжало волноваться, подводная часть судна снова 
стала содрогаться. Плашкоут завяз и потонул в ста аршинах от 
берега с полным грузом, и множество ящиков и бочонков с мукой 
понеслись с приливом вверх по реке. Нам приходилось усердно 
работать, не покладая рук, лишь бы только спасти груз судна,
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состоящий большею частью, как я уже упоминал выше, из съест
ных припасов. Потеря такого груза обрекала нас на голодание во 
время зимы, а следовательно, и наше предприятие не могло бы 
быть приведено в исполнение. Поэтому мы настойчиво продол
жали работать на лодках, пока вода вокруг судна была достаточ
но высока, чтобы поднимать их. При начале отлива мы могли 
поздравить друг друга с приятным известием, что съестных при
пасов спасено столько, что наше существование вполне обезпечено 
даже в том случае, если судно в следующую же ночь разлетится 
в щепки. 25-го ветер был уже слабее, море стало утихать, и так 
как судно не потерпело, по-видимому, особенно серьёзных повреж
дений, то мы начали надеяться спасти и корабль, и груз.

С 26 по 29 сентября все шлюпки с «Сахалина» и «Пальметто» 
вместе с командой обоих судов были постоянно заняты перевоз
кой груза с корабля на берег, и 30-го половина его, по крайней 
мере, была благополучно выгружена. Насколько мы могли судить, 
ничто не должно было помешать ему отправиться в море в октябре. 
При ближайшем осмотре оказалось, что потери его ограничива
лись фальшкилем, а это, по мнению офицеров «Сахалина», нисколько 
не делало его неспособным к морскому плаванию и не могло по
мешать его отплытию.

Представилось, однако, новое затруднение. Весь экипаж «Паль
метто» состоял из негров, и лишь только они узнали, что майор 
Абаза намеревался отправить судно в Сан-Франциско этой же 
осенью, они отказались итти, объявив, что корабль не способен 
к морскому плаванию и что они предпочитают провести зиму 
в Сибири, чем подвергаться опасному путешествию в Америку. 
Майор Абаза немедленно созвал комиссию из офицеров с «Саха
лина», попросил их снова осмотреть судно и представить пись
менное мнение о пригодности его. Осмотр был сделан, и мнение 
заключалось в том, что оно вполне годно для совершения путеше
ствия в Петропавловск, Камчатку и, может быть, даже в Сан-Фран
циско. Это решение было прочитано неграм, но они продолжали 
настаивать на своём отказе.

Представив им последствия возмущения, майор приказал зако
вать зачинщика в цепи, отправил его на борт «Сахалина» и заклю
чил в угольную яму, но товарищи его не уступали. Необходимо 
было, чтобы «Пальметто» вышел в море при первой же возмож
ности, так как время года было уже позднее, и он мог быть не
минуемо затёрт льдом, если останется в реке позже половины 
октября.
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Затем, как я уже упомянул выше, майору Абазе необходимо 
было ехать в Охотск на пароходе «Сахалин», а этот последний 
был уже совершенно готов выступить в море. После полудня 
1 октября, когда «Сахалин» разводил уже пары для отплытия, 
негры обещали майору окончить выгрузку «Пальметто» и воз
вратиться в Сан-Франциско с условием, если он освободит зако- 
ваннаго им человека. Заключённый тотчас же был освобождён, 
и через два часа майор отплыл на «Сахалине» в Охотск, оставя 
нас одних распоряжаться по нашему усмотрению с полуразбитым 
кораблём и с его мятежной командой, с которой трудно справиться.

Ещё далеко не весь груз был вывезен на берег, часть его ещё 
находилась на судне и потому мы продолжали следующие пять 
дней выгружать его на лодках. Работа была трудная и утоми
тельная. Лодки могли подходить к кораблю только в продолже
ние шести часов из двадцати четырёх, и эти шесть часов были от 
одиннадцати вечера до пяти утра. Всё остальное время корабль 
лежал на боку, а вода вокруг него была так мелка, что едва ли 
могла бы поднять даже доску. К увеличению наших опасений 
и затруднений наступили холода, термометр опустился до нуля 
и массы плавающих льдин приносились каждым приливом и отли
вом. Вскоре вся река была так завалена обломками льда и кусков 
медной обшивки судна, что мы должны были тянуть лодки взад 
и вперёд на канате. Несмотря, впрочем, на дурную погоду, мелко
водье и лёд, груз корабля медленно, но постепенно убавлялся. 
К 10 октября на нём осталось только несколько бочонков муки, 
немного солонины и свинины, что нам было не нужно, и семьде
сят или сто тонн угля. Это мы решили отправить назад в Сан- 
Франциско вместо балласта.

Вода с каждым днём всё более и более повышалась, и, наконец, 
11-го «Пальметто» в первый раз в продолжение трёх недель был 
в состоянии двинуться с места. Лишь только киль его освободил
ся из песка, как его повернули в заливе носом к морю и укрепили 
большими верпами, приготовив к отплытию на следующий день. 
Испытав страшный холод предшествовавшей недели, экипаж не 
выражал более желания зимовать в Сибири. Кроме внезапной 
перемены ветра ничто не могло препятствовать благополучному 
выходу из реки. Ветер был, однако, благоприятен, как и прежде, 
и 12 октября в два часа пополуночи, на «Пальметто» снова зако
лебались долго отдыхавшие нижние паруса и марсели, канаты 
больших верпов были отрезаны, и при лёгком северо-восточном 
ветре он медленно вышел в залив. Никакая музыка никогда не
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казалась мне такою приятною для слуха, как сердечное «Но! Ие188! 
Но!» экипажа, когда натянули шкоты брамселей по ту сторону 
бара! Судно, наконец, выбралось в открытое море! И пора ему было! 
Менее чем через неделю после его отплытия река и прибережная 
часть залива были так завалены ледяными глыбами, что ему не 
возможно было бы избежать полнаго крушения.

При наступлении второй зимы надежды предпринимателей 
были более в цветущем положении, чем когда-либо до сих пор. 
Корабли общества, правда, очень опоздали своим прибытием, и один 
из них — «Онуард» вовсе не пришёл, но «Пальметто» снабдил нас 
четырнадцатью работниками, большим запасом инструментов 
и продовольствия. Майор Абаза отправился в Якутск, чтобы нанять 
шестьсот или семьсот туземных работников и купить триста лоша
дей, так что мы надеялись к 1 февралю начать работы по всей 
линии, которыя будут успешно подвигаться вперёд.

Теперь уже нельзя сидеть сложа руки, а надо было приниматься 
за дело. Тотчас после отплытия «Пальметто» я послал лейтенанта 
Сандфорта с двадцатью рабочими в леса Гижигинской реки выше 
поселения, снабдив их топорами, лыжами, санями и продовольстви
ем, и поручил им рубить столбы и заготовлять срубы для домов, 
которые должны были быть впоследствии распределены в степях 
между Гижигинском и Пенжинским заливом. Я послал также неболь
шую партию туземцев под начальством г. Уимера в Ямск с пятью 
или шестью санями, с топорами и съестными припасами к лейте
нанту Арнольду и депешами для отправления майору Абазе.

В настоящее время мне не предстояло никакого дела на берегу 
Охотскаго моря, и я намеревался поехать ещё раз на север. 
Мы ничего не слыхали о лейтенанте Бёше и его партии с 1 мая, 
а нам непременно нужно было знать, успешно ли шла рубка и сплав
ка столбов по Анадыри и какие были его намерения и планы на 
следующую зиму. Позднее прибытие «Пальметто» возбудило в нас 
опасение, что корабль, посланный к Анадыри, также был задер
жан на пути, что должно было поставить лейтенанта Бёша и его 
партию в крайне неприятное, если не опасное положение. Поэтому 
майор Абаза приказал мне, уезжая в Охотск, отправиться по пер
вому зимнему пути в Анадырск и увериться, приходили ли кораб
ли общества к устью реки и не нуждался ли Бёш в помощи. Меня 
ничто более не задерживало в Гижигинске, и я уложил свои поход- 
ныя принадлежности, запасное меховое платье, положил на пять 
саней чай, сахар, табак и продовольствие и 2 ноября отправился 
с шестью казаками ещё раз к Полярному кругу.
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Из всех моих путешествий по Сибири ни одно не было так 
печально, как это. Во избежание лишних издержек я не взял 
с собой никого из моих американских товарищей. Сколько раз, 
сидя одиноко у походнаго огня, раскаивался я в своей самоотвер
женной бережливости; как я часто скучал о сердечном смехе 
и добродушных шутках моего вернаго Ахата-Додда. В продолже
ние двадцати пяти дней я не встретил ни одного цивилизованна- 
го существа, не сказал ни одного слова на моём родном языке, а по 
истечении этого времени я был бы рад, кажется, поговорить с умной 
американской собакой. «Уединение, — говорит Бичер, — для обще
ственной жизни всё равно, что паузы для музыки». Я же нахожу, 
что путешествие, совершённое в одиночестве, так же неприятно, 
как и музыкальное произведение, состоящее исключительно 
из пауз. Только самое живое воображение может найти и в том, 
и в другом что-нибудь интересное.

В Куиле, на берегу Пенжинскаго залива, я должен был про
ститься с моими добродушными казаками и взять себе проводни
ками полдюжины тупых угрюмых коряков с бритыми головами. 
С тех пор я ещё живее почувствовал своё одиночество. С казака
ми я был ещё в состоянии говорить и часто проводил длинные 
зимние вечера у походнаго огня, разспрашивая об их поверьях 
и предразсудках и слушая характеристические разсказы из сибир
ской жизни. Теперь же, не зная вовсе корякскаго языка, я был 
лишён и этого последняго развлечения. Мне приходилось доволь
ствоваться только собственными думами и мыслями, а эти мысли 
и думы, конечно, не могли быть весёлаго характера и только наго
няли на меня ещё большую тоску.

У моих проводников была самая уродливая и неприятная 
наружность, какую можно было только встретить в поселениях 
Пенжинскаго залива, а их упрямство и тупость поддерживали во 
мне дурное расположение духа во всё время путешествия от Куи- 
ля до Пенжины. Только с револьвером в руке я мог принудить их 
к повиновению. Они не имели никакого понятия о том, как удоб
нее расположить стан в дурную погоду, и я напрасно старался 
научить их этому. Несмотря на все мои убеждения, они продол
жали каждую ночь рыть глубокую яму в снегу для костра и сидеть, 
скорчившись, по ея краям, подобно лягушкам на краю колодца, 
между тем, как я сам устраивал себе ночлег. Поваренное искусст
во было им также совершенно неизвестно, и они никак не могли 
проникнуть в его тайны. Почему мясо, положенное в один сосуд, 
варилось, а положенное в другой, совершенно сходный, жарилось,
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почему одно превращалось в суп, а другое — в пирог, — всё это были 
вопросы, о которых они разсуждали каждый вечер и которые 
всё-таки никак не могли себе усвоить. Изумительны были опыты, 
которые они производили над содержимым этих непонятных 
жестяных коробок с консервами. Они мне часто подавали пироги 
с томатами, обжаренными в масле. Шепталу они смешивали с жаре
ной говядиной или варили в супе, крупу они подслащивали, а сушё
ные консервы разбивали камнями в куски. Никогда, даже слу
чайно, не могли они попасть на надлежащие припасы, если я сам 
постоянно не стоял над ними и не наблюдал лично за приготов
ляемым мне ужином.

Не имея понятия об этих необыкновенных американских 
кушаньях, они всегда с большим любопытством отведывали их, 
и эти опыты были иногда чрезвычайно смешны. Однажды вече
ром, вскоре после отъезда из Шестакова, они увидели, что я ем 
маринованный огурец, а так как этот новый предмет был для 
них совершенно не знаком, то они попросили у меня кусочек 
огурца, чтобы его попробовать. Предвидя, какия из этого выйдут 
последствия, я отдал весь огурец самому грязному и дикому из 
них и посоветовал ему откусить как можно больше. Все его то
варищи смотрели, притаив дыхание, пока он подносил огурец ко 
рту, чтобы увидать, как он ему понравится. С минуту лицо его 
выражало смешную смесь удивления, недоумения и отвраще
ния, и он был, кажется, готов выплюнуть откушенный кусок, но, 
сделав большое усилие, он превозмог себя, придал лицу своему 
выражение удовольствия, чмокнул губами, объявил, что это было 
«акмель немелькин» — очень хорошо — и передал огурец бли
жайшему соседу. Этот последний был равно поражён и недоволен 
его неожиданной кислотой, но, не желая сознаться в обманутом 
ожидании и услышать насмешки товарищей, он также уверял, что 
это великолепно, и передал далее. Шесть человек последовательно 
разыграли эту комедию с величайшей серьёзностью, но, когда все 
откусили по кусочку огурца, они разразились единодушным, удив
лённым «ти-е-ее» и дали свободу долго сдерживаемому чувству 
отвращения. Усиленное плевание, кашель, умыванье рта снегом, 
последовавшие за первым взрывом неудовольствия, доказали, что 
вкус к пикулям благоприобретён, а не свойственен первобытному 
человеку.

Меня особенно забавляло то, что они обманывали друг друга. 
Каждый из них, сделавшись жертвой обмана, тотчас чувствовал 
необходимость ввести в заблуждение и своего соседа, и ни один из
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них не решился сознаться, что огурец был совсем невкусен, пока 
все не отведали его. Несчастье любит товарищей, а человеческая 
природа везде одинакова.

Хотя и недовольные последствиями опыта, они, тем не менее, 
просили у меня и после этого кусочек из каждой жестянки, кото
рую я открывал. Перед самым приездом в Пенжину, впрочем, один 
случай навсегда избавил меня от их докучливости и внушил им 
такой суеверный страх к жестянкам, что они ничем не могли 
побороть его впоследствии.

У нас вошло в обыкновение во время остановки на ночлег ста
вить наши жестянки в горячую золу или уголья, чтобы содержи
мое в них оттаяло, и я несколько раз уже говорил моим провод
никам, чтобы они их всегда прежде открывали. Конечно, я не мог 
объяснить им, что от скопления пара жестянки могут лопнуть. 
Я сказал им, что это будет «аткин» — дурно, если они не сделают 
отверстия в крышке прежде, чем поставят жестянку на огонь. 
Однажды вечером они забыли эту предосторожность, и, пока сиде
ли, скорчившись, вокруг костра, погружённые в размышления, 
одна из жестянок лопнула со страшным взрывом, освободив гус
тое облако пара, а куски кипящей баранины разлетелись по всем 
направлениям.

Если бы вулкан разверзся над костром, коряки не могли бы 
больше испугаться. Не успев убежать, они упали на спину и под
няли ноги кверху с криками «каммук!» — дьявол — воображая 
себя совсем погибшими. Мой смех успокоил их, наконец, и им 
стало немного стыдно за свой минутный страх, но с этого времени 
они стали обращаться с жестянками, как будто бы они были напол
нены разрывными пулями, и никак не могли решиться отведать 
кусочек содержимаго в них. Я, конечно, остался этим доволен, 
потому что избавился от их докучливых попрошайничеств.

Однако мы медленно подвигались вперёд от Охотскаго моря 
к Анадырску. Дни были коротки, а только что выпавший снег 
рыхл и глубок. Часто на протяжении десяти или пятнадцати миль 
мы должны были лыжами прокладывать дорогу для наших тяже
ло нагруженных саней, и то усталыя собаки с трудом только мог
ли пробираться по этим рыхлым сугробам. Холод был так силён, 
что ртутный термометр, показывающий до минус двадцати трёх 
градусов, был почти безполезен. В продолжение нескольких дней 
ртути совсем не было видно, я мог судить о холоде только по 
быстроте, с которою замерзал мой ужин, когда его снимали с огня. 
Сколько раз суп превращался в моих руках из жидкаго тела
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в твёрдое, а каша примерзала к жестяной тарелке, прежде чем 
я успевал её доесть.

Две недели спустя после отъезда из Гижигинска мы достигли 
Пенжины, отстоящей в двухстах верстах от Анадырска. После 
нас, то есть с мая, никто из посторонних не заглядывал в этот 
городок, и всё поселение — мужчины, женщины, дети и собаки — 
толпой высыпали нам навстречу с самыми радостными заявле
ниями. Более полугода они не видели ни одного посторонняго 
лица и не слыхали живого слова о внешнем мире. В виде выра
жения своего восторга они приветствовали нас полудюжиной 
выстрелов из старых заржавленных винтовок.

Когда я выехал из Гижигинска, то надеялся встретить где- 
нибудь на дороге посланнаго с известиями и письмами от Бёша, 
но я очень удивился и встревожился, узнав, что никто не приез
жал из Анадырска в Пенжину и что с прошедшей весны не было 
никаких слухов о нашей партии. Какое-то непонятное предчув
ствие овладело мной, так как Бёшу было непременно приказано 
послать нарочнаго в Гижигинск по первому зимнему пути, а теперь 
был уже конец ноября.

К несчастью, мои предчувствия оправдались на следующий же 
день. Поздно вечером, когда я сидел в доме русскаго крестьянина 
и пил чай, на улице раздался крик:

— Анадырские едут!
Я поспешно выбежал из дома, встретил анадырскаго священни

ка в ту самую минуту, когда тот останавливал своих собак у ворот. 
Моим первым вопросом было:

— Где Бёш?
Священник ответил:
— Бог его знает!
У меня сердце так и упало.
— Но где же видели вы его в последний раз, где провёл он 

лето, — допытывался я.
— Я видел его в последний раз у устья Анадыри в июле, — возра

зил священник, — и с этого времени о нём нет никаких слухов.
Ещё несколько вопросов объяснили мне всю печальную исто

рию. Бёш, Макри, Гардер и Смит отправились в июне вниз по 
Анадыри на большом плоту с материалами для станционных домов, 
которые должны были быть построены вдоль ея берегов. Поста
вив эти дома в назначенных местах, они отправились на лодках 
к Анадырской губе ожидать прибытия кораблей общества из Сан- 
Франциско. Тут к ним приехал священник и прожил с ними
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несколько недель, но в конце июля их скудный запас продоволь
ствия истощился, ожидаемые корабли не являлись, и священник 
возвратился в поселение, оставив несчастных американцев в самом 
жалком положении у устья реки. С этих пор ничего не было о них 
слышно, и, как священник мрачно заметил, что «один Бог только 
знал», где они были и что с ними сделалось. Это были плохия 
вести, но ещё не самыя худшия.

Вследствие неудачнаго лова сёмги в Анадыри в это лето в посе
лении начался страшный голод, часть жителей и все почти собаки 
погибли от него, и поселение совершенно опустело. Каждый имею
щий довольно собак, чтобы уехать, отправлялся отыскивать кочую
щих чукчей, с которыми мог бы прожить до следующаго лета, а те 
немногие, которые остались в селении, ели сапоги и обрезки оленьих 
шкур, чтобы поддержать своё существование.

В начале октября партия туземцев отправилась на собаках 
отыскивать Додда и его товарищей, но вот уже более месяца про
шло с их отъезда, а они всё ещё не возвращались. Вероятно, они 
погибли от голода в пустынных равнинах нижней Анадыри, так 
как они могли взять с собою продовольствия на десять дней, и едва 
ли им удалось встретить на пути кочующих чукчей, которые снаб
дили бы их съестными припасами.

Таким образом, первыя вести, дошедшия до меня из северной 
области, были крайне неблагоприятны, — голод в Анадырске, исчез
новение Бёша с партией с июля и восьми туземцев с санями и соба
ками с половины октября. Конечно, это ещё более увеличило моё 
дурное расположение духа! Худшаго положения дел нельзя было 
и придумать. Конечно, я не мог сомкнуть глаз целую ночь, размыш
ляя об этих несчастиях и стараясь придумать лучший план дей
ствий. Как ни ужасна была вторичная поездка к Анадыри зимой, 
но я не видел средств избежать её. Факт, что ничего не было слыш
но о Бёше в продолжение четырёх месяцев, ясно свидетельствовал, 
что с ним случилось какое-нибудь несчастье, и моя прямая обя
занность была отправиться к Анадырской губе и найти его, если 
только это окажется возможным.

На следующее же утро я начал закупать продовольствие для 
собак и до вечера приобрёл уже две тысячи штук сушёной рыбы 
и такое же количество тюленьяго жира, которое, наверное, достало 
бы пяти стаям собак на сорок дней, по крайней мере. Потом я по
слал за начальником шайки кочующих коряков, разбивших слу
чайно свои палатки близ Пенжины, и уговорил его пригнать ста
до оленей к Анадырску, чтобы зарезать из него столько голов,
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сколько нужно будет для снабжения пищей голодающих жителей, 
пока они не получат другой помощи. Я послал также двух тузем
цев обратно в Гижигинск с письмами к исправнику, извещая его 
о голоде, и к Додду, чтобы тот снарядил как можно больше саней 
с продовольствием и отправил бы их тотчас же в Пенжину, где 
я распоряжусь об их препровождении в голодающее поселение.

Сам я думал отправиться в Анадырск 20 ноября с пятью надеж
нейшими пенжинскими проводниками и столькими же санями. 
Эти люди и собаки должны были сопровождать меня до устья 
Анадыря, если я ничего не узнаю о Бёше до прибытия в Анадырск.

Распорядившись так, я стал и сам готовиться к новому путе
шествию. Холод и трудности пути нисколько не смущали меня, 
я думал лишь только о том, как бы поспеть вовремя, чтобы мои 
старания и хлопоты не оказались бы безполезными.

Глава 34
Свидание с Бёшем. Трудная дилемма. Голод. Наём восьмисот, 

рабочих. Предприимчивый американец. Пустыня

Я отправился в Анадырск 20 ноября, как и предполагал. Сани 
священника проложили уже для нас путь, и мы доехали до Ана- 
дырска скорее, чем я ожидал. Уже 22 ноября мы расположили 
наш стан у подошвы невысокаго горнаго кряжа, известнаго под 
именем Русскаго хребта, в тридцати верстах на юге от поселения. 
В надежде достигнуть места нашего назначения до утра мы реши
лись ехать всю ночь, но перед сумерками неожиданно поднялась 
вьюга, которая помешала нам перебраться через горный проход. 
Около полуночи ветер немного стих, луна по временам выгляды
вала из-за туч, и, опасаясь, что погода может сделаться ещё хуже, 
мы разбудили усталых собак и начали подниматься на горы. 
Местность была дикая и пустынная. Снег опускался крупными 
хлопьями над проходом, почти скрывая из вида голыя белыя вер
шины, торчавшие с обеих сторон, засыпал за нами дорогу по мере 
того, как мы поднимались вверх.

Время от времени бледные лучи луны, пробиваясь сквозь снеж- 
ныя облака, освещали на мгновение обнажённые склоны гор над 
нашими головами. Потом они снова погружались в тёмныя испа
рения. Ветер завывал в ущельях, и всё исчезало в тумане и мгле. 
Наконец, мы достигли вершины, и, когда остановились на минуту, 
чтобы дать вздохнуть усталым собакам, нас внезапно поразил вид 
длиннаго ряда тёмных предметов, быстро проносившихся по обна
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жённой поверхности горы в нескольких саженях от нас и спускаю
щихся в ущелье, из котораго мы только что выехали. Я видел их 
мельком, но мне показалось, что это были сани, запряжённыя 
собаками. С громким криком мы бросились им вслед. Действи
тельно, это были сани, и, приблизившись, я узнал между ними 
старую обтянутую тюленьей кожей повозку, которую я оставил 
прошлой зимой в Анадырске и которая, конечно, должна была 
быть занята американцами. С сердцем, бьющимся от волнения, 
я спрыгнул с саней, подбежал к повозке и спросил по-английски:

— Кто тут?
Было слишком темно, чтобы различить лица, но давно знако

мый мне голос ответил:
— Бёш!
Никогда этот голос не был мне так приятен. Целых три неде

ли я не видал ни одного соотечественника и не слыхал ни одного 
английскаго слова. Одиночество и постоянно новыя неудачи при
вели меня в совершенное унытие, как вдруг в полночь, на пустын
ной горной вершине, во вьюгу, я встретил стараго друга и товари
ща, котораго почти уже считал погибшим. Радостна была эта встре
ча! Туземцы, отправившиеся к Анадырской губе отыскивать Бёша 
и его партию, благополучно возвратились вместе с Бёшем, и этот 
последний ехал теперь в Гижигинск с известиями о голоде и за 
продовольствием и помощью. Вьюга задержала его так же, как 
и нас, и когда она немного утихла в полночь, мы оба двинулись 
с противоположных сторон, чтобы перебраться через горный кряж, 
и таким образом встретились на вершине. Мы вместе возврати
лись к моему покинутому стану на южном склоне гор, раздули 
ещё тлевшия уголья, разстелили медвежьи шкуры и проговорили 
до тех пор, пока стали похожи на белых медведей от падающаго 
на нас снега, а день уже занимался на востоке.

Бёш привёз также дурныя вести. Он поехал с партией к устью 
Анадыри, как уже сказал мне священник, в начале июня и почти 
четыре месяца ждал прибытия кораблей общества. Наконец их 
запасы истощились, и они были принуждены питаться только 
рыбой, которую им удавалось поймать в продолжение дня, и голо
дать, когда лов был неудачен. Чтобы добыть соли, они скребли 
доски стараго бочонка, бывшаго с солёной свининой и оставлен- 
наго здесь Макри в прошлом году, а вместо кофе жгли рис и вари
ли его. Наконец не стало более ни риса, ни соли, и они должны 
были питаться одной варёной рыбой без кофе, хлеба и соли. Живя 
посреди обширнаго мшистаго болота, не имея на пятьдесят миль
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кругом ни одного дерева, одеваясь в звериныя шкуры за неимением 
другого платья, страдая часто от голода, мучимые москитами, от 
которых им нечем было защищаться, и, ожидая день за днём, неделю 
за неделей кораблей, которые всё не являлись, положение их было 
самое плачевное. Одно судно компании «Голден Гэйт» прибыло, 
наконец, в октябре с двадцатью двумя человеками и маленьким 
пароходом, но зима уже наступила, и через пять дней, прежде чем 
они успели окончить выгрузку товаров, корабль был затёрт льдом, 
экипаж и почти весь груз были спасены, но через это несчастие 
численность партии увеличилась с двадцати пяти на сорок семь 
человек, а соответствующаго увеличения продовольствия для ея 
содержания не было. По счастью, впрочем, неподалеку находились 
шайки кочующих чукчей, и от них Бёшу удалось прибрести значи
тельное число оленей, мясо которых он велел заморозить и запасти 
для будущаго употребления. Когда Анадырь замёрзла, Бёш остался, 
как и Макри прошлой зимой, без всяких средств добраться до посе
ления, но он предвидел это затруднение и, уезжая из Анадырска, 
распорядился, чтобы ему выслали сани на выручку в случае, если он 
не успеет возвратиться на лодках до замерзания реки.

Несмотря на голод, сани были действительно отправлены, и Бёш 
с двумя проводниками возвратился в Анадырск на этих санях. 
Найдя это поселение совершенно опустошённым от голода, он, не 
медля ни минуты, продолжал свой путь в Гижигинск, между тем 
как его голодающия и утомлённыя собаки умирали на дороге. 
Таково было положение моего товарища, котораго я считал совер
шенно погибшим, не имея от него так долго никаких известий.

Между тем в Анадырске голод принёс много несчастий и бед. 
Вот каково было там положение дел, когда я встретился с Бёшем 
на вершине Русскаго хребта.

Сорок четыре человека жили у устья Анадыри, в двухстах пяти
десяти милях от ближайшаго поселения. У них решительно не 
было никакого продовольствия на зиму и никаких средств к переез
ду. Анадырск был опустошён, и кроме нескольких упряжек со
бак в Пенжинске нельзя было найти ни одной годной собаки во 
всей северной области Охотскаго моря до Берингова пролива. Что 
можно было сделать при подобных обстоятельствах? Мы с Бёшем 
обсуждали этот вопрос у нашего одинокаго костра у подножия 
Русскаго хребта, но не могли прийти ни к какому решению.

После трёх или четырёхчасоваго тревожнаго сна мы поехали 
далее к Анадырску. Вечером мы приехали в город, если можно 
назвать городом то, что от него осталось. В двух верхних селениях —
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Оселкине и Покорукове, — бывших прошедшей зимой в таком 
цветущем состоянии, не было ни одного жителя. Даже в Маркове 
жило только несколько семейств, истощённых голодом, которыя, 
лишившись всех собак, не имели средств выехать из селения. 
Громкий вой собак не извещал более о нашем приезде. Никто не 
выходил к нам навстречу, окна домов были заколочены деревян
ными ставнями и до половины занесены снегом, на котором не 
видно было ничьих следов, и всё поселение было молчаливо и пус
тынно. Казалось, будто одна половина жителей вымерла, а другая 
отправилась хоронить её!

Мы остановились перед маленьким домиком, где Бёш располо
жил свою главную квартиру, и провели остаток дня в сообщении 
друг другу подробностей наших странствований.

Почти единственной причиной неприятнаго положения, в кото
ром мы находились, был голод в Анадырске. Позднее прибытие 
и затем гибель «Голден Гэта» было, конечно, большим несчастием, 
но оно было бы поправимо, если бы голод не лишил нас всех 
средств к передвижению. Существование жителей Анадырска, как 
и всех других русских поселений в Сибири, зависит от рыбы, захо
дящей каждое лето в реки метать икру. Рыба обыкновенно ловит
ся тысячами в то время, когда поднимается по притокам рек во 
внутрь страны. Пока эти странствования рыбы совершаются пра
вильно, туземцам нетрудно запасать себе обильную пищу на зиму, 
но один раз в три или четыре года рыба по какой-то не объясни
мой причине не является. Тогда на следующую зиму всегда быва
ет такой голод в Анадырске, как я сейчас описывал, а часто и ещё 
опустошительнее. В 1860 г. более ста пятидесяти туземцев умер
ли с голоду в четырёх селениях на берегу Пенжинскаго залива, 
а полуостров Камчатка был столько раз опустошаем голодом со 
времени покорения его русскими, что его народонаселение умень
шилось более чем наполовину. Если бы кочующие коряки не 
приходили на выручку к голодающим со своими многочислен
ными стадами северных оленей, то я уверен, что оседлое населе
ние Сибири, то есть русские, чуванцы, юкагиры и камчадалы унич
тожились бы менее чем в пятьдесят лет. Огромныя разстояния, 
разделяющия селения одно от другого, и отсутствие всяких средств 
к сообщению летом предоставляют каждое селение самому себе 
и делают невозможными взаимную помощь и поддержку до тех пор, 
пока всякое пособие оказывается слишком поздним.

Первой жертвой голода бывают, обыкновенно, собаки. Народ, 
лишённый таким образом последняго средства к переезду, не может
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покинуть опустошённое голодом поселение и, поев все сапоги, 
тюленьи ремни и обрезки сырых кож, умирает, наконец, от недо
статка пищи.

В этом, впрочем, много виноваты их безпечность и непредусмот
рительность. В одно лето они могли бы наловить и насушить столько 
рыбы, что её хватило бы им на три года, но вместо этого они запа
сают себе продовольствия только на одну зиму, рискуя на следую
щую умереть с голода. Ни тяжёлый опыт, ни громадныя страда
ния не делают их предусмотрительнее. Человек, едва избегший 
голодной смерти в эту зиму, скорее подвергнется той же опасности 
в следующую, чем возьмёт на себя лишний труд и наловит больше 
рыбы. Даже если они видят, что голод неизбежен, они не предпри
нимают никаких мер, хотя несколько облегчить и предупредить 
его, пока, наконец, не уничтожится последняя крошка пищи.

Один туземец из Анадырска говорил мне однажды, что у него 
осталось только на пять дней корму для собак.

— Что же вы будете тогда делать? — спросил я его.
— Бог знает, — был характерный ответ, и туземец равнодушно 

отвернулся, как будто в этом факте не было ничего особенно 
неприятнаго. Он думал, кажется, что если одному Богу только 
дано знать, что надо делать, то другим нечего и спрашивать. 
Отдав собакам последнюю рыбу из своего балагана, он всегда 
успеет подумать о том, что предпринять, а до тех пор нечего безпо- 
лезно и тревожить себя.

Известная безпечность и безпорядочность туземцев принуди
ли, наконец, русское правительство учредить во многих местнос
тях Северо-Восточной Сибири, так сказать, сберегательные банки, 
или запасные магазины. Чтобы основать их, накупили понемногу 
у туземцев до ста тысяч сушёных рыб или юколы, составляющих 
основной капитал банка. Каждая душа мужского пола в поселе
нии обязана была по закону вносить в магазин ежегодно одну 
десятую всей пойманной рыбы, и никакия оправдания в неиспол
нении этого закона не считались уважительными. Ежегодный 
взнос причислялся, таким образом, к основному капиталу, так что 
пока он будет правильно производиться, средства магазина будут 
постоянно увеличиваться. В случае же недостатка в рыбе или 
угрожающаго голода, каждый вкладчик, или, лучше сказать, пла
тельщик подати, имел право взять заимообразно столько рыбы, 
сколько нужно для удовлетворения его насущной потребности 
с условием возвратить её на следующее лето вместе с обычным 
десятипроцентным взносом. Очевидно, что учреждение, возникшее
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на таких основаниях и руководимое такими правилами, не может 
никогда лопнуть, и капитал его, состоящий из сушёной рыбы, будет 
постоянно увеличиваться, пока, наконец, поселение будет совсем 
обезпечено против возможности голода. В Колыме, русском посе
лении на берегу Ледовитаго океана, был впервые сделан этот опыт, 
и он увенчался полным успехом. Магазин поддерживает жителей 
селения в продолжение двух самых голодных зим, и его капитал 
в 1867 г. доходил до трёхсот тысяч штук сушёной рыбы и каждый 
год приблизительно увеличивался на двадцать тысяч штук.

Анадырск не принадлежит к числу военных постов, и там не 
было такого запаснаго магазина, удобнаго для склада сушёной 
рыбы. Но если бы наши работы продолжались в Анадырске и его 
окрестностях и на следующий год, то мы имели в виду просить 
правительство об учреждении таких магазинов во всех поселениях, 
как русских, так и туземных, по всей нашей линии.

Однако голод в настоящем году был неизбежен, и к 1 декабрю 
1867 г. бедный Бёш жил в пустынном селении в шестистах вер
стах от Гижигинска без денег, без продовольствия, без всяких 
средств уехать оттуда, с безпомощной партией в сорок пять человек, 
оставленных у устья Анадыри и основывающих на нём одном все 
свои надежды. Нечего было и думать о сооружении телеграфной 
линии при таких обстоятельствах. Всё его желание ограничива
лось только снабжением партии съестными припасами, пока при
бытие лошадей и людей из Якутска дадут ему возможность про
должать работы.

Видя, что и моё пребывание в Анадырске совершенно безпо- 
лезно и что я только способствую скорейшему уничтожение скуд- 
наго запаса пищи Бёша, я отправился 29 ноября с двумя пенжин
скими санями в Гижигинск. Так как мне уже более не пришлось 
вернуться в эти северныя страны, то и не представится более слу
чая упоминать о них. Я разскажу здесь в нескольких словах всё 
то, что узнал впоследствии из писем о неудачах и несчатиях изсле- 
дователей в этой местности.

Сани, снаряжённыя мною в Гижигинске, достигли Пенжинска 
только в конце декабря с тремя тысячами фунтов бобов, риса, 
сухарей и других предметов. Бёш тотчас же отправил шесть из 
них с небольшим количеством продовольствия к устью Анадыри, 
а в феврале они возвратились, захватив с собою шесть человек из 
партии. Желая подвинуть хотя сколько-нибудь работы, Бёш по
слал этих шестерых человек на реку Миан, около семидесяти пяти 
вёрст от Анадырска, и поручил им разставлять столбы вдоль линии,
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на лыжах. Позже была послана ещё другая экспедиция к устью 
Анадыри, которая 4 марта также возвратилась с лейтенантом 
Макри и с семью рабочими. Во время путешествия этой партии 
стояла очень дурная погода, так что один из рабочих, по имени 
Робинзон, погиб в дороге во время вьюги в ста пятидесяти вер
стах на восток от поселения. Его тело осталось не погребённым 
в одном из домов, построенных Бёшем в предыдущее лето, а това
рищи его поехали далее. Тотчас по прибытии их в Анадырск они 
были отправлены на Миан, и к половине марта обе партии вместе 
срубили и разместили вдоль берегов этой реки около трёх тысяч 
столбов. В апреле, впрочем, их съестные припасы начали исто
щаться, и вскоре им также стала угрожать голодная смерть; Бёш 
во второй раз отправился в Гижигинск за продовольствием, собрав 
несколько упряжек голодных собак.

Во время его отсутствия несчастныя партии на Миане были 
предоставлены самим себе. Уничтожив последния крохи пищи 
и съевши трёх лошадей, посланных им ещё ранее из Анадырска, 
они потеряли всякую надежду на помощь и на лыжах отправи
лись в поселение. Это путешествие было ужасно для истощённых 
голодом людей, и хотя они благополучно достигли цели своего 
пути, но были так слабы, что, приближаясь к поселению, едва могли 
сделать сто шагов, чтобы не упасть. В Анадырске им удалось добыть 
немного оленьяго мяса, которым они и питались до возвращения 
лейтенанта Бёша из Гижигинска с продовольственными припа
сами, то есть до мая.

Этим и ограничились наши работы на вторую зиму. Что касает
ся до практических результатов, то они были почти ничтожны. 
Но эти испытания развили в наших служащих и рабочих муже
ство, терпение и выносливость, что, конечно, при лучших обстоя
тельствах увенчалось бы блестящим успехом. В феврале, пока 
г. Нортон со своими людьми работал на Миане, термометр из двад
цати одного дня шестнадцать стоял более чем на сорок градусов 
ниже нуля, пять раз опускался до минус шестидесяти и однажды 
до минус шестидесяти восьми, то есть сто градусов ниже точки 
замерзания воды (по шкале Фаренгейта. — Ред.). Тесать столбы 
на лыжах при температуре в сорок или шестьдесят градусов ниже 
нуля — само по себе нелёгкое испытание для сил человеческих. 
Но если к нему присоединяются ещё страдания голода и опасе
ния погибнуть среди неведомой пустыни, то оно превосходит чело
веческую выносливость, и можно только удивляться, как Нортон 
и Макри могли совершить такие геройские подвиги!
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15 декабря я возвратился из Анадырска в Гижигинск после 
шестнадцатидневнаго утомительнаго тяжёлаго пути. В это же вре
мя прибыл туда из Якутска нарочный курьер с письмами и при
казаниями от майора Абазы. Майор с разрешения и при содей
ствии губернатора этой области нанял на три года восемьсот якут
ских рабочих с платою по шестидесяти рублей, то есть около сорока 
долларов в год каждому. Он купил также триста якутских лоша
дей и вьючных сёдел, огромное количество материалов и съест
ных припасов, разнаго рода вещей для снаряжения и продоволь
ствия лошадей и рабочих. Часть этих людей была уже на пути 
в Охотск, все они должны были быть переправлены туда отдель
ными партиями в самом скором времени и распределены по все
му протяжению линии. Необходимо было, конечно, подчинить всю 
эту огромную рабочую силу надзору опытных и сведущих амери
канцев. Так как во всех наших партиях таких людей можно было 
найти человек пять-шесть, то майор Абаза решился послать курьера 
в Петропавловск за офицерами, приехавшими из Сан-Франциско 
на судне «Онуард», которые, по его предположению, должны были 
высадиться в Камчатке. Поэтому он поручил мне распорядиться 
о доставлении этих людей из Петропавловска в Гижигинск, сде
лать приготовление к немедленному принятию пятидесяти или 
шестидесяти якутских рабочих, послать съестных припасов в Ямск 
для продовольствия тамошней нашей американской партии и семь
сот пятьдесят пудов ржаной муки для якутов, которые придут 
туда в феврале.

Чтобы привести в исполнение все эти приказания, в моём распо
ряжении было только пятнадцать саней с собаками, но даже 
и эти были посланы в Пенжинск с продовольствием на выручку 
лейтенанта Бёша. С помощью исправника мне удалось уговорить 
двух казаков ехать в Петропавловск за американцами, которые 
должны были быть оставлены там «Онуардом», и послать с пол
дюжины коряков свезти муку и разные другие припасы в Ямск 
и сказать лейтенанту Арнольду, чтобы тот сам прислал сани за 
остальными припасами. Таким образом, мои собственным пятнад
цать саней остались в моём распоряжении для пособия лейтенан
ту Сандфорду и его партии, занятой в настоящее время приготов
лением столбов на реке Тильгае, на север от Пенжинскаго залива.

Раз как-то в конце декабря, когда мы с Доддом объезжали 
стаю собак за селением, нам пришли сказать, что какой-то амери
канец приехал из Камчатки с известиями о долго пропадавшем 
судне «Онуард» и партии людей, высаженных им в Петропавловске.
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Вернувшись поспешно в селение, мы нашли г. Льюиса, вышеупо- 
мянутаго американца, сидящим совершенно спокойно в нашей 
комнате за чаем. Этот предприимчивый молодой человек — агент 
телеграфнаго общества, совершенно не приученный к суровой 
жизни, не зная ни одного слова по-русски, проехал один среди 
зимы всё необитаемое пространство Камчатки между Петропав
ловском и Гижигинском. Он был в дороге сорок два дня и сделал 
на собаках около тысячи двухсот миль без других товарищей, 
кроме нескольких туземцев и казака из Тагильска. Он относился 
очень скромно к такому подвигу, хотя это была одна из самых 
трудных поездок, совершенных служащими в нашем обществе.

Действительно, «Онуард», как мы и предполагали, был уже бо
лее не в состоянии достигнуть Гижигинска по случаю поздняго 
времени года, выгрузил свой груз и высадил большую часть сво
их пассажиров в Петропавловске, а г. Льюис был послан началь
ником этой партии донести обо всём майору Абазе и узнать, что 
им следовало делать далее.

После прибытия г. Льюиса до марта не случилось ничего особен
но важнаго. Арнольд в Ямске, Сандфорд на Тильгае и Бёш в Ана- 
дырске старались с немногими имеющимися у них людьми под
винуть работы вперёд, насколько только это было можно. Но вслед
ствие глубокаго снега, сильнаго холода и повсеместнаго недостатка 
в съестных припасах все их усилия были почти безплодны. В янва
ре я поехал с двенадцатью или пятнадцатью санями в стан Санд- 
форда на Тильгае и попытался перевезти его партии на другой 
пункт, вёрст на сорок ближе к Гижигинску. Но во время сильной 
вьюги в Куэльской степи мы все были разбиты и разсеяны. 
Пять дней мы буквально блуждали в облаках снега, из-за котора- 
го не видны были даже наши собаки. Сандфорд с частью своей 
партии возвратился на Тильгай, а я с остальными вернулся обрат
но в Гижигинск.

В конце февраля казак Холмогоров возвратился из Петропав
ловска и привёз с собою троих из людей, приехавших туда на 
«Онуарде». В марте я получил из Якутска второе письмо и новыя 
приказания от майора Абазы. Нанятые им восемьсот рабочих 
переправлялись в Охотск, и более полутораста из них принялись 
уже за работу и в этом городке, и в Ямске. Снаряжение и отправ
ка остальных всё ещё требовали его личнаго надзора, и он писал, 
что ему невозможно будет возвратиться на эту зиму в Гижигинск. 
Он мог только доехать до Ямска, корякскаго поселения в трёх
стах верстах от Гижигинска, и просил меня встретить его там
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двенадцать дней спустя после получения его письма. Я тотчас же 
отправился в путь с товарищем-американцем по имени Лит, взяв 
на двенадцать дней продовольствия для себя и собак.

Между Гижигинском и Ямском местность была совершенно 
другого характера, чем всё то, что мне случалось до сих пор 
видеть в Сибири. Здесь не было таких огромных пустынных 
равнин, как между Гижигинском и Анадырском и в северной 
части Камчатки.

Весь берег Охотскаго моря на шестьсот вёрст западнее Гижи- 
гинска состоял из суровых обрывистых, почти непроходимых гор, 
прорезанных глубокими долинами и ущельями и густо порос
ших сосновыми и лиственными лесами. Становой хребет, опоясы
вающий Охотское море от самой китайской границы, всё время 
почти тянется возле самаго берега. Между его боковыми отрога
ми спускаются сотни маленьких речек и потоков, которые текут 
по глубоким лесистым долинам в море. Дорога, ведущая от Гижи- 
гинска в Ямск, пересекает все эти речки и боковые отроги под 
прямыми углами, проходя почти посредине между главной целью 
и морем. Большая часть кряжей между этими потоками ничто 
иное, как возвышенные обнажённые водоразделы, через которые 
очень легко переехать. В одном только месте, в ста пятидесяти 
верстах восточнее Гижигинска, от центральнаго хребта тянется 
к морю значительный горный кряж от двух с половиной до трёх 
тысяч футов вышины, который совершенно загораживает дорогу. 
У подножия этих гор проходит глубокая, мрачная Виллигинская 
дорога, верхний конец которой проникает в центральную цепь 
Становых гор и служит проходом для ветров между морем и сте
пями. Зимою, когда воды Охотскаго моря теплее, чем ледяныя 
равнины на севере гор, тёплый воздух поднимается вверх, а более 
холодный врывается через Виллигинскую долину, чтобы занять 
его место. Летом же, напротив, когда вода моря охлаждается ещё 
глыбами плавучаго льда, обширныя степи по ту сторону гор уже 
покрыты растительностью и согреваются почти постоянным солн
цем, вследствие чего и ветер принимает обратное направление.

На Виллигинскую долину можно поэтому смотреть, как на гро
мадное дыхательное отверстие, которым внутренния степи дышат 
раз в год. Ни в каком другом месте Становой хребёт не представ
ляет свободнаго прохода для воздуха между степями и морем, и поэто
му неудивительно, что в этом ущелье бушует почти непрерывная 
буря. Несмотря на повсеместное затишье кругом, в Виллигинском 
проходе ветер дует, как настоящий ураган, срывая огромныя массы
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снега с горных склонов и унося их далеко в море. Поэтому он 
внушает страх всем туземцам, которым предстоит ехать по этому 
пути, и известен во всей Северо-Восточной Сибири под названием 
Бурнаго ущелья.

Наша маленькая партия на пятый день отъезда из Гижигин- 
ска увеличилась ещё присоединением к нам русскаго почтальона 
и трёх или четырёх саней, которыя везли ежегодную камчатскую 
почту, и теперь приблизилась к подножью страшных Виллигин- 
ских гор. Вследствие глубокаго снега, мы подвигались не так быст
ро, как ожидали, и только на пятую ночь нам удалось достигнуть 
маленькой юрты, служащей убежищем для путешественников 
возле устья речки Тополовки, в тридцати верстах от Виллиги. 
Здесь мы расположились на ночь, напились чаю и растянулись на 
жёстком деревянном полу, чтобы отдохнуть перед тем трудным 
путём, который ожидал нас на следующий день, а именно — дорога 
через Бурное ущелье.

Глава 35
Поездка в Ямск. Виллигинская долина. Буря. Опасный проход

<...> Почтальон же, наш товарищ по путешествию, уже несколь
ко дней кряду выказывал странную наклонность избегать всяка- 
го труда и предоставлять нам самим прокладывать себе дорогу, 
тогда как он сам совершенно спокойно ехал по нашим следам. 
Такою хитростью он навлёк на себя самую неумолимую ненависть 
мистера Лита. Этот последний из желания отомстить почтальону 
не дал ему отдохнуть и пяти часов и, указывая ему на северное 
сияние, уверил его, что это были первые лучи разсвета. Вследствие 
этого бедному почтальону пришлось встать с полночи, и теперь он 
усердно пролагал дорогу по крутому горному склону на рыхлом 
снегу в три фута глубины, разсчитывая на обещание мистера Лита 
догнать его до солнечнаго восхода.

Когда я встал в пять часов, то голоса почтальона и его людей 
и крики их на измученных собак ещё были слышны у нас с верши
ны горы. Мы сели за завтрак и нисколько не торопились, желая 
дать время почтальону проложить нам дорогу, и только в шесть 
часов утра мы выехали по следам, проложенным почтальоном.

Утро было ясное и тихое. Мы переехали горы за юртой и при
ближались между незащищённых долин и высоких холмов к бере
гу моря. Над восточными вершинами взошло солнце, снег блес
тел, как усыпанный бриллиантами, между тем, как отдалённым
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Виллигинския вершины окрашивались нежным, бледным пурпу
ром. Оне казались нам такими спокойными и сияющими в своём 
снежном величии, точно и самая мысль о буре была совершенно 
чужда их гладким белым склонам и острым вершинам. Воздух был 
морозный и прозрачный. Теперь дышалось как-то легко и свободно, 
словом, все мы были в самом хорошем расположении духа. Даже 
наши собаки, отдохнув за ночь, теперь бежали галопом по жёсткой 
изрытой дороге, подбрасывая наши легкия сани во все стороны.

Мы достигли берега моря уже около полудня, а горы остались 
за нами. Тут же мы догнали почтальона, который остановился на 
время, чтобы дать отдохнуть собакам. Силы наших собак ещё были 
совершенно свежи, и мы снова пустились в дорогу, быстро при
ближаясь к Виллигинской долине.

Я уже благословлял в душе судьбу за то, что нам удастся проехать 
этот опасный проход в ясную погоду, как вдруг моё внимание 
было привлечено белым облаком тумана, которое мне казалось 
совершенно необыкновенным. Это облако простиралось от выхо
да Виллигинскаго ущелья до тёмной поверхности Охотскаго моря. 
Я никак не мог понять, что бы это значило, спросил проводника, 
не туман ли это. Но на лице моего проводника выразилась тревога, 
когда он взглянул на это облако и лаконически сказал:

— Это Виллига дурит!
Такой ответ не много подвинул меня вперёд, и я попросил объяс

нения. Но к моему крайнему удивлению и отчаянию, мне сказали, 
что странная белая полоса, которая мне показалась отдалённым 
туманом, было ничто иное, как густое облако снега, которое несла 
буря из ущелья. Эта буря уже начала свирепствовать в северных 
проходах Станового хребта. Наш проводник сообщил нам, что теперь 
совершенно невозможно перейти долину и что всякая подобная 
попытка была бы крайне опасна, необходимо дождаться, пока совер
шенно стихнет ветер. Мне казалось, напротив того, что тут не 
предвиделось никакой опасности, а так как по ту сторону ущелья 
стояла тоже юрта, в которой я надеялся приютиться, то я думал 
попытаться пройти через этот проход. На том месте, где мы распо
ложились, было совершенно тихо, так что даже не шелохнулось бы 
и пламя свечи. Но в это время я не понимал всей яростной силы 
урагана, который на разстоянии какой-нибудь мили от нас подни
мал из ущелья снег и уносил его далеко к морю.

Наш проводник, видя, что мы с мистером Литом решили перей
ти долину во что бы то ни стало, пожал плечами и покачал головой, 
как бы говоря: «Вы скоро раскаетесь в вашей неосторожности».
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Но мы не обратили на него никакого внимания и двинулись впе
рёд. Чем ближе мы подходили к белой туманной стене, тем силь
нее начинали ощущать острые перемежающиеся порывы ветра, 
а небольшие снежные вихри становились всё сильнее и чаще. 
Проводник заметил нам ещё раз, что с нашей стороны крайне 
безумно подвергаться добровольно такой буре, какая нам угрожает, 
но мистер Лит только посмеялся над замечанием проводника, ска
зав, что в Сьерре Неваде он видал и не такия бури, как эти. Но не 
прошло и пяти минут, как мистер Лит готов был допустить, что 
настоящая буря в Виллиге ничем не уступает тем, которыя ему 
приходилось видеть в Калифорнии.

Действительно, буря становилась всё сильнее и сильнее. Лишь 
только мы обогнули скалу, которая заслоняла вход в ущельё, как 
порыв ветра встретил нас с всею своею яростью. Мы положитель
но были ослеплены хлопьями снега и задыхались от них. Такия 
густыя облака снега почти мгновенно скрыли от наших глаз и солн
це, и ясное голубое небо, так что вся земля казалась погруженною 
в густой мрак. Ветер ревел, свистал, бушевал, как это обыкновенно 
встречается на море при сильной буре. Казалось, что в этом внезапном 
переходе от такой солнечной погоды к воющей, ослепляющей буре 
было что-то странное, сверхъестественное, и тут только я начал 
сомневаться в возможности перебраться через долину.

Наш проводник бросил на меня отчаянный взгляд, точно упре
кал меня за мою упорную настойчивость непременно идти впе
рёд, тогда как он предостерегал меня заранее, но я пренебрёг его 
мудрыми советами. Потом он стал подбодрять своих оплошав
ших собак громкими криками и пощелкиванием. Глазныя впа
дины этих животных были буквально залеплены снегом и у не
которых собак сочились из них капли крови, но, не взирая на все 
эти страдания, неутомимыя животныя продолжали бороться 
с непогодой. Только изредка они издавали зловещий вой. Откро
венно признаюсь, что такой вой пугал меня гораздо более, чем 
рёв самой бури.

Минуту спустя мы уже были на дне ущелья. Но прежде, чем 
мы успели умерить стремительную силу, сообщенную саням быст
рым спуском, как мы уже катились по гладкой блестящей ледя
ной поверхности реки Пропадшей и с невероятною скоростью 
неслись к Охотскому морю, которое находилось только в ста арши
нах ниже нас. Все наши старания остановить сани от сильнаго 
напора ветра были совершенно безполезны. Теперь только я вполне 
сознавал всю ту опасность, о которой намекал наш проводник.
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Если нам не удастся остановить сани прежде, чем мы доедем до 
устья реки, то мы неминуемо очутимся в море на трёх или четы
рёхсаженной глубине. Тут часто происходили такие несчастные 
случаи, от чего река и получила своё зловещее наименование 
Пропадшая.

Мистер Лит и казак Подерин сидели в отдельных санях и с сама- 
го начала попали ближе, чем мы, к берегу, так что успели повер
нуть сани с помощью остроконечных палок. Но старый провод
ник и я сидели вместе на одних санях, были стеснены тяжёлыми 
меховыми одеждами и не могли свободно управлять или остано
виться, а собаки также не были в состоянии умерить свой бег. 
Я полагал, что сани будут неминуемо унесены в море, если мы оба 
будем за них цепляться, выскочил и старался удержаться, сев сна
чала на лёд, а потом растянувшись на нём вниз лицом. Но всё это 
было безполезно, моё меховое платье скользило по гладкой преда
тельской поверхности, и я нёсся вниз ещё быстрее, чем прежде. 
Я разорвал свои рукавицы, и когда, наконец, мне встретилось 
довольно шероховатое место на льду, я успел схватиться ногтями 
за маленькую неровность на его поверхности и остановиться. 
Я почти не решался даже вздохнуть лишний раз, чтобы только не 
потерять равновесия и не лишиться своей последней точки опо
ры. Мистер Лит, увидев моё отчаянное положение, бросил мне 
свой ерстель с железным наконечником. Этот ерстель обыкно
венно употребляют при спусках с гор. С помощью ерстеля, упирая 
им в лёд, я выкарабкался на берег в нескольких шагах от откры- 
таго моря, у устья реки.

Наш проводник всё ещё продолжал катиться вниз по истоку, казак 
Подерин пришёл к нему на помощь ещё с другим ерстелем, так что 
общими усилиями им удалось, наконец, выбраться на твёрдую зем
лю. Теперь я был готов возвратиться и укрыться от бури, но наш 
проводник уже в свою очередь оказался настойчивым и не хотел 
мне более уступать и требовал, чтобы мы ехали далее, даже если бы 
нам пришлось потерять в море все сани. Он мотивировал свою 
настойчивость тем, что предупреждал нас, но мы тогда не хотели его 
слушать и потому теперь должны выпить всю чашу до дна.

В этом месте невозможно было переехать реку, и нам пришлось 
подниматься по левому берегу на разстоянии около полумили 
и притом в самую сильную бурю. Наконец мы достигли до изгиба 
реки, где была возможность перебраться на другую сторону. 
На этот раз мы переправились совершенно удачно. Мы перееха
ли невысокий кряж на западе реки Пропадшей и доехали до другого
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маленькаго потока, известнаго под именем Виллиги, у подножия 
Виллигинских гор. Вдоль него тянулась узкая полоса леса и там 
стояла где-то юрта, которую мы искали.

И вот нам необходимо было добраться до этой хижины, где бы 
мы могли провести ночь. А  буря, между тем, всё более и более 
усиливалась; притом мы ещё не были вполне уверены в сущест
вовании этой юрты, и нам пришлось её искать по всей полосе 
леса, тянувшагося вдоль русла Виллиги. Несколько раз нам прихо
дилось выбираться из чащи леса и возвращаться опять к Виллиге. 
Случалось, что, подъехав к какому-нибудь высокому снежному 
сугробу, мы разрывали его, думая найти под ним юрту, в которой 
надеялись провести ночь, но наши труды оказывались совершен
но напрасными, так как под разрытым снегом оказывались одни 
только пни. Такое положение, конечно, сильно тревожило всех 
нас, но наш проводник продолжал настаивать на том, что в лесу 
должна быть бревенчатая юрта, в которой мы можем развести огонь, 
напиться чаю и провести бурную ночь под кровлей. Но в какой 
части леса находится эта хижина, он никак не мог этого опреде
лить и только ходил от сугроба к сугробу, втыкая в него свой 
ерстель. Мы уже начали приходить в отчаяние, так как прибли
жались сумерки, и нам, чего добраго, придётся ночевать под откры
тым небом, дрогнуть от холода и не иметь возможности развести 
костра, потому что ветер был настолько силён, что, конечно, поту
шил бы огонь. Но судьба, вероятно, сжалилась над нами, и вскоре 
наши поиски увенчались успехом.

Перед сумерками мы доехали до бревенчатой хижины, уста
лые, голодные и промокшие до костей. По словам нашего провод
ника, эта хижина и была именно Виллигинская юрта. Последние 
путешественники, отдыхавшие в этой хижине, забыли закрыть 
отверстие трубы, и всё небольшое помещение юрты было напол
нено снегом. Мы расчистили его, сколько могли, потом развели 
огонь посредине хижины и, несмотря на сильный дым, уселись 
пить чай вокруг очага. Мы разстались с почтальоном около полу
дня и думали, что ему не удастся добраться до юрты, но лишь 
только стало смеркаться, как в лесу послышался лай собак и че
рез несколько времени появился и сам почтальон. Теперь наша 
партия уже состояла из девяти человек: двух американцев, трёх 
русских и четырёх коряков, у нас у всех был крайне дикий и стран
ный вид. Мы разместились все, скорчившись около очага этой 
низкой закоптелой хижины, и наслаждались горячим чаем, при
слушиваясь к завыванию ветра.
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Несмотря на то, что нас было девять человек и все мы были 
взрослые и сильные мужчины, но это завывание ветра наводило 
на всех нас какое-то странное впечатление: не то страха, не то 
скуки. Мы были точно отделены от всего остального мира, здесь, 
среди леса, занесённаго снегом, в маленькой заброшенной хижине, 
и ещё были довольны, что могли сидеть тут, вокруг огня, и согре
вать наши окоченелые члены горячим чаем. Мы сидели молча, 
изредка только перекидываясь друг с другом отрывистыми фра
зами, которыя, конечно, по большей части касались нашего даль- 
нейшаго путешествия. Наша юрта была слишком тесна, чтобы 
мы все могли расположиться в ней на ночь, и поэтому коряки 
разместились на дворе, прямо на снегу, а к утру они очутились 
почти до половины зарытыми в сугроб.

В лесу целую ночь дул сильный и порывистый ветер, а на сле
дующее утро буря нисколько не уменьшилась. Нам было хорошо 
известно, что такая буря в ущелье могла продолжаться недели 
две подряд, а то и более, между тем как у нас было всего только на 
четыре дня съестных припасов для нас и корму для собак. Необхо
димо было что-либо предпринять. Виллигинския горы запирали 
нам дорогу в Ямск, потому что оне прорезывались тремя прохода
ми в долину, по которым можно было пробраться только в хоро
шую и ясную погоду. Но в такую бурю, которая свирепствовала 
в настоящее время, даже сто проходов не послужили бы ни к чему, 
потому что шёл такой сильный снег, который, положительно, всё 
скрывал от наших глаз, так что в тридцати шагах решительно 
ничего не было видно. Мы легко могли вместо прохода забрести 
в такую глушь, откуда не знали бы, как и выбраться. Западный 
берег, насколько мы могли это видеть с того места, где расположи
лись, был совершенно загромождён до самаго моря на высоту семи
десяти пяти или ста футов огромными снежными сугробами, кото
рые накопились здесь с самаго начала зимы. Эти сугробы засло
няли теперь всё ущелье, так что не оставляли прохода между ним 
и морем. Эти снежные сугробы при частых переходах от тепла 
к холоду стали почти такими же твёрдыми и скользкими, как 
лёд. А  так как они поднимались почти до самых вершин утёсов, 
под углом в семьдесят пять или восемьдесят градусов, то, конечно, 
не было никакой возможности удержаться на них, а необходимо 
было предварительно вырубить топором ступени. Наш единствен
ный путь в Ямск пролегал вдоль поверхности этих скользких 
снежных холмов, поднимающихся на три, на четыре сажени над 
уровнем моря. Но мы всё же не могли надеяться миновать эти
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холмы без всякаго несчастия, потому что при малейшем невер
ном шаге мы рисковали скатиться в море. Нам не предстояло 
никакого другого исхода и потому пришлось попытаться найти 
счастье. Мы привязали собак и взялись за топоры, сбросив верх
нюю тяжёлую одежду.

Целый день мы работали с большим усердием и только к шести 
часам вечера вырубили глубокую ложбину в три фута ширины 
вдоль поверхности холма до места, отстоящаго на милю с четвертью 
от устья Виллиги. Но тут нас остановило ещё худшее препятствие, 
чем то, которое мы только что устранили. Ровный берег, который 
тянулся до сих пор одной непрерывной полосою у подножия утё
сов, здесь внезапно исчезал и снежная масса, в которой мы выру
били себе дорогу, круто обрывалась, не поддерживаемая снизу, 
в море, образуя провал, наполненный водой, футов в тридцать пять 
ширины, из котораго поднималась чёрная отвесная скала, образую
щая противоположный берег. Не было никакой возможности пере
браться через это место без понтоннаго моста. Мы устали до такой 
степени, что положительно приходили в отчаяние. Нам пришлось 
расположиться на ночлег на самом откосе, а на следующее утро 
возвратиться как можно скорее к Виллиге и совершенно отказать
ся от поездки в Ямск.

Трудно было бы найти в Сибири более дикую и опасную мест
ность для стана, чем та, в которой нам пришлось остановиться 
ночевать. Когда стало темнеть, то я с безпокойством начал следить 
за состоянием погоды. А  мы в это время находились на огромном 
скользком сугробе, который поднимался прямо из воды. Насколько 
нам было известно, этот снежный сугроб не имел другой опоры, 
кроме узкой полосы льда. Следовательно, при малейшем порыве 
ветра, кроме как с севера, могли бы нахлынуть на нас волны, кото
рым подмыли бы и разрушили бы возвышенность и увлекли бы 
нас с собою в открытое море или же оставили бы нас на голой 
поверхности обрыва в семидесяти пяти футах над водою. Весьма 
понятно, что как то, так и другое представляло для нас большую 
опасность, и поэтому я решился поискать более удобнаго и более 
безопаснаго места для нашего стана.

Мистер Лит со своей обычною беззаботностью вырыл себе, как 
он обыкновенно выражался, «спальню» в снегу и предсказывал 
и мне прекрасный и покойный сон, если только я соглашусь раз
делить с ним его постель. Но, конечно, при таких обстоятельствах 
я решил лучше отказаться от его любезнаго предложения. Ещё 
до наступления утра его спальня, кровать и постель могли очутить
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ся в открытом море, а его покойный сон мог бы продлиться вечно. 
Наконец мне удалось найти ложбину по направленно к Виллиге. 
эта ложбина, по всей вероятности, была прорыта маленьким потоком 
на вершине утёса. В этом-то каменистом неровном русле я и распо
ложился с туземцами на ночлег. Там мы разместились так, что 
наши тела образовали угол в сорок пять градусов.

Если читатель желает иметь хотя малейшее понятие о том, как 
мы провели ночь, то пусть он представит себя лежащим на кру
той покатой крыше какого-либо здания, над его головой будет 
обрыв в сто футов, а под ногами — открытое море.

Не мудрено, что при таких удобствах ночлега мы уже с разсве- 
том были на ногах. Пока мы приготовлялись к обратному путе
шествию к Виллиге, как один из коряков, отправившийся ещё раз 
взглянуть на море, скоро прибежал обратно с радостным криком:

— Теперь можно переехать! Можно переехать!
За ночь прилив принёс две или три огромныя льдины и так 

сплотил их в заливце, что из них образовался естественный мост. 
Однако мы опасались, что лёд может не выдержать слишком боль
шой тяжести, и сняли поклажу со всех саней и потом снова всё 
уложили по-прежнему и поехали далее. Теперь миновали, наконец, 
главныя затруднения, хотя иногда нам и случалось прорубать себе 
дорогу на снежных сугробах, и чем далее мы подвигались на запад, 
тем берег, как предсказывали коряки, становился всё выше и шире. 
Лёд исчезал мало-помалу, и к наступлению сумерек мы уже сдела
ли тридцать вёрст. На следующий день нам удалось выбраться из 
этой узкой дороги через долину реки Кананаги.

На двенадцатый день нашего путешествия мы достигли 
обширной Малкоганской степи, которая находилась на разстоя- 
нии всего тридцати миль от Ямска. Несмотря на то, что наши 
съестные припасы были совершенно истощены, мы не особенно 
этим тревожились, потому что надеялись быть к ночи в поселе
нии. Но лишь только стало смеркаться, как поднялась вьюга, во 
время которой мы сбились с пути, и так как нам было опасно 
ехать в темноте, потому что мы могли слишком близко подъехать 
к берегу и с крутизны свалиться в море, которое граничило со 
степью на востоке, то мы решились остановиться. Мы нигде не 
могли найти дров для костра, но если бы нам даже и удалось 
развести огонь, то его тотчас же занесло бы облаками снега, ярост
но гонимаго ветром по равнине. Мы на земле разстелили полотно 
палатки и на один из его краёв поставили тяжёлыя сани, чтобы 
его не унесло, а сами заползли под него, чтобы укрыться от снега.
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Мы легли вниз лицом, а полотно, между тем яростно колотилось 
о наши спины.

Из мешка с хлебом мы вытряхнули последния мёрзлыя корки, 
которыя там оставались, и поели сырой говядины, которую мис
тер Лит отрыл в одних санях. Минут двадцать спустя мы стали 
замечать, что полотно палатки стало суживаться и начинало нас 
давить. Мы сделали некоторое усилие, чтобы привстать, но почув
ствовали, что прижаты к земле. Снег навалил такими огромными 
массами и так плотно на края палатки, что её невозможно было 
сдвинуть с места. Мы попытались приподняться раза два или 
три, но убедились, что не в силах были этого сделать, и поэтому 
порешили лежать спокойно, стараясь извлечь возможную выгоду 
из нашего неприятнаго положения. Конечно, пока ещё снег нас 
не совсем засыпал, то нам было удобнее находиться под палаткой, 
чем на открытом воздухе, так как здесь мы были, по крайней 
мере, защищены от ветра. Однако вскоре сугроб снега над нами 
достиг таких размеров, что мы не могли более повернуться, а све
жий воздух почти вовсе и не проникал к нам. Оставалось выбрать 
одно из двух: или выползти на свежий воздух, или задохнуться 
под сугробом снега, который с минуты на минуту становился всё 
выше и всё тяжелее. Нам уже становилось трудно дышать, тогда 
я вынул свой складной нож и прорезал большое отверстие в па
латке над своей головой. Через это отверстие мы все и вылезли 
на свежий воздух.

Но не прошло и пяти минут, как наши ноздри и глаза были 
совершенно залеплены снегом, и мы дышали так тяжело, точно 
струя воды из пожарной трубы была пущена нам прямо в лицо. 
Тогда мы сели на снег, скорчились, спрятали руки и головы в шубы 
и в таком неприятном положении стали ожидать разсвета. Но мис
тер Лит, любивший всегда подшучивать над подобными приклю
чениями во время наших путешествий, закричал мне через ворот 
моей шубы:

— Что сказали бы наши матери, если бы оне нас увидели в таком 
положении?

Мне хотелось спросить у него, насколько настоящая погода 
могла сравниться с бурями в Сьерре Неваде, но он ушёл прежде, 
чем я успел высунуть голову, и я ничего не слыхал более о нём в эту 
долгую ночь. Он исчез где-то в темноте и приютился одиноко на 
снегу, терпеливо вынося голод, холод и другия неудобства до са- 
маго утра. Мы просидели на этой пустынной равнине более деся
ти часов среди страшной вьюги, без огня, без пищи, без сна, про
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дрогшие от холода и истощённые от голода. Нам казалось, что мы 
никогда не дождемся разсвета.

Но вот, наконец, забрезжилось утро сквозь серыя снежныя 
облака, и мы поднялись с окоченевшими членами. Затем мы при
нялись откапывать наши сани, занесённыя снегом. Нам в этом 
много помог мистер Лит, потому что без его энергичных усилий 
вряд ли удалось бы достигнуть успеха. Мои руки так онемели от 
холода, что я едва держал в них лопату или топор, наши же про
водники, напуганные вьюгой, пришли в сильное уныние и, каза
лось, потеряли всякую способность к работе. Наконец, благодаря 
личным усилиям мистера Лита, наши сани были откопаны, и мы 
отправились в путь. Но эта короткая вспышка энергии была послед
ним проявлением сильной воли поддержать ослабевающее и утом
лённое тело, и через полчаса мистера Лита пришлось привязать 
к саням. Мы закутали его в медвежьи шкуры, обмотали с головы 
до ног тюленьими ремнями и поехали далее.

Несколько времени спустя спутник мистера Лита, Подерин, 
прибежал ко мне, испуганный и бледный, объявив, что тот умер. 
Он прибавил ещё, что как ни тряс его, но не мог добиться от него 
ни слова. Я скорее выскочил из саней и побежал к тому месту, 
где лежал Лит, также стал трясти его за плечи и старался рас
крыть ему голову, которую он спрятал в шубу. К моей величай
шей радости, я, наконец, услыхал голос Лита, который объявил 
мне, что он чувствует себя совершенно хорошо и вполне надеется 
выдержать до ночи, а не отвечал Подерину потому, что не хотел 
лишний раз безпокоиться, но что мне нечего за него опасаться. 
Затем мне показалось, будто он что-то прибавил о «худших бурях 
в Сьерре Неваде», чем и убедил меня, что он ещё не совсем плох, 
и нечего было терять надежды, пока он ещё был в состоянии 
настаивать на превосходстве калифорнских бурь.

Около полудня мы добрались до реки Ямы и, проехав час или 
два по лесу, наткнулись на одну из якутских партий рабочих 
лейтенанта Арнольда. Эти люди и привели нас в свой стан, нахо
дящийся в нескольких милях от поселения. Здесь нас накорми
ли ржаным хлебом и напоили горячим чаем, так что мы отогре
ли наши окоченевшие члены. Увидя мистера Лита раздетым, 
я удивился, как он остался жив. Когда он в прошлую ночь лежал 
на земле во время вьюги, то ему нанесло на шею много снега, 
который растаял от теплоты его тела и потом опять замёрз, так 
что образовал почти сплошную кору вдоль его спинного хребта, 
и в таком положении он проехал двадцать вёрст. Лит выдержал
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это только благодаря своей удивительной силе воли и крепкому 
здоровью.

Когда мы согрелись, отдохнули и обсохли у костра якутов, то 
снова отправились в дорогу, так что к вечеру въехали в Ямск. 
Мы употребили целый месяц на это трудное и утомительное путе
шествие. Три недели спустя после нашего прибытия в Ямск мис
тер Лит после недолгаго отдыха поехал в Охотск, где по поруче
нию майора принял на себя надзор за якутскими рабочими. Ещё 
до сих пор мне припоминаются его слова, сказанным им во время 
вьюги и мрака той ужасной ночи, которую мы провели на Малка- 
чанской степи: «Что сказали бы наши матери, если бы оне нас 
увидели в таком положении?»

Впоследствии этот бедный молодой человек сошёл с ума от 
возбуждения и тяжёлых испытаний, подобных тем, которыя я только 
что описывал, отчасти, вероятно, и вследствие этого злополучнаго 
путешествия в Ямск. Конец мистера Лита был очень печальный — 
он застрелился в одном из поселений на берегу Охотскаго моря.

Я с умыслом описал подробно эту поездку в Ямск, так как 
в ней вполне высказались все мрачныя стороны путешествий по 
Сибири. В такой малонаселённой стране, как Сибирь, путешествия, 
в особенности зимою, когда они бывают сопряжены с большими 
или меньшими опасностями, страданиями и лишениями, далеки 
от какой бы то ни было привлекательности.

Глава 36
Обратное возвращение в Гижигинск. Прибытие «Онуарда». 
Приказание окончить работы1 ввиду проведения атлантическаго 
кабеля. Отъезд в Санкт-Петербург. Пять тытяч миль пути

Моя поездка в Ямск, которую я так подробно описал в преды
дущей главе, была последнею, которую мне пришлось совершить 
по Северо-Восточной Сибири. Майор Абаза вернулся в Якутск 
18 марта. Тут он окончил снаряжение и организацию наших якут
ских рабочих, а я отправился в Гижигинск, чтобы дожидаться 
там прибытия кораблей из Америки. Начиная с этого времени 
и до открытия навигации сибирские рабочие сделали очень мало. 
В марте также вернулся обратно из Петропавловска и Григорий 
Зиновьев, казак, посланный туда ещё зимою. С ним приехали 
и остальные офицеры с прибывшаго из Америки судна «Онуард», 
которых я послал по распоряжению майора в Ямск. Сандфорд со 
своею партиею рабочих окончил рубку столбов на Тильгае, и я их
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отправил в Пенжинск. Но так как срок найма его рабочих уже 
кончился, и они отказались возобновить контракты, то я остался 
только с пятью рабочими для продолжения дальнейших подгото
вительных работ.

Лёд в Гижигинской губе стал исчезать только в конце мая, 
а 1 июня прибыло судно к Матугским островам. Это были лодка 
«8 еа Вгееге» из Нью-Бедфорда штата Массажест и привезла нам 
известия из Америки от 1 марта. Оказалось, что проведение атлан- 
тическаго кабеля окончилось с большим успехом, и мы узнали из 
слов «8 ап-Бгап218СО ВиПеНп», что ввиду такого успеха все работы 
по Российско-Американской телеграфной линии будут прекра
щены, а следовательно, и всё предприятие рушилось.

В половине июля прибыло из Сан-Франциско судно компании 
«Онуард» с приказанием окончить все дела, разсчитать всех тузем
ных рабочих, собрать всех наших людей и вернуться обратно в Аме
рику. Проведение атлантическаго кабеля увенчалось полным успе
хом, так что телеграфное общество западнаго Союза, потратив около 
трёх миллионов долларов, совершенно отказалось от проведения 
сухопутной линии в Россию. Нечего и говорить, что нам всем 
было крайне тяжело так неожиданно оставить дело, на которое 
мы употребили три года нашей жизни и перенесли столько стра
даний и лишений, терпя и голод, и холод, и изгнание. Но, нечего 
делать, пришлось покориться судьбе, и мы тотчас же стали гото
виться к отъезду.

Вот в каком положении было дело к тому времени, когда при
шлось закрыть работы. Мы изследовали весь путь от Амура до 
Берингова пролива, заготовили все вместе до пятидесяти тысяч 
столбов, построили от сорока до пятидесяти станций и магазинов, 
между Ямском и Охотском прорубили на пятьдесят миль дорогу 
по лесам и окончили всю подготовительную работу по всему про
тяжению линии. К следующему году мы обладали обширными 
средствами. Кроме семидесяти пяти американцев, у нас было 
в распоряжении полтораста туземцев, которые уже работали меж
ду Ямском и Охотском, и ещё шестьсот были высланы из Якутска. 
У нас был маленький пароход на Анадыри, и мы заготовили дру
гой для Пенжинска; у нас было сто пятьдесят собак и несколько 
сотен оленей в Ямске, Охотске и Гижигинске. Мы купили триста 
лошадей в Якутске с огромным количеством материала и продо
вольствия. Начиная с 1 сентября, мы могли бы приступить к рабо
там с тысячью рабочими. Но успех атлантическаго кабеля разру
шил все наши надежды и ожидания. Все наши труды оказались
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безполезными. Никакое общество в мире не согласилось бы пред
принимать и поддерживать постройку линии, у которой был такой 
соперник, как атлантический кабель.

Вся местность от Берингова пролива до Амура не представля
ла уже таких непреодолимых препятствий для проведения теле
графной линии. Работа была бы трудна, но исполнима. Я пола
гаю, что этот путь был бы удобнее для проведения линии в Китай, 
чем тот, который недавно предложил г. Коллинс через Алеутские 
острова, Камчатку и Японию.

Рабочий труд ценится очень дёшево в Сибири. В Якутске можно 
нанять сколько угодно рабочих за сорок долларов в год на хозяй
ском продовольствии. В Якутске и Колыме также можно купить 
пятьсот или шестьсот лошадей от пятнадцати до двадцати пяти 
долларов за штуку. Из Америки следовало бы только привезти 
проволоку, изоляторы, инструменты и ещё несколько съестных 
припасов для некоторых мастеровых. Я вполне уверен, что если 
бы встретилась необходимость, то от Берингова пролива до реки 
Амура можно было бы провести телеграфную линию с полным 
успехом в какие-нибудь два года, истратив на это не более двух
сот пятидесяти тысяч фунтов стерлингов.

После прибытия «Онуарда» весь конец лета 1867 г. был упот
реблён на собрание партий, разсеянных вдоль берега Охотскаго 
моря, на распродажу наших съестных запасов русским купцам 
и на приготовления к обратному путешествию. К устью Анадыри 
было послано отдельное судно за Бёшем и его товарищами, и мы 
уже более не виделись с ними. Майор Абаза уехал в Петербург 
сухим путём 6  августа, в начале же октября «Онуард» отплыл 
в Сан-Франциско и увёз с собою всех, кроме четырёх служащих 
в Российско-Американской телеграфной экспедиции. Лит, Прайс, 
Мэгуд и я — арьергард великой армии — остались в Охотске, 
намереваясь вернуться обратно на родину зимою через Азию 
и Европу — словом, мы пожелали совершить кругосветное 
путешествие.

Конечно, предстоящее путешествие не могло быть сопряжено 
с такими опасностями, затруднениями и лишениями, которыя нам 
приходилось испытывать во время наших переездов до Сибири, 
хотя сравнительно и небольших по разстоянию, но продолжитель
ных по времени, которое приходилось употреблять на них. В пред
стоящем путешествии нам улыбалась надежда, что с каждою вер
стою мы всё более и более будем приближаться к цивилизованно
му миру, тогда как при переездах по Северо-Восточной Сибири
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нам приходилось углубляться в такия пустынныя местности, по 
которым мало приходилось путешествовать более или менее обра
зованным людям. Нам предстояло начать путешествие на собаках, 
потом переменить их на почтовых лошадей, а последних на совре
менный способ передвижения — железную дорогу, которая долж
на была перевезти нас с востока европейской России в Петербург. 
Конечно, нам придётся провести в дороге два с половиною месяца, 
но это нас нисколько не страшило. Во время нашего пребывания 
в Сибири мы достаточно свыклись с постоянными переездами. Одно 
только обстоятельство омрачало все наши мысли — это неудача 
нашего предприятия, от котораго пришлось отказаться в то время, 
когда на него было уже потрачено столько труда, лишений и стра
даний и столько перенесено опасностей!

Наша жизнь после отъезда товарищей была очень невесела 
в скучном поселении. Но 24 октября Прайс и я выехали из посе
ления на собаках в Петербург, предприняв, таким образом, путе
шествие в пять тысяч миль.

Я нахожу совершенно излишним описывать наше путеше
ствие от Тихаго океана в Россию, потому что описаний таких 
сухопутных путешествий существует очень много, и мне нечего 
к ним прибавить. Скажу только, что от Якутска мы взяли 
почтовых лошадей и только 6 декабря, путешествуя днём и ночью, 
приехали в Иркутск, главный город Восточной Сибири. Мы пере
ехали сибирскую границу 30-го числа того же месяца и только 
после десяти недель непрерывнаго пути по Сибири и Европейской 
России мы увидели, наконец, златоглавую Москву. Это было 
3 января 1868 г...

Мы закрыли навсегда книгу, в которой были помещены все 
наши лишения и испытания во время путешествия по Сибири.



Вторая книга, представляемая, в рубрике «Камчатская исто
рическая библиотека», как нам кажется, может явиться допол
нением к труду Дж. Кеннана в части описания быта, культуры 
и нравов аборигенных народов Северо-Востока Азии, тех мест, 
через которые за шесть десятилетий до этого проехал амери
канский путешественник. Это — изданная в 1929 г. Владивос
токским отделом государственного Русского Географического 
общества тиражом всего двести пятьдесят экземпляров книга 
Н. Н. Беретти «На крайнем Северо-Востоке России». Особую 
ценность ей, давно ставшей библиографической редкостью, при
дают изображения жилищ, средств передвижения, орудий охоты 
и рыболовства и бытовых предметов, позволяющие, при необхо
димости, реконструировать их с высокой точностью.

К сожалению, об её авторе нам мало что известно. По отры
вочным сведениям, Н. Н. Беретти во второй половине 1920-х гг. 
был уполномоченным Внешторга РСФСР. В 1928—1929 гг. он 
трудился в Акционерном Камчатском обществе в качестве замес
тителя заведующего строительным бюро. Так, 2 апреля 1929 г. 
он докладывал правлению общества о ходе строительства рыбо
консервного завода № 3 в Озерной и на Опалинских рыбных 
промыслов на полуострове.

Н. Н. БЕРЕТТИ

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

Приступая к описанию быта туземцев Пенжинского и Кара- 
гинского районов Камчатского округа Дальневосточного края, 
я должен оговориться, что в дальнейшем буду передавать только 
то, что видел или слышал сам, оставляя в стороне всё имеющееся 
по этому вопросу в литературе и не вдаваясь в полемику с автора
ми различных трудов о нашем Северо-Востоке, хотя моё личное 
ознакомление с бытом коряков и чукчей позволило бы мне вне
сти некоторые поправки даже в основные труды по Охотско-Кам
чатскому краю.

Немного истории

Предания, рассказанные мне стариками-туземцами, говорят о том, 
что наиболее древними обитателями района, расположенного север
нее и северо-восточнее Гижиги, являются коряки. Чукчи пришли
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сюда гораздо позднее, очевидно, с севера. Ко времени прихода их 
коряки уже владели большими табунами оленей, которых у чук
чей не было. Чукчи напали на коряков с целью отбить эти табу
ны и, вследствие неподготовленности коряков к военным действи
ям, одержали верх над ними. Один из притоков р. Таловки носит 
название «Имлана», что по-русски значит «изломалось». Проис
хождение этого названия старики-коряки объясняют так: на этой 
реке во время первой коряцко-чукотской войны происходила оже
сточённая и продолжительная битва.

Когда все стрелы были израсходованы и поломаны, противни
ки начали драться копьями, последние тоже изломались. Поэто
му туземцы и назвали место битвы «Имлана». Проиграв первую 
войну, коряки начали усерднейшим образом готовиться к мести.

С момента вылета стрелы из лука до момента попадания её в цель 
проходит некоторый промежуток времени, достаточный для того, 
чтобы ловкому человеку отскочить в сторону и не быть убитым. 
Но недостаточно быть ловким, нужно быть ещё в высшей степени 
чутким, чтобы услышать характерный звук, сопровождающий 
момент спуска стрелы с тетивы. Эти свойства коряки начали раз
вивать после первой войны у своих детей. Чуткость развивалась 
с помощью огня. Подкравшись к ребёнку, его обжигали острым 
раскалённым предметом. Тренируя таким образом своих сыно
вей в течение всего детства, коряки достигали того, что ребёнок от 
малейшего шороха или прикосновения отскакивал в сторону. 
Ловкость развивалась борьбой, бегом и т. п. Закончив тренировку, 
отец испытывал своего сына: послав его куда-либо, отец крался 
за ним с луком и в удобный момент пускал в него стрелу. Если 
юноша хорошо усвоил себе то, что ему прививалось с детства, и был 
достаточно чуток и ловок, он отскакивал, и стрела пролетала мимо, 
если нет, он падал замертво, поражённый стрелой отца.

Таким образом велась подготовка подрастающего поколения 
к новой войне.

Вторая чукотско-коряцкая война возникла опять-таки по ини
циативе чукчей, которые, очевидно, не довольствовались отняты
ми в первую войну табунами. Время этой войны относится уже 
к первому появлению русских и иностранцев на Камчатке, так 
как некоторые коряки тогда имели уже огнестрельное оружие, 
чукчи же его не имели и даже никогда не видели. Более раннее 
знакомство коряков с оружием объясняется местом жительства 
последних: коряки жили и живут до сих пор по побережью и побли
зости от него, тогда как чукчи расселены значительно дальше от
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морского берега. Вторая война окончилась быстро, чукчи были 
побеждены. Главной причиной их поражения была паника, наве
дённая на них огнестрельным оружием. Старики туземцы говорят, 
что чукчи приняли выстрелы из ружей за гром небесный и раны 
от пуль за ранения от молнии.

В самом деле, легко представить себе ужас дикаря, когда он уви
дит своего товарища мёртвым с пульной раной в груди, происхож
дения которой он себе не может объяснить. В настоящее время 
коряки рассуждают так: у чукчей табуны сильно размножились, 
они стали богатыми и теперь с нами им драться не из-за чего.

Сейчас эти два племени живут дружно. Оседлые коряки Апук- 
ского района говорят, что кочующие чукчи должны давать им 
оленье мясо, так как пасут свои табуны на коряцкой земле, и чук
чи не отказывают им в этом. В голодные годы при недоходе рыбы 
они даже подгоняют свои табуны к коряцким селениям и кормят 
коряцкое население. В других районах я не обнаружил никаких 
притеснений в отношении чукчей со стороны коряков.

Мне кажется, что оба племени, безусловно, родственные. Наруж
ностью они различаются так мало, что многих трудно отличить 
друг от друга. Образ жизни, традиции, верования почти одинако
вы, языки очень схожи между собой, в большинстве слов всё дело 
в ударении. Тот, кто говорит по-коряцки, всегда сможет объяс
ниться с чукчей, и наоборот. Должен сказать, что и у самих коря
ков язык не везде одинаков, например, коряки-каменцы не совсем 
свободно могут объясниться с апукскими. То же самое можно 
сказать относительно обычаев и верований, хотя, например, в прове
дении мелочей празднования имеются некоторые различия, обряд 
погребения также имеет несколько вариаций, жертвоприношение 
собак совершается не везде одинаково. Однако провести парал
лель и сказать, что такие-то черты быта присущи исключительно 
чукчам, такие-то исключительно корякам в тех местностях, кото
рые мною обследованы, затруднительно.

Единственно, что обращает на себя внимание при сравнении, 
это большая дикость и неразвитость чукчей. В их обычаях и нра
вах есть некоторые черты большей некультурности и жестокости, 
у коряков они уже изжиты, и если встречаются, как исключение, 
то только у особо неразвитых и упорных по части исполнения 
обрядов старины.

В дальнейшем изложении быт этих, безусловно, родственных 
племен мы будем относить к тем и другим и оговаривать только 
существенные различия в обычаях. Ввиду того, что чукчи ведут
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исключительно кочующий образ жизни, всё, что будет говориться 
об оседлом туземном населении, будет относиться исключительно 
к корякам.

Рождение и детство

У коряков рождение ребёнка обычно не сопряжено ни с каки
ми церемониями. Рождение отмечается только тем, что соседи 
сойдутся, попьют чай, поедят мясо, поговорят и разойдутся. Имя 
ребёнку даётся в честь одного из предков. Сына-первенца непре
менно называют именем деда.

У чукчей рождение ребёнка сопровождается различными цере
мониями. Если в день рождения погода ясная, ребёнка выносят 
из юрты и обмывают снегом; в это время бьют молодого оленя, 
снимают с него шкуру и, не разрезая её, всовывают в неё ребёнка 
и подвешивают в пологе. Если родится девочка, то при рождении 
ей дарят важенку, которой ставят на ухо особенное клеймо. Весь 
приплод от этой важенки впоследствии идёт в приданое этой девуш
ке. Если подаренная важенка сдохнет, не дав приплода, то это 
считается очень плохим признаком, предвещающим смерть или 
неудачную жизнь девушки.

В том пологе, где родился мальчик, чукчи иногда убивают оленя, 
и это считается первым жертвоприношением ребёнка. При рож
дении мальчика ставят около дверей юрты копьё. Интересная 
церемония бывает при выборе имени у некоторых чукчей. В поло
ге подвешивается на тонком ремне камень, родственники ново
рожденного садятся и начинают произносить по очереди разные 
имена, смотря всё время на висящий камень. Новорожденный 
получает то имя, при произнесении которого камень шелохнулся. 
Интересно, что через несколько дней после рождения ребёнка стой
бище перекочевывает на другое место. Там, где находился полог, 
ставится куст из жердей, чем дают всем знать, что юрту ставить 
здесь нельзя — «грешно».

Ребёнка одевают в шкуры оленя. Одежда сделана таким обра
зом: торбаса, штаны, сшитые вместе с лифом, имеющим широкую 
прорезь для головы, в которую и всовывают ребёнка. На ночь 
ребёнку надевают имеющий форму тела, сделанный из лахтака, 
ларги или дымленой ровдуги и наполненный мхом (мох время от 
времени меняют) мешок для того, чтобы не пачкал постелей, на 
которых он спит вместе с матерью. Днём ребёнок спит в люльке, 
подвешенной не в пологе. Дети очень грязные, их никогда не моют.
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Сплошь да рядом можно наблюдать, как в трескучие морозы, когда 
и в самой юрте очень холодно и отовсюду продувает ветер, ребё
нок бегает совершенно голый или же вытащив руку из своей 
одежды. Грудь его, благодаря большому разрезу, никогда не бывает 
хорошо закрыта. Отношение родителей и окружающих к детям 
очень хорошее и внимательное.

С малолетства ребёнка приучают ездить на собаках и ловить 
рыбу. Можно наблюдать, как карапузы семи-восьми лет везут воду 
на щенках, а впереди запряжена маленького роста собака. Первая 
пойманная мальчиком рыба — гордость семьи. Это значит, что он 
может уже самостоятельно работать. Некоторые коряки делают 
для детей игрушки: кукол из шкуры оленя, собак, изображения 
оленей, нарты, сделанные из дерева или кости, но такие игрушки 
встречаются редко.

Брак

У коряков и чукчей, не обращенных в христианство, существует 
многоженство.

Вступают в брак очень рано. Часто мальчик и девочка, не достиг
шие ещё половой зрелости, считаются уже мужем и женой, десяти
двенадцатилетняя жена переезжает в юрту десяти-тринадцати- 
летнего мальчика. Самое вступление в брак связано с обычаем 
«отработки невесты». Мужчина, желающий жениться, является 
к родителям невесты и живёт у них неопределённое время, как 
бы в работниках, обычно исполняя самую тяжёлую работу. Такое 
положение может длиться до трёх лет, после чего отдают ему 
невесту-дочь или отказывают, подарив ему при уходе, как бы 
в насмешку, суку.

У кочующих туземцев отработка невесты заключается в про
должительном уходе за табуном в наиболее трудное время — лет
ние месяцы. По состоянию табуна судят о достоинствах жениха. 
Вообще, при выборе жениха главное внимание обращается на его 
работоспособность и прилежание. В некоторых местах можно 
наблюдать такую картину: к юрте подъезжает нарта с дровами 
и останавливается, но привезший дрова в юрту не идёт, а ждёт 
приглашения. Это приехал жених. Если родителям невесты он 
желателен, то его приглашают, и он остаётся на период отработки, 
если же не желателен, то его просто не пригласят войти, он постоит 
некоторое время, потом отвезёт свои дрова обратно и больше сватать
ся не будет. Если жених и невеста живут в одном и том же селе
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нии, то не обязательно, чтобы первый на время отработки перехо
дил на жительство в юрту невесты, он проводит там целый день, 
ночевать же приходит в свою юрту.

Если вступают в брак ещё детьми, то это делается по воле роди
телей. Бывает так, что чуть ли не от рождения детей родители 
сговариваются о том, чтобы впоследствии их поженить. Мальчик 
лет девяти-десяти, а иногда и ранее, уже начинает отрабатывать 
невесту. Он исполняет в доме будущего тестя разные мелкие рабо
ты: подвозит воду и т. п. Когда эта «отработка» закончена, девоч
ка, будущая жена, переезжает в юрту родителей мальчика, но до 
половой зрелости им не позволяют спать в одном пологе, а если 
это происходит у бедных, где есть только один полог, то детям не 
позволяют спать рядом. У туземцев существует установленное 
обычаем право, запрещающее вступать в брак близким родствен
никам, за соблюдением этого права строго следят. Если жених, 
сговорившись с невестой, увезёт её, не отработав срока, установ
ленного его родителями, то брак считается недействительным, и жену 
отбирают силой от мужа. Если в брак вступают взрослые люди, то 
в большинстве случаев это происходит с согласия и желания бра- 
чующихся, без какого-либо принуждения со стороны родителей. 
Несмотря на дружеские и подчас носящие коммунистический 
характер отношения между кочующими и оседлыми туземцами, 
браков между ними никогда не заключается; кочующий никогда 
не отдаст свою дочь за оседлого и наоборот.

В большинстве случаев вступление в брак не сопровождается 
никакими религиозными обрядами, никаких торжеств и празд
неств не устраивается. В лучшем случае соберутся родственники, 
попьют чай, поговорят и разойдутся. Это событие не сопровожда
ется даже битьём в традиционный бубен.

Только у некоторых кочующих чукчей сохранился обычай об
ставлять брак торжественностью и религиозными обрядами; неко
торые в момент приезда новобрачных убивают оленя и тёплой ещё 
кровью мажут молодым лоб, щёки, руки, ступни ног и другие мес
та. Значение этого обряда, к сожалению, выяснить мне не удалось.

При выборе жениха родители невесты, если они богаты, не стре
мятся выдать её за богача, а выбирают хорошего, дельного и при
лежного человека. Сплошь да рядом выдают за бедного работни
ка, принимают его к себе в юрту, дают табун, но до смерти родите
лей он не является полным хозяином этого табуна, а только имеет 
право брать из него, сколько надо для прожития, оленей, пыжичьих 
и выпороточьих шкур бесконтрольно. Многие богатые кочующие
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стремятся даже выдать своих дочерей за бедняков, преследуя этим 
цель иметь в табунах хозяйский присмотр в лице зятя. У осед
лых коряков никакого приданого невеста не получает, а также 
и жених не даёт никакого выкупа. У некоторых же кочующих 
приданое состоит из табуна, расплодившегося от важенки, пода
ренной девочке при её рождении. Табун в некоторых случаях 
достигает нескольких сот голов.

Женитьба на второй и третьей жёнах сопряжена с такими же 
обычаями; следует отметить, что в этом случае туземцы, вполне 
зрелые и даже старики, женятся на девочках, не достигших поло
вой зрелости. Отношение их к такой молодой жене чисто отече
ское, пока она не вырастет.

Семейная жизнь

Жена, безусловно, не раба своего мужа. Она имеет голос в реше
нии разных семейных вопросов, в её домашнее хозяйство муж не 
вмешивается. Битьё жены — редкое явление. Если муж плохо 
обращается, жена всегда найдёт защиту у своих родственников; 
встречается нередко уход жены вследствие плохого обращения 
с нею мужа. Мною отмечен случай, когда жена ушла из-за ворч
ливого характера и грубого обращения не мужа, а свёкра.

Есть случаи расхождения супругов после двадцатилетней 
совместной жизни. Встречаются и такие факты, когда муж про
гоняет свою жену. В этом случае причина — безнравственное 
поведение жены. Во многих описаниях быта коряков и чукчей 
говорится о том, что туземцы своим друзьям и вообще уважае
мым ими русским гостям предоставляют своих жён на ночь, 
выказав этим как бы уважение. В исследованном мною районе 
такого обычая нет, и местные старожилы говорят, что и раньше 
этого не было, наоборот, туземцы стараются всемерно охранять 
своих жён от каких бы то ни было попыток в этом отношении со 
стороны русских.

Мне приходилось несколько раз ночевать в стойбищах кочую
щих в то время, когда хозяина не было дома. Всегда женщина, 
исполнив все свои обязанности, требуемые обычаем гостеприим
ства, или совсем уходила из юрты, или же, во всяком случае, не 
оставалась на ночь одна, а приглашала какую-либо старуху из 
соседней юрты и ночевала с нею вместе не в пологе.

Один из местных жителей рассказал мне такой случай из его 
жизни. Однажды ночью он явился в полог, где ночевали исклю
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чительно женщины. Заметивший это старик-хозяин ничего ему 
не сказал, но поджёг оставленную вне полога его одежду.

В селении Каменном один русский сделал попытку снискать 
благосклонность корячки. Родственники были настолько обиже
ны этим поступком, что направили жалобу в гижигинскую мили
цию. Надо иметь в виду, что туземцы очень боятся и не любят 
подавать какие-либо жалобы, они всегда стараются как-нибудь 
помириться, не прибегая к помощи властей, но в этом случае они 
не стерпели.

Конечно, есть и исключения из общего правила. Я встретил 
в семье коряка по имени Ненен трёх его вышедших замуж доче
рей, мужья которых выгнали их от себя за безнравственное пове
дение. Об этой семье туземцы отзываются как об исключитель
ной и не уважают её.

Кочующие туземцы при дальних и продолжительных поезд
ках берут часто с собою своих жён. Как кочующие, так и оседлые 
туземцы при переездах стараются создать для жены, иногда еду
щей с маленьким ребёнком, возможные удобства. Сзади нарты 
они делают так называемую «кракву» — сидение со спинкой 
и боковинами, из палок и ремней, а некоторые даже подобие 
возка, в который женщины укрываются от ветра и пурги.

День туземца

Каждая мелочь в однообразной жизни туземца превращается 
в событие. Когда вы подъезжаете к селению или к стойбищу, из 
юрт выходит всё население посмотреть, кто приехал, узнать — 
зачем, откуда, какие привёз новости. Если приехал гость, то жен
щины немедленно удаляются в юрту и начинают хлопотать око
ло костра, спешно приготовляя чай, мужчины же остаются на дворе, 
со всевозможными подходами расспрашивают приезжего об инте
ресующих их новостях. Кончив установку нарты, привязав собак 
и накормив их, вы направляетесь в юрту.

Первое впечатление не из приятных: ничего не видно из-за 
наполняющего юрту дыма, от которого вы начинаете задыхаться, 
кашлять. Надо скорее сесть или же низко наклониться, чтобы 
спастись от дыма. Но постепенно глаза начинают привыкать 
к полумраку и дыму, и вы начинаете различать женщин у костра, 
рассматривающих вас с любопытством. Из дыма вырисовывается 
бесконечное количество жердей, поддерживающих потолок юрты, 
на жердях развешаны меховые одежды для просушки и растянуты
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для той же цели шкуры зверей. На полу стоят чайники, котлы 
и примитивная деревянная посуда, тут же лежат собаки, бесцере
монно пьющие воду из общего с людьми «котла» и облизываю
щие деревянные блюда, на которых через несколько минут вам 
же будут подавать варёное мясо.

С противоположной от двери стороны вы видите полог. Зная, 
что в нём нет дыма, что в нём тепло, вы торопитесь раздеться и войти 
в него. Женщины помогают вам снять кухлянку и другую одеж
ду, выбивают из неё снег. Эта процедура кончена, и вы входите 
в полог. Там всё чёрно от копоти так называемой «лейки» — 
банки с нерпичьим жиром и заложенным в неё фитилём, сделан
ным изо мха. Под потолком натянуты ремни, на которых висит 
одежда и бубен. В пологе окон нет, целый день там горит лейка, 
чадно, но дыма нет, а главное, тепло; садитесь на пол, на оленью 
шкуру. Вслед за вами является в полог хозяин, завязывается раз
говор. Через несколько минут влезает в полог одна из женщин, 
просит на заварку чай, после чего вносят в полог деревянный 
поднос и ящик с посудой. Эта посуда завёрнута в грязную тряп
ку, которой перед чаепитием вытирают чашки и блюдца. Когда 
всё приготовлено и в полог внесён большой медный чайник, вхо
дят все обитатели юрты и начинают в полном смысле слова свя
щеннодействовать, каждый пьёт чай до седьмого пота. По мере 
того, как становится жарче, начинают раздеваться: мужчины 
сбрасывают с себя гагагли, женщины спускают одежду до пояса. 
Чаепитие закончено, подонки из чашек сливаются обратно в чай
ник, самые чашки старательно вылизываются одной из женщин, 
вытираются грязной тряпкой, складываются в ящик и уносятся 
из полога. Всё это заканчивается с тем, чтобы через час или два 
чаепитие начать сначала, но с небольшим изменением, заключаю
щимся в том, что перед чаем подают оленье мясо, нарезанное боль
шими кусками, костный жир, языки или саламату. Все вооружают
ся охотничьими ножами и начинают есть долго и основательно, 
причём кусок мяса держат в руках и не откусывают от него от
дельные кусочки, а, ухватив нужную часть зубами, отрезают, про
водя ножом около самых губ.

Днём женщины редко сидят в пологе, у них много работы вне 
его: они носят воду или лёд, поддерживают огонь в костре, раз
делывают убитых для пищи оленей, шьют и чинят одежду, выде
лывают оленьи шкуры для одежды, для полога и юрты, «чистят», 
по-своему, посуду. Мне пришлось наблюдать, как одна корячка 
чистила эмальированный таз. Вместо того, чтобы его просто вы
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мыть водой, она соскабливала с него грязь маленькой палочкой 
и ногтями.

Самое приготовление каждодневной пищи не занимает много 
времени, зато с праздничными блюдами — саламатой и костным 
жиром — им приходится повозиться. Для приготовления сала- 
матов нужно ножом изрубить на мельчайшие кусочки мясо и пере
мешать его с костным жиром. Всё это делается необычайно гряз
ными руками. Для приготовления костного жира нужно камнем 
расколоть кости.

Женщины ни зимой, ни летом не сидят без дела. Если выда
лась свободная минута, женщина берёт оленьи жилы и начинает 
сучить нитки. Летом у женщины ещё больше дела: на ней лежит 
обязанность снести всю упромышленную рыбу с берега к веша
лам, разделать рыбу, повесить, наблюдать за просушкой.

Труд мужчины и женщины строго разделён, и мужчина никог
да не будет делать женскую работу. На обязанности мужчины 
лежит промысел рыбы, пушного и морского зверя, разъезды по 
всевозможным делам, а иногда и без дела, на собаках и оленях 
и уход за последними.

Часто во время хода рыбы можно наблюдать картину, когда 
женщина, не разгибая спины, целый день трудится над разделкой 
рыбы, тут же сидит её муж или брат и ничего не делает, и ему 
даже в голову не придёт помочь женщине в этой тяжёлой работе.

В зимние дни, если мужчина никуда не уехал, он почти ничего 
не делает, изредка съездит за дровами, остальное время сидит 
и глубокомысленно жуёт табак и пьёт чай, приготовляет для 
жевания лемешину, растирая табак вместе с золой ольховника 
в оригинальной деревянной посудине, или же чистит ружьё.

Но вот наступила ночь, в полог вносят шкуры, раскладывают 
их на полу, делают из них что-то вроде подушек, вносят так назы
ваемый «конёк» — сосуд для нечистот, раздеваются все догола 
и ложатся спать с тем, чтобы утром начать снова свой однообраз
ный день.

Взаимоотношения туземцев

У коряков и чукчей существует обычай «дружбы», заключаю
щийся в следующем. Каждый оседлый туземец имеет одного или 
нескольких «друзей» среди кочующих. По первому снегу кочую
щие ездят к своим оседлым друзьям, забирают у них жир, лахтаков, 
ремни, если есть, патроны, чай, табак и т. п. и за взятое ничего не
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платят. Через две-три недели оседлые в свою очередь едут к кочую
щим друзьям и забирают у них оленье мясо, пыжики, выпоротки, 
пушнину и т. п.

Такие поездки оседлые совершают по нескольку раз в зиму. 
Как те, так и другие не считают это куплей-продажей, а просто 
помогают друг другу. Несомненно, оседлый получает от кочую
щего больше, но бывает и обратное явление.

Никогда кочующие туземцы не допускают, чтобы оседлые голо
дали. В те годы, когда бывает недоход рыбы, и, как следствие, осед
лым туземцам грозит голод, кочующие подгоняют свои табуны 
к селениям и бесплатно целый год кормят оленьим мясом всех 
жителей и дают корм для собак. Это не рассматривается как по
даяние, каждый кочующий считает это своим долгом. Несомнен
но, что кочевники смотрят на табуны, сами не сознавая этого, как 
на общественную собственность, но если сказать кочевнику, что 
табун не твой, а общественный, он обидится и будет говорить, что 
он единоличный хозяин, и, вместе с тем, будет распоряжаться та
буном не как собственник. Он будет помогать и кормить без
возмездно бедняков, и если будет нужно, то отдаст весь табун, чтобы 
предотвратить голод.

Встречаются между кочевниками и такие, которые любят поло
маться над бедняком-оседлым: если последний попросит мяса или 
оленьих шкур, то сперва кочевник начнёт плакаться, ругаться 
и т. д., тут оседлый молчит и терпеливо выслушивает, в конце же 
концов кочевник удовлетворит просьбу, даст, что может, — про 
таких оседлые говорят, что он сердитый, но добрый, и не обращают 
никакого внимания на ругань.

Все туземцы чрезвычайно гостеприимны, они считают своим 
долгом кормить гостя и его собак, сколько бы времени гость ни 
прожил, а при отъезде дать ему на дорогу мяса, рыбы и корма 
для собак.

Взаимоотношения оседлых коряков между собою носят двойствен
ный характер, в них есть много общинных черт, но вместе с тем 
и много собственнического. Так, например, во время весеннего про
мысла на морского зверя добыча делится поровну между всеми 
участниками, преимущество имеет только хозяин байдары, полу
чающий несколько лишних лахтаков как бы за пользование та
ковой. Во время осеннего промысла каждый охотник берёт себе 
всю свою добычу. Когда кто-либо промыслит белуху или кита, 
добыча делится между всеми жителями селения. Пушнина всегда 
является собственностью охотника.
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Во время морского промысла коряки, не имеющие оружия, едут 
на охоту в качестве гребцов на байдарах, покупают и передают 
охотникам патроны, что даёт им право на получение части добычи.

При установке сетей на морского зверя, обыкновенно несколь
ко хозяев соединяют свои сети для совместного лова. Деление 
добычи бывает различно: в некоторых местах добычу делят поров
ну, в других получает добычу тот, в чей кусок сети она попала.

По взаимоотношениям между собой и кочующими сильно отли
чаются от вышеописанных оседлые коряки, живущие в районе 
бухты Корфа. Здесь на них сказалось в большей степени влияние 
миссионеров. У них отмечается какая-то двойственность: и от 
своих они отстали, и к русским не пристали. Взаимоотношения 
с кочевниками у них поставлены на чисто коммерческую ногу: 
давая жир кочевнику, корфовцы заранее условливаются, сколько 
за этот жир они должны получить оленьего мяса. Во взаимоотно
шениях между собою они тоже более практичны: промышленный 
морской или пушной зверь во всех случаях является собственно
стью охотника, не прочь они также и обмануть друг друга, подсу
нув недоброкачественную вещь или взяв чрезмерно высокую цену, 
воспользовавшись нуждою соседа.

Вообще нужно сказать, что кочевники искреннее и честнее осед
лых. Сталкиваясь чаще с камчадалами, оседлые переняли от 
последних много отрицательных черт, научились торговать. Можно 
встретить коряков, которые не прочь использовать обычай «друж
бы» и неразвитость кочевников в личных целях.

Про всех коряков и чукчей всё же можно с уверенностью ска
зать, что в нужде они всегда помогут друг другу, не дадут голо
дать отдельным семьям и поделятся с ними последним куском.

Обычное право

До сих пор у некоторых чукчей хозяин считается полным власте
лином своей семьи и имеет право над жизнью и смертью любого 
члена её, причём имеется только одно весьма своеобразное ограни
чение: он не имеет права убить кого-либо из своих домочадцев из 
ружья, а может проделать это только ножом или копьём.

Мне пришлось беседовать с чукчей по имени Юльту, кочую
щим в районе селения Апуки, который убил двух своих жён, пле
мянника и сына. Эти убийства были совершены несколько лет 
тому назад, ещё при царском правительстве. Начальник уезда хотел 
арестовать Юльту и предать суду. Было отдано распоряжение
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чукотским старостам привезти его, но последние отказались, зая
вив, что по их обычаям он не совершил преступления. Когда же 
начальник уезда попытался арестовать его без помощи чукотских 
старост, те заявили, что всё равно не выдадут Юльту. Этот чукча 
произвёл на меня отталкивающее впечатление, лицо у него зверское, 
держит себя он очень заносчиво, видно, что вся семья перед ним 
трепещет. Таких преступных типов в настоящее время среди чук
чей осталось очень мало, а среди коряков их, пожалуй, совсем нет. 
Коряки относятся к Юльту, безусловно, отрицательно, но всё же 
считают его правым и не принимают против него никаких мер. 
Это доказывает, что понятия о правах главы семьи, установленные 
веками, ещё не отжили и твёрдо держатся среди туземцев.

Часто встречается убийство стариков детьми. Дожив до глубо
кой старости и потеряв трудоспособность, отец просит сына, что
бы последний его убил. Обыкновенно сын и вся семья начинают 
уговаривать отца, чтобы он изменил своё решение, если же старик 
упорствует, то сын подчиняется и убивает отца. Если отец, изъя
вивший желание, чтобы его убили, умер, не дождавшись приведе
ния в исполнение сыном его воли, это считается очень нехоро
шим поступком сына, так как, по верованиям туземцев, в таком 
случае умершему отцу будет очень плохо на том свете. Бывают 
случаи, что у сына не поднимаются руки убить отца, в таких 
случаях старики проявляют громадное упорство.

В Вилюнейском районе имел место случай, когда отец, нарисо
вав кружок на оленьей шкуре, заставил сына стрелять в него, как 
в цель, а сам, спрятавшись за оленью шкуру, подставил лоб к тому 
месту, где на противоположной стороне был нарисован кружок. 
Так он заставил своего сына невольно убить его.

Несколько лет тому назад в Гижигинском районе произошёл 
исключительный случай: один коряк, влюбившись в чужую жену, 
убил её мужа и забрал себе понравившуюся женщину. На этот 
поступок коряки реагировали по-своему. Они отняли у убийцы 
табун, всё его имущество и женщину, самого же его заставили 
работать поочередно у разных хозяев, причём последние застав
ляли его делать самую тяжёлую работу, плохо кормили и одевали 
его. По прошествии нескольких лет коряки решили, что убийца 
исправился, вернули ему табун и имущество и женили на другой 
женщине, но решительно не позволили сойтись с той, ради кото
рой он совершил преступление.

Как реагировали бы коряки и чукчи на воровство чего-нибудь 
друг у друга, ответить я затрудняюсь, так как случаев кражи среди
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них я не замечал. Они народ чрезвычайно честный. Если изредка 
и случаются какие-либо жульничества и обманы, то это делается 
не в отношении друг друга, а в отношении русских и камчадалов, 
если же принять во внимание, что последние только и занима
лись до сих пор изысканием способа обмана коряков и чукчей, то 
станет понятным, почему и туземцы стараются иногда обмануть 
камчадалов и русских. Дурной пример заразителен. Если чукчи 
выбирают старосту (теперь председателя родового совета), то под
чиняются ему беспрекословно и вместе с тем строго следят, чтобы 
он был справедлив и не злоупотреблял своей властью. Их прин
цип: живи сам, но давай жить и другим, причём они настолько 
нравственны, что без всяких побуждений с чьей-либо стороны 
живут по принципу наибольшей свободы. Никто из них не позво
лит себе сделать что-либо в ущерб своему соседу.

Многие кочующие коряки даже не выбирают старост, каждое 
стойбище живёт само по себе, и всё же никаких недоразумений 
между ними не бывает, хотя интересы их часто сталкиваются, 
особенно при выборе пастбищ. В этом случае, если пастбище 
занял один из них, никогда никто другой не позволит себе ника
ких притязаний.

Обычаи коряков и чукчей при их взаимоотношениях настоль
ко вкоренились, что даже отрицательное влияние русских и кам
чадалов, поддерживавшееся царским правительством, не смогло 
разрушить веками сложившихся традиций и их обычного права, 
основанного не на страхе перед наказанием, а исключительно на 
нравственности.

Пища

Основная пища туземцев — оленье мясо и рыба, приготовленные 
весьма примитивно. Рыбу обыкновенно вялят, а так как развеши
вают рыбу не под крышей, а просто на открытых вешалах и режут 
её для вяления не на достаточно тонкие пластинки, вяленая рыба 
в большинстве случаев получается немного протухлая. Нет ника
кой разницы в приготовлении этой рыбы для собак и для людей.

Во время хода рыбы пища несколько разнообразней: они под
жаривают мелкую рыбу, не потроша её и не очищая от чешуи, 
нанизав на толстую проволоку как шашлык; варят пупки, очень 
любят варёные головки. В зимнее время небольшое разнообразие 
в рыбную пищу вносит мелкая рыба, называемая по-местному «ха
ритонами», которую ловят уже во время морозов в прорубях, что
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даёт возможность сохранить её в мороженом виде и зимой делать 
из неё строганину — сырую рыбу, мелко наструганную ножом.

В голодные годы коряки и чукчи иногда бывают принуждены 
есть так называемую «кислую рыбу», заготовленную для собак; 
для еды, обыкновенно, выбирают из ям менее протухшую рыбу.

Рыба является основным средством для существования осед
лых туземцев, оленье мясо — кочующих. Едят оленье мясо, глав
ным образом, варёное, причём его не разваривают, а вынимают из 
кипятка, когда оно немного проварится и посереет сверху, внутри 
же куска оно ещё сырое. Туземцы любят, чтобы мясо было слегка 
тухлое. Для этой цели с наступлением морозов они бьют жир
ных оленей, оставляют мясо в юрте, чтобы оно немного протухло, 
а затем уже замораживают и в таком виде пускают его в пищу 
в течение зимы.

С осени также заготовляют вяленое мясо, для чего бьют оле
ней до наступления морозов. Естественно, что это вяленое мясо 
из-за несовершенства приготовления всегда бывает тухлое, вид 
мяса тёмно-синий, едят его в сыром виде.

Кости оленей никогда не выбрасывают, после каждой еды их 
собирают, когда же накопится значительное количество, их толкут, 
а затем вываривают. На поверхность котла всплывает костный 
жир, который считается лакомым кушаньем, и это, действительно, 
очень вкусное, нежное и питательное блюдо. Из мяса приготов
ляют так называемое «саламата» — это мелко толчённое варёное 
мясо, смешанное с костным жиром.

Самыми лакомыми кушаньями считаются суп из брюшины 
и суп из вымени важенки. Для приготовления супа из брюшины 
последняя берётся у только что убитого оленя, без очистки, со 
всеми отбросами, находящимися в ней. После кипячения полу
чается жидкость зеленоватого цвета, которую процеживают через 
сложенную в несколько рядов рыболовную сетку, после чего при
бавляют жир и ягоды, ещё раз кипятят и в таком виде едят. При
готовление супа из вымени важенки ещё проще. У только что 
убитой стельной важенки вырезывают вымя, стараясь не разлить 
молоко, кладут его в котёл, прибавляют воды и кипятят.

Громадное значение для оседлых туземцев имеет мясо и жир 
лахтаков, нерп, ларг, акиб, белух и, как редкость, китов. Мясо едят, 
главным образом, варёное, жир едят сырой и топлёный, в после
днем случае его употребляют как приправу к рыбе-юколе, кото
рую макают в жир и едят. Жир считается лакомством, и в годы 
плохого промысла едят его в праздники.
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Некоторые коряки и чукчи разнообразят свою пищу приготовле
нием каши из стеблей травы, а в праздники — из стеблей травы, 
кетовой икры, ягод и нерпичьего жира, смешанных вместе. Все 
туземцы очень любят чай, который пьют обыкновенно без сахара, 
но не потому, что они не любят сахару, а потому, что не имеют средств 
на его приобретение. Некоторые не имеют даже возможности 
купить чай, тогда они заменяют его какой-то травой, от которой 
кипячёная жидкость имеет ярко-жёлтый цвет и горьковатый вкус.

Туземцы очень любят рисовую кашу, приготовленную обыкно
венным способом, но без соли. Хлеб им приготовлять негде за 
неимением печей, а делают они из муки лепешки на нерпичьем 
жире или постном масле. Рис и мука вследствие чрезвычайно 
низкой покупательной способности населения играют очень малую 
роль; для примера скажу, что на человека в год не приходится 
больше десяти фунтов муки. Соль коряки и чукчи ни в какую 
пищу не кладут и не любят её, они говорят, что люди, употребляю
щие в пищу соль, теряют остроту зрения.

Болезни

Описания всех существующих болезней сделать я, конечно, не 
могу, так как этот вопрос узко специальный. Мне резко бросилась 
в глаза малая приспособленность организмов чукчей и коряков 
к борьбе с болезнями. Болезнь протекает очень ускоренно. Чело
век редко выздоравливает и, обыкновенно, скоро умирает, зато 
болеют туземцы очень редко.

Многие думают, что между чукчами и коряками распростра
нён сифилис, мнение это ошибочно. Проехав шесть тысяч кило
метров, я встретил только одного сифилитика в последней стадии 
с провалившимся носом. Принимая же во внимание, что никаких 
лечебных средств у туземцев нет, нужно полагать, что сифилис 
распространён незначительно, так как в противном случае было 
бы, несомненно, большое количество больных в последней стадии, 
что, конечно, бросилось бы в глаза. Встреченный мною сифили
тик ходит с завязанным тряпкой лицом, спит отдельно от других, 
ест из отдельной посуды.

Большее распространение имеет трахома. Эта болезнь разви
вается очень быстро и протекает трудно, что объясняется при
митивностью жизни туземца, грязью жилья, постоянным дымом 
в юрте. Мне пришлось наблюдать несколько десятков случаев 
больных трахомой.
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До сих пор туземцы не имеют никаких лично ими изобретён
ных средств лечения болезней. Заболев, прибегают к шарлатан
ству шаманов и различным заговорам. Заговор от некоторых бо
лезней делается над шкурой зайца, которая потом вешается в юрте. 
Заговор от головной боли производится над тонкой верёвкой, кото
рая носится на голове. Если человек страдает кровотечениями из 
носа, то отпускает себе косы и делает соответствующие заговоры. 
Словом, всякую болезнь лечат особым заговором.

Для лечения ран туземцы не употребляют никаких средств, 
а просто завязывают грязную рану, иногда даже не промыв водой, 
в лучшем же случае протерев чистым снегом. Мне пришлось 
наблюдать случай, когда коряк приложил к ране нерпичий жир, 
а поверх завязал грязной тряпкой.

Около бухты Натальи я встретил одного чукчу, у которого пра
вая нога была вершка на два короче левой и совсем не действова
ла. Для того, чтобы передвигаться, он употреблял длинную палку, 
которую держал обеими руками и, упираясь ею, прыгал на одной 
ноге. Он не представлял себе способа передвижения на костылях, 
когда же я показал, как сделать костыли и как на них ходить, он 
был страшно удивлён, и радости его не было конца, настолько это 
облегчило ему трудную задачу передвижения.

Чукчи и коряки ко всякой медицинской помощи относятся 
с большим недоверием и их трудно уговорить принять какое-нибудь 
лекарство. В отношении же кочевников, далеко живущих от берега 
моря, оказание медпомощи почти невозможно. Думаю, что они, за 
редким исключением, не согласятся лечиться, и обычным диплома
тическим ответом будет: «Отцы наши не лечились, и мы не будем».

Спиртные напитки

Все без исключения туземцы очень любят спиртные напитки 
и вообще наркотические средства. Если бы имелась у них воз
можность свободно приобретать спирт, то можно с уверенностью 
сказать, что не меньше тридцати процентов своего бюджета в сред
нем они тратили бы на его приобретение. Запаса спирта вы ни
когда не найдёте ни у одного туземца: как только его раздобудут, 
они не успокоятся до тех пор, пока не выпьют полностью. Тузем
цы пьют до тех пор, пока не свалятся, а проспавшись, опять при
нимаются за уничтожение новых порций спирта.

Туземцы скоро пьянеют, часто буйствуют, некоторые начинают 
шаманить. Мне пришлось наблюдать, как один туземец, выпив
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четверть чашки водки, в двадцатиградусный мороз разделся 
догола и катался по снегу, выкрикивая всякий вздор, другие слу
шали эти пьяные бормотанья и принимали их за предсказания 
будущего. Тот же туземец в пьяном виде шаманил и мне и гово
рил невообразимые глупости.

Для приобретения спирта туземцы ничего не жалеют, отдают 
за него часто последнее имущество. Так, в бухте Корфа один коряк 
отдал японцам за десять бутылок спирта десять медвежьих шкур. 
Спирт в руках местных спекулянтов нередко являлся одним из 
главных орудий эксплоатации туземцев. Подпоив туземцев, спе
кулянты забирали за бесценок пушнину и рухлядь. В настоящее 
время спирт достать в посещённом мною районе трудно, а потому 
туземцы стали изготовлять его сами. Летом они собирают ягоды, 
складывают их в «акибьи пупки» — мешки, сделанные из шкур 
акибы — и в таком виде сохраняют до морозов. Самая перегонка 
спирта из этих ягод очень примитивна: ягоды кладутся в медный 
котёл с крышкой с прорезанным в ней отверстием, в него встав
ляются стволы дробового ружья. Котёл с ягодами подогревается, 
пар попадает в стволы, где охлаждается при помощи льда и снега, 
и спирт стекает из ствола в подставленный сосуд.

Громадный вред приносит туземцам их пристрастие есть мухо
моры. На реку Хайлино, недалеко от бухты Корфа, осенью в боль
шом количестве приезжают туземцы, раскидывают около пятнад
цати-двадцати пологов и палаток, устраивают вешала и занимают
ся сборкой и сушкой мухоморов. Срывая мухомор, стараются не 
повредить его, так как, по их представлениям, повреждённые му
хоморы мстят за себя тем, кто их съест. Туземцы говорят, что 
если съесть головку мухомора, а ножку оставить, то под дурманом 
будет казаться, что отнялись ноги.

Некоторые туземцы просто едят сорванные мухоморы, другие 
приготовляют из них, смешивая с ягодами и водой, что-то вроде 
супа; это лакомое кушанье считается готовым после того, как вы
кипает определённое количество воды. Наевшись мухоморов, тузе
мец на следующий день пьёт свою мочу, от которой опять пьянеет.

Интересно, что туземцы, живущие в районе бухты Корфа, никог
да не едят мухоморов своего собственного сбора, а только покуп
ные. На этот счёт у них существует суеверие, по которому они 
полагают, что если съесть мухомор, сорванный лично, последний 
непременно отомстит: виновник или заболеет, или с ним случится 
какая-нибудь неприятность. Цена на мухоморы в разных местах 
различна, колеблется от одного до трёх за оленя-самца.

257



Еда этих мухоморов сопряжена с разным религиозным вздо
ром. Коряки и чукчи убеждены, что будучи «под мухоморами», 
как они говорят, они видят вещие сны, общаются с душами пред
ков и могут другим лицам предсказывать будущее.

Старик-коряк Эккой, кочующий на Тайгоносском полуострове, 
рассказал мне по этому поводу следующее: наевшись мухоморов, 
он испытывал, будто он временно умер. Состояние очень приятное, 
не чувствуешь ничего земного, видишь, как живут предки на том 
свете, какие у них табуны, юрты, где и как они кочуют. Он меня 
уверял, что, наевшись мухоморов, он иногда видит во сне место, 
где есть дикие олени, идёт туда на следующий день и, действи
тельно, убивает.

Подобные суждения мне приходилось неоднократно слышать 
от туземцев. Многие из них истолковывают сны, которые они видят, 
наевшись мухоморов, как просьбу предков убить для них оленя, 
что выполняют беспрекословно.

Кроме вреда для здоровья, пристрастие есть мухоморы прино
сит любителям также и большой материальный ущерб.

Спорт

Необходимость по условиям промысла и всего уклада жизни 
в северной стране преодолевания больших расстояний создала благо
приятные условия для развития среди туземного населения основ
ных видов спорта — бега и езды на собаках и оленях. Однообразие 
жизни сделало из коряков и чукчей страстных спортсменов.

Два основных вида спорта — бега и езда на собаках — взаим
но дополняют друг друга, так как при плохой дороге и в зависи
мости от рельефа местности, постоянных подъёмов, подчас весьма 
крутых, ездоку часто приходится «облегчать нарту», то есть со
скакивать и бежать рядом с ней. В зависимости от этого, с малых 
лет начинают развивать у детей пристрастие к бегу постоянной 
тренировкой, приучают их воздерживаться от излишеств в пище, 
создавая этим лёгкость тела и правильность дыхания. Для разви
тия мускулов заставляют детей делать большие переходы, посы
лая пешком из одного селения в другое, давая срочные поруче
ния, для развития азарта устраивают детские состязания в беге.

С малых лет приучают ребёнка к езде на собаках. Зимой можно 
наблюдать, как ежедневно малыши семи-восьми лет везут воду 
или дрова на маленькой детской нарточке, в которую впряжены 
щенки и одна большая собака.
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Для развития ловкости дети часто играют в сделанный из тра
вы, обтянутой шнуром ларги или акибы мяч, который они гоняют 
палками по земле. Для игры делятся на две группы, выигрывает 
та группа, которая преодолеет сопротивление противников и уго
нит мяч как можно дальше.

Интересно наблюдать, как дети в двадцатипяти-тридцатигра- 
дусный мороз борются на снегу, раздевшись до пояса и натерев 
тело снегом.

Получая с детства надлежащую закалку и тренировку, коряки 
и чукчи отличаются ловкостью и выносливостью. Отличаясь флег
матичностью и ленью, вместе с тем они страстно любят езду на 
собаках и оленях. Сев на хорошую запряжку, туземец прямо пе
рерождается: куда девается его лень, флегматичность, он ловок, 
весь горит азартом. Ни одна поездка не проходит без того, чтобы 
туземцы не «простягались» — погонялись между собою. Мне 
сколько раз приходилось наблюдать следующее: едет спокойно 
целая вереница нарт, вдруг все срываются, и начинается гонка. 
Собаки визжат от ударов остолом, которым заставляют собак 
бежать скорее. Вот один начинает перегонять другого, момент кри
тический, жалеть своих ног уже не приходится, и коряк соскакивает 
с нарты и бежит рядом с нею. Собаки, почувствовав облегчение, при
бавляют ходу, противник делает то же самое, начинается двойное 
состязание: и собак, и их хозяев. Поразмявшись таким образом, 
в течение пятнадцати-двадцати минут отдыхают, всё опять входит 
в колею, и продолжается спокойная езда до новой вспышки.

Лучшие ездоки пользуются большим уважением среди тузем
цев, они имеют возможность выбирать самых «богатых» и красивых 
невест — всякая пойдёт за такого ездока. Обыкновенно в семье 
один из сыновей, самый ловкий, ездит на лучших собаках, из потя
гов своих братьев и родственников ему разрешается брать собак, 
каких он хочет. Вся семья гордится им.

Время от времени отдельные туземцы устраивают свои личные 
праздники, которые состоят из состязаний в беге и езде и прими
тивного пиршества. Если устраивает праздник оседлый туземец, 
то состязание бывает на собаках, если кочующий, — то на оленях. 
Устраивающий праздник ставит для состязающихся приз. Если 
устраивает кочующий, то почти всегда хорошего ездового оленя, 
если оседлый, то собаку или нартовое костье (подполозки, сделан
ные из китовых костей).

Выезд на гонку сопровождается рядом церемоний, основанных 
на суеверии: раскладывают небольшой костёр, в который бросают
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жир, разную траву и т. д. Над костром ставят три жерди, образую
щих как бы рёбра пирамиды. Старуха или старик совершают 
установленные для этого случая заклинания, и только после этого 
начинается гонка, причём все участники обязательно должны 
проехать мимо этого костра на определённом расстоянии.

На назначенном месте конца состязания ставят приз. У тузем
цев есть обычай, по которому друг спортсмена, прибывшего впере
ди, имеет право взять себе приз последнего, если успеет первым 
дотронуться до него, поэтому, подъехав к месту, гонщик бросает 
свою нарту и бежит как можно скорее к призу, чтобы не дать 
возможности своим друзьям завладеть последним.

Некоторые распределяют призы между прибывшими первым 
и последним. Интересно в данном случае посмотреть, как участ
ники состязания, отчаявшиеся приехать первыми, стараются по
пасть на последнее место, причём непременным условием взятия 
приза является обязательство — ни разу не остановиться в дороге. 
Сколько здесь проявляется искусства со стороны состязающихся 
при старании ехать как можно медленнее и вместе с тем не оста
новиться ни разу!

После окончания гонки начинается празднество, бьют в бубен, 
едят суп из брюшины и другие лакомства, все разговоры сосредо
точены исключительно на прошедшей гонке, обсуждается каждое 
действие гонщиков, анализируется правильность приёмов и т. д.

На гонки обыкновенно съезжаются спортсмены из разных селе
ний или стойбищ, каждый житель села поддерживает своего гон
щика и переживает его победу или поражение. Последнее букваль
но граничит с обидой для всего села, оно начинает готовиться 
к реваншу. Жители села дают своему гонщику лучших собак, 
устраивают новые праздники для того, чтобы дать возможность 
спортсмену обогнать своих противников и тем самым снять по
зор с себя и с селения или стойбища.

Борьбой занимаются наиболее сильные юноши, причём состя
зания бывают, главным образом, во время ярмарок.

Костюм и внешний вид туземцев

Костюм коряков и чукчей сделан из оленьих шкур. Мужчи
ны у себя дома одеваются в так называемые гагагли — односто
ронние кухлянки мехом внутрь, снаружи крашенные кедровни
ком в тёмно-жёлтый цвет, брюки тоже мехом внутрь и на ногах 
торбасы. В дорогу вместо гагагли надевают кухлянку, вторую
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пару брюк, в большинстве случаев сделанных из оленьих или 
волчьих лапок — камысов.

Женщины носят на ногах такие же торбасы, как и мужчины, 
штаны, сшитые вместе с лифом и рукавами, шерстью наружу. Эта 
одежда не имеет никаких застёжек, в неё влезают через широкий 
разрез, сделанный в форме декольте. Выходя из юрты, они наде
вают поверх домашней одежды гагаглю или кухлянку.

Шапок ни мужчины, ни женщины не носят, а надевают так 
называемые «малахаи», — меховые капора.

Форма праздничной одежды такая же, как описана выше, только 
сшита эта одежда более аккуратно, на ней много сделанных из 
меха вышивок, а у некоторых одежда расшита шелками и бисе
ром. На праздничные гагагли нашивают так называемые король
ки и шаркунцы. Франтихи делают одежду из белых и чёрных 
меховых полосок, скомбинированных во всевозможные рисунки. 
Гагагли обшивают собачьим мехом, выдрой или росомахой. Мала
хаи обшивают лисицей или песцом.

Летняя одежда такая же, как и зимняя, только делается она из 
так называемого голого, то есть имеющего короткую шерсть меха, 
или же из подстриженного меха.

Некоторые делают одежду из ровдуги — это оленьи шкуры 
с выдерганной шерстью, имеющие сходство с замшей.

Летом торбасы делаются из шкур нерпы и акибы, которые 
менее промокают, чем оленьи, и дымленины — оленьей шкуры 
с выдерганной шерстью, соответствующим образом выделанной 
и продымлённой, чем достигается наименьшая промокаемость.

Во время пурги поверх кухлянок туземцы надевают «камлейки», 
имеющие форму кухлянок, сделанные из ровдуги или материи. 
Надеваются они для того, чтобы пургой не набивало снег в мех 
кухлянки. Как правило, коряки и чукчи надевают свою меховую 
одежду на голое тело, только в последние годы некоторые из них 
начали носить рубашки, сделанные из материи, нижних кальсон 
до сих пор никто из них не носит.

Коряки и чукчи никогда не моются, отчего их смуглое тело 
делается ещё чернее от грязи.

Мужская причёска очень своеобразна: вся голова бритая, за 
исключением полоски, идущей вокруг головы. Длинные волосы 
этой полоски некоторыми заплетаются в жиденькие косички, в концы 
их вплетается бисер или бусы.

Бороды и усов туземцы не носят, причём бороду они не бреют, 
а выдергивают особыми щипчиками.
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Все женщины делают причёску, состоящую из прямого про
бора посредине головы и двух кос, на концах которых вплетены 
бусы. На затылке между косами, как бы для скрепления их между 
собой, надеваются ленты или кусок ровдуги, разукрашенные 
бисером, бусами или блестящими пуговицами. К ушам жен
щины привязывают нитки бисера. На руках носят браслеты, 
сделанные из меди, бисера. Они очень любят разные брошки 
и т. п., которые привязывают на нитках к ушам или прикрепляют 
к волосам.

Многие, главным образом чукчанки, татуируют себе лицо. Эта 
татуировка состоит из одной или двух полос на носу и на лбу, 
на щёках татуируют крестики или кружки. Способ татуировки 
весьма примитивен: берут иголку с намазанной сажей ниткой 
и протаскивают под кожей; сажа остается и зарастает. В зависи
мости от такого способа, татуировка имеет не сплошные, а сим
метрично прерывающиеся линии.

Можно часто встретить мужчин и женщин, носящих верёвку 
вокруг головы: это заговор против головной боли.

Зачатки счёта и письменности

Как общее правило, коряки умеют с трудом считать до ста; 
умеющие считать больше ста составляют исключения. Счёт у них 
своеобразный — по пяткам:

1 — анан;
2 — анан ниях;
3 — наях (местами — рукка);
4 — ниох (местами — ракка);
5 — мыллын;
6 — анан мыллын (один и пять);
7 — ниях мыллын (два и пять);
8 — наях мыллын (три и пять);
9 — ханняйчин или ниох мыллын (четыре и пять);

10 — минигитти;
11 — минигитти анан (десять и один);
16 — минигитти ана мыллын (десять, один и пять);
20 — ниях минигитти (два раза по десять) или хырык;
30 — наях минигитти (три раза по десять);
60 — наях хырык (три раза по двадцать);

100 — анансто (происхождение русское);
1 000 — титятя (очевидно, тоже русского происхождения).
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У некоторых коряков в селении Каменном я видал записные 
книжки, куда при помощи своеобразных знаков они записывают, 
главным образом, кому они должны или кто им должен. Напри
мер, они обозначают:

Рубли и единица . .
Десять........................
С т о .............................

Копейки ....................

Гижига и гижигинец

(точки)

Пенжино и пенжинец .
Оседлый к оря к ...........
Кочующий туземец . .
Кирпич чаю ................
Кухлянка ......................

Выпороток 

Пыжик. . .  

Олень . . . 

Лисица . . 

Табак . , .

Белки и горностаи

Гора . 

Тунгус 

Река .

Совершенно очевидно, что селение Гижигу они изображают 
домом с крестом, а селение Пенжино — домом без креста, потому 
что в Гижиге есть церковь, а в Пенжино церкви нет.

Обозначение оседлого коряка знаком, изображающим что-то 
вроде лодки, произошло от того, что все оседлые туземцы живут на 
берегу рек и в их жизни лодки или байдары имеют большое значе
ние. Значок, обозначающий кочующего туземца, похож на юрту.

Тунгус обозначается ёлкой потому, что в большинстве случаев 
тунгусы живут в лесах.
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Так же можно найти объяснение почти всем знакам. 
Записи в книжках имеют следующий вид:

Это обозначает: пенжинец должен пять выпоротков, одну лиси
цу и десять белок, или

Это значит: тунгус, живущий между большой и малой сопками, 
должен одну кухлянку и сто белок.

Часто встречаются палки с зарезами на них (бирки), некото
рые кочующие при помощи зарезов на палках отмечают, сколько 
за определённый период убили оленей или сколько оленей задрали 
волки. Каждая десятая зарубина делается больше.

Коряки и чукчи исчисляют время по луне, счёта по месяцам 
и годам не знают. Условливаясь с ними о встрече, приходится 
объяснять им, что вот, дескать, приезжай, когда будет вторая пол
ная луна или когда будет новолуние, половина луны и т. д. Как 
общее правило, ни один коряк и чукча не знает, когда он родился 
и сколько ему лет, что, конечно, является вполне естественным 
при таком времясчислении.

Верования, суеверия и праздники

Какой-либо общей для всех веры у чукчей и коряков, безус
ловно, нет. Оседлые коряки селения Каменного, например, пред
ставляют себе, что есть главный хозяин «бог», который находится, 
как они говорят, «там», указывая рукой вверх. У этого главного 
бога, называемого по-коряцки Яхытнын, есть два помощника: 
первый море, которое они представляют себе как кормильца и назы
вают анакан-мама, и второй огонь — мелыгын. Коряки, живущие 
по реке Авеково, говорят, что есть бог, которого они не знают, у него 
несколько помощников: огонь, море, луна и другие.

Легенда о сотворении мира говорит, что главный бог для сотворе
ния земли и коряков послал своего помощника по имени Хуйки- 
неху, у которого была жена Митты и сын Эмелхут. Этот Хуйкинеху, 
враг русских, не желая жить вместе с ними, ушёл от коряков при 
первом появлении русских. По его учению, земля растёт; уходя
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от коряков, Хуйкинеху сказал им, что вернётся тогда, когда земля 
настолько вырастет, что почти совсем покроет убитого им и постав
ленного вертикально кита и последнего будет видно не более, как 
на одну ручную четверть. Ненависть этого Хуйкинеху к русским 
настолько велика, что если его место пребывания будет открыто 
последними, он — «великан» — перевернёт землю.

По понятиям авековцев, добро — это бог «Чахэчгын», зло — 
это чёрт «Тынэ Ньюлтанолан». Чёрт заставляет людей делать зло. 
Загробная жизнь им представляется продолжением земной. Тому, 
кто не делал зла на земле, будет в загробной жизни хорошо, кто 
делал зло — будет жить там плохо, причём эта плохая жизнь 
будет вечная и сам человек прекратить её не в силах: «захочет 
утопиться, не утопится, захочет зарезаться, не сможет».

Они присваивают грибам-мухоморам какую-то пророческую 
силу и утверждают, что, наевшись мухоморов, во сне получают 
предсказание и распознают добро и зло.

Авековские коряки обожествляют луну. У них существует инте
ресная легенда о луне. Однажды злая мать прогнала из дома свою 
дочь; последняя пошла к реке, села там, стала смотреть на луну 
и сказала ей: «Что мне делать, даже ты, луна, обо мне не печалишь
ся». После этих слов луна спустилась, схватила девушку вместе 
с окружающими кустарниками и поднялась обратно на небо. С этих 
пор на луне появились пятна. Через год злой матери приснилась 
дочь, взятая луной, и рассказала, что на луне есть пища только в то 
время, когда луна прибывает. Как только луна начинает убывать, 
девушке нечего есть, и она от голода жуёт рукава своей одежды. 
С тех пор коряки стали в определённые дни «кормить девушку» 
на луне, в честь чего возникли праздники, во время которых на 
крышу юрты выносится пища, как жертва луне и девушке.

Отмечается обожествление некоторыми туземцами кита, медве
дя, волка и других зверей. Охота на кита сопряжена с разными 
заговорами, приметами: коряки верят, что убить кита не может 
тот, кто не знает заговора. В процессе самой охоты следят за при
метами, например, как кит посмотрит, как повернётся. Приметам 
придают известные значения, определяют по ним, хочет ли кит 
умирать, и если нет, по их мнению, коряки не считают нужным 
охотиться за ним, так как «всё равно не убьёшь». То же самое 
относительно медведя.

Отдельные скалы, сопки, а иногда небольшие площади тундры 
обожествляются коряками, они называют их «аппапелями». Назва
ние это распространено повсеместно. Некоторые коряки (авековцы),
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однако, уверяют, что это название дали камчадалы, коряцкое же 
название «нутэлэн».

Трудно выяснить, что, собственно говоря, представляют собою 
эти «аппапели» в понятиях туземцев. Некоторые сравнивают их 
с христианским крестом, другие с иконами. В большинстве слу
чаев на мой вопрос, что такое аппапель, коряки и чукчи отвечали 
«это аппапель», показывая своим ответом, что они и сами не отдают 
ясного отчёта. Для меня не подлежит сомнению, что отождеств
ление аппапеля с иконой или крестом — толкование не коряцкое, 
а является показателем некоторого влияния христианства на их 
верования.

В каждой юрте есть свой «домашний аппапель», которого неко
торые называют «асыгэн»; представляет он собою обыкновенную 
доску около метра длины, около двадцати сантиметров ширины. 
Верхняя часть закруглена, имеется шейка, таким образом, образует
ся как бы голова. В этой доске много дыр. Происхождение этого 
«асыгэна» вполне понятно. Это доска, при помощи которой и де
ревянного сверла добывался огонь в те времена, когда других спо
собов добывания огня коряки ещё не знали, отсюда и произошло 
обожествление.

Своим божествам коряки и чукчи приносят кровавые и бес
кровные жертвы. Оседлые туземцы приносят в жертву собак, ко
чевники — оленей. Самая церемония жертвоприношения собаки 
происходит следующим образом. Один из туземцев берёт собаку 
за правую переднюю лапу и зажимает ей рот, второй берёт за 
задние лапы, хозяин собаки одной рукой берёт собаку за левую 
переднюю лапу, другой рукой колет её прямо в сердце копьём. 
Если же жертвоприношение происходит где-нибудь в дороге, и под 
руками нет копья, то колют её ножом. Во время жертвоприно
шения приговаривают, смысл приговора: или благодарение боже
ству за удачу в промысле, удачную поездку и т. д., или же просьба 
о помощи. Убитой собаке прокалывают шею колом, вбивают 
другой конец кола в землю, и в таком виде собака висит некото
рое время.

В селении Апука церемония жертвоприношения иная. У уби
той собаки распарывают живот, вытаскивают часть кишок так, чтобы 
один конец держался в животе, другой конец один из коряков дер
жит над головой; приносящий жертву ходит кругом убитой соба
ки, подлезая под вытянутые кишки, и в это время произносит свой 
приговор. Собаку они не насаживают на кол, а просто бросают на 
том месте, где убили. В жертву приносят только хороших собак.
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Приносимого в жертву оленя убивают непременно копьём, а затем 
съедают. Мясо убитого оленя может брать себе кто хочет, но кос
ти взять нельзя, так как если бы не все кости остались на месте 
жертвоприношения, то на том свете на олене нельзя будет ездить 
предкам или богу, которым он принесён в жертву. В жертву при
носят лучших ездовых оленей.

Для бескровного жертвоприношения употребляются всевозмож
ные товары, продукты и прочее, главным образом, чай, табак, кито
вые кости, рога. Во время праздников кормят бога специально 
приготовленной кашей.

Жертвы приносятся по разным поводам: во время установлен
ных праздников, весной, перед спуском байдар в море и началом 
весеннего промысла на морского зверя, перед наступлением зимы, 
когда окончательно устанавливают на берег байдары, при болез
ни, при удачном промысле, при удачной охоте на кита или медве
дя, во время собачьих или оленьих гонок, когда приходят одними 
из первых, после плохого или хорошего сна и т. п. Некоторые 
коряки приносят в жертву до восьми-девяти собак ежегодно.

Ни один туземец не пройдёт мимо аппапеля, не принеся ему 
в жертву хотя бы немного чаю, табаку или чего-либо другого. 
Отправляясь в дальний путь и проезжая мимо аппапеля, некото
рые коряки дают обещание, что если поездка будет удачная, то 
они принесут в жертву собаку. Такой случай произошёл на моих 
глазах. Возвращаясь из очень трудной и дальней поездки, мои 
каюры принесли в жертву аппапелю собаку. Когда же я начал их 
уговаривать не делать этого, они мне ответили, что обещали это 
богу, отправляясь в путь, и теперь, если они не сдержат обещания, 
от этого им будет худо.

Между «аппапелями» есть, как говорят коряки, «сильные» и «сла
бые». Сила их создаётся разными случайными причинами. В мою 
осеннюю поездку мне пришлось остановиться около реки Тыл- 
хай. Так как лёд ещё не установился, то переправы не было. 
Прожил я на берегу реки два дня, на третий день утром зашел 
ко мне в палатку каюр-коряк, который с радостью сообщил о том, 
что он дал вчера немного табаку и чаю местному аппапелю, про
ся остановить лёд на реке, и «вот сегодня аппапель исполнил его 
просьбу». Коряк прибавил, что этого аппапеля коряки считали 
до сих пор слабым и почти никогда не приносили ему жертв, 
теперь же, когда он показал свою силу, коряки будут уважать 
его больше. Мне так и не удалось убедить коряка, что аппапель 
тут не при чём.
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В зависимости от верований отдельных групп у коряков и чук
чей существуют различные праздники. Оседлые коряки на охот
ском побережье летом входят в юрту через дверь, зимой через 
верхнее отверстие по лестнице. Закрытие осенью и открытие вес
ной летнего входа сопровождается празднествами. В назначенное 
время все члены семьи берут головни из костра, горящего в юрте, 
тушат его окончательно, а с головнями выходят к морю и со все
возможными приговорами бросают головни в море. Одновремен
но на берег выносится кашеобразная масса, заранее приготовлен
ная из кетовой икры, стеблей какой-то травы, ягод и нерпичьего 
жира. Выбросив головни, вся семья буквально набрасывается на 
эту кашу и поедает её, хозяин же юрты в это время высказывает, 
обращаясь к морю, свои пожелания на будущее и благодарность 
за прошедшее. Если дело происходит осенью, то, выйдя из юрты, 
запирают окончательно летний ход и возвращаются в юрту по 
зимнему ходу, если весной — наоборот. Вернувшись в юрту, хозяин 
достает своего домашнего аппапеля и при помощи деревянного 
сверла добывает из него огонь, которым зажигает в юрте новый 
костёр. Затем начинается пиршество, едят лучшие кушанья, домаш
ний аппапель ставится также на стол и его угощают кушаньями 
и табаком, накладывая всё это в специально сделанный неболь
шой ровдужный мешочек, привязанный к аппапелю. Кроме того, 
ему надевают что-то вроде галстука из сухой травы. Во время 
праздника бьют в бубен, танцуют однообразный танец, заключаю
щийся в качании туловища направо и налево.

По количеству дыр на домашнем аппапеле, просверленных для 
добывания огня от трения деревянным сверлом, можно опреде
лить, сколько лет этот аппапель уже существует.

Рассматривая одного из таких, я обратил внимание на то, что 
некоторые дыры сравнительно с другими очень малы. На мой 
вопрос о причине этого, коряк откровенно сознался, что за последние 
годы он в праздники уже не добывает огня при помощи трения, 
а, просверлив немного аппапель для проформы, поджигает костёр 
спичками.

У авековских коряков бывает четыре праздника: первый — 
когда ставят зимний ход, второй — в следующее полнолуние после 
первого, третий — в следующее полнолуние, после того, как дни 
начинают прибывать, и четвёртый — весною, когда снимают зим
ний ход в юрте и открывают летний.

В праздновании их наблюдаются некоторые различия. В пер
вый и четвёртый праздники добывается огонь при помощи сверле
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ния домашнего аппапеля, но головни от старого костра не бросают 
в море, а зарывают в землю, пища выносится не к морю, а на крышу 
юрты. Между различными приговорами с пожеланиями на буду
щее и благодарностями за прошлое произносятся фразы: «Тлее 
кемей сапыль кэсэтылан опта камый насхин кэмеге опта вы птат 
твыте» (буквальный перевод: «Бог, погляди на моих детей хоть 
немного». Смысл: «Пожалей моих детей больше, чем мать пожале
ла свою дочь, которую забрала луна»). Вынос пищи на крышу юрты, 
очевидно, обозначает кормление девушки, забранной луною, о чём 
выше уже упоминалось. После описанной церемонии пищу уносят 
в юрту, где часть её бросают в костёр, часть съедают. В остальном 
все праздники проводятся, как описано выше.

Удачная охота на кита празднуется несколько дней. Берут 
оболочки почки, печёнки, лёгких кита, из них делают двенадцать 
бубен, раздают их ближайшим родственникам. Начинается празд
ник, в течение десятка дней бьют в бубны, пугая этим грохотом 
убитого кита и тем предохраняя себя от мести. Лучшие кости кита 
приносятся в жертву аппапелю, китовый ус, остальные кости и часть 
жира и мяса берут себе участвовавшие в промысле охотники, 
а остатки может брать любой туземец.

Праздник медведя в разных частях района проводится раз
лично, но смысл его везде один и тот же. Значение праздника — 
оградить себя от мести убитого зверя. Медведь, по их верованиям, 
был когда-то человеком, но, рассердившись на людей, ушёл в тунд
ру, преобразился в зверя и с тех пор мстит.

У тайгоносских коряков церемония празднования следующая: 
ставят в юрте череп убитого медведя, воткнув кедровые ветки 
в глаза, нос, рот и уши. В мешок, сделанный из травы, кладут, если 
убита медведица, кирку, нож, обутки, жир, серёжки, корольки 
и другие принадлежности женского костюма. Если убит медведь, 
то кладут носок, крючки для рыбы, ремень, лахтак, жир и другое. 
В юрту приглашают постороннего человека, он должен надеть на 
себя шкуру медведя, взвалить себе на плечи мешок с указанными 
выше вещами и медленно удалиться из юрты. В это время в уда
ляющегося стреляют холостыми зарядами. Вещи, находящиеся 
в мешке, берёт себе тот, кто надевал шкуру медведя и в которого 
стреляли, самую же шкуру медведя берёт охотник, упромыслив- 
ший медведя; череп приносится после описанной церемонии 
в жертву аппапелю. Смысл праздника — откупиться от убитого 
медведя, чтобы тот не отомстил. В некоторых местах туземцы 
перед головой убитого медведя произносят разные заговоры
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и стараются обмануть медведя, говоря ему, что его убили не ко
ряки, а русские.

Праздник волка проводится таким образом: шкуру убитого 
волка вешают на дерево, около неё ставят копьё и кругом водят 
хоровод.

Некоторые коряки устраивают летом праздник тельбы, до прове
дения которого они не продают ни одного выпоротка.

Каждый коряк верит, что если он не проживёт два-три года в той 
юрте, где жил его отец, жизнь его будет несчастной. Благодаря 
этому суеверию, иногда приходится наблюдать, что семья живёт 
в полуразвалившейся юрте, а рядом стоит пустая хорошая новая 
юрта, принадлежащая тому же хозяину.

Каждый случай в жизни туземца сопряжён со всевозможны
ми суевериями. Одному из моих каюров какой-то старый коряк 
(в селении Пахача) дал маленькую веточку кедровника, и эту ветку 
мой каюр вёз с собою около пятисот вёрст до самого дома, и толь
ко подъехав к своей юрте, он её бросил. В продолжение всего 
путешествия он твёрдо верил, что если бросит ветку, то с ним 
случится какое-либо несчастье.

Гаданья также играют громадную роль в жизни туземца. Перед 
выездом в дальнюю дорогу обыкновенно гадают на лопаточные 
кости нерпы или оленя. Эту лопатку нагревают на углях до тех 
пор, пока не образуется трещина, по форме которой и предсказы
вают, удачная ли будет дорога; если выйдет, что перед отъездом 
будет неудача, то меняют назначенное к выезду время, если не на 
день, то хотя бы на час.

В царское время упорно вводилось христианство среди коря
ков, но попытки миссионеров не увенчались успехом. Отмечается 
некоторое влияние христианства на верования коряков, живущих 
в окрестностях селения Гижиги и бухты Корфа, где жили миссио
неры. Православие, безусловно, не привилось среди коряков, но 
некоторые отдельные моменты в коряцком толковании вошли 
в их верования. К ним я отношу сравнение аппапеля с иконой 
или крестом, веру в чёрта, наказание за грехи в загробной жизни.

Более сильное влияние оказало христианство на коряков, живу
щих в районе бухты Корфа. Но в результате они не имеют ника
ких верований, они просто необычайно суеверны, христианство вор
валось не только в их узкие верования, но исковеркало весь их быт, 
отдалило их от остальной массы, главным образом от кочевников. 
Несмотря на то, что они и «крещёные», они всё же справляют свои 
чисто коряцкие праздники, с той разницей, что не приносят крова
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вых жертв, а в отношении бескровных тоже более расчётливы. 
Дорогих вещей и продуктов в жертву не приносят, а стараются 
«откупиться от бога» какой-нибудь ничего не стоящей дрянью.

В 1923 г. коряки, живущие в бухте Корфа, попросили священ
ника уехать и перестали являться к нему для исполнения раз
ных обрядов. С первым же пароходом священник собрался ехать 
и попросил у коряков, чтобы они его отвезли в лодке на пароход, 
последние спросили у него за провоз до парохода (около десяти 
вёрст) сто рублей, мотивируя: «Ты, священник, брал с нас за кре
щение или свадьбу по лисице — вот теперь нам заплати».

Лично мне не приходилось видеть настоящих шаманов. Один 
раз только пришлось видеть, как пьяный коряк катался голым по 
снегу в двадцатипятиградусный мороз и порол всякую ерунду, 
называя себя шаманом. Находившиеся при этом коряки слушали 
его пьяный бред и истолковывали по-своему. По рассказам мест
ных жителей, камчадалов и самих коряков, мне представляется, 
что в посещённом мною районе, как они говорят, «сильных шама
нов» нет, а слабые шаманы влияния на население не имеют. Самое 
шаманство состоит в следующем: в темноте шаман бьёт в бубен 
и кричит буквально до исступления, а затем начинает пророче
ствовать и давать советы, что нужно сделать, чтобы больной выздо
ровел. Эти советы сводятся, обыкновенно, к жертвоприношению 
собаки. Многие коряки начинают шаманить, наевшись мухоморов.

Эксплоатации шаманами местного населения не отмечается. За 
шаманство они ничего не требуют; по-видимому, в районе, действи
тельно, нет шаманов, превративших свою специальность в источ
ник добывания средств. Шаманы, как правило, занимаются про
мыслом наравне со всеми, шаманят же скорее из любви к искусст
ву, без корыстных целей.

Сожжение трупов покойников

Коряки и чукчи обычно сжигают трупы покойников; это сопря
жено с различными церемониями, неодинаковыми у всех. Есть 
много вариантов, в зависимости от того, кочующий или оседлый 
был покойник и в каком районе кочевал. В мае 1925 г. мне при
шлось присутствовать при сожжении трупа в селении Каменном. 
Интересно было наблюдать, как жёны покойного собирали его на 
«тот свет». Они советовались между собою, во что его одеть, какой 
нож положить с ним на костёр, сколько галет, табаку и т. д. Это 
производило такое впечатление, как будто они собирали всё это
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не для трупа, а для живого человека, отправляющегося в даль
нюю дорогу, приходилось слышать фразы, что такой-то предмет 
покойнику не понадобится.

В день сожжения труп одели в очень хорошую, совершенно 
белую кухлянку с великолепным расшитым шелками упованом, 
белые штаны, малахай и торбасы, тоже очень красиво расшитые, 
затем вынесли из юрты и положили на нарту. Вместе с трупом 
положили копьё, лук, несколько стрел, нож, лейку, подставку для 
лейки, трубку, немного чаю, табаку, сахару, галет, остатки от шкур, 
из которых была сшита одежда. Всё это привязали к нарте, и род
ственники и друзья, не впрягая собак, потащили труп к месту 
сожжения, где для этого заранее были приготовлены дрова. До места 
сожжения труп шли провожать почти все мужчины села Камен
ного. Женщин и детей, за исключением двух жён и ребёнка умер
шего, не было. Дойдя до места сожжения, провожающие верну
лись домой, осталось человек пятнадцать мужчин, которые нача
ли складывать костёр. Жёны и ребёнок умершего сели на нарту, 
где лежал покойник, одна в ногах, другая в изголовье; последняя 
взяла палочку, разукрашенную жёлтыми нитками с привязанны
ми к ней кусочками пуха и начала беспрерывно размахивать ею 
около лица покойного, что производило впечатление, как будто 
она отгоняет от лица мух. Никаких слёз не было.

Когда костёр был сложен, несколько мужчин подняли труп вме
сте с нартой на костёр, где разрезали ремни, вынули труп из нарты 
и положили на костёр вместе со всеми привезёнными пожитками. 
Жёны в последний раз посмотрели в лицо покойнику, закрыли его 
куском ровдуги, отошли от костра, сели на землю, немного попла
кали и пошли домой, не оборачиваясь на костёр. Пустую нарту 
с костра сняли трое мужчин, отвезли её на расстояние ста шагов, 
поставили и ушли домой. По уходе жён, недалеко от приготовлен
ного костра с трупом в его изголовье на расстоянии двух саженей 
разожгли небольшой костёр, затем головнями от этого костра ра
зожгли второй костёр по левую руку от трупа и, наконец, головня
ми от последнего разожгли костёр, на котором лежал покойник, 
предварительно завалив труп сверху дровами. Во время сожжения 
с трупом обращались очень бесцеремонно, подкладывали под него 
дрова, приподнимали его кольями и т. д. Никаких слёз и других 
признаков печали у присутствовавших я не замечал, наоборот, они 
смеялись, шутили друг с другом, боролись.

По прошествии одного часа пятидесяти минут коряки в последний 
раз подложили под остатки трупа дрова, забили кол на расстоянии
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одной сажени от костра с правой стороны изголовья, накидали 
в форме пирамиды вокруг костра ветви кедровника и ушли от 
костра гуськом. Когда подошли к первому попавшемуся кусту, 
остановились, шедший впереди коряк пошептал что-то, затем вся 
группа обошла кругом куста, то же самое повторили, подойдя 
к первой попавшейся кочке. После этого каждый отрезал по кусоч
ку ремня от нарты покойного, и, бросив на землю, в строгом по
рядке, гуськом, не обгоняя друг друга, все ушли домой.

У кочующих на Тайгоносском полуострове коряков в юрту 
умершего приезжают его друзья и родственники. Приезжие кладут 
свои нарты на крышу юрты в том месте, где лежит труп, оленей 
привязывают к юрте в месте, ближайшем к трупу. Одежду, сделан
ную из белых шкур оленя (непременно домашнего), привозят род
ственники в том случае, если покойник при жизни не заготовил 
её себе сам. Из юрты мертвеца вывозят на нарте, у входа кладут 
несколько поперечных жердей. Когда нарту втащат на эти жерди, 
в неё впрягают оленей и начинают раскачивать. Если получается 
скрип, это обозначает, что покойник на впряжённых оленях не 
хочет ехать, тогда впрягают других оленей, и эта процедура длится 
до тех пор, пока нарта сойдёт с жердей без скрипа.

Заготовленный для сожжения трупа костёр обставляется по 
углам четырьмя воткнутыми копьями. Ввезя труп за колья, два 
из них кладут на землю, как бы закрывая вход к костру. По окон
чании все присутствующие уходят с места сожжения с другой 
стороны и кладут на землю два оставшихся воткнутыми кола, 
тем самым, как бы отрезают покойнику и этот путь возвращения 
с «того света». Оленей, привезших покойника, убивают, мясо их 
варят и едят. Оставшееся мясо можно брать с собой с места сожже
ния, но ни в коем случае нельзя брать кости, так как, по понятиям 
коряков, если взять кости, то покойник не сможет на «том свете» 
ездить на этих оленях. В некоторых местах, уходя от костра, все 
присутствующие проходят мимо старейшей женщины, которая 
каждого проходящего ударяет горящей головней.

Табуны оленей и уход за ними

Определение места кочевья зависит исключительно от наличия 
хороших пастбищ для оленьих табунов. Как правило, кочующие 
туземцы совершают кочевки в узко ограниченном районе в течение 
трёх зим, после чего укочевывают далеко в другой район и через 
такой же промежуток времени снова возвращаются на прежнее
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место. Такие переселения объясняются условиями произрастания 
мха. На летнее время табуны перегоняют ближе к берегу моря.

Нормальным считается табун около двух тысяч голов. Бедные 
хозяева обыкновенно соединяют свои табуны для совместного 
хождения. Табунов меньше двухсот голов мне видеть не прихо
дилось. Состав табунов по полу животных бывает различный. 
Как правило, можно сказать, что чем меньше табун, тем больший 
процент в нём самок — важенок. Нормальным соотношением 
я считаю 40—45 % самок и 55—60 % самцов в осеннее время. 
К весне же это соотношение значительно изменяется вследствие 
убоя самцов на мясо. Большая часть самцов «выкладывается», 
производителей оставляется не более двадцати пяти — тридцати 
самцов на тысячу важенок.

Самый способ «выкладывания» чрезвычайно примитивен: самца 
несколько человек валят на землю и держат, а хозяин перекусы
вает зубами соответствующие места. Самцы и самки большую 
часть года ходят вместе, только в период тельбы, в апреле и мае, 
табуны разделяют, важенок пасут в более укрытых от ветра местах, 
где есть кустарники, самцов же держат на большом расстоянии, 
чтобы они не мешали тельбе и не топтали телят.

Уход за табуном чрезвычайно примитивен. Зимой днём не всегда 
при табуне имеется сторож, только ночью один-два туземца охра
няют табун от волков. В зависимости от наличия мха перегоняют 
с одного места на другое. Летом с табуном гораздо больше хло
пот: олени волнуются вследствие укусов слепней и комаров, ста
раются убежать от них, благодаря чему табун находится в посто
янном движении. Не доглядел пастух, и табун разбежится в раз
ные стороны. Время от времени табун необходимо гонять на 
водопой, что тоже, принимая во внимание волнение оленей, задача 
не из лёгких. Очень тяжёлая и большая задача — это отделение 
перед тельбой важенок от самцов. В данном случае кочевники 
всегда помогают друг другу, так как одно стойбище справиться 
с этим делом не в состоянии. Во время тельбы ведётся постоян
ное наблюдение за тем, чтобы важенка не бросила своего телёнка. 
В малых табунах в таких случаях важенку связывают и к ней 
подтаскивают телёнка и держат её связанной до тех пор, пока она 
не привыкнет. В больших табунах, при малом количестве людей 
и большом количестве важенок, сделать это не представляется 
возможным, а потому, обыкновенно, телёнка, брошенного матерью, 
убивают, а важенку убивают после того, как она в течение двух 
лет после тельбы бросает телёнка. Молоком важенок коряки для
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личных потребностей почти не пользуются, только в очень редких 
табунах доят одну-двух важенок — это проделывается ртом. Посо
сав ртом молоко, его сплевывают в сосуд, во время доения важен
ка лежит связанная. От одной важенки в сутки получается одна- 
полторы бутылки очень густого, на вкус сладкого молока.

Перегонка табунов к побережью, подчас за несколько сотен 
вёрст, начинается, как только стает снег и вскроются реки. Обрат
ная кочёвка на зимние места производится с таким расчётом, что
бы перегон был закончен до первого снега. Зимой табун никогда 
не перегоняется на большое расстояние, потому что оленям это 
грозит падежом. Объясняется это трудностью добывания оленя
ми мха, для чего олень должен разрыть ногами снег, часто сильно 
прибитый ветром. Как общее явление, только наиболее сильные 
олени наедаются зимой досыта, более же слабые живут впрого
лодь. Отсюда понятно, что большой переход голодных животных 
окончательно подрывает их силы.

Коряки и чукчи никогда не ездят на оленях верхом и не пе
ревозят грузов вьюком, так как считают это «грехом», а потому 
летние переходы табунов, когда нельзя запрягать оленей в нар
ты, для сопровождающих табун людей чрезвычайно тяжелы: им 
приходится не только итти пешком, но и тащить на своих пле
чах всё необходимое. Этим объясняется, что при летней перегонке 
табунов к морю уходят с ними только мужчины, юрты с семей
ствами остаются на месте. С табуном всегда идёт сам хозяин, не 
рискуя доверить его работникам в летний, наиболее ответствен
ный период. Считаясь с необходимостью весь свой скарб нести 
на своих собственных плечах, пастухи на лето берут с собой толь
ко самое необходимое, редко кто имеет с собой палатку или по
лог, укрытием от непогоды служит выделанная медвежатина, на 
ноги одевают непромокаемые «сары», сделанные из шкуры акибы 
или ларги.

У табунов три главных врага: гололедица, эпидемические болез
ни и волки, для молодняка же, кроме того, ещё и пурги.

Осенью, когда случается, что после дождя сразу наступает мороз, 
мох обмерзает, и олень не в состоянии его добывать; начинается 
массовая голодовка и падёж. С болезнями оленей туземцы совсем 
не борются и не знают никаких лечебных средств. Самая опусто
шительная — копытная болезнь, поражающая табуны в летние 
месяцы. С наступлением зимы, когда приходится оленям добывать 
себе корм, разгребая снег копытами, больные копытной болезнью 
олени сделать этого не могут, они постепенно тощают и в конце
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концов сдыхают. Выздоровление от копытной болезни случается 
очень редко, обыкновенно пропадают все сто процентов больных.

Волки также наносят большие опустошения в табунах. Мною 
отмечен случай, когда в один налёт волки задавили тридцать шесть 
оленей; характерно, что они задавленных оленей бросают, вырвав 
и съев только язык. Обыкновенно, конечно, волки не давят столько 
оленей. Главный вред их налётов заключается в том, что они раз
гоняют табуны, и хозяева не бывают в состоянии отыскать впос
ледствии всех своих оленей. Особенно большой вред волки нано
сят, когда ворвутся в табун важенок во время тельбы: испуган
ные самки бросаются в бегство и давят телят или теряют их. 
Нанесённый волками ущерб исчисляется в каждом случае десят
ками, а иногда и сотнями телят. Нормальный падёж оленей в годы, 
когда нет эпидемий, в среднем около тридцати процентов припло
да данного года. Эта цифра достигает такой внушительной вели
чины, главным образом, за счёт падежа новорождённых телят, при
чиной гибели которых в большинстве случаев бывает пурга, во время 
которой телята отбиваются от матерей и замерзают.

Каждый хозяин клеймит своих оленей, чтобы не смешать с чужи
ми, но и помимо этого туземец обладает в отношении оленей пре
красной памятью. Хозяин всегда узнаёт, не разглядывая клейма, 
своего оленя, если таковой попал в чужой табун. Не зная счёта 
и не зная поэтому числа оленей в табуне, хозяин или работник, 
обойдя табун, всё же сразу заметит пропажу оленя и сможет опи
сать его приметы. Не выходя из юрты, хозяин указывает по при
метам, какого именно оленя убить, и работник найдёт его в табуне 
из нескольких тысяч голов.

Туземцы никогда не убивают на мясо первого попавшегося 
оленя. Наиболее сильных оленей-вожаков, которые обыкновенно 
идут впереди табуна и разрывают снег, давая возможность доста
вать мох более слабым, никогда не убьют. Обыкновенно бьют тех, 
относительно которых существует опасение, что они не выживут 
зиму. Этим объясняется, что жирное мясо можно достать только 
в начале зимы. Нормальный приплод считается в среднем сорок 
процентов общего числа голов табуна.

Жилище туземцев

Устройство юрт оседлых коряков, живущих по охотскому побе
режью в селениях Парень, Куял, Тылхай, Микино, Шестаково, 
Лываты, Ерночки, Речка, Каменное и Таловка, показано на схе
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матическом чертеже (фиг. 1). Юрта коряков, расселённых на вос
точном побережье Камчатки в селениях Телечики, Вивинское, Вит- 
вей, Хайлино, Култушное, Олюторка, Пахача, Апука и других гораз
до примитивнее, холоднее и в дождливое время протекает (фиг. 2).

Первый тип юрт сделан из двойного ряда жердей с засыпкой 
между ними землёй и обкладкой сухой травой первого ряда их. 
Толщина засыпки около 70 см. Наклонная часть юрты и крыша 
держатся на толстых брёвнах А, перекрытых балками Б. В крыше 
сделано отверстие Д, служащее для выхода дыма и вместе с тем 
являющееся дверью в зимнее время и единственным окном. Закры
вается это отверстие щитом только ночью, в то время, когда очаг 
в юрте не топится. Пристройка В с дверями е и ж — летний вход 
в юрту, зимой же дверь закрывается наглухо; самая пристройка 
служит складом для продуктов и другого. Дыра з, закрытая вязкой 
соломы и, и дверь е открываются зимой во время топки очага для 
вентиляции. Входят зимой в юрту при помощи лестницы л в отвер
стие д. Самая лестница (фиг. 3) устроена из пластины толстого 
дерева с выдолбленной внутренней частью. Дыры, служащие как 
бы ступенями, сделаны такой величины, чтобы можно было поста
вить ногу. Верхняя усечённая пирамида к, м, н, о служит для 
защиты отверстия д от заноса снегом во время пурги, тут же скла
дываются дрова и другие предметы. Очаг р расположен немного 
отступя от середины в сторону летнего хода; сделан он из больших 
камней, уложенных в форме небольшой ограды, вышиною в 18 см, 
диаметр огороженного места 70—107 см. Над очагом, на высоте 
175 см, уложены две жерди, на которые складывают дрова для 
просушки. В некоторых юртах встречаются нары, в большин
стве же случаев их нет, а спят прямо на земле, подложив оленьи 
шкуры и хвою.

Отсутствие нар, безусловно, имеет свои причины, так как чем 
ниже сидишь или лежишь в юрте, тем чище воздух от дыма. 
В каждой юрте имеется от одного до трёх пологов, сделанных из 
оленьих постелей, ровдуги или дрели. Величина их зависит от 
состоятельности хозяина и величины юрты.

Внутреннее устройство юрт второго типа, преимущественно 
встречающихся на восточном побережье, одинаково с первым. 
Разница заключается в том, что некоторые туземцы, живущие 
в этих юртах, не ставят лестницы и круглый год ходят через летний 
ход. Наружное устройство различно: нет верхней усечённой пира
миды; самая юрта сделана из одного ряда жердей, обложена зем
лёй и дёрном. Юрта второго типа врыта в землю гораздо глубже,
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чем первого, размеры как пола, так и высота меньшие. Харак
терно, что для постройки юрты не требуется ни одного гвоздя, 
скобы и т. д., вообще железных частей, за исключением цепи 
или проволоки, которые служат для подвески чайников или кот
лов над очагом.

Юрты кочующих коряков и чукчей устроены из целой систе
мы тонких жердей, связанных между собою ремнями и покры
тых сверху выделанными и сшитыми между собой оленьими по
стелями (фиг. 4). Основными при постановке юрты являются 
жерди а, б, в, связанные ремнём так, чтобы концы их уходили 
вверх за перевязку и служили как бы гнездом для укладки кон
цов жердей, держащих крышу юрты. Форма юрты — правиль
ный восьмигранник высотою 145—180 см, на который надстроена 
сперва усечённая восьмигранная пирамида, на последнюю — вось
мигранная пирамида. Стороны восьмигранника представляют 
собою правильные прямоугольники г, связанные между собою 
диагональной жердью д, и подпёрты с внутренней стороны наклон
ными жердями е. Наклонные плоскости усечённой пирамиды 
образуются жердями к, лежащими с одной стороны на верхних 
сторонах прямоугольников г, с другой — на жердях м. Последние, 
в свою очередь, лежат на поставленных наклонно жердях, имею
щих на концах форму рогатки (к). Верхняя пирамида образуется 
жердями л, лежащими нижними концами на жердях м, верхними 
в гнезде, получившемся от соединения основных жердей а, б, в. 
Жерди о и р с перекладиной е служат для подвески над костром 
чайников и котлов.

Вся вышеуказанная система жердей покрывается оленьими 
постелями так, чтобы в средине крыши осталось круглое отвер
стие диаметром около 106 см, служащее для освещения юрты 
и выхода дыма. Сверху юрта увязывается ремнями.

Для перевозки юрты с места на место существуют специально 
приспособленные сани. На фиг. 5 показаны сани, приспособленные 
для перевозки жердей. Верхняя часть саней наклонная, к ней 
прикрепляют концы жердей и везут их волоком.

Для постелей, покрывающих юрту, тоже имеются специальные 
сани. Разборка юрты продолжается не более часа, причём каждая 
вещь кладётся на сани на предназначенное ей место. Сборка юрты 
занимает приблизительно столько же времени.

Во время сильных ветров, чтобы юрту не сорвало, её дополнитель
но крепят ремнями, кладут на крышу сани, жерди и т. д. Внутри 
юрты обязательно имеются пологи, не более трёх, сделанные из
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оленьих постелей. Количество пологов зависит, в большинстве 
случаев, от количества жён у хозяина юрты.

Юрты кочующих тунгусов устроены так же, как и у коряков 
и чукчей; разница в том, что жердевое основание покрывается не 
оленьими постелями, а ровдугой. Размеры юрты значительно 
меньше. В юрте пологов не делается, а спят в меховом мешке все 
вместе. Жерди значительно тоньше и легче. Тунгусы для пере
движения редко употребляют сани. Передвижение совершается 
верхом, перевозка тяжестей — вьюком на оленях. Юрта перево
зится в специально приспособленных вьюках, чем и объясняется 
её лёгкое устройство.

Ежегодно приходится заменять приблизительно половину 
оленьих постелей, покрывающих юрту, причём обычно полог еже
годно делается новый, старый же полог идёт на крышу, где слу
жит ещё не менее двух лет. На лето юрта покрывается старыми, 
негодными для зимы постелями. Для устройства самой малень
кой юрты требуется тридцать две постели.

Выделка оленьих шкур для устройства юрты производится 
обычным способом, каким выделывают вообще меха. Сшивка 
постелей производится кручеными оленьими жилами.

В обследованном мною районе я нашёл только одну юрту, в селе
нии Апука, в которой была поставлена железная печь, костром же 
пользовались исключительно для варки пищи. Туземцы упорно 
не желают вводить какие бы то ни было новшества в свои жили
ща. В селении Каменном один туземец по имени Хачилевин ку
пил дом русского типа, этот дом стоит уже несколько месяцев 
пустым. Хачилевин живёт в своей старой юрте и боится пересе
литься. Разум ему говорит, что в доме жить лучше. Он в разгово
ре со мною искренне соглашался с моими доводами за переселе
ние, но всё же предрассудки оказались сильнее разума, и дом до 
сих пор пустует.

На лето многие оседлые коряки оставляют свои юрты. В районе 
бухты Корфа летом они живут в дрелевых палатках. Некоторые 
семьи, собравшись по нескольку, устраивают себе юрты из посте
лей, обычно очень маленькие, а так как в них живёт по нескольку 
семейств, то теснота и грязь в них невообразимая. Переселение 
в летние жилища происходит в апреле.

У некоторых туземцев, например, паренцев, имеются так назы
ваемые летники. Всё селение Парень, живущее зимой километ
ров за двадцать пять от берега моря, на лето переселяется к бере
гу моря в летники; летний посёлок носит название «хаимчик».
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Юрты в этом посёлке устроены так же, как и зимние, но меньшего 
размера. Некоторые туземцы летом живут под перевернутыми 
байдарами, когда же последние уходят в море, то семья живёт без 
какой бы то ни было крыши.

Хозяйственные постройки туземцев

Хозяйственные постройки очень несложны. Главное внима
ние обращено на то, чтобы хранимые юколу, нерпичий жир, мясо 
и другие съестные припасы не могли достать собаки. Для дости
жения этой цели амбарчики устраиваются не непосредственно на 
земле, а ставятся на высоте около 2,13 м (одна сажень. — Ред.) на 
куст из жердей (фиг. 6).

Помост, на котором строится амбарчик, обычно квадратный, 
величиною около 4,26 м, самая постройка не более 2,5 кв. м пло
щадью и приблизительно такой же высоты. Постройки сделаны 
очень непрочно и неряшливо, рубка стен не выдерживает ни малей
шей критики, крыша тоже. Никаких запоров и замков у амбар- 
чиков не делают: собаки не могут достать из-за высоты, а других 
воров среди туземцев нет. Помост огорожен высоким забором с дву
мя или тремя рядами жердей, находящимися на расстоянии друг от 
друга около 50—70 см, служащими для просушки юколы.

Амбарчики, поставленные непосредственно на земле, встречают
ся очень редко; у них конструкция более прочная, двери обычно 
заваливаются брёвнами и принимается ряд других мер для ограж
дения хранимого от собачьих налётов.

Для сушки юколы устроены юкольники, представляющие собою 
жерди, вбитые в землю и перекрытые между собою перекладина
ми, на которые вешается для просушки юкола.

Несмотря на то, что такая примитивная просушка в случае 
дождливого времени ведёт к порче юколы, туземцы до сих пор 
почти не устраивают юкольников под навесом, и таковые можно 
встретить только как редкое исключение.

Предметы домашнего обихода

Почти в каждой юрте оседлых коряков имеется стол (фиг. 7) 
высотою около 35 см, длиною в 106—140 см, шириной около 70 см. 
Крышка стола не прибита. Когда запачкают или прольют что-либо 
на одну сторону крышки, её переворачивают на другую. Внутри 
стола есть ящик, куда складывают всякое барахло без разбора.
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В каждой юрте как оседлых, так и кочующих туземцев, имеют
ся деревянные подносы (фиг. 8), служащие для установки чашек; 
небольшие корытца (фиг. 9), в которых подают мясо и жир для 
еды; деревянный крючок (фиг. 10), служащий для выбивания снега, 
налипшего во время пурги на одежду и обувь; чашка для расти
рания лемешины (жевательный табак) (фиг. 11), самое растира
ние производится длинной палкой с верхним утолщённым кон
цом; сосуд для нечистот (фиг. 12), сосуд для воды вместимостью 
около двух-трёх вёдер (фиг. 13).

К сосуду приделаны ремни для переноски его на спине. Все 
вышеуказанные предметы устроены из дерева. Ложки делаются 
из кости, форма их скорее напоминает черпак (фиг. 14), чем лож
ку. Для вытаскивания мяса из котла имеются крючки, сделан
ные из толстой проволоки.

В юртах оседлых коряков имеется подставка для леек (фиг. 15), 
состоящая из двух поставленных горизонтально досок, соединён
ных между собою двумя вертикальными палками. Лейка представ
ляет собою кусок листового железа с загнутыми краями, самой 
разнообразной формы.

Чайная посуда хранится в специально для этого сделанных 
ящиках, часто обитых железом или лахтаком. При укладке в ящик 
посуду завёртывают в грязную тряпку или ровдугу.

Из фабричных изделий в каждой юрте встречаются медные 
чайники и котлы, эмальированных туземцы не любят, у некото
рых имеются эмальированные тазы и тарелки. Дома туземцы 
употребляют для чаепития фарфоровые чашки и блюдца, кото
рых имеется у них очень ограниченное количество. В дорогу боль
шинство из них берёт эмальированные кружки.

Байдара

Байдара представляет собою систему тонких и узких дощечек, 
связанных между собою китовым усом или, за неимением таково
го, нерпичьими ремнями.

Этот каркас обтянут нерпичьими лахтаками. Размеры байдар 
от 6,4 до 10,6 м длины, ширина кормы до 140—210 см, носа до 
210—280 см, грузоподъёмность до четырёх тонн. Несмотря на то, 
что байдара не имеет киля, на воде она очень устойчива.

Вес не более 130— 160 кг. Железных частей в байдаре нет 
никаких, ни одна доска не соединена с другою в шип, доски про
сто притянуты китовым усом или ремнём. Лахтаки сшивают
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нитками, сделанными из оленьих жил; шов обыкновенный, кото
рым сшивают меха.

Самое устройство скелета байдары видно из схематического 
чертежа (фиг. 16) и пяти разрезов к нему. На обтяжку байдары 
идёт от девяти до двенадцати лахтаков. Руля не имеется, управ
ляется байдара при помощи кормового весла (фиг. 17); управ
лять ею, несмотря на всю примитивность, очень легко.

Весла (фиг. 18) пристраиваются к байдаре без уключин, при 
помощи двух ременных петель, привязанных к бортам с двух сто
рон перпендикулярно веслу.

Парус (фиг. 19), сделанный из дрели, парусины или ровдуги, 
ставится ближе к корме, чем к носу, парусная мачта на дне встав
ляется в специально сделанное гнездо, на уровне же верха бортов 
байдары в большинстве случаев привязывается ремнём к пере
кладине.

На носу байдары имеется деревянная вилка, через которую 
вытягивают из воды ремнём пойманного на носок зверя.

Обязательная принадлежность каждой байдары — багор 
(фиг. 20), большей частью с железным наконечником, но до сих 
пор ещё встречаются багры с костяными наконечниками. Глав
ное назначение багра — отталкивать от носа байдары плаваю
щие льдины.

Ценность большой байдары около 450 руб., которые слагают
ся из следующих элементов: стоимость лахтаков, идущих на 
обтяжку в количестве двенадцати штук, по 25 руб. — 300 руб., 
ремни и китовый ус около — 50 руб., работа, затраченная на устрой
ство скелета байдары, сшивку лахтаков и обтяжку, приблизитель
но 100 руб.

Лахтаки служат не более двух лет, после чего становятся, 
безусловно, негодными и опасными для обтяжки байдары. Двух
годовалые байдарные лахтаки не имеют ценности и для других 
хозяйственных нужд, как потерявшие прочность. Например, сде
ланные из них же подошвы к торбасам пронашиваются не более, 
чем в недельный срок.

Коряки стараются менять лахтаки на байдаре ежегодно, так 
как после одногодового употребления лахтаки не теряют своей 
ценности. Такие лахтаки употребляются местным населением 
для подшивки сар и вообще обуви, так как имеют свойство не 
растягиваться от сырости и при просушке не теряют формы 
и не затвердевают. Прочность не уступает лахтакам, не бывшим 
в употреблении.
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Наблюдалось, что местные купцы давали туземцам напрокат 
для байдар лахтаки на один сезон, после чего пускали их в прода
жу на местном рынке без всякой уценки.

Для обслуживания байдары требуется не менее семи человек, 
когда на море нет плавающих льдин, и не менее восьми при их 
наличии. Один сидит на корме и управляет байдарою, другой на 
носу с багром следит за плавающими льдинами и отталкивает 
от них байдару, остальные шесть человек — гребцы на трёх па
рах вёсел, по одному веслу на каждого. Когда нет в море льда, на 
носу человек не ставится. В больших байдарах обязанности 
распределяются так же, только количество гребцов зависит от 
количества весел.

Дисциплина при обслуживании байдар строжайшая, все бес
прекословно подчиняются старшему, последний управляет бай
дарою при помощи кормового весла. Отдыхают гребцы по коман
де, отдых очень непродолжительный, всего пять-десять минут 
в час. Ближайшая пара гребцов к корме сидит лицом по направ
лению движения и как бы отталкивает от себя вёсла, остальные 
гребцы сидят спиной в направлении движения и гребут нормаль
но. Если в байдаре есть люди сверх требуемого для обслужива
ния количества, им сидеть без дела не дают, они помогают грести, 
дергая весло за ремень, привязанный к его концу, помогая непо
средственному гребцу. Сидят они во время этой работы на дне 
байдары за спиною гребца.

Для временной починки пробоин в каждой байдаре имеется 
нерпичий жир, которым затыкают дыру снаружи.

Как гребцы, коряки поразительно выносливы. У туземцев на
блюдается определённая боязнь моря. У них есть масса своих 
примет, предсказывающих погоду, и если налицо примета (часто 
ошибочная), предсказывающая ветер, в море они не выйдут. При 
плавании держатся преимущественно возле берега, редко рискуя 
отойти от него с целью сокращения пути.

Плавание на байдаре связано со многими повериями и суеве
риями религиозного характера: при спуске на воду весной и при 
окончании сезона устраиваются религиозные праздники. Тузем
цы верят, что тот, кто не знает соответствующих заклинаний, не 
будет удачно плавать на байдаре.

На каждой байдаре имеется свой «хозяин» — это деревян
ная доска с большим количеством углублений в ней (фиг. 21), 
первоначальное значение этой доски — это добыча огня при 
помощи деревянного сверла, откуда и произошли углубления
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на доске. Поскольку туземцы — огнепоклонники, постольку 
ими обожествлена и эта доска. Без «хозяина» байдара не вый
дет в море. Для добычи огня у них имеются спички и кремни, 
«хозяин» же в настоящее время играет роль только религиоз
ного символа.

На носу байдары имеется обычно небольшое количество леме- 
шины, прилеплённой к деревянной вилке — это жертвоприно
шение «хозяину».

Малая байдарка

Длина малой байдарки — около 1 м 77 см, ширина около 70 см, 
высота, не считая верхнего деревянного обруча, — 18—22 см. Кар
кас сделан из тонких досок, связанных между собою китовым 
усом или нерпичьими ремнями, и обтянут одним большим нерпи
чьим лахтаком снизу и сверху (фиг. 22). Стоимость байдарки 
около 45—50 руб., считая лахтак 30 руб., китовый ус и ремни 5— 
7 руб., работу 13—15 руб.

Когда в байдарку садится человек, она погружается настолько, 
что остаётся не более вершка от воды до бортов. Во время плава
ния вода перекатывается поверх байдарки и не попадает во внутрь 
благодаря обручу б.

Для большей безопасности некоторые пришивают к обручу 
кожу и, сев в байдарку, покрываются по грудь ею, другие накиды
вают на обруч свою кухлянку, что тоже препятствует проникно
вению воды.

Гребец сидит непосредственно на дне. Управляют байдаркой 
при помощи двух вёселок (фиг. 23), похожих на маленькие лопат
ки, длиной около 31—35 см, шириной 10—13 см. Эти лопатки 
привязаны к байдарке на ремне длиною около 70 см.

Обязательная принадлежность байдарки — крючок на кривой 
палке (фиг. 24), исполняющий функции багра. Кривая форма 
палки объясняется неудобством укладки на верх байдарки пря
мого багра. Этот багор прикрепляется к верхней плоскости бай
дарки двумя петлями.

Назначение байдарки — подкрасться к замеченному с боль
шой байдары зверю, лежащему на плавающей льдине. Человек, 
садящийся в байдарку, надевает белую кухлянку и старается во 
время движения не шевелиться, чтобы не спугнуть зверя и что
бы последний принимал байдарку с человеком за плавающую 
льдину. Гребя, туземец действует исключительно кистями рук,
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не шевеля самими руками. Оттолкнувшись вёселками в воде, он 
не вынимает их, а возвращает в исходное положение, поставив 
ребром против воды.

Бат

Бат делается из твёрдого дерева, у которого выдалбливается 
сердцевина. Длина бата 3,7—5,8 м, ширина 53—70 см, высота 
53—62 см.

Управляют батом при помощи двухстороннего весла. На воде 
он очень вёрткий, гребцу нужно много искусства, чтобы всё время 
поддерживать равновесие тела и не перевернуться. Во избежание 
этого некоторые туземцы при плавании по горным речкам с быст
рым течением кладут на борт бата перпендикулярно к нему две- 
три жерди длиною около 4,3—5,4 м, которые при правильном 
положении бата воды не касаются и не препятствуют движению, 
а в опасные моменты предохраняют гребца, препятствуя бату 
перевернуться. Бат настолько лёгок, что без особых усилий на 
нём можно плыть против любого течения.

Стоимость бата 15—20 руб. Употребление батов самое разно
образное: их применяют при ловле рыбы, гоняются за нерпами, 
зашедшими во время прилива в реки и не успевшими выйти 
с отливом, устраивают из батов что-то вроде паромов, спаривая 
и страивая их во время весенней распутицы, когда лёд на мелких 
реках уже тронулся. Едущие на собаках везут с собою баты для 
переправы.

Лодка

Основанием лодки в большинстве случаев является колода, 
выдолбленная из толстого дерева, наставленная сверху четырьмя 
досками по две на каждый борт. Толщина досок 3—4 см. Глуби
на колоды у носа и кормы около 22 см, посредине — около 15,5 см. 
Длина лодки около 6,4 м. Первые дуги от кормы и носа на рас
стоянии около 1,4 м, остальные на расстоянии около 71 см 
друг от друга. Ширина лодки около первой дуги, считая от носа, 
102 см; второй —128 см; третьей — 133 см; четвёртой — 133 см; 
пятой — 115 см.

Общая глубина лодки около 53 см. На носу и корме поверх 
колоды поставлены доски шириной около 18 см, каковые обра
зуют тупые верхи носа и кормы.
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Лодка на воде недостаточно устойчива. Передвижение по тече
нию на вёслах вверх по реке вследствие быстрого течения мест
ных рек невозможно. Для передвижения иногда пользуются пару
сом, большей же частью тянут лодку на бечеве волоком или непо
средственно люди, или собаки. Передвижение очень медленное 
и трудное вследствие неудобства берегов. Часто тянущим лодку 
приходится бродить чуть ли не по пояс в холодной воде. Для 
перевозки лодки впрягают шесть-восемь собак.

Собачья нарта и упряжь

Длина нарты (фиг. 25) от 2,8 до 4,3 м, ширина между наружны
ми гранями полозьев 53 см, высота от полозьев до вязков 22—27 см.

Нарта делается из берёзы. Полозья толщиною до 6,6 см наса
живаются на копылья к при помощи шипов и туго притягивают
ся нерпичьим ремнём. Каждая пара копыльев к соединена меж
ду собой вязком в и стянута ниже и выше вязка нерпичьими 
ремнями. Передние загнутые концы полозьев прикреплены рем
нями к барану б, который, в свою очередь, притянут ремнямир 
к передней паре копыльев и тем удерживает концы полозьев 
в согнутом состоянии. На вязки в кладутся доски г толщиною не 
более 1,3 см. Передние концы досок прикреплены к бруску е, 
который, в свою очередь, прикреплён к барану б ремнями. Тонкие 
бруски а, называемые вардинами, привязаны к верхним концам 
копыльев к; вардины, соединённые с досками г ременным пере
плётом, образуют место, куда кладётся груз для перевозки. Дуга д, 
притянутая к первой паре копыльев ремнём, служит для поддер
жания нарты от переворачивания на кочках и косогорах.

Остол (фиг. 26) служит для задерживания и останавливания 
нарты. Нижний конец его просовывают сверху одного из полозьев 
у соединения их со второй парой копыльев и, действуя как рычагом, 
тормозят, по местному выражению «буровят», держа верхний конец 
остола правой или левой рукой, в зависимости от того, с какой 
стороны нарты сидит ездок, по местному выражению «каюр».

Груз, который везут на нарте, заворачивают в кусок материи 
или ровдуги, называемый «чумом», и туго привязывают к вардинам 
ремнём, называемым «поваром». Как при постройке, так и при 
починке нарты не употребляется ни одного куска железа, все части 
соединяются ремнём. При починке употребляются деревянные 
гвозди конической формы, забиваемые в просверленные дыры 
вместе с кусочком ремня, что гарантирует прочность.
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В дороге часто приходится делать мелкие починки нарты, необхо
димыми инструментами для которых являются коловорот с перкой 
или сверло местного типа, топор и нож. Эти инструменты каждый 
каюр обязательно возит с собой.

Наиболее частыми являются поломки полозьев, копыльев и дру
гого. Сломавшиеся полозья чинят при помощи деревянной наклад
ки около 53 см длиною (фиг. 27). В сломанных полозьях и наклад
ке просверливают несколько дыр, в каждую пару продевают ремень, 
образующий собою петлю, затем в просверленные дыры вбивают 
берёзовые гвозди, концы которых срезают заподлицо с нижней 
гранью полозьев. Прочность починённого места достаточна, так 
как держат не только гвозди, но и положенный петлёй и зажатый 
гвоздями ремень.

Во время бездорожья иногда полозья настолько стираются, что 
ехать дальше нельзя, запасных же полозьев с собой нет; в этом 
случае к нижней грани полозьев прибивают теми же деревянны
ми гвоздями с кусочками ремня сплошные накладки, большей 
частью составленные из нескольких кусков, за неимением на месте 
подходящего лесного материала. Запасных копыльев обычно 
с собой не возят, при поломке их укрепляют вспомогательной 
рогаткой (фиг. 28), притянутой ремнём.

В случае поломки шипа у копыльев, их или делают короче 
и вырезают новые шипы, если же укоротить нельзя, то ставят 
приставной шип (фиг. 29) и притягивают его ремнём.

Сломанную дугу чинят при помощи бруска (фиг. 30), туго при
вязанного ремнём.

Собачья упряжь состоит из потяжного ремня (фиг. 31), при
крепляемого к нарте кляпом, продетым в кольцо л, привязанное 
к барану б. К потяжному ремню при посредстве алыков пристёги
ваются собаки. Потяжной ремень состоит из нескольких кусков 
длиною около 1,5 м, соединённых между собой железными коль
цами. К одному концу приделан кляп для прикрепления к нарте, 
к другому — кольцо, за которое пристегивают передовых собак; 
к кольцам, соединяющим отдельные части потяжного ремня, при
стёгиваются попарно собаки.

Наиболее распространены так называемые прямые алыки 
(фиг. 32), на особенно же старательных собак надевают косые 
(фиг. 33). Алыки делаются из юфтевой кожи, лахтака и толстой 
парусины. На середине ремня, прикрепляющего самый алык, имеет
ся два железных колечка а, соединённых между собой заклёп
кой, на которой они вертятся. Ставятся эти колечки, учитывая
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привычку собак вертеться на месте прежде, чем лечь, для того, 
чтобы собака не запутала алык. Существенная разница между 
прямым и косым алыком заключается в том, что прямой обхваты
вает живот собаки ремешком б, косой же не обхватывает, а при
стёгивается при помощи петли в и кляпика к ошейнику собаки. 
Косой алык для собак менее удобен: при большой натяжке он 
через ошейник давит на горло собаке. Употребляют его с целью 
заставить собаку тянуть с меньшим напряжением и тем спасти её 
от надрыва, по местному выражению, «от затягивания».

Езда на собаках

Максимальной нагрузкой нарты считается по 16 кг груза на 
собаку. Ездить на собаках начинают при первом снеге, когда реки 
и озёра затянутся льдом. В это время езда очень тяжёлая, снега 
недостаточно, приходится часто ехать по голой земле, если же 
принять во внимание кочки, которыми тундра сплошь покрыта, 
станет понятной трудность передвижения. Каждую минуту каю
ру приходится соскакивать с нарты и поддерживать за дугу от 
переворачивания. Собаки, ещё жирные, не втянулись в работу, скоро 
устают. Дневной перегон не более тридцати-сорока километров, 
а иногда и меньше.

Следующий период отличается пургами, наваливает много 
снега. Если пурги не сопровождаются ветром, то снег покрывает 
тундру толстым мягким слоем, иногда в 70 см и более, собаки 
и нарта проваливаются, передовым собакам приходится грудью 
пробивать дорогу в снегу. По местному выражению такая дорога 
называется «убродом». Чем снегу больше, тем, конечно, труднее 
ездить, у собак не хватает силы тянуть нарту и пробивать дорогу, 
тогда приходится впереди нарты пускать лыжников, которые 
лыжами уминают снег, по их следу собаки тянут нарту. В зависи
мости от глубины уброда иногда приходится пускать до трёх 
лыжников впереди, идущих гуськом.

При глубине рыхлого снега до 18 см собаки могут итти без 
лыжников. Скорость движения по уброду от шестнадцати до двад
цати семи километров в день. От ветров верхний слой рыхлого 
снега уплотняется, то есть образуется на поверхности толстая твёр
дая кора, по местному выражению «убой», который настолько 
крепок, что собаки и нарта не проваливаются, езда становится 
лёгкой, в день можно проехать на хороших собаках до девяноста — 
ста десяти километров. Единственный недостаток этого пути —
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то, что снег ветром «убивается» не везде ровно, местами получают
ся складки, похожие на морские волны — «заструги».

В это время мелкий кустарник покрыт глубоким снегом, объез
жать его не приходится, как это делается осенью, дорога имеет 
наиболее прямое направление.

Если ветер недостаточно силён, то верхний слой убитого снега 
не имеет достаточной толщины и прочности, ноги собак провали
ваются, а иногда проваливается и нарта. Такая дорога хуже убро- 
да. От постоянных провалов у собак начинают болеть ноги, они 
боятся итти, и их приходится буквально избивать, чтобы заста
вить двигаться вперёд. Такая дорога местными жителями назы
вается «проломом». Наиболее легко и быстро можно ехать по следу 
нескольких прошедших нарт, что редко встречается, так как час
тые пурги заметают следы.

Осенью и зимой для лучшего скольжения полозья нарты обледе- 
няют. Каждый каюр под одеждой возит бутылку с водой. Время 
от времени нарту переворачивают, берут небольшой кусочек оленьей 
шкуры, обливают его водой и проводят быстро по полозьям, отче
го образуется на них тонкий слой льда. Вся эта процедура мест
ными жителями называется «войда».

Поздней весной ездят исключительно ночью, днём ездить не
возможно, тающий снег превращается в жижицу, по которой нар
та идёт очень тяжело, собакам же чересчур жарко от весеннего 
солнца, и они скоро устают. Ночью почти всегда бывают неболь
шие морозы, на снегу образуется ледяная корка достаточной тол
щины для того, чтобы нарта и собаки не проваливались. Дорога 
очень лёгкая, за ночь можно проехать сто десять — сто тридцать 
километров. Местные жители называют такую дорогу «настом».

В тёплые ночи ледяная корка бывает недостаточно прочна и не 
выдерживает проходящих собак и нарты. Сплошь и рядом бывает 
так, что проваливается только один полоз, благодаря чему нарта 
переворачивается. Под ледяной корой рыхлый снег пополам с во
дой буквально засасывает провалившиеся ноги или полозья нарты, 
вытащить нарту очень трудно. Соскакивать с нарты приходится, 
предварительно надев лыжи, так как без них провалишься по 
пояс. Такая дорога называется местными жителями «растороп». 
При такой дороге обыкновенно не ездят, а предпочитают устроить 
дневку, так как проехать можно не более пяти — десяти километ
ров, да к тому же измучишь себя и собак.

Для весенней езды полозья нарты подбивают китовыми костями, 
а за неимением их — железом. Подбитая костями или железом
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нарта скользит с удивительной лёгкостью по «насту». Зимой подбив
ка полозьев чем бы то ни было не практикуется, так как легче 
всего ехать на нарте с деревянными полозьями с «войдой».

Продолжительность весенней езды приблизительно до 20 мая, 
после чего езда очень затруднительна, так как вскрываются реки, 
и запоздалым путникам приходится преодолевать большие трудно
сти при переправе. Обыкновенно везут с собой баты, но и на них 
не всегда предоставляется возможность переправиться из-за быстро
ты течения, и приходится ехать вверх по реке, иногда несколько 
десятков вёрст в поисках переправы.

В некоторых местах собак и нарту перетаскивают через реку 
ремнём. Путь значительно удлиняется, так как выбирают для езды 
места, где ещё есть снег. Едут, главным образом, по обочинам рек. 
Выбрать дорогу так, чтобы всё время был снег, невозможно, и очень 
часто приходится ехать по голой земле.

Если полозья нарты не подбиты китовыми костями, то ехать 
почти невозможно, собакам подчас не хватает сил стащить нарту 
с места. При переправе через ручейки часто приходится соскаки
вать с нарты в воду, чтобы помочь собакам или не дать нарте 
опрокинуться. Каюр в лучшем случае едет всё время с промочен
ными ногами, в худшем — мокнет по пояс. Груз на нарте подмокает, 
отчего становится вдвое тяжелее. Максимальная нагрузка нарты 
этого периода — не более восьмидесяти килограммов. За одну 
ночь можно проехать не более двадцати восьми километров.

Собаки, обучение их и уход

Коряки и камчадалы говорят: «С собакой нужно и обращаться 
по-собачьи», и это совершенно верно. Лаской обучить местную 
породу собак невозможно. Собака должна знать только одного хозяи
на. Достигается это следующим образом: хозяин всегда кормит 
собак, не доверяя этого никому, и никогда ни один камчадал и ко
ряк, держащие хороших собак, никому не позволят на них ездить. 
Основное обучение заключается в том, чтобы заставить собаку 
бояться своего хозяина и безусловно ему подчиняться. Собака долж
на знать команды: остановка, направо, вперед. Для остановки ей 
кричат «таа», направо — «тах-тах» или «подь-под», налево — «хух» 
(это слово произносится гортанно и похоже на отхаркивание), впе
ред командуют — «хак». Для того чтобы заставить собак бежать 
быстрее, по местному выражению «понужать их», употребляются 
различные чисто индивидуальные способы: свистят, шикают, кри
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чат слово «хоть», стучат остолом о дугу, ломают маленькие палоч
ки, понужая звуком перелома, и многие другие.

Ко всему этому приучают собак при помощи беспощадного 
избиения их, во время которого приговаривают слово, к которому 
приучают. Бьют собак настолько сильно и долго, что человек в один 
приём избить весь потяг, то есть десять собак, не в состоянии. 
Делают это с передышками в два-три приёма; бьют не только 
плетью, но и толстой палкой и остолом.

В некоторых местах практикуется такой способ обучения: 
непокорную собаку крепко привязывают к колу, покрывают мор
жовой шкурой и колотят по последней палками, чем причиняют 
собаке не столько боль, насколько её пугает грохот от удара по 
моржовине. Это считается последним способом заставить непо
корную, по местному выражению «лукавую», собаку покориться 
хозяину, если же и это не помогает, то собаку стараются кому- 
либо сбыть или просто убивают её.

Покорившаяся собака после самых тяжёлых побоев подходит 
к хозяину, если тот её позовёт, и ласкается к нему. Во время обу
чения собак бьют не ежедневно, а через день, давая один день 
отдыха. Учить собак рекомендуется с осени. Вообще, осень самое 
опасное время для собак; испортить её, когда она ещё не втяну
лась в работу, очень легко: один-два больших переезда, непра
вильная не в норму кормежка, и собака испорчена на всю зиму 
в лучшем случае, в худшем — навсегда.

При объезде собак с осени, кроме алыка их привязывают на 
верёвке за ошейник к потяжному ремню. Делается это для того, 
чтобы собаки бежали ближе друг к другу и не тратили напрас
ных усилий, натягивая алык под большим углом в отношении 
потяжного ремня. Для проезда через кустарники необходимо 
обучить собак, чтобы они в нём не путались, что возможно только 
в том случае, если каждая пара идёт, прижавшись друг к другу. 
Запутавшихся в кустарнике собак при обучении не распутывают, 
а бьют до тех пор, пока они сами этого не сделают. При езде каюр 
следит за собаками и если замечает, что какая-нибудь из них пере
стаёт тянуть, начинает «лукавить», он бросает в неё остолом, а при 
повторении пристегивает её ближе к барану для удобства избие
ния. «Лукавство», то есть нежелание здоровой собаки тянуть, не
обходимо пресечь при самом его появлении, если же не обратить 
на это внимания, собаку можно испортить.

Щенков обучают ходить в нарте на первом году их жизни, обычно 
весной, но больше восьми-десяти километров пробега не делают.

297



Лучшими по возрасту собаками являются трёх-четырёхлетние. 
В это время они наиболее сильны и выносливы.

Знатоки отбирают их без пробы в пробеге по наружному виду 
и, главным образом, по форме позвонков. Если позвонки крупные 
и острые — это обозначает, что собака сильная и лёгкая и годится 
для быстрой, по местному выражению «хлёсткой», езды. Если 
позвонок крупный и тупой — значит, собака сильная, грузовая; 
собаки с мелкими позвонками слабы, маловыносливы и ценятся 
дёшево. Хорошие собаки ценятся очень дорого, до ста рублей. 
Среди туземцев хорошей ценой за собаку считается винчестер.

Кормят собак в течение десяти месяцев, июль и август они 
«промышляют» сами в реках рыбу; в остальное время собак кор
мят юколой, кислой рыбой, селёдками, нерпичьим жиром и мясом, 
оленьим мясом и варят суп из сушёной икры, нерпичьего жира 
и рыбы, иногда примешивая крупу и муку. Нормальной порцией 
во время работы считается полная юкола и кость, когда же соба
ка не работает, ей дают не более одной юколы или пластину от 
юколы и кость.

Нерпичий жир употребляется для поправления исхудавших 
собак. Порция кислой — одна рыба. Оленьим мясом собак кор
мить не рекомендуется, так как от этого они слабеют, да и самый 
корм обходится дорого, для прокорма потяга собак требуется не 
менее одного оленя в день. Кормят собак один раз в сутки, обыкно
венно вечером. В дороге корм даётся немедленно по остановке на 
ночлег, пока собака ещё разгорячённая. Накормить собаку по про
шествии десяти минут после остановки — значит её испортить; 
после такой кормёжки собака начинает потеть, как здесь говорят, 
«мокнуть», шерсть на животе покрывается сосульками и не греет 
её, собака начинает зябнуть, а в большие морозы бывают случаи, 
что и замерзает. Мокнущая собака становится значительно слабее 
и менее вынослива. Если собак не накормить немедленно после 
остановки, то можно это сделать не ранее, как через два-три часа.

Оленья нарта и упряжь

Оленья нарта (фиг. 34) делается из берёзы, длина её 1,75—2,13 м, 
высота 27—35 см, ширина полозьев различная, обыкновенно меньше 
ширины собачьей нарты. Полозья п толщиной до 6,6 см прикреп
ляются в шип к дугам д и привязываются ремнём. Во избежание 
разгибания дуг д они посредине стянуты ремнями т .  Передняя 
согнутая часть полозьев составная, самый стык а делается в на
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кладку и прикрепляется ремнём. Верхняя часть нарты, на кото
рой сидят и кладут груз, представляет собою как бы решетку (м , н, 
о, р), к которой прикреплены ремнями дуги д. Для того, чтобы 
верхняя часть нарты м, н, о, р была устойчива, её укрепляют при 
помощи боковых дуг ж и з. Для торможения служит костяной 
крючок к, прикреплённый к одной из основных дуг. На этом крючке 
имеется перпендикулярная к нему костяная палочка, на которую 
ездок ставит ногу при торможении, когда же надобность в тормо
жении минует, ногу с крючка снимают, и он свободно волочится 
около полозьев нарты. Ездок садится на нарту верхом, поддержи
вая её ногами от переворачивания на кочках и косогорах.

Обыкновенно в нарту запрягают двух оленей. Упряжь состоит 
из двух ремней с лямками, которые надевают на оленя через спину, 
шею и под левую ногу. Оленей связывают на расстоянии 70 см — 
1 м, к каждому оленю пристёгивают по одной вожже, одному с пра
вой, другому с левой стороны. Подгоняют оленей при помощи 
длинного деревянного хлыста с костяным наконечником, похожим 
на молоточек.

Кроме вышеописанной оленьей нарты у туземцев существуют 
нарты разных специальных типов: для хранения и перевозки 
оленьего мяса, для перевозки жердей, из которых составляется 
каркас юрты, для перевозки оленьих постелей и многие другие. 
Принцип устройства всех этих нарт почти одинаков; разница, в боль
шинстве случаев, в устройстве верхней части. Оленьи нарты отли
чаются менее прочным устройством, чем собачьи. Объясняется 
это очень просто: на оленьи нарты накладывают значительно 
меньше груза, чем на собачьи, не более 80—96 кг, а потому тузем
цы в целях экономии не ставят на оленьи нарты хороших нерпи
чьих ремней, а заменяют их ларговыми, а некоторые даже упот
ребляют ремни, сделанные из оленьих постелей.

Езда на оленях

Кочующие туземцы для разных надобностей имеют специаль
но обученных оленей. Для весенней и осенней тяжёлой езды вы
бирают самых сильных, которых зимой не запрягают. Зимние 
ездовые олени, в свою очередь, разделяются на обыкновенных, запря
гаемых для каждодневных поездок, гоночных, предназначенных 
для перевозки юрты при кочевьи и т. д.

Сравнивая езду на оленях и собаках, должен сказать, что надёж
нее передвижение на последних. Едучи на короткое расстояние,
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на оленях можно приехать быстрее, чем на собаках, при большом 
же расстоянии собаки, благодаря своей выносливости, придут рань
ше. Движение на оленях по уброду почти невозможно, они скоро 
выбиваются из сил и ложатся, тогда как собаки медленно, но всё 
же везут. Весной при езде по голой земле олени не могут соревно
ваться с собаками даже в течение одних суток. Для передвиже
ния на оленях по насту необходим сильный ночной мороз, при 
котором могла бы образоваться ледяная корка, могущая выдержать 
тяжесть оленя, тогда как собаки идут при слабом морозе и тонкой 
ледяной корке.

Тунгусы почти не пользуются нартами при передвижении на 
оленях, а ездят исключительно верхом, грузы перевозят вьюком. 
Коряки и чукчи никогда на оленях верхом не ездят, считая это 
грехом.

Лыжи и хождение на них

Лыжи встречаются двух видов. Величина как тех, так и дру
гих одинакова, длина около 106 см, ширина около 18—22 см. 
Передняя часть лыж загнута вверх очень незначительно. Первый 
тип лыж (фиг. 35) делается из берёзовых досок и обтягивается 
сверху и снизу оленьими камусами. Второй тип (фиг. 36) пред
ставляет собою что-то вроде решётки, сделанной из тонких жер
дочек и ремней, ничем не обтянутой, к которой приделано два 
костяных крючка, служащих для того, чтобы не скользить вниз 
при подъёме в гору. Лыжа держится на ногах при помощи систе
мы ремешков, обхватывающих ногу за носок и выше пятки; для 
того, чтобы снять лыжу с ноги, нужно вывернуть носком ногу 
в сторону, противоположную движению. Более распространён пер
вый тип лыж. Второй употребляют только некоторые туземцы.

Туземец, идущий на лыжах, особенно по уброду, не скользит 
ими по снегу, а переступает, как будто идёт без лыж. Отмечается 
большая выносливость в ходьбе. Мне пришлось наблюдать, как 
один туземец шёл целый день на лыжах по уброду, делая дорогу 
для нарт, причём делал это добровольно.

Орудия промысла

Гарпун (фиг. 37) употребляется для китового промысла. Сделан 
он из рогов сохатого (лося. — Ред.). Отверстие в служит для при
крепления толстого нерпичьего ремня. В гнездо г вставляется
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каменный острый наконечник б. Гнездо а служит для вставле
ния деревянной палочки е, которая привязывается к гарпуну рем
нём д. В свою очередь, палочка е входит в гнездо з жерди длиною 
около 213 см. Ремень д идёт от гарпуна к жерди, как показано на 
рисунке, а затем к байдаре, где привязывается; длина ремня не 
меньше 128—150 м.

Собранный указанным порядком гарпун бросают в кита и рас
пускают ремень. Когда животное дёрнет, получится следующее: 
зубец к врежется в тело животного, от толчка палочка е или выс
кочит из гнезда а, или сломается, самый гарпун, задержанный от 
вырывания зубом к, повернётся в теле животного и станет в пер
пендикулярное положение по отношению к ремню д.

Китобойное копьё с каменным наконечником (фиг. 38). Острый 
конец а сделан из камня твёрдой породы. Вставляется он в паз 
жерди длиной около 213 см, и в таком виде бросается в кита. 
Самый конец а, сделанный из камня, имеет расширенную к низу 
форму, делается это с той целью, чтобы, если кол выскочит из тела 
животного, каменный наконечник всё же остался бы там.

Носок (фиг. 39). Носок а сделан из железа, имеет форму, указан
ную на рисунке. Вставляется он в паз г длинной жерди б и в таком 
виде бросается в зверя. К носку а привязан длинный нерпичий 
ремень д , с помощью которого вытаскивают пойманного на носок 
зверя на поверхность воды. Этим носком можно ловить нерпу, 
имеющую прочную толстую шкуру; ларга же вследствие недоста
точной прочности шкуры с указанного носка срывается.

Марек (фиг. 40) служит для промысла рыбы. На шесте толщи
ною 4,4—6,6 см привязывается при помощи ремня б железный 
крючок а, хвост которого д вставляется в паз шеста е и укрепляет
ся в нём ремнем в. При ударе в рыбу крючок а выскакивает из 
паза е, когда же рыбак потянет за шест обратно, крючок а перево
рачивается в теле рыбы, и последняя оказывается пойманной.

Медвежья доска. Берётся толстая, около трёх дюймов, доска 
длиною около 70 см, шириной 35 см, в неё набиваются острые 
прямые гвозди с зазубринами, похожими на рыболовный распрям
лённый крючок. Попав ногой на острие, медведь вырвать её не 
может, стараясь освободиться, засаживает остальные.

Чалпа (фиг. 41) представляет собою сетяной мешок е-б-г-д-а-в, 
приделанный к деревянной ручке, устройство которого понятно 
из рисунка. Рыбак держит чалпу за ручку р  так, чтобы сетяной 
мешок был открыт, при попадании рыбы переворачивает чалпу 
и вытаскивает.
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Запор устраивается при помощи сделанных из брёвен и уста
новленных поперек реки угольников, соединённых между собой 
жердями, на которые наваливается хворост, придавливаемый ко 
дну реки горизонтальными жердями. В середине запора ставится 
мережа, сделанная из прутьев или сетки.

Сети и невода делаются из обыкновенного прядева, конского 
волоса, крапивы и ларгового ремня. Конский волос для сетей употреб
ляется только белый, так как цветной рыба в воде замечает и обхо
дит сетку. Производством сетей из конского волоса занимаются 
преимущественно жители селения Пенжино, за поделку сети дли
ной 21—25 м берут собаку средней доброты.

Нужно затратить массу труда, чтобы сделать сеть из крапивы: 
прежде всего крапиву нужно растрепать по волокнам, ссучить из 
волокон нитки и затем сплести сеть. Туземцы считают сети из 
крапивы прочнее, чем из прядева. Сети из ларгового ремня употреб
ляются исключительно для ловли нерп и ставятся в местах с очень 
сильным течением.

Промыслы

Нерпичий и ларговый промыслы. У нерпы и ларги есть излюб
ленные места, куда они заходят во время прилива. С отливом они 
остаются на камнях, где бьют их палками, костяными молотками 
или носком. Самыми большими нерпичьими лежбищами являет
ся устье реки Таловки. По рассказам жителей, раньше это было 
очень большое лежбище, теперь стало меньше, так как некоторые 
жители стреляли там из ружей и распугали всю нерпу. Главное 
ларговое лежбище расположено в семидесяти пяти километрах 
южнее Наяхона в устье реки Уйкана.

Весною нерпу и ларгу бьют на плавающих льдинах. Туземцы 
выезжают в море в байдарах, имея с собой малые байдарки (матов). 
Увидя с байдары издали нерпу или ларгу на льдине, спускают матов, 
в него садится человек в белой одежде и начинает подкрадываться 
к нерпе, подъезжая так, чтобы ветер был от нерпы. Подъехав на 
близкое расстояние, бьёт её из ружья. Раньше били нерпу носком, 
тогда на матове человек подкрадывался к льдине, вылезал на неё, 
бросал носок, привязанный на ремне, сам ложился на льдине и дер
жал ремень. Нерпа соскакивала в воду, к льдине подходила байдара, 
и нерпу вытаскивали из воды за ремень и убивали ударом костяно
го молотка по голове. В настоящее время так умеют промышлять 
нерпу и ларгу только некоторые старики-туземцы.
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В устьях больших рек нерпу стерегут на мелких местах, где 
видно, как она идёт в море во время отлива, для чего выезжают 
несколько батов. Увидев нерпу, гонятся за нею в бате и бросают 
носок. Когда нерпа поймана, несколько батов соединяются борт 
о борт между собою и за ремень вытаскивают нерпу из воды и уби
вают костяным молотком, палкой и т. п. Осенью выезжают за 
нерпой в море на байдарах, вельботах, лодках и бьют нерпу из 
ружей в воде, в то время, когда она высовывает голову. Необходи
мо попасть в нерпу в то время, когда она набрала воздух в себя, 
так как в таком случае она, будучи убитой, держится некоторое 
время над водою, к ней можно подойти в лодке и вытащить. Если 
же нерпу убьют, когда она выпустила из лёгких воздух, она немед
ленно потонет. По словам знатоков этого промысла, до семидесяти 
процентов убитых нерп и ларг тонет, прежде чем успеет подойти 
лодка или байдара. Некоторые бьют ларгу и нерпу прямо с бере
га из ружья, а затем дожидаются, когда её выбросит из моря. 
Осенью на берегу моря можно встретить много туземцев, которые 
ищут нерп, выкидываемых случайно морем. Есть такие удачни
ки, которые за осень находят несколько штук. Найденная нерпа 
считается собственностью нашедшего.

Нерпу ловят сетями, сделанными из толстого прядева или из 
тонких нерпичьих или ларговых ремней (последние ставятся 
в местах с большим течением). Ячейка сети около 35 см. Места
ми промысел нерпы сетью бывает очень удачным. За год один 
гижигинский житель поймал 213-метровой сетью около пятиде
сяти нерп. Многие туземцы имеют небольшие нерпичьи сети, кото
рые во время промысла соединяются вместе. Делёжки добычи 
между хозяевами отдельной сети не бывает, а зверя берёт тот, в чей 
кусок сети попала нерпа. Ларгу промышлять сетью нельзя, так 
как она её прорывает и уходит.

Промысел на акиб (акиба. — млекопитающее отряда ластоно
гих; то же, что кольчатая нерпа. — Ред.). Специального про
мысла и особенных приёмов на акиб не существует, бьют её теми 
же приёмами, как нерпу и ларгу, мимоходом во время нерпичьего 
и ларгового промыслов.

Китовым промытел. Киты встречаются около Тайгоносского 
полуострова, куда приходят летом стаями по десять-двенадцать 
штук и держатся в этом месте до двух недель. На промысел выез
жают пять-шесть байдар. В кита бросают гарпун, привязанный 
на ремне в 130—150 м длиною к носу байдары. Испуганное живот
ное начинает быстро ходить кругами, таская за собою байдару.
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Остальные байдары стараются как можно скорее подойти к пер
вой и зацепиться за неё ремнем. Постепенно все вышедшие на 
промысел байдары цепляются друг за друга, и киту приходится 
таскать на буксире пять-шесть байдар, от тяжести которых он 
через некоторое время устаёт. В появившегося на поверхности 
воды кита, захваченного гарпуном и уже достаточно измучивше
гося буксированием байдар, начинают бросать копья с каменны
ми наконечниками, стараясь попасть в сердце. Если кит очень 
свирепеет и не даёт подойти близко байдаре, размахивая хвостом, 
ему стараются перебить жилы на хвосте теми же копьями. 
Убитого кита подтаскивают к берегу на том же ремне, к которо
му привязан гарпун.

При китовом промысле у туземцев есть много суеверий. 
Туземец, бросивший в кита гарпун, не может бросать в него 
копья до тех пор, пока другие, сидящие в байдаре, не попросят 
его об этом. Туземцы уверены, что охотник, не знающий соответ
ствующего наговора, кита убить не может. Лучшие части кита 
жертвуются аппапелю. Русское население района охотой на кита 
не занимается.

Промысел на белуху (белуха — млекопитающее семейства дель
финов подотряда зубатых китов. — Ред.). Белуху бьют из ружья 
в спину с высокого берега, стараясь попасть около головы. Если 
выстрелить в удачный момент, когда белуха набрала воздух, то 
она некоторое время не тонет. Охотник, сделав выстрел и убив 
белуху, немедленно садится в лодку или матов, торопясь к белухе, 
хватает её на носок и за ремень подтаскивает к берегу. Успеть 
подъехать к белухе, пока она ещё не утонула, удаётся очень редко. 
В случае неудачи нужно ждать, пока её вынесет на берег моря, что 
тоже не всегда бывает. Некоторых море выкидывает очень дале
ко от места промысла, и они всё равно охотнику не достаются. 
Бой белухи с лодки очень затруднителен, так как над водою пока
зывается только полоска спины, в которую попасть, принимая во 
внимание качку лодки, очень трудно, да и ранение получается 
очень слабое, и зверь уходит.

Отличительной чертой белухи является её пугливость. После 
первого же выстрела стая белух долго не показывается над водой 
и уходит далеко, в противоположность нерпе и ларге, которые 
после выстрела через некоторый промежуток времени и в том же 
месте выныривают снова. Из общего числа убитых белух охотни
ку достается не более двадцати процентов. Остальные пропадают, 
не будучи выкинуты на морской берег.

307



Соболиный промысел в Апукском районе. Продолжительность 
промысла по местным условиям незначительная: с 15 октября 
по 1 января, после чего соболь уходит в скалы, где взять его невоз
можно вследствие больших сугробов снега и обвалов. Короткое 
время промысла спасает соболя от окончательного истребления. 
Местные старожилы говорят, что количество соболя не убывает. 
В среднем ежегодно промышляется от пятидесяти до семидесяти 
пяти соболей. Самый промысел производится капканами, перено- 
гой и при помощи специально обученных собак.

Капканы ставят в местах, наиболее любимых соболем, где есть 
его следы; кладётся для приманки убитая куропатка, юкола, 
кусок мяса и другое. Этим способом промышляется незначитель
ное количество соболей.

Охотник, увидав след соболя, идёт по нему. Наиболее опытные 
охотники, зная повадки соболя, непосредственно по снегу не идут, 
так как соболь делает большие зигзаги и круги, а режут закруг
ления напрямик, откуда и происходит название этого способа 
«перенога». Наконец охотник доходит до места, где след пропадает. 
Это значит, что соболь ушёл в нору, спрятался между кустами, 
кореньями, камнями или сидит на дереве. Если соболь ушёл в нору, 
то, отыскав выходы, затыкают их все, кроме одного, где ставят 
капкан; после установки тыкают в нору палкой, стараясь не задеть 
соболя, отходят в сторону и ждут, не шевелясь, появления зверя. 
Соболь настолько любопытен, что по происшествии минут десяти 
выходит посмотреть, в чём дело. Если он не попадает в капкан, то 
его бьют из дробового ружья в голову. Если соболь, выйдя из 
норы, заметит малейшее движение охотника и последний не успеет 
дать выстрел или промахнётся, то соболь, уйдя в нору, может про
сидеть в ней несколько суток.

Если соболь спрятался в кустах, то охотник, держа в одной 
руке ружьё, другою при помощи длинной палки обшаривает кус
ты и тем выгоняет его с того места, где он притаился; выгнав, бьёт 
его из дробового ружья. Охота с собакой производится так же, 
как перенога. Дойдя до норы, в которую спрятался соболь, охот
ник, раздразнив зверя, тыкая палкой в нору, отходит недалеко от 
норы и ждёт, держа собаку за ошейник. Когда покажется зверь, 
собаку спускают, и она хватает зверя. Собаки настолько выдрес
сированы, что никогда не схватят зверя так, чтобы порвать шкур
ку, а давят его за горло.

Пойманного в капкан живого соболя никогда не убивают уда
рами, боясь испортить шкурку. Обычно его душат руками, для
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чего ловят за шею левой рукой, правой берут за рот и нос, затем 
обе руки зажимают между ногами. Для окончательного задуше
ния соболя таким образом требуется десять-пятнадцать минут.

Промысел на лисицу и песца. Промысел производится капка
нами, пастями, самострелами, ружьём и при помощи собак. Лиси
ца имеет очень острое обоняние, чует запах железа поставленного 
капкана; многие охотники для уничтожения этого запаха выва
ривают капканы в растворе кедровника, некоторые обмораживают 
их тонким слоем льда.

Капканы ставятся на лисьей тропе, причём один капкан ста
вить нецелесообразно, так как, несмотря на принятые меры, запах 
железа всё же остаётся, и лисица боится его. Когда стоит несколько 
капканов, лисица привыкает к запаху и идёт на приманку, кото
рая кладётся в непосредственной близости к капкану с таким 
расчётом, чтобы, отрывая её ногами, лисица попала в капкан. Самая 
приманка-рыба примораживается для того, чтобы лисице пришлось 
дольше возиться с нею, прежде чем съесть, больше рыть снег нога
ми, доставая её, чем создается большее вероятие попадания ноги 
лисицы в капкан. Никогда капкан не ставится открытым, его 
непременно маскируют снегом. На лисью тропу охотник ногой 
не становится. Некоторые охотники с лета зарывают в глубокие 
ямы юколу, зимой лисица её найдёт, разроет яму и повадится 
ходить за рыбой, тогда охотник ставит капканы и ловит лисицу.

Пасти ставят в местах, где во время пурги меньше забивало бы 
их снегом, главным образом, ставятся они на возвышенностях. 
Для приманки кладётся рыба. Нитка от насторожки самострела 
перетягивается через лисью тропу; приманка-рыба приморажи
вается в непосредственной близости, с расчётом, чтобы лисица, 
откапывая приманку, дёргала ногой за нитку.

Для охоты на лисицу главным образом применяется винчес
тер с неразрывными стальными пулями, чем достигается наимень
шая порча шкуры. Самая охота производится так называемой 
«переногой», то есть охотник идёт по следу, срезая закругления 
следа по прямой линии для уменьшения пути. Спугнув лисицу, 
охотник стреляет, стараясь попасть в голову. Лисица редко под
пускает охотника на близкое расстояние, для того, чтобы её убить, 
нужно быть хорошим стрелком.

У тунгусов очень распространена охота на лисиц с собаками, 
специально выученными для этой цели. Увидя свежий след, охот
ник пускает по нему собаку и сам спокойно идёт сзади по тому 
же следу. Собака или догоняет лисицу и душит её, или загоняет
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в нору и не выпускает оттуда до прихода охотника. Собака не 
всегда может поймать лисицу, эта охота возможна только при 
неглубоком рыхлом снеге или же при мокром снеге. При этих 
условиях собака имеет большее преимущество перед лисицей, 
благодаря своей силе. Лисица, проваливаясь в снегу, скорее уста
ет, чем собака, кроме того, лисица волочит по снегу хвост, на кото
рый набивается снег, хвост становится тяжёлым и затрудняет бег 
лисицы. Если собака догнала лисицу, она берёт её за горло, никог
да не портит шкурку. Задушив лисицу, ждёт на месте хозяина.

Если охотнику каким-либо способом удается застать лисицу 
в норе, то достают её оттуда разными приёмами. Как я уже говорил, 
ставятся капканы, некоторые охотники разрывают нору, докопав
шись до лисицы, или бьют её из ружья, или травят собакой. Толь
ко тунгусы применяют способ выкуривания дымом лисицы из 
норы, для чего все выходы из норы, кроме двух, заваливаются; 
в выходе, находящемся с подветренной стороны, раскладывается 
костёр, ветер гонит дым в нору, лисица, убегая от дыма, выскаки
вает в другой выход, где её подстерегает охотник с ружьём или 
собакой и приканчивает.Приёмы промысла на песца, сиводушку, 
чернобурую лисицу — теже, что и на красную лисицу. Наиболее 
распространённая приманка — это голова рыбы.

Промысел на горностая. Горностая промышляют капканами 
и чирканами. Приёмы промысла тем и другим совершенно оди
наковы. Ставят капканы и чирканы у нор, на горностаевых тро
пах. Приманка кладётся с таким расчётом, чтобы, доставая её, гор
ностай влез в капкан или чиркан.

Промы1сел на медведя. Охотников, специализировавшихся на 
этом промысле, в описываемом районе нет. Большинство туземцев 
питает суеверный страх к медведю; не лишено этого страха и рус
ское население. Промысел бывает интенсивным только в голодные 
годы, когда занимаются им, главным образом, тунгусы, интересуясь 
не столько шкурой, сколько мясом. Из приёмов промысла можно 
указать следующие: осенью подстерегают медведя у рек и, глав
ным образом, у мелких проток и озёр, образовавшихся от пониже
ния уровня воды, и в которых осталась рыба. Сюда медведь прихо
дит по ночам ловить рыбу, причём отмечается, что он ходит в одно 
и то же место в течение сравнительно продолжительного времени. 
Здесь его подстерегают охотники и бьют из ружья.

Медведей иногда подстерегают у ям с кислой рыбой, располо
женных далеко от селений, куда иногда медведь приходит по
здней осенью, когда в протоках и озёрах трудно ему добыть рыбу.
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Заметив, что яма с кислой рыбой разрыта, часть рыбы съедена 
и есть следы медведя, охотник знает, что медведь ещё раз придёт 
сюда, подстерегает его и бьёт из ружья.

Весною, в конце апреля и в мае, медведь выходит из берлоги. 
Увидев след медведя, охотник едет по следу на собаках, увидав 
медведя, запутывает собак около дерева или куста и идёт бить 
медведя из ружья; иногда бьют прямо с нарты, во время движе
ния последней. Наиболее надежными ружьями для охоты на мед
ведей считаются винчестер и берданы военного образца.

Есть у некоторых туземцев оригинальный, чисто местный 
приём охоты на медведя. Заметив места, излюбленные медведем, 
куда он чаще всего ходит, туземцы вешают на деревьях петли из 
крепкого нерпичьего ремня. Около петли на ремне вешают брев
но. Медведь, попав головой в петлю, начинает вырываться, затяги
вает петлю, отталкивает мешающее ему бревно, которое, возвра
щаясь, бьёт его, рассвирепевшее животное вновь его отталкивает 
и опять получает удар бревном. Начинается яростная борьба зверя 
с бревном, которая отвлекает его от петли, и он забывает, что 
может перегрызть ремень. Наконец, медведь, попавший в петлю, 
задыхается. Шкура упромышленных таким способом медведей 
имеет дефект: на шее шерсть бывает вытерта петлёй.

В настоящее время редко встречаются охотники, которые мед
ведя промышляют при помощи доски с остриями. Медведь, попав 
на эту доску одной ногой, другою старается её сбросить, заса
живает вторую ногу и т. д. Наконец все четыре ноги на доске, 
и медведь лёжа ждёт охотника, который, придя, убивает зверя. 
Доски ставятся на медвежьих тропах.

Промысел на волка. Специалистов-охотников на волка в опи
сываемом районе не существует. Бьют кочующие туземцы во время 
нападения волков на табуны оленей. У кого есть стрихнин, те тра
вят им волков, причём приёмы травли самые примитивные. В боль
шинстве случаев начиняют стрихнином тушу убитого оленя. Особых 
приёмов промысла не существует.

Промы1сел на белку. Бьют белку исключительно из ружья. Наи
более распространены кремневые ружья мелкого калибра. За послед
нее время стали появляться монтекристо 22-го калибра. Ищут 
белку со специально выученной собакой, которая, почуяв белку, 
начинает на неё лаять, чем даёт знать охотнику о месте нахожде
ния белки.

Промы1сел на росомаху. Росомаху промышляют капканами 
и пастями так же, как и лисицу. Капканы ставятся на тропах
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росомах, пасти — на возвышенных местах. Бьют росомаху из 
ружья; находят её, идя по следу. Промысел на росомаху вслед
ствие небольшого её количества носит случайный характер. Боль
шая часть промышленных росомах попадает в капканы и пасти, 
поставленные на другого зверя.

Промысел на выдру. Выдру промышляют капканами и из ружья. 
Капканы ставятся на тропах, которые выдра делает, выходя гулять 
из воды. Некоторые охотники ставят капканы в воде в полыньях, 
из которых выдра вылезает на сушу. Отмечаются случаи поимки 
выдры на капканы, поставленные в мережах, куда она лазит за 
рыбой. Выдру бьют из ружья, подстерегая её у полыньи реки, 
откуда она обычно выходит и где имеются её следы.

Промысел на зайца. Зайцев ловят капканами, пастями, петля
ми и бьют из ружья. Капканы и петли ставятся на заячьих тро
пах. Отмечается, что зайцы очень осторожны по отношению к кап
кану и редко попадают в него; объясняется это, пожалуй, также 
и устройством ног зайца. Удачнее всего его ловить пастями, кото
рые делаются меньшего размера, чем на лисицу и других крупных 
зверей. Бьют зайца из ружья, выслеживая его по тропе. Специально 
обученных собак для охоты на зайца не имеется. Этим промыслом 
население не интересуется из-за малой стоимости зайца.

В районе селения Апука годами бывает настолько много зай
цев, что их ловят, загоняя в расставленные сети. Сеть ставится 
в форме квадрата с одной открытой стороной в местах, где имеет
ся наибольшее количество заячьих троп, а затем по этим тропам 
идут с шумом люди и загоняют. Наблюдать вышеуказанные спо
собы промысла мне не пришлось вследствие того, что в этом году 
в районе селения Апука было мало зайцев и указанным способом 
промысла не производилось.

Промысел на птицу. Туземцы промыслом на птиц почти не 
занимаются. Русское население бьёт гусей и уток из ружей на 
перелёте. Туземцы подстерегают гусей, сидя в сделанных специаль
но загородках из жердей, и бьют в сидячих. Куропаток бьют из 
ружья. Некоторые туземцы ловят их петлями, сделанными из 
кожи рыбы, с которой очищается чешуя. Отъехав километров на 
пятьдесят от любого селения, встречаешь массу куропаток, кото
рые почти не боятся людей и подпускают к себе на расстояние до 
десяти-пятнадцати шагов.

Рыбный промысел. Основным средством для существования 
всего оседлого населения описываемого района является рыбный 
промысел. Наиболее распространённые породы рыб — это кета,
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горбуша, чавыча, харитоны, мальма, гольцы и сельди (название 
некоторых пород рыб местное). Кета и горбуша главным образом 
ловятся в реках при помощи неводов и, как исключение, сетями; 
в море — только сетями.

Невод обычно закидывают, делают по воде круг, держа один 
конец невода на месте и не протаскивая его обоими концами по 
воде, вытаскивают.

В большинстве случаев ставятся сетки: один конец к поплавку, 
другой к колу, вбитому у самого берега. Оба конца сети наглухо 
привязаны. Чтобы достать рыбу из сети, нужно выезжать в лодке, 
постепенно продвигаясь, осматривать сеть, вытаскивая её нижний 
конец в лодку. Очень редко встречается другой, более удобный 
способ постановки сетей: один конец сети привязан к береговому 
колу, к другому привязана длинная верёвка, пропущенная в блок, 
прикреплённый к поплавку. Постановка и снятие установленной 
таким образом сети очень легка и удобна, производится прямо 
с берега и без помощи лодки. Сеть просто спускают с берега и натя
гивают за верёвку, продетую в блок, снимая, тянут сеть к берегу, 
постепенно травя верёвку.

Харитонов и мальму ловят, главным образом, волосяными сетя
ми. В некоторых местах устраивают запоры. Ставят их в узких 
протоках и так называемых «горлах», соединяющих озёра с река
ми. Запоры устраивают также зимой, делая для этого проруби.

Довольно значительное распространение имеет способ ловли 
рыбы при помощи марека. При прозрачной воде ловить рыбу 
мареком очень удобно и легко. Для этого рыбак отъезжает от 
берега на бате и наблюдает идущую рыбу. Увидав, бьёт мареком. 
При соответствующем навыке и хорошем ходе рыбы таким спосо
бом можно поймать до трёхсот-четырёхсот штук в день.

В селении Каменном, кроме обычного приёма ловли рыбы сетя
ми и неводами, распространён способ лова чалпой. В начале зимы 
и весною наблюдается ловля рыбы в прорубях крючком; при уда
че рыбак может поймать на удочку около двухсот штук харито
нов или мальмы. Чавыча попадается как исключение, ловят её так 
же, как и кету.

Разделка рыбы для приготовления юколы производится раз
ными способами. Некоторые туземцы считают «грехом» заготов
лять юколу с головой и отрезать голову ножом. Они просто отры
вают её руками. Сперва вырезается у рыбы пупок и вынимается 
икра, затем вырезается кость с частью мяса. Собственно юколой 
называются бока рыбы вместе с хвостом, просушенные на солнце.
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Сушка всех частей рыбы производится отдельно. Голову рас
пластывают и нанизывают на прутья, кости и пупки развешивают 
при помощи травы, юкола просто перекидывается через жердь. 
Икра сушится различно, некоторые просто складывают её на жерди, 
некоторые вплетают куски икры в пучки травы в виде косы, скла
дывают в деревянные сосуды, у кого есть старые обрывки сетей, те 
наполняют обрывки икрой и подвешивают.

Другой способ разделки мало отличается от первого. Разница 
в том, что голова не отрывается, а вырезается ножом только передняя 
часть её, остаток головы сушится вместе с юколой. Для собствен
ной пищи юкола приготовляется тонким слоем мяса, что гаран
тирует хорошую просушку.

Из горбуши приготовляют так называемую костянку, то есть 
её разрезают пополам и в таком виде вешают для просушки. Селёд
ки сушатся без разрезания, их вплетают хвостами в траву, кото
рая имеет вид косы. Приготовление так называемого «кислого» 
собачьего корма очень примитивно: пойманную рыбу складывают 
в ямы и сверху закидывают брёвнами и засыпают землей.

Рыбу, упромышленную после наступления морозов (харитон 
и мальма), замораживают и в таком виде хранят.

Гольцы складываются исключительно в кислые ямы.
Туземцы рыбу не солят. Камчадалы засаливают в небольшом 

количестве, причём засолка производится без костей, пупки за
саливаются отдельно. Редко можно встретить хозяина, который 
засаливает икру, в большинстве случаев её или сушат, или выбра
сывают собакам.

Кузнечно-слесарное ремесло

У коряков нет разделения на кузнецов и слесарей. Обе эти 
специальности обычно знает один человек, кроме того, он ещё 
изготовляет и деревянные части сделанных или починённых им 
железных предметов.

Приёмы обделки металла до бесконечности примитивны. Тех
ника работы мало сходна с работой на материке. Кузницы устра
иваются в земле. Опускается в яму сруб, похожий на колодец, 
торчащий из земли вершков на десять-двенадцать, на нём делает
ся двускатная крыша, в которой имеется квадратное отверстие, 
служащее дверью и окном, в него же выходит дым от горна. Высо
та помещения не более 180 см, площадь около шести с половиной 
квадратных метров. Никаких верстаков в кузнице нет. Огонь
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раскладывается непосредственно на земле, раздувается мехом, похо
жим на обычный кузнечный мех, бока которого сделаны из ровду
ги. Наковальни обыкновенного типа, фабричные и самодельные. 
Ставятся они не так, как на материке, на вертикальный обрубок 
толстого бревна, а вделаны в бревно, положенное горизонтально.

Вся работа производится сидя на земле. Кузнец обычно рабо
тает вместе с мальчиком лет десяти-двенадцати, на обязанности 
которого лежит поддержание огня и приведение в движение куз
нечного меха. Уголь для кузницы употребляется древесный, кед
ровый, который выжигается прямо на костре самим же кузнецом 
в ближайшем кедровнике. Инструмент в большинстве самодель
ный: небольшие кузнечные щипцы, прямые, не фигурные, куз
нечное зубило, самодельные развёртки, насаженные на деревян
ную ручку, часто встречаются самодельные напильники, плоские 
и трёхгранные, самодельные свёрла и к ним примитивные стан
ки. Сверло укреплено квадратом к деревянной ручке, круглая 
верхушка которой вставлена в круглую же дырку несколько боль
шего диаметра верхнего куска дерева.

Работа производится следующим образом: левою рукою дер
жат за верхнюю часть ручки и нажимают на сверло; правой ру
кой дергают взад и вперед лучок, который при помощи ремня, 
охватывающего ручку, вращает её. Работа подобным инструмен
том очень кропотлива, и нужно иметь большую сноровку, чтобы 
правильно высверлить дырку. Туземцы с этим делом прекрасно 
справляются.

Пилы, ножовки по металлу — тоже самодельные, материалом 
для поделки которых служат старые косы-литовки. Для нарез
ки резьбы у некоторых имеются винтовальные доски, метчики, 
плашки. У некоторых есть кузнечные тиски, пользуются кото
рыми исключительно при поделке мелких работ, когда обделы
ваемый предмет нельзя удержать в руках без помощи тисков. 
Отвёртки самодельные. Фабричных точильных камней почти не 
встречается, обычно — самоделки. Точильный камень добывает
ся около мыса Мамеча, в Пенжинской губе. Камень обделывает
ся круглым, надевается на железный стержень с изогнутой руч
кой и вставляется в выдолбленное из дерева корыто, в которое 
наливается вода. Таких правильно сделанных точил встречается 
очень мало, обычно точат инструмент на плоском точильном кам
не, при точке мочат его слюной.

Всякая работа делается сидя на земле. Мне пришлось наблю
дать обделку выкованного охотничьего ножа. Мастер зажал между
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ногами кусок доски, взял в левую руку ножик, прижав его 
остриём к доске, и правой рукой при помощи самодельного напиль
ника начал его обрабатывать. Приятно было смотреть, насколько 
правильно и ровно он работал напильником и как хорошо обра
ботал нож.

Вообще нужно сказать, что между туземцами есть много очень 
хороших мастеров. Они могут делать любые части оружия и дру
гие мелкие работы. Закалка стали очень хороша; ножи местной 
работы охотнее покупаются, чем привозные. Мне пришлось видеть 
разбитое фарфоровое блюдечко, отдельные кусочки которого были 
соединены и стянуты между собой кусочками жести, причём самые 
кусочки жести были так расположены, что получался буквально 
художественный рисунок очень тонкой работы.

Плотнично-столярное ремесло

Основными инструментами являются пила, часто самодельная, 
сделанная из косы-литовки, имеющей форму обыкновенной лучко
вой пилы, топор и нож. Редко кто из туземцев употребляет и умеет 
обращаться с рубанками. Коловороты тоже самодельные, такой же 
системы, как сверлильный станок, описанный в предыдущей гла
ве. Только за последнее время начинают появляться самодельные 
долота и стамески. Есть так называемые гатлы и тёслы, служа
щие: первые — для обтёски дерева, вторые — для выдалбливания 
батов и разной деревянной домашней посуды. Устройство этих 
инструментов одинаково.

Никаких верстаков и других приспособлений для обделки дере
ва у туземцев нет; обычно вещь держат одной рукой, а другой 
работают. Мне пришлось наблюдать, как туземец пилил довольно 
толстую жердь: он сел на землю, положил на ноги жердь, держал 
её одной рукой, а другой пилил.

Обделываемую ножом вещь или держат в руках на весу, или 
один конец упирают в землю, другой держат левой рукой, правой 
обделывают; работа получается очень чистая и не уступает таковой 
на материке, сделанной при помощи всевозможных инструментов.

Выделка мехов и пошивка рухляди

Наиболее распространённый способ выделки мехов следующий: 
предназначенные к выделке выпоротки, пыжики и оленьи посте
ли за неделю-полторы до выделки кладут на пол в пологах для
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того, чтобы размять их ногами. Затем мездру шкуры мочат раство
ром варёного кедровника вместе с оленьим помётом; смоченная 
шкура лежит одни-двое суток, после чего её кладут на доску и начи
нают скоблить так называемым аутом — палкой, посредине кото
рой вставлен круглый кусок листового толстого железа или полу
круглый плоский камень. Мездру выделанной шкуры варят в раство
ре варёного ольховника для того, чтобы шкура не боялась сырости. 
Если шкура жирная, то жир выводится золою, для чего шкуру 
намазывают золой, часа через два очищают её аутом, вновь нама
зывают, опять счищают, продолжая это до тех пор, пока шкура не 
обезжирится.

Для пошивки летней одежды туземцы употребляют ровдугу 
и дымленину — то и другое выделывается из оленьих шкур. Для 
ровдуги берут осенние оленьи постели, чтобы в них не было так 
называемых свищей, то есть небольших дырок, проделанных ли
чинками, положенными в летние месяцы слепнями под шкуру 
оленя. Для выделки оленью шкуру мочат в течение двух-трёх 
дней, после чего сдирают аутом всю шерсть, легко отстающую после 
соответствующей вымочки; после этого шкуру выскабливают 
аутом. Выделанная шкура имеет свойства замши, но более груба.

Существует несколько способов приготовления дымленины. 
Наиболее простой — это когда берут старую оленью шкуру с юрты, 
служившую уже год и продымившуюся постоянным дымом в юрте 
от костра; эту шкуру мочат, а затем выщипывают с неё шерсть.

Второй способ — берут оленью шкуру новую, мочат её в тече
ние нескольких дней, затем выщипывают шерсть и растягивают 
на потолке юрты, где она в течение нескольких недель коптится.

Третий способ более сложный, но зато и сама дымленина 
лучше. Ш куру мочат, выдергивают шерсть, затем кипятят её 
в растворе ольховника, пыли от точильного камня, и, кроме того, 
в котёл, где происходит кипячение, кладут кусок ржавого железа. 
Проварив шкуру, её натирают пылью точильного камня и в та
ком виде в течение нескольких недель дымят, растянув под по
толком юрты.

Дымленина значительно меньше промокает в воде и не так 
скоро изнашивается, как обыкновенная ровдуга. Наименее про
мокаемая — это приготовленная третьим способом.

Выделка шкур нерпы и ларги ещё более проста: их просто 
вымачивают, а затем выскабливают.

Выделкой пушнины туземцы почти не занимаются, многие даже 
не умеют её выделывать.

317



Для сшивания мехов туземцы никогда не употребляют обык
новенных ниток, а делают это исключительно нитками, приготов
ленными из оленьих жил, которые сушат, разбивают молотком, 
разбирают на отдельные волокна, а затем уже сучат нитки.

Вырезка разных рисунков, квадратиков, угольников для вы
шивки упованов в большинстве случаев делается на глаз, и нуж
но отдать справедливость, что глазомер у них развит поразитель
но. Без всякого вымеривания они очень быстро вырезывают пра
вильные однотипные рисунки. Эта работа идёт очень быстро: 
хороший со сложным рисунком упован женщина может сделать 
в течение трёх-четырёх дней.

На пошивку кухлянки требуется не более двух-трёх дней. 
Выделка тоже производится очень быстро: за день женщина мо
жет выделать три-четыре выпоротка или два-три пыжика, несмотря 
на примитивность способа выделки.

Мужчины никогда не занимаются ни выделкой мехов, ни по
шивкой рухляди, считая это для себя занятием непристойным.



ВОСПОЛНЯЯ БЕЛЫЕ ПЯТНА

А  сейчас, уважаемый читатель, тебя ожидает настоящая 
сенсация. Трудами сотрудника Камчатской краевой научной 
библиотеки им. С. П. Крашенинникова Анныь Валерьевны1 Ляшук 
в научнысй оборот впервые вводятся уникальным фотографии 
из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 
академии наук. Они касаются жизни и деятельности Василия 
Власьевича Перфильева, второго (по счёту от В. С. Завойко) кам
чатского губернатора, точнее «исправляющего должность губер
натора», что не меняет сути. До этого нам бы1ло известно всего 
одно многократно растиражированное изображение молодого 
В. В. Перфильева, выполненное, скорее всего, в годыы его учёбыы, задол
го до того, как он прибыкп, на полуостров. На вновь вы1явленны1х 
фотографиях жы видим зрелого человека, порой выглядящего гораз
до старше своих лет. Напомним, что к моменту назначения на 
высокую должность ему было всего сорок с небольшим, а скончал
ся он, не дожив даже до полувекового юбилея.

А. В. ЛЯШУК

СЕМЬЯ ПЕРФИЛЬЕВЫХ НА КАМЧАТКЕ

16 августа 1909 г. В. В. Перфильев, назначенный «исправляю
щим должность» камчатского губернатора, прибыл пароходом 
Добровольного флота «Тамбов» в Петропавловск. Современники 
характеризовали его как человека, прекрасно образованного и добив
шегося высокого положения по службе исключительно благода
ря «своим индивидуальным способностям и глубокому познанию 
жизни края» [1].

Василий Власьевич родился в 1865 г. в станице Мангут в семье 
урядника Забайкальского казачьего войска Власа Васильевича 
и Акулины Фил. (так в документе, точное отчество неизвестно. — 
А. Л.) Перфильевых [2]. После окончания Иркутской мужской 
гимназии Василий Власьевич поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Харьковского университе
та. После призыва в армию в 1888 г. Перфильев был направлен 
для учёбы в Санкт-Петербург в Императорскую Военно-медицин
скую академию. После её окончания в 1893 г. он был определён 
на службу в пехотный резервный Остроусский полк, однако через
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месяц переведён в военно-медицинское управление Приамурского 
военного округа врачом для командировок [3].

Во время учёбы в Санкт-Петербурге В. В. Перфильев стал семей
ным человеком. Его супруга — Анна Дмитриевна Смирнова роди
лась в Рязани в 1868 г., в Петербурге получила образование аку
шерки [4]. 9 марта 1891 г. родился их первенец — Борис, ещё 
через два года — дочь Вера. В семье Перфильевых будет четверо 
детей: три сына (Борис, Владимир, Виктор) и дочь.

В 1897 г. В. В. Перфильев был принят на административную 
службу и назначен исполняющим обязанности делопроизводите
ля канцелярии приамурского генерал-губернатора. Способный 
и энергичный сотрудник неоднократно выполнял специальные 
поручения. Василий Власьевич направлялся в Северную Маньч
журию для выяснения условий заселения придорожной полосы 
вдоль Китайско-Восточной железной дороги, в 1902 г. возглавлял 
Хабаровскую санитарно-исполнительную комиссию во время эпи
демии холеры, в 1903 г. был командирован в Забайкальскую область 
для разработки наиболее оптимальных мер по введению времен
ного положения об административном устройстве и суде кочевых 
инородцев. Кроме того, на службе пригодились и медицинские 
знания Перфильева. Дважды его отправляли в командировки в Ки
тай: во время «боксёрского» восстания и русско-японской войны. 
В 1904 г. В. В. Перфильев был назначен чиновником особых 
поручений V класса при Приамурском генерал-губернаторе [5]. 
И, наконец, сопровождая в феврале-мае 1909 г. генерал-губерна
тора П. Ф. Унтербергера в Санкт-Петербург в качестве заведую
щего походной канцелярий, Перфильев был рекомендован импе
ратору как возможный кандидат на пост губернатора вновь обра
зованной Камчатской области. 22 июля 1909 г. Николаем II был 
подписан указ о назначении: «Чиновнику особых поручений стат
скому советнику Перфильеву всемилостивейше повелеваю быть 
исправляющим должность камчатского губернатора» [6].

В первый же год работы на посту губернатора Василий Власье
вич предпринял ряд «экстренных» мер, направленных на улуч
шение жизни населения области. В наиболее отдалённые насе
лённые пункты были доставлены медикаменты, а также книги 
и учебные пособия. Петропавловское двухклассное училище было 
преобразовано в четырёхклассное. Удалось увеличить ассигнова
ния для городской больницы и пригласить нескольких дипло
мированных медицинских сестёр. Недалеко от Петропавловска 
В. В. Перфильевым была основана опытная сельскохозяйствен-
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ная ферма «с целью поднятия земледельческой культуры и ското
водства». На Камчатку также была отправлена партия племен
ных быков и собак для улучшения местных пород. Началось пла
новое дорожное строительство — при Перфильеве была проведе
на дорога от Петропавловска в селение Завойко и построена часть 
дороги до Большерецка. Наконец, в ноябре 1910 г. Камчатская 
область была соединена с остальной Россией беспроволочным 
телеграфом (радиосвязью) [7, 8].

Летом 1910 г. генерал-губернатор Приамурского края генерал- 
инженер П. Ф. Унтербергер лично посетил Камчатскую область. 
Серьёзный подход к делу и протяжённость инспекционного марш
рута впечатляют. Генерал-губернатор особое внимание уделил се
верным уездам области (Гижигинскому, Анадырскому и Чукот
скому), обследовал состояние дел на рыболовных участках по реке 
Камчатке и западному побережью полуострова, посетил Коман
дорские острова и даже нанёс визит на Аляску [9].

По итогам своей поездки Унтербергер провёл совещание с губер
натором Перфильевым и другими административными лицами 
Камчатской области. В качестве первоочередных направлений 
административной деятельности были отмечены: «упорядочение 
эксплуатации главных источников существования Охотско-Камчат- 
кого края — рыболовства и пушного промысла», сокращение ввоза 
спиртных напитков в область и регулирование торговли с инород
цами и их долговых обязательств [10].

В начале губернаторской деятельности Василий Власьевич был 
вынужден жить на Камчатке без своей семьи, которая осталась 
в Хабаровске. Лишь после окончания в 1910 г. с золотой медалью 
Хабаровского реального училища к отцу смог присоединиться 
старший из детей — Борис. Молодому человеку очень повезло: 
год, проведённый им на Камчатке, оказался удивительно интерес
ным и полезным. В Петропавловске Борис Перфильев встретился 
с этнографом В. И. Иохельсоном, возглавлявшим этнологический 
отряд экспедиции Императорского Русского Географического обще
ства (Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского), а также стал 
коллектором, то есть собирателем и хранителем растительных 
коллекций для ботанического отряда экспедиции, уже покинувше
го полуостров [11]. Исходя, по собственному описанию, «все горы 
в округе», Борис очень переживал, что до отъезда ему так и не 
удастся совершить восхождение на Авачинскую сопку, извергав
шуюся в 1909 г. На вершину вулкана молодого человека влекло 
и чувство «спортивного» азарта, и более разумное желание сбора
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ботанических коллекций. «...Экскурсию на Авачинский вулкан 
я вначале откладывал до летнего времени. Хотя в это время доступ 
к нему труднее, чем зимой, зато, кроме удовлетворения прости
тельного любопытства, можно сделать ботанические сборы в так 
называемой альпийской области, на Камчатке мало исследован
ной. Однако, несмотря на непродуктивность зимнего восхожде
н и я . я ухватился за неё обеими руками. После того, как верши
ны Авачи достигли П. Ю. Шмидт, оповестивший об этом в агент
ских телеграммах, затем геолог Е. В. Круг и другие — сопка 
утратила ореол недоступности. Тем не менее, рассказы о препят
ствиях, которые представляются путнику скалами, провалами, 
а также вследствие выхода из трещин по склонам горы паров 
и различного рода удушливых газов и т. п. — подстрекали и нас 
испробовать свои силы» [12].

И вот, наконец, в апреле 1911 г. Б. Перфильев в компании 
заведующего радиотелеграфной станцией инженера И. И. Линтера 
отправился покорять Авачинскую сопку. «На следующее утро 
(4 апреля 1911 г.) мы выехали на двух нартах по хорошо наез
женной собаками дороге, ведущей из Петропавловска вглубь Кам
чатки» [13]. Восхождение Перфильев и Линтер совершили на лы
жах, разделив груз снаряжения, среди которого был и фотографи
ческий аппарат, на двоих. «С высоты двух с половиной вёрст над 
уровнем океана я с нетерпением следил, как надвигалась с восто
ка на бесконечные хребты полоса света . которую привело па
мятное нам 6 апреля 1911 г. Ровно в пять часов утра мы трону
лись с места и через четверть часа достигли высшей точки. Надо 
быть художником слова, чтобы передать развернувшуюся перед 
нами картину.» [14]. Однако вскоре путникам пришлось столк
нуться с суровой реальностью — они не смогли вернуться в лагерь 
из-за начавшейся пурги. Трудно сказать, чем бы всё закончилось 
для энтузиастов-путешественников, если бы не своевременно орга
низованная спасательная операция. «Вдруг послышались выстре
лы и крики. На повороте за кустами замелькали собаки и, утопая 
в снегу, показались одна за другой четыре нарты. Вместе с нашим 
проводником на выручку нас приехал помощник уездного началь
ника К. Д. Логиновский во главе двух казаков и, чтобы руково
дить поисками, лучший знаток этой местности из отставных 
казаков. Мигом спасатели завладели нами. Нас растёрли спир
том, и под неумолкаемые расспросы мы переоделись во всё су х ое . 
Мы узнали, что каюры вернулись в город в пятом часу, в разгар 
пурги. Вьюга кружила так, что дома в десяти шагах скрывались
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из виду. Легко вообразить, какое ужасное впечатление произвёл 
наш проводник рассказом о случившемся... С величайшей поспеш
ностью были снаряжены на выручку восемь нарт, разделённых 
на два отряда. С первым мы встретились» [15].

В июле 1911 г. Борис Перфильев вновь совершил восхождение 
на Авачинскую сопку, на этот раз без каких бы то ни было проис
шествий. Ему даже сопутствовала удача: «Начиная спуск с седло
вины на юг, я приглядывался кругом, чтобы не пропустить остав
ленного нами при зимнем восхождении имущества. Скоро вещи 
нашлись за камнем в целости. Пролежавшие на сопке более трёх 
месяцев непроявленные пластинки (Люмьер) дали отличные сним
ки начала нашей зимней экскурсии» [16]. Эти фотографии с ори
гинальными подписями самого Б. Перфильева сохранились до 
наших дней. Их стиль напоминает описание восхождения на 
Авачинскую сопку. Видимо, аннотируя фотографии, Борис всё так 
же пребывал в образе «художника слова»: «Спустились по усту
пам из громадных глыб лавы к самому краю дымящейся расще
лины»; «Густые клубы дыма и паров заслоняли не только дно 
расщелины, но и её противоположную западную сторону, отвес
ная скала которой временами лишь вырисовывалась» [17] и т. п.

Эти летние месяцы станут последними, которые проведёт 
с семьёй на Камчатке Борис Перфильев. В 1911 г. он поступит 
в Петербургский университет на естественное отделение физико
математического факультета. Своей специальностью выберет 
ботанику и гидробиологию, в дальнейшем его ждёт блестящая 
научная карьера [18].

Перфильевы собирались в Петропавловске всей семьёй летом 1910 
и 1911 гг. В то время, как Василий Власьевич занимался служебны
ми делами, его дети активно «осваивали» окрестности города. Вера 
Перфильева вела своеобразный дневник, описывая эти небольшие 
путешествия. Её заметки свидетельствуют, что летом 1910 г. рабо
ты по строительству служебных и жилых зданий для чинов камчат
ской администрации были в самом разгаре, и даже семья губер
натора не имела постоянного места жительства: «7.УШ-1910. 
Мы уже около двух недель в Петропавловске. Устроились во вре
менном помещении, так как дом наш всё ещё не достроился» [19]. 
В августе 1910 г. Вера Васильевна успела побывать в Сероглазке: 
«В четырёх верстах от Петропавловска на берегу бухты нахо
дится селение Сероглазка. Состоит домов из тридцати. Туда-то 
мы и отправились как-то на прогулку. Дорога идёт по возвышен
ному берегу между рощицами и полянками, по сторонам изредка
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встречаются и большие деревья, в обхват толщиной — остатки 
бывших здесь когда-то лесов... Мы вошли в избу одного из богатых 
мужиков. Домишко небольшой и снаружи неказистый, совершенно 
другое впечатление произвёл изнутри. Вся квартирка состоит из 
четырёх комнат, крошечная кухонька, сажени полторы в квадра
те, такая же столовая, спальня и даже гостиная, чистенькая ком
натка, чуть попросторнее остальных, оклеена обоями, с выкрашен
ным полом, покрытым линолеумом. Украшением служат цветы 
перед окном и на столе будильник. Всё замечательно чисто и уют
но. Папа говорит, что чистота соблюдается во всех избах, даже 
у самых бедных» [20]. Проведя с отцом летние каникулы, Вера 
Васильевна покинула Камчатку, её ждал новый учебный год в Ха
баровской женской гимназии.

«15 августа. Сегодня уже второй день, как я опять в море. 
Вышли из Петропавловска вчера утром . Нас, пассажиров, идёт 
пять человек: какой-то итальянский граф (граф Маркетти. — А  Ё.), 
англичанин доктор Бар, рыбопромышленник Крамаренко с сыном 
и я. Граф, кажется, искатель приключений, пишет книгу о своих 
путешествиях и за этим занятием проводит почти весь ден ь. 
[21]. Крамаренко большею частью занимается фотографией — 
проявляет свои снимки, сушит, печатает. В первый же день он 
стал хвастаться своим сыном и воспитанием, которое он ему даёт. 
Сын его, действительно, славный мальчуган. (Гавриил, он же Гага, 
Крамаренко опишет своё путешествие с отцом по полуострову 
в книге «В Камчатку. Путешествие одиннадцатилетнего мальчи
ка, описанное им самим», изданной в 1910 г. — А. Ё .) Ему один
надцать лет, но на вид можно дать лет двенадцать. Крепкий, живой 
и шаловливый, он целый день весел и на ногах. Учится во втором 
классе, в школе, где совместное обучение, одет по-английски, 
нисколько не стесняясь, вступает в разговор, расспрашивает, сам 
рассказывает. Отец брал его с собой по Камчатке, и Гага выучился 
стрелять и даже убил медведя, по словам отца» [22].

С рыбопромышленником Г. А. Крамаренко у Веры Васильевны 
вышел любопытный разговор, свидетельствующий, что далеко не 
все с энтузиазмом смотрели на административные преобразова
ния на Камчатке: «С Крамаренко зашёл у нас разговор относи
тельно губернаторства на Камчатке. Он считает всю эту “камчат
скую эпопею” преждевременной и безрезультатной затратой пра
вительственных денег, уверяет, что это только временная проба на 
пять лет, по прошествии которых губернаторство будет упраздне
но, а “все эти вновь выстроенные казённые здания в Петропавлов
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ске превратятся в дачные домики, куда мы и будем ездить на 
лето” . Чтобы Камчатка могла действительно развиться и при
влекать промышленников, чтобы она могла сделаться ареной для 
различных торговых предприятий, нужно дать “полную свободу 
русским” , а иначе она никого не привлечёт, так как заработка 
хорошего она не даёт, а проезд и жизнь там стоят дорого и не
удобны...» [23].

Интересно, что многие из тех мер, которые сам Г. А. Крама
ренко определял как необходимые для развития Камчатки 
(постройка телеграфа, расширение пароходно-почтового сообще
ния, заселение полуострова русскими переселенцами, предостав
ление русским предпринимателям различных льгот, постройка 
железной дороги), были введены камчатской администрацией 
в последующем [24].

Вернувшись следующим летом на Камчатку, дети Василия 
Власьевича продолжили знакомиться со своим новым «домом». 
« .М ы  отправились на шлюпке под вёслами в Раковую бухту. 
Гребли все по очереди и, несмотря на то, что лодка была “керов- 
ская жёлтая” , довольно большая и тяжёлая, догребли до Бабьей 
пристани в полтора часа. К этому месту пристают обыкновенно 
бабы, отправляющиеся в Солеварку за ягодой, потому ему присвое
но название “Бабьей пристани” , хотя пристани тут нет никакой. 
От Бабьей пристани до Солеварни несколько минут хода через 
узкий сравнительно перешеек, отделяющий Раковую бухту от 
(неразборчиво. — А. Л.). Перешеек покрыт рощицей берёзовой, 
ольховником и изредка кедровым сланцем (так в документе. —
А. Ё .); встречается много грибов: подберёзовиков и белых, места
ми порядочно голубики, но ещё не созревшей и, конечно, много 
шикши... Солеварня представляет из себя небольшое селение, или, 
вернее, летнее жилище рыбаков. Сюда же приезжают тянуть не
вод и петропавловские жители, кроме того, летом здесь держат 
собак. Бухточка небольшая и со стороны моря откры тая.» [25].

Летом 1911 г. Вера и братья побывали на ягодной тундре и наблю
дали за рыбалкой камчадалов на реке Аваче, впервые попробова
ли мясо дельфина и яичницу из яиц кайры, собирали грибы по 
дороге к Калахтырке: «Такой величины грибов я себе представить 
никогда не могла, — это целые зонты. Один из больших в диамет
ре равен двадцати пяти сантиметрам.»— и продолжали путеше
ствовать по окрестным селениям [26].

«Наконец-то мне представился давно ожидаемый случай по
ехать в селение и хутор Завойко на катере по реке А ваче. Дома
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разбросаны в беспорядке, все камчадальской архитектуры, то есть 
бревенчатые, с маленькими грязными оконцами, крыты соломой, 
с наложенными вдоль жердями. Заборов никаких нет, улицы тоже. 
Только тропинки соединяют один домишко с другим, а кругом 
всё поросло травой да кустарником.

Почти около каждого дома амбар маленький на сваях, возле 
некоторых собаки привязаны. Тут же по “улице” томятся, лениво 
пережёвывая свою жвачку, коровы... Резко выделяется среди всех 
изб один чистенький новый домик городской архитектуры. Это 
дом старосты, и сюда-то мы и вошли. Хозяин любезно встретил 
нас и провёл в залу, приёмную, гостиную, назовите, как хотите, 
вообще, комнату для гостей. Комната просторная, светлая, обклее
на обоями. Несколько стульев и кресел мягкой мебели. На столе 
граммофон. На стенах в рамках висят: похвальный лист его стар
шего сына, ученика второго класса Петропавловского училища, 
и свидетельство генерал-губернатора о награждении старосты 
каким-то орденом.

Начался обычный камчатский разговор: “Ну, что, как рыба 
идёт?” — “Да что, плохо идёт, совсем мало рыбы-то” . — “А  кис
лой много положили?” — “Помаленьку-то положили всё-таки; 
которые по четыреста, которые по пятьсот штук, а больше-то и не 
клали” .  “Ну, а как думаете, пойдёт ещё рыба, достаточно её будет? 
Кижуч уже идёт?” — “ Попадалось несколько кижуча-то, мало 
ещё пошёл” . — “А  кислую чем клали?” — “Горбушку клали, хай- 
ко” . — “Сколько же вам надо положить, чтобы достаточно было?” — 
“Да по собакам надо, у кого сколько. Штук по восемьсот, по тыс- 
цы кому” . — “За раз по сколько рыбы даёте собакам?” — “Юко
лы-то по две пластины, если горбушки, а когды красной или хай- 
ко, так и по одной; да по половине кислой” . Разговор продолжал
ся в том же духе. От нечего делать мы завели граммофон, обычную 
принадлежность всякого более зажиточного камчадала. Хотя слу
чаются и у них такие курьёзы: в одном селеньице чуть не в каж
дом доме по граммофону, н о .  все пластинки на английском, аме
риканском языке! Объясняется это очень просто. Граммофоны 
покупались американские, когда с Америкой велись ещё доволь
но оживлённые и чуть не единственные сношения и, разумеется, 
русских пластинок достать было почти невозможно. Покупали, 
что было у продавцов» [27].

Иногда подобные экскурсии развлекали Перфильевых, при
вносили новые впечатления в однообразную петропавловскую 
жизнь, иногда же, напротив, удручали. «27-го июня ездили на ка
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тере в Тарьинскую бухту. При ясной, тихой погоде выехали из 
города в одиннадцать часов утра, ведя на буксире большую шлюпку 
и маленькую, на которой плыли два старика-старообрядца за ско
том, оставленным ими раньше в Тарье, чтобы теперь перевести его 
к себе в Паратунку...

Дошли до Тарьи в час двадцать минут и причалили около кон
сервного завода. Пошли его осматривать. Завод принадлежит 
К.О.П.Т., построен лет семь тому назад и предназначался для кон
сервирования рыбы, но работал он всего полтора сезона, так что 
полученное едва оплатило содержание рабочих, а затем из-за нела
дов Компании с .  прекратил свою деятельность и простоял около 
четырёх с половиной лет в совершенном бездействии. В этом году 
все предприятия ликвидируются и продаются по частям, что воз
можно. Разбираются машины, печи с паровыми котлами, самыя 
здания даже. Завод ожил после долгих лет запустения, но ожил 
для того, чтобы навсегда затем исчезнуть.

Жалко было смотреть на его разрушение, жалко в особенности 
потому, что всё совершенно ещё новое, неиспорченное, почти не 
употреблявшееся и вполне исправное, уничтожается из-за каких- 
то вздоров» [28]. Нам, в свою очередь, приходится сожалеть, что 
Вера Перфильева столь осторожно-дипломатична в своих запи
сях. Досадные пропуски не позволяют узнать, как же интер
претировалась история тарьинского консервного завода в семье 
губернатора.

В Тарьинской бухте Веру Васильевну заинтересовал ещё один 
объект: « .м ы  поехали к переселенцам-молоканам на другой ко
нец бухты. У них устроена даже небольшая пристань. Селение 
дворов в десять, расположено у подножья горы с одной и .  леса 
с другой стороны. Избы сложены из дёрна, резанного плитами, 
довольно велики, с окнами и печами, хотя не во всех избах. Моло
кане очень чистоплотны и даже устроили себе баню из неболь
шой палатки, положили туда раскалённых камней, сверху плот
но закрыли одеялами и парятся. Скот хороший, в особенности 
коровы, породистыя и, по-видимому, хорошо содержатся, молока 
дают много, и для хранения молока строят погребок небольшой 
из дёрна» [29].

В 1911 г. сменился генерал-губернатор Приамурского края. 
Василий Власьевич Перфильев лишился столь действенной под
держки П. Ф. Унтербергера, настаивавшего в 1909 г. перед Петер
бургом на его назначении на пост губернатора Камчатской облас
ти. Несмотря на то, что новый главный начальник края — генерал-
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губернатор Н. Л. Гондатти направил в Министерство внутренних 
дел прошение об утверждении Перфильева в должности губерна
тора, ответа не последовало [30].

По окончании в начале весны 1912 г. отпуска, проведённого 
в Петербурге, Василий Власьевич не смог получить никаких 
определённых сведений о своей дальнейшей служебной деятель
ности. 20 апреля 1912 г. Перфильев написал Гондатти: «Воз
можно ли при таких условиях возвращение в область? Очевидно, 
мне дано понять, что я должен уйти. Это я и решил сделать...» 
8 июня 1912 г. Министерство внутренних дел известило главного 
начальника Приамурского края о том, что император освободил
В. В. Перфильева от должности губернатора Камчатской области 
«по болезни». 18 июня 1912 г. новым губернатором был назначен 
дворянин, бывший вице-губернатор Приморской области статский 
советник Н. В. Мономахов [31].

Василий Власьевич Перфильев скончался в 1914 г. недалеко 
от Москвы в санатории Подсолнечной. Анна Дмитриевна пере
жила супруга всего на два года. После смерти родителей опорой 
семьи стал старший сын Борис. Именно его в своих последних 
письмах обеспокоенная Анна Дмитриевна просила оказать под
держку Вере. Жизнь единственной дочери Василия Власьевича 
не сложилась. Ещё в ранних дневниковых записях Вера Пер
фильева предстает человеком ранимым, сомневающимся и склон
ным достаточно мрачно оценивать свою судьбу. В какой-то мо
мент здоровье молодой женщины пошатнулось, в тридцатые годы 
X X  в. Вера Васильевна была уже на инвалидности и проживала 
в семье старшего брата [32].

Борису Васильевичу досталась и роль человека, сохранившего 
в истории память о семье Перфильевых. Он стал видным совет
ским микробиологом, лауреатом Сталинской (1941 г.) и Ленин
ской (1964 г.) премий [33]. Личный фонд учёного, хранящийся 
в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии 
наук, оказался неожиданно ценным для Камчатки. Именно там 
после смерти Б. В. Перфильева оказались некоторые документы 
и фотоархив его родителей — около десятка альбомов с сотнями 
фотографий Камчатки начала XX в. [33].

Из населённых пунктов представлен, главным образом, Петро
павловск, причём фотографии города сделаны с различных ракур
сов, что позволяет наиболее полно представить его облик в то вре
мя: «Вид на Петропавловск с Сигнальной горы», «Вид на Петро
павловск с перешейка», «Ковш и часть города, лежащая на берегу
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Ковша», «Часть города, лежащая между Никольской и Петровской 
горами» и другие. На снимках запечатлены также жители горо
да, чиновники областной администрации, казаки. Сохранились 
фотографии, фиксирующие поездки губернатора Перфильева по 
Камчатке; изображения коренного населения (камчадалов, коря
ков, эвенов и алеутов), традиционных средств передвижения, жи
лищ, основных занятий. И, наконец, два фотоальбома полностью 
посвящены Командорским островам.

Некоторые фотографии из семейного архива Перфильевых 
воспроизведены на первой фотовставке этого выпуска «Вопросов 
истории Камчатки».
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С. В. ГАВРИЛОВ

ПЕТРОПАВЛОВСК. Год 1931-й

1 января президиум горсовета (точнее — городского Совета рабо
чих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов) решил 
перевести городские коммунальные предприятия — электростан
цию, баню и водопровод на хозрасчёт с самостоятельным управ
лением. Подведены итоги очередной отчётной кампании горсове
та. Отмечено, что в результате принятия «решительных мер по 
мобилизации общественного мнения» отчётные собрания прошли 
удовлетворительно, наибольшую активность проявили производ
ственные избирательные участки. Явка рабочих достигла девяно
ста, в то время как служащие дали лишь чуть больше семидесяти 
процентов. Большинство собраний прошло в активном обсужде
нии работы горсовета «на основе здоровой пролетарской самокри
тики», причём все дружно признали её неудовлетворительной. 
По их мнению, горсовет не является «организатором и исполни
телем творческой инициативы трудящихся, направленной на вы
полнение планов строительства городского хозяйства». Ему пред
ложено немедленно усилить подготовку к перевыборам, превратив 
их в массовую боевую политическую кампанию, добиваясь сто
процентного участия избирателей.

На собраниях под «здоровый рабочий обстрел» попали доклад
чики от Акционерного Камчатского общества (АКО) и коопера
ции, занимавшиеся снабжением города, хотя, справедливости ради, 
надо сказать, что кооператоры полностью зависели от АКО, так 
как сами завозом не занималась, распределяя те товары и про
дукты, которые им отпускало общество. Это обстоятельство, впро
чем, не мешало самым оборотистым «деятелям» кооперации быть 
вполне коммерчески мыслящими людьми. Один из них — заве
дующий столовой Борысевич (кстати, снятый с работы по резуль
татам её обсуждения тружениками), объяснял, что качество пита
ния ухудшилось от того, что продукты, выделявшиеся на триста 
обедов, распределялись на семьсот «в связи с большим увеличе
нием столующихся». Выявилась «недопустимая и ничем не оправ
дываемая погоня за прибылью» в подведомственной столовой 
кофейне. «Ну что ж, — говорит товарищ Борысевич, — кусок хлеба 
с маслом стоит семь с половиной копеек, а продаём только за 
пятнадцать, совсем недорого». Стопроцентная наценка «его нисколько 
не смущает», равно как и то, что обед, стоивший семьдесят восемь
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копеек, отпускался за рубль. Очевидно, с учётом таких входящих 
в него «питательных веществ», как тараканы, волосы и грязные 
тряпки. Кооператив, получавший в аптеке мыло, зубной порошок 
и прочие гигиенические снадобья, устанавливал на них половинные 
наценки. «Это не мелочи, а от мелочей, видимо, происходят и круп
ные вещи. Как это называется?»

2 января сменились «начальники Камчатки». Ответственным 
секретарём окружного бюро ВКП(б) вместо Н. Д. Зыкина стал 
Д. Т. Якушин. По решению вышестоящего Хабаровского край
кома (ВКП(б) снят с должности председатель окрисполкома 
В. Ф. Богатырёв, вместо него назначен В. П. Виноградов. С шести 
вечера в кабинете нового председателя заседал пленум горсовета. 
Слушали докладчиков Фролова и Вдовина, сообщивших об ито
гах отчётной и задачах перевыборной кампании.

Гострудсберкасса начала приём заявлений на открытие целе
вых вкладов «Швейную машину — трудящимся!» Внося неболь
шие суммы, желающие могли постепенно насобирать денег на 
продукцию треста «Госшвеймашины»: ручную за сто девять или 
кабинетную — за сто тридцать два рубля.

Опубликовано общегородское календарное расписание заседа
ний и массовых собраний партийных, советских, профессиональ
ных и других организаций на первый квартал начавшегося года. 
Согласно ему, бюро окружкома ВКП(б) заседало три раза в месяц 
с интервалом в десять дней, такая же периодичность устанавли
валась и для президиума горсовета. Дни массовой работы: партий
ный и комсомольский (трижды в неделю); профессиональный, 
советский, добровольных обществ и военизации (два раза в неде
лю); день учёбы — шесть раз в месяц. Днями отдыха в январе 
назначены 4, 9, 14, 19, 22, 25 и 30-е числа. Вечерние заседания 
и собрания начинались с шести вечера и должны были завершать
ся не позднее десяти. В дни отдыха, учёбы, военизации и партий
ные проведение каких бы то ни было мероприятий категорически 
запрещалось. Все ответственные работники были обязаны полно
стью использовать свои выходные дни на восстановление потрачен
ных на народное благо сил.

3 января в одиннадцать дня в Межсоюзном клубе собралась 
межсоюзная же конференция. На повестке дня: обсуждение хода 
социалистического соревнования и ударничества, доклады о состоя
нии и перспективах рабочего снабжения города, о мобилизации 
средств внутренних ресурсов, о ходе отчётной и перевыборной 
кампании горсовета. Норма представительства — один делегат
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от пятнадцати членов союза. Собралось восемьдесят человек. 
Выступавшие единодушно отметили неудовлетворительный ход 
соревнования и ударничества. По их словам, хозяйственники 
и профсоюзы сплошь и рядом подходили к нему казённо, бюро
кратически, а отсутствие контрольных цифр мешало развёртыва
нию кампании принятия встречных промфинпланов. В соревно
вании совершенно не участвовали специалисты. Конференция шла 
«с подъёмом», но на ней почему-то совершенно отсутствовали 
хозяйственники.

Представительство «Союзкино» объявило о поступивших в про
дажу диапозитивах: «Кремация (огненное погребение)», «Женщи
на и религия», «Как организовать день ребёнка», «Происхожде
ние жизни на земле», последний в трёх сериях. Они стоили по 
восемьдесят копеек за штуку «с бесплатным приложением конспек
тов». Возможные покупатели приглашались дать заявку и изве
щались о том, что количество диапозитивов ограничено.

Организован временный окружной совет Союза воинствующих 
безбожников в составе пятнадцати полноправных членов и двух 
кандидатов. В президиум избраны Бучель, Емельянов и Васильева. 
На рождественские дни в клубе намечены художественные поста
новки и показ кинофильмов, предваряемые докладом об очеред
ных задачах союза.

На объявленный в конце прошлого года конкурс на новое назва
ние газеты «Полярная звезда» получен ряд откликов. Рабкоры 
предложили множество вариантов, как вполне традиционных для 
прочно вставшей на ноги советской печати, вроде «Камчатской 
правды» или «Советской Камчатки», так с «местной окраской»: 
«Голос Камчатки», «Новая Камчатка», «Рабочая Камчатка», «Кам
чатские огни», вполне обезличенные «Северная правда», «Север
ная звезда», «Северный путь» и какие-то уж совсем безликие: 
«Маяк», «На новом перевале», «Массы в стройке», «В суровой 
тайге». Конкурсная комиссия ещё раз обращалась к коллекти
вам рабочих и служащих с просьбой присылать варианты назва
ния в редакцию. Газета, пока ещё «Полярная звезда», выходила 
два раза в пятидневку. Её редакция размещалась на улице Ленин
ской, в доме № 2. Желающие могли обратиться туда по телефону 
с коротким номером 11. Один выпуск в рознице продавался за 
пятнадцать копеек.

4 января вышел из печати сборник «Советская Камчатка» стои
мостью один рубль. Учащимся, красноармейским частям и кол
хозникам обещана скидка в двадцать пять копеек.
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Осоавиахим СССР объявил о проведении в масштабах страны 
с 15 января по 1 февраля кампании «День дирижабля». Всем 
местным организациям общества предложено принять в ней самое 
активное участие, вовлекая в работу рабочих, колхозников, красно
армейцев и научно-техническую интеллигенцию.

Собственный корреспондент «Полярной звезды» сообщил по 
радио из Хабаровска о том, что весть о предстоящем создании на 
полуострове комсомольского учебно-промышленного комбината 
встречена в крае с большим одобрением. Крайком комсомола, 
отметив большое значение комбината для развития промышлен
ности и подготовки кадров непосредственно на производстве, наме
ревался мобилизовать для отправки на Камчатку пять сотен ком
сомольцев. Попутно составлялись хозяйственные и учебные про
граммы, подбирались преподаватели. Комбинат «популяризовался 
в печати», для методической помощи привлекалась научная 
общественность.

О подготовке кадров задумались и на месте. Совсем недавно 
в городе открылись счетоводные курсы при Союзе совторгслу- 
жащих, но два десятка их будущих выпускников признавались 
равными капле в море существующей потребности. Завоз боль
шого количества специалистов с материка, «которых можно вы
ковать на месте», признавался «ударом по государственному кар
ману». Тем более что, как показал опыт, такой завоз нередко про
ходил необдуманно, в результате «Камчатка получает ненужный 
хлам». Весной начавшегося года АКО, Петропавловский порт, 
другие организации ожидали поступления тракторов и автома
шин. Возникал вопрос: кто же будет на них работать? В принци
пе, людей тоже можно было обучить на месте, тем более что про
шлогодние, первые в истории полуострова технические курсы дали 
несколько мотористов и трактористов, правда, «при отсутствии 
тракторных и автомобильных машин». Для упорядочивания 
кадровых вопросов требовались «большевистская настойчивость 
и решительность».

Горожане жаловались на несправедливо установленные, по их 
мнению, нормы выдачи керосина: они почему-то были одинако
вы для имевших электрическое освещение и не пользовавшихся 
им. «Это неправильно, потому что расходование керосина больше 
у лиц, не имеющих электричества».

Они же обращали внимание на безобразное обращение порто
виков со снятым с пароходов грузами. «Недавно был случай, когда 
на ящик с надписью “осторожно“ нарочно загнали вагонетку. При
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выгрузке конфект (тогда именно так и говорили. — С. Г.) созна
тельно бьют тару, а потом конфекты уплывают по карманам».

Бесхозяйственности хватало. Так, на виду конторы АКО на 
стройках АКОграда в самом живописном беспорядке валялись 
ящики оконных стёкол. Стекло наполовину уже было разбито, но, 
похоже, никому до этого не было дела. Всюду валялись железные 
скобы, дефицитный стройматериал растаскивался на растопку 
печей. «Станешь говорить рабочим, часто от них слышишь в ответ: 
“А  тебе что за нужда?” Стыдно, товарищи!»

6 января во всеуслышание объявлена новая структура АКО. 
При её разработке учли опыт передовых стран, хотя и сплошь 
капиталистических, отличительной чертой которого в области 
организационного построения управления промышленностью 
являлась персональная ответственность за состояние отдельной 
отрасли. В СССР же до сих пор встречалось смешение «разнород
ных хозяйственных функций». Высшая партийная инстанция — 
ЦК ВКП(б) — приняла постановление об управлении промыш
ленностью, где взяла «решительный курс на перестройку её по 
принципу единоначалия». Во главе новой структуры АКО отны
не стоял директор-распорядитель (им стал Б. И. Гольдберг), прав
ление общества ликвидировалось.

При главной конторе организовывались двенадцать управле
ний (шесть производственных, пять управленческих и планово
регулирующее).

Управления выделялись на самостоятельный баланс, их началь
ники подчинялись непосредственно директору-распорядителю. 
В состав управлений входили сектора по видам отдельных отрас
лей производства. Так, рыбное управление составили промысло
вый, консервный, холодильно-рефрижераторный, технический, 
зверобойно-китобойный и статистическо-экономический сектора. 
Для ликвидации параллелизма в работе разнородных хозяйствен
ных подразделений в семи районах Камчатки размещались район
ные уполномоченные директора-распорядители, руководил коими 
второй заместитель главного директора-распорядителя.

В шесть вечера «Петропавловская радиогазета» начала трансля
цию открытия второго пленума окружкома ВКП(б). Пленум, а вмес
те с ним и радиослушатели, прослушали обширный доклад об оче
редных задачах камчатской парторганизации.

7 января пленум продолжился. Весь день шло бурное обсуж
дение услышанного, а вечером Т. Д. Якушин выступил с заклю
чительным словом.
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8 января пленум слушал доклад В. П. Виноградова. В прениях 
по нему высказались четырнадцать человек. Прозвучало и сооб
щение о работе АКО — главной хозяйственной силы полуостро
ва. Постановлено в связи с ростом рядов парторганизации увели
чить число членов окружкома с двадцати трёх до тридцати одного, 
а кандидатов — с семи до десяти. Попутно разобрались с «правыми 
оппортунистами». За его «проведение на практике» выведены из 
состава пленума Агафонов и обитатель села Соболево Трапезников.

Контора «Союзкино» выпустила в прокат ряд фильмов, «отве
чающих требованиям сегодняшнего дня». В их число вошла драма 
в шести частях «В город входить нельзя» производства студии 
«Межрабпомфильм». В ней «происходит драма честного специа
листа, советского учёного, разоблачающего контрреволюционную 
деятельность своего сына Бориса, белогвардейского полковника. 
В результате последний несёт заслуженное наказание». «Украин- 
фильм» произвёл кинопьесу «Две женщины», изображавшую «бур
жуазную женщину и женщину наших дней». Пятичастная «культ
фильма», снятая «Союзкино», — «Нанук» отображала жизнь 
далёкого Севера, быт эскимосов, их непрерывную и тяжёлую борьбу 
за существование, охоту на песцов и медведей, полярных лисиц 
и тюленей. Петропавловцам эта картина могла быть интересна ещё 
и тем, что затрагивала «моменты жизни нашей камчатской окраи
ны». Ещё один фильм «Союзкино» — «Мой сын», определённый 
как «лирический эпизод», отражал борьбу здоровой пролетарской 
среды с мещанской моралью. Суть сюжета: «Пожарник Андрей 
узнал от жены, что родившийся ребёнок не его. В результате: 
старания выведать подлинного отца, мещанские сплетни и раз
вод». И, наконец, историческая драма «Транспорт огня» о под
польной работе большевиков по подготовке вооружённого восста
ния в эпоху борьбы с самодержавием: «расправа царского прави
тельства с революционерами-подпольщиками, слежка царской 
охранки и сопровождение транспорта оружия из-за границы». 
Перечисленные фильмы рекомендовалось показать всем рабочим 
и служащим как имеющие правильное идеологическое наполне
ние, а значит, приносящие «соответствующую пользу», в особен
ности «в бытовом вопросе, столь важном для нас, и который до сих 
пор ещё является животрепещущим».

10 января суд под председательством судьи Кротких в составе 
народных заседателей Понявина и Чен-Мо-Лин, установивший 
«факт шовинизма», приговорил некоего Заруцкого к лишению сво
боды с содержанием под стражей сроком на полтора года и трёх
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летним поражением в правах. Суть дела: «Будучи навеселе, 
Заруцкий явился в баню Горместхоза с приятелями помыться. 
Обстановка не удовлетворила требовательного клиента. Сидевший 
у кассы китаец Цай-Фун-Цун, услышав окрик “ходя, дай пару” , 
сунулся в мойное отделение и не успел опомниться, как совер
шенно голый человек с такой силой ударил его по голове, что он 
сразу свалился и, испуганный, забравшись в уборную, просидел до 
прихода милиции. На шум забежал в баню кочегар Фын-Чан-Дэ 
и, не успев понять, в чём дело, получил то же, что и предыдущий. 
Сидевший в кочегарке Пан-Чун-Бин, узнав, что в бане драка, забе
жал туда и сразу же выдержал атаку со стороны Заруцкого, кото
рый с криками “китайская морда” , “проклятый ходя” набросил
ся на него и стал избивать его. Разбушевавшегося громилу укро
тила явившаяся милиция».

Следствие выяснило, что человек этот, «со средним образова
нием», советской-то власти был чуждым. Во время гражданского 
противостояния — гардемарин, служил на корабле «Орел», в 1921 г. 
находился в Харбине и Хабаровске, «прибывши в полосу контр
революционных войск». Пойманный за руку злодей «понял хоро
шо суть дела и старается замазать свою шовинистическую вылаз
ку просто хулиганством. Но суд установил, что действия Заруц
кого проявлены в отношении восточников, как к низшей нации, 
и направлены к явному возбуждению национальной вражды, при
крывая шовинизм тем, что избиваемые не принадлежат к проле
тарскому классу, используя в своих интересах классовую борь
бу». Чужды были ему люди «не родственной с ним национально
сти. Этого нельзя было скрыть в процессе суда, как ни старался 
подсудимый». Суд также постановил привлечь к ответственнос
ти за ложные показания свидетеля Иващенко, шофера АКО, кото
рый, «не имея гражданского мужества, старался смазать факт, что 
и доказал, делая показания в разрез зафиксированному на пред
варительном следствии».

13 января прошли выборы нового состава горсовета. На мно
гих участках перевыборные собрания дали стопроцентную явку 
избирателей. Они проходили под знаком высокой политической 
активности. Рабочком связников на двенадцатом участке опреде
лил, что из восьмидесяти двух избирателей на голосование яви
лись семьдесят восемь. Здесь собрание открыл уполномоченный 
городского избиркома Кротких. Большинством голосов в прези
диум собрания избраны Соболев и Солдатов. Член президиума 
огласил список кандидатов в депутаты горсовета, выдвинутых
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ячейкой ВКП(б) совместно с коллективом. Единогласным голосо
ванием членом горсовета избран Г. Сычёв, абсолютным большин
ством — С. Некрасова и В. Константинов, кандидатом к ним стал 
П. Елисеев. Собрание, начавшееся в семь вечера, завершилось 
в половине десятого. Стопроцентную явку дали городские «вос
точники». Один из них через переводчика заявил: «Русские рабо
чие строят своё хозяйство на Камчатке. Мы, восточные рабочие, 
заверяем всех рабочих и коммунистов, что поможем им выпол
нить намеченный план в четыре года, для чего вызываем на социали
стическое соревнование стройбазу АКО» (на ней, кстати, отмечена 
самая низкая явка — всего семьдесят шесть процентов). Стопро
центную явку показали и медики, прибывшие на выборы вместе 
со своими семьями.

16 января в городе действовали несколько пунктов для ликви
дации неграмотности, или ликпунктов: при месткоме больницы, 
на стройбазе АКО, среди строителей погранотряда (для восточни
ков) и в милиции. Они предназначались для взрослых, детишки 
должны были заниматься в школе. Но это получалось не у всех, 
и вовсе не от нежелания овладевать грамотой. Школьница Маруся 
Заема рассказала, что учащийся третьей группы Паша Плотни
ков вынужден пропускать уроки, так как у него нет тёплой одежды. 
Его соученики написали заявление школьному комитету содей
ствия, но тот ничего не предпринял: «Так наш комсод помогает 
всеобучу». Тогда школьники сами собрали деньги и купили Паше 
новые ботинки.

В городской девятилетке учились триста девяносто шесть ребят, 
половина — дети крестьян и рабочих, остальные — служащих 
и «прочих». Школьное здание было тесно, темно, там недоставало 
помещений. Для улучшения работы школы кое-что было сделано, 
в частности, заново снабжён пособиями военный кабинет, умень
шена нагрузка учителей по некоторым дисциплинам.

Повысить политическую подкованность можно было в мно
гочисленных кружках при предприятиях или организациях. 
Самый новый из них — по проработке устава и программы ВЛКСМ 
для комсомольцев-новичков при ячейке Петропавловского пор
та. Предполагалось втянуть в него всю рабочую молодёжь порта.

Подходили к концу запасы дров в городской больнице. Это 
грозило скверными последствиями: бесславному завершению толь
ко что налаженной борьбы с эпидемиями, хотя бы недавно пере
житой скарлатины. Поддерживать карантин в холоде было невоз
можно. Амбулатория уже закрылась, наступила очередь «зараз
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ного отделения». Терапевтическое ещё действовало, благодаря тому, 
что оно приткнулось к кухне, то есть к теплу.

Союз медиков доложил, что задание по подписке на заём пяти
летки выполнено полностью. Всего по Петропавловску медики 
подписались на 10 780 руб.

Объявлено о выходе новой книги — третьего тома «Флоры 
Камчатки», составленной вице-президентом Академии наук СССР 
В. Л. Комаровым.

Пришло известие, что для городского радиоузла из Хабаровска 
выслан новый усилитель большой мощности.

19 января в десять утра в конторе связи состоялись открытые 
торги на перевозку почты от Петропавловска до селения Начики. 
В час дня в клубе прошёл первый пленум горсовета нового состава. 
Повестка дня: выборы президиума и председателя, отчёт гориз
биркома. Председателем единогласно избран рабочий стройбазы 
АКО Русаков. В число членов президиума вошло шестеро рабо
чих «от станка», в том числе один «восточник». В горсовете на
считывалось двенадцать женщин, что считалось недостаточным. 
Пленум выразил уверенность, что теперь «небывалая для Петро
павловска рабочая прослойка» обеспечит крепкую связь нового 
Совета с производственными базами, а высокая активность тру
дящихся обеспечат его боевую большевистскую работу.

В ведении горсовета находились школа-девятилетка, учебно
показательные мастерские, детский сад на шестьдесят мест, биб
лиотека, два клуба: профессиональный (Союза совторгслужащих) 
и «восточников», музей и «Дом крестьянина», то есть заезжий. 
Из городского бюджета в прошедшем году на их содержание ушли 
148 500 руб. Общественная работа учреждений признана нося
щей узкий характер, а «метод соцсоревнования» в ней и вовсе 
отсутствовавшим. В библиотеке использована лишь треть имею
щейся общественно-политической литературы, в то время как 
беллетристика успела за год обернуться пятикратно. В работе 
клубов присутствовали одни лишь вечера с докладами, годовщины 
революции и праздники. Надо было оживлять их деятельность.

Опубликованы правила зимнего приёма в Петропавловский 
педагогический техникум. Он намечен на февраль в объёме пяти
десяти человек. Приёмные испытания назначены на 16-е, начало 
занятий — на 20 февраля. Принимались лица в возрасте от шест
надцати до двадцати лет. Подход к приёму был классовый: поми
мо прочих, поступающие должны были предъявить документы, 
удостоверяющие социальное положение и стаж работы их самих
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и родителей, а также то, что никто из них не лишён избирательных 
прав. Крестьянам, кроме того, следовало показать справку о разме
рах самообложения, сельскохозяйственного или подоходно-поиму
щественного налога. Приёмные испытания проводились по рус
скому языку, обществоведению, географии, математике с элемен
тами графики, физике с элементами химии. От них освобождались 
выпускники рабфаков, школ-семилеток и коммунистической моло
дёжи. Поступивших ждала сорокарублёвая стипендия и, при 
необходимости, место в общежитии.

Объявлено о лишении пособий страхкассы за пьяную драку 
плотников стройбазы АКО Ямщикова и Морицкого, а также работ
ника городского совхоза Давыдова, тоже за пьянство. Страхкасса 
извещала, что в дальнейшем будет более жёстко проверять обра
щавшихся за пособиями. Их расчёт и выплата по временной 
нетрудоспособности, согласно постановлению краевой Рабоче
Крестьянской инспекции, возлагалась на все предприятия и учреж
дения. Платили из отчисляемых страховых взносов. Такой поря
док давал возможность предприятиям более чётко проверять, дей
ствительно сотрудник ли имеет право на пособие, и решительнее 
вести борьбу с симулянтами и прогульщиками.

Рабочий корреспондент, иначе рабкор, сообщал, что в магазине 
фактории АКО «не найти полки, где продавались бы книги». Зато 
посетителей встречали стройные сверкающие бутылочные ряды 
с настойками «Геройской», «Богатырской», ещё какой-то, назван
ной острословами «Спотыкачем». Правда, некоторые издания всё 
же имелись, «но какая допотопная литература там собрана!» Пред
лагалось урезать наливочную территорию: «Госиздат не запросит 
с вас даже наличного расчёта, а отпустит книги на комиссию».

21 января, словно в ответ на это пожелание, Дальневосточное 
акционерное общество «Книжное дело» объявило об открытии 
своего магазина. Обещан «большой выбор литературы, канцеляр
ских принадлежностей, художественных репродукций, плакатов, 
игрушек, музыкальных инструментов, фотопринадлежностей, биб
лиотек. Группкомы и завкомы! Спешите пополнить свои библио
теки!» Магазин работал ежедневно с девяти утра до пяти вечера.

Исполнилась седьмая годовщина со дня смерти «вождя миро
вого пролетариата» В. И. Ленина:

Семь лет без Ильича —
Умер великий гений.
Но пусть не радуется враг,
Для нас всегда жив Ленин!
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Пред смертью пирует враг.
Заливая страх кровью рабочей...
Пусть. Нам страх — не брат.
Слышишь, гром Октября грохочет.
Во всех городах и странах 
По шахтам, заводам, фабрикам 
Готовят ответный удар 
Миллионы рабочих-ударников.
В этот день сомкнём ряды.
Пролетарии, стройся в колонны!
Знамя — Ленин, и с ним впереди 
Двинем рушить гниющие троны.

На массовых собраниях по этому поводу звучали воспомина
ния об Ильиче и революционной эпохе. О личных встречах с усоп
шим вождём рассказал камчатцам сотрудник дирекции АКО 
А. А. Кривошеев, в годы гражданской войны активный участник 
расказачивания: «Познакомиться и разговаривать с Ильичём мне 
пришлось в мае 1919 г. В первых числах мая я был мобилизован 
и направлен в Комитет содействия Красной Армии при Петроград
ском Совете профсоюзов. Последний назначил меня комиссаром 
и комендантом первого эшелона петроградских рабочих, отправ
лявшихся в Донскую область для организации советской власти».

В городской столовой заседали интегралсоюзовцы (кооператоры) 
и нарпитовцы. Был заслушан доклад о ленинской жизни и деятель
ности. Моторист и сотрудник союза Булгак и Тюменцев заявили, 
что они «закрепили себя», то есть остались трудиться до конца 
пятилетки, и призывали последовать их примеру рабочих и служа
щих всех предприятий города.

О своей верности Ильичу заявил бывший красный партизан 
Юшин: «Получив из райисполкома присланный мне с первым 
пароходом подарок — дробовое ружьё с принадлежностями и грамо
ту за партизанскую деятельность в 1922—1923 годах, спешу заве
рить партию Ленина в лице окружного комитета партии и совет
скую власть в лице окружного исполнительного комитета, что 
в случае посягательства заграничной своры на наш Союз, а в част
ности, и на нашу Камчатку, я не останусь пассивным зрителем 
событий. Моя старая бердана ещё раз пошлёт не одну меткую 
пулю в грудь врагов трудящихся».

Все коллективы предприятий и учреждений города в «день 
Ленина» провели «ударник» по разгрузке самого большого паро
хода АКО «Орочон», доставившего лес и стройматериалы. Артель 
каменоломов-восточников порта единогласно постановила: всё

343



заработанное сдать на дирижабль. «Это будет лучшей памятью 
о вожде коммунистической партии и всего пролетариата». Коллек
тив типографии трудился у себя в две смены, весь заработок также 
отчислил на дирижаблестроение. Большинство женщин сортиро
вали картофель, выгруженный с парохода, выбирая годный для 
посева. Такового набрали девяносто семь кулей. Всего по городу 
и в его окрестностях «на дирижаблестроение» работало около 
тысячи человек.

Группа плотников строительного отдела Камчатского погран
отряда ОГПУ в составе тридцати девяти человек объявила себя 
«ударниками имени Сун-Ят-Сена» (китайского революционера). 
Приступая к постройке очередного здания, она вызвала на соцсо
ревнование администрацию и рабочих стройтехуправления АКО. 
Плотники обещали экономно расходовать материалы, работать 
аккуратно, без прогулов и «симуляции» и завершить стройку за 
тридцать дней. Наблюдение за выполнением своих обязательств 
они поручили редакции «Полярной звезды», уже «донашивавшей» 
старое название.

22 января газета вышла с новой шапкой — «Камчатская правда» 
и первым номером. За предыдущие восемь лет вышло восемьсот 
сорок девять номеров её предшественницы.

Вечером в клубе прошло траурное заседание горсовета, на кото
ром присутствовало свыше трёхсот рабочих и служащих.

25 января типография «Книжное дело» отпечатала «Памятку 
для отъезжающих в районы работников» — срочный заказ окруж
кома партии.

29 января ночью загорелся гараж Учлесхоза АКО. В огне по
гибли тракторы, конюшня и кладовка с имуществом. Непосред
ственный виновник — сторож Белобородов, в обязанности кото
рого входил утренний подогрев смазочного масла для моторов. 
Он затопил печку, поставил на неё масло, налитое в банку из-под 
керосина, и ушёл домой...

Президиум окружной контрольной комиссии довёл до сведе
ния камчатцев, что оценивает затянувшееся молчание бывшего 
губернского, окружного и городского руководителя И. Е. Ларина 
о своих ошибках, допущенных в бытность его председателем окруж
ной контрольной комиссии, «как солидарность с прежним право
оппортунистическим окружным руководством».

Прошло общее собрание Камчатского краеведческого общества. 
В его состав входили двести десять членов. После отчёта правле
ния о деятельности общества в 1930 г. был избран новый со
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став правления: председатель И. Н. Устюжанинов, заместитель 
П. Т. Новограбленов, секретарь М. Э. Кренберг, казначей А. В. Цы- 
басов, члены В. Ф. Комаров, Хан-ен-хен, А. Ф. Репьева, Д. Г. Глушков, 
от комсомола С. С. Кошуба. Кандидатами к членам правления 
стали: Д. Г. Рышков, Е. В. Блок, В. И. Цукерник, В. С. Кулаков. 
Ревизионную комиссию возглавил председатель Д. С. Дьячина, 
в неё вошли Л. Я. Матулис, К. В. Шляпов, кандидатами к ним: 
Н. 3. Топольский и И. А. Никитин. Опубликован отчёт о деятель
ности общества в 1930 г.

Старый состав правления не справился со своими задачами, 
особенно в свете решений прошлогодней IV Всероссийской крае
ведческой конференции, определившей, что советские условия, 
«выдвигая на работу по комплексному изучению данной терри
тории широкие массы трудящихся», превращают краеведение 
в одну из форм содействия социалистическому строительству. 
Годовой план работы «оказался не под силу, так как не было 
людей, которые смогли бы отдать своё свободное время краевед
ческой работе, не хватает средств». Да и «руководство массовым, 
добровольческим изучением нашей окраины хромало». Хотя дело 
было не только в деньгах. Так, экономический отдел, намеревав
шийся изучать торговлю, снабжение, пушной промысел, лесное 
хозяйство и кустарную промышленность, имел некоторые суммы, 
но «ровно ничего не сделал, и деньги остались нетронутыми». 
Отдел сельского хозяйства составил лишь план, вложил его в папку, 
закрыл и забыл по неё. Организационный отдел организовать 
почти ничего не смог: впервые за шесть лет существования обще
ство не провело ни одной массовой экскурсии. Одним словом, «опыт 
дробления сил и увеличения количественно отделов, секций пользы 
делу не принёс... общество за 1930 г. сделало мало».

Лучше обстояло дело с массовой работой. В клубе состоялся 
краеведческий вечер, прошли две лекции о пятилетнем плане 
развития хозяйства округа и о колонизации Камчатки в прошлом, 
читались доклады в погранотряде и среди рабочих. На места ушло 
много писем с различными заданиями, в ответ корреспонденты 
прислали коллекции полезных ископаемых, флоры полуострова 
Тайгонос, Командорских островов и Чукотки, различные изделия 
и этнографические экспонаты для музея. Летом общество совмест
но с Академией наук СССР направило экспедицию на Северную 
Камчатку для изучения растительности части полуострова, при
мыкавшей к материку. Экспедиция проработала более трёх с поло
виной месяцев на перешейке, доставив в Петропавловск большой
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гербарий из почти трёх тысяч листов, много образцов горных 
пород, образцы углей, железной руды, экспонаты по каменному 
веку, охоте, этнографии. Было сделано несколько географических 
открытий: в бассейне реки Паланы обнаружили новые горячие 
ключи и описали две группы Паланских источников, в реках 
Дранка и Тымлат поймали щук, которые до сих пор на полуост
рове не были известны.

1 февраля продолжен сбор средств на постройку дирижаблей. 
Собрание первой артели портовых грузчиков постановило: пожерт
вовать на летательный аппарат «Тихоокеанский пролетарий» весь 
заработок в 644 руб. 59 коп., полученный от разгрузки парохода 
«Ительмен». Сами же моряки «Ительмена» отдали на дирижабль 
«Правда» причитающиеся им, тоже за выгрузку, 496 руб. 65 коп. 
Рабочие и служащие стройтехуправления АКО решили отчис
лить два процента однодневного заработка и вызывали последо
вать их примеру все управления общества, а сотрудник управле
ния Пономарёв отдал однодневную получку и приглашал сделать 
это всех своих коллег.

Свой «план дирижаблестроения» получила и рассмотрела проф
школа. Её воспитанники тут же приняли встречный, вполовину 
выше спущенного, и немедленно, прямо на уроке, приступили 
к сбору средств. К концу урока собрали тридцать рублей, то есть 
пятую часть намеченного, а за декаду намеревались перевыпол
нить и собственный встречный. Вновь организованный при АКО 
спортивный коллектив решил начать свою работу с вызовов «на 
бой за дирижабль». Каждая спортивная команда обращалась 
к коллективам других предприятий сразиться с ними, проиграв
шие и отказавшиеся платили. Первой приняла вызов «на бой» 
городошная команда профшколы. Его решено провести 9 февра
ля, ставка — пять рублей. Шахматисты окрисполкома начали 
внутренний турнир, проигравшие в котором вносили по десятке.

Составлен общегородской план участия в декаде дирижабле
строения. 4 февраля — лыжный агитпробег с устройством «лету
чих митингов с подписным листом» по маршрутам: окриспол- 
ком — столовая — стройбаза погранотряда — Ближний совхоз — 
Дальний совхоз. Попутно намеревались продавать желающим 
значки, изготовленные в городской типографии. Вечером 6 фев
раля — состязания в пинг-понг между командами АКО, школы, 
общества «Динамо». Проигравшие платили по рублю в пользу 
дирижаблестроения. 7 февраля — лыжные гонки команд по три 
человека. Команда, занявшая второе место, платила пять, третье —
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семь рублей. И, наконец, волейбольный турнир между коллекти
вами погранотряда, школы, АКО и кооператива. Проигравшие 
команды вносили «на дирижабль» по шесть рублей.

Надо отметить, что план был осуществлён лишь частично. Так 
сказать, первый блин оказался с комьями. Во всяком случае, так 
следует из рассказа некоего «городошника»: «Первое своё выступ
ление кружок физкультуры при АКО 4 февраля в агитпробеге на 
лыжах не провёл — была виновата метель. 7 февраля во время 
состязаний по пинг-понгу в клубе метели не было, но аковцы-физ- 
культурники опять не явились, а вот 9-го была прекрасная 
погода. Команда... городошников долго ждала молодой кружок, 
да так и не дождалась. Профшкольцы особенно не горевали: их 
контрольная по дирижаблестроению увеличилась ещё на двад
цать пять рублей».

Для тех, кто не был знаком с тем, что же это за диковинка-то 
такая — дирижабль, давались пояснения. Его главнейшая часть — 
каркас, то есть скелет, сооружалась из особого сплава «дуралюми- 
ния». При длине в двести пятьдесят метров каркас весил двад
цать пять тонн. В него вставлялись двадцать газовых баллонов 
с гелием или водородом. Сверху каркас обтягивался прочной про
резиненной тканью. Снизу к образовавшейся «сигаре» крепились 
несколько моторов и большая гондола с каютами на полсотни 
пассажиров, с кухней, столовой, ванной, каютой и отделением для 
обслуживающего персонала. Такой воздушный гигант днём и ночью 
мог нести со скоростью полутора сотен километров в час до двад
цати тонн груза безостановочно восемь тысяч километров. Его 
общая стоимость превышала два миллиона рублей. Одна зарядка 
газом обходилась в сто пятьдесят тысяч рублей.

Одновременно продолжался и сбор средств в фонд пятилетки. 
«Охватить всё население», — призывала государственная комис
сия ВЦИК содействия госкредиту и сберегательному делу. — «Бое
вая задача городских комсодов в промышленных центрах охва
тить подпиской поголовно всех трудящихся, в особенности ново
прибывших рабочих из деревни, а также неорганизованное 
население, кустарей. На широких массовых собраниях рабочих, 
служащих, колхозников, а также на сходах в срочном порядке 
надо поставить деловые, популяризованные доклады о работе 
сберкасс. Эта работа должна явиться предварительно подготов
кой к предстоящему месячнику сбережений».

Артель «Камчадал» дополнительно подписалась на заём «Пяти
летка в четыре года» на две тысячи рублей и вызвала на ту же
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сумму артель из Солеварки. В ходе кампании обнаружились как 
передовики, так и отстающие. «Плёлся в хвосте» портовый рабо
чий И. Чернов, получавший в месяц почти три с половиной сотни 
рублей, а подписавшийся только на двадцать пять, хотя перед его 
глазами был пример собственного брата. Тот, Н. Чернов, комсомо
лец, рабочий типографии, зарабатывавший всего шестьдесят «цел
ковых», подписался на семьдесят.

При месткоме стройтехуправления АКО действовала комис
сия содействия госкредиту. Она вызвала на соревнование комис
сию содействия порткомвода с условием стопроцентного охвата 
рабочих и служащих коллектива подпиской на заём «Пятилетка 
в четыре года» и скорейшего выкупа облигаций.

4 февраля исполнилось пятьдесят лет наркому по военным 
и морским делам и председателю Реввоенсовета СССР К. Е. Воро
шилову, пожалуй, второму по популярности человеку в стране, 
«вождю Красной Армии». Славный юбилей решено отметить, 
естественно, усилением сбора средств на дирижабль «Клим 
Ворош илов». Домохозяйки — супруги рабочих стройбазы 
ОГПУ — Школьникова, Кривогорницева, Пехтри, Киселёва, Ко
това и Морозова внесли на это дело деньги, полученные за убор
ку 22 января красного уголка и собранные дополнительно, всего 
двадцать два рубля с полтиной, и призывали последовать их при
меру всех жён рабочих. Члены союза работников просвещения 
дали: Фёдоров — трёшку, Васильева и Рышков — по червонцу, 
Маева — семнадцать рублей. Дело это, конечно, было доброволь
ное, но следует отметить, что «контрольная цифра» по союзу раб- 
проса имелась и составляла двести рублей. Впрочем, она была 
многократно перевыполнена. Школа, интернат и детсад органи
зовали «буфет» и выручили пятьсот рублей. «Трудчас» по этим 
же коллективам дал ещё сто семьдесят семь. А  вот никакого 
участия в дирижаблестроении пока не принимали коллективы 
конторы «Союзкино», музея и библиотеки.

Случалось и такое. Комсомольская ячейка стройтехуправле
ния АКО поручила сбор некоему В. М. Шолику, который доверия 
товарищей не оправдал: «Собравши деньги, напился в городе пья
ным, учинил дебош, побил в милиции окно и мебель. О собранных 
деньгах до сих пор не отчитался...»

7 февраля окрфинотдел объявил, что, согласно постановлению 
ЦИК и СНК СССР, в 1931 г. вводится сбор на культурные нужды 
с плательщиков подоходного налога «всех расписаний», а также 
с городских домовладельцев.
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8 февраля в зале суда слушалось уголовное дело по обвинению 
граждан Белобородова и Рожкова по сто одиннадцатой статье 
Уголовного Кодекса (ненадлежащее выполнение служебных обя
занностей) о возгорании в гараже. Завучлесхозом Рожков знал 
о его неблагополучии в пожарном отношении. В ходе постройки 
он решил сэкономить на огнезащитных мерах, ответив на требо
вания пожарной инспекции, что гараж строится хозспособом 
и потому никакой защиты ему не нужно. Белобородов пригово
рён к шести месяцам принудительных работ условно с двухлет
ним испытательным сроком, а Рожков — на три года лишения 
свободы с поражением в правах на пять лет. Так «лесные вреди
тели» получили «по заслугам».

9 февраля в клубе открылась шахматная олимпиада. Ожидались 
все шахматисты города. Лучшим из них обещан «отзыв» и при
глашение на намеченный на ближайшее время общегородской тур
нир. «Квалифицированные игроки», то есть получившие в прежних 
турнирах более половины очка, созывались для игры вне конкурса 
по отдельным вызовам. Выигрыш партии у «квалифицированно
го» давал право на участие в общегородском турнире.

Спортивная жизнь в городе в последнее время заметно оживи
лась. Этому во многом способствовало постановление президиума 
ВЦИК от 3 апреля 1930 г. об учреждении Всесоюзного Совета 
физкультуры. Местный камчатский совет заработал только что. 
В нём «наряду с рабочими-физкультурниками живое участие 
приняли и наши физкультурники-инженеры». В ближайшее время 
намечалось скорое открытие городошного состязания, уже шло шах
матно-шашечное, прыгали на столах шарики пинг-понга. Не было 
лыж. Купить их на материке можно было летом через культсек
тор АКО, но руководство общества в ответ на это предложение 
запротестовало: «Что вы, в лес дрова возить!» «Вот и сидим в лесу 
без дров», — делали вывод спортивные активисты.

Это про дрова в переносном смысле. Но их не было и в прямом: 
продолжался «дровяной кризис», становясь из года в год привыч
ным явлением. Часть заготовленной древесиной с грехом попо
лам перевезли, а девятьсот «кубов» и поныне лежали на противо
положном от Петропавловска берегу Авачинской губы. Органи
зация поставки топлива в город оказалась не на уровне. Вроде бы 
этим должен был заниматься Учлеспромхоз, которому это дело 
перешло от Горместхоза, но тот до 1 февраля даже не знал, а сколько 
вообще городу нужно дров? И лишь когда ударили морозы да 
завыли пурги, начался учёт количества печей, размеров помещений
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и прочая суета. Сплавивший с рук заготовку дров Горместхоз не 
интересовался ходом заготовки и не принял никаких мер, чтобы 
«разбудить спячку лесозаготовителей». Более того, он «забыл», 
что у него осталось шесть сотен погонных сажен ольхи, не сдан
ных Учлеспромхозу, а растаскиваемых крестьянами близлежа
щих деревень. Очевидцы утверждали, что осталось не больше 
пятидесяти сажен.

Партячейка окрисполкома признала, что бывший вождь кам
чатских коммунистов И. Е. Ларин в своём недавнем заявлении 
и устных разъяснениях признал-таки допущенную им «правооп
портунистическую деятельность во время работы председателем 
окружной контрольной комиссии ВКП(б)». Но одновременно ком
мунисты отметили, что сделано это было после продолжительного 
молчания, затруднявшего «работу по сплочению камчатской 
парторганизации вокруг нового окружного партийного руковод
ства на основе чёткого проведения генеральной линии партии» 
и дававшего возможность «проявлению нездоровых тенденций 
со стороны враждебных нам классовых элементов».

Постановлением окружной контрольной комиссии попутно 
исключён из партии «как примазавшийся к партии антисемитиз
ма» некто Фома Львович Василенко, украинец, работник треско- 
ловной базы АКО, искажавший на практике «ленинскую нацио
нальную политику». Изгнание подобных шовинистов — агентов 
классового врага — только укрепляло ряды настоящих ленинцев. 
В присутствии партийцев и беспартийных, очевидно, и доложив
ших об этом «куда следует», Василенко говорил: «Там, где два жида, 
русскому места нет. Понаехали иерусалимские казаки, посмотрим, 
как они будут работать». Поступили сведения о том, что и среди 
беспартийных он вёл «подобную же антисемитскую пропаганду». 
Водились за ним и ещё более ранние грешки по этой части. По заяв
лению члена ВКП(б) Печерского, на пароходе в пути из Владивос
тока в Петропавловск Василенко назвал машиниста «Бердичевским». 
К тому же выяснилось, что он не знает решений XVI съезда партии 
«о борьбе на два фронта в национальном вопросе».

Опубликован приказ по городскому отряду Осоавиахима. «На 
тренировочных стрельбах по подготовке к общегородским стрел
ковым состязаниям в стрелковых кружках наблюдается отсут
ствие дисциплины огня. Стрельба производится без команд, показ
чики стоят рядом с мишенями. Во время показа стрельба в сосед
ние мишени не прекращается, оцепления не выставляются и т. п. 
Такая постановка стрелкового дела неизбежно ведёт к несчаст
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ным случаям, срывает учёбу и приводит на скамью подсудимых 
руководителей стрельб. Запрещаются одиночные стрельбы без 
руководителя из начсостава запаса или курсантов ОСО. Предла
гается под ответственность начсостава запаса, прикреплённого 
к ячейкам ОСО, проводить стрельбы точно по уставам РККА». 
Приказ подписали исполняющий обязанности начальника отря
да Ерёмин и окружной военный комиссар Вихров.

11 февраля понижены цены на хлеб пекарни Петропавловского 
Интегрального кооперативного товарищества (проще — город
ского кооператива). Килограмм белого теперь стоил тридцать во
семь, ржаного — двадцать девять копеек. Попутно правление 
кооператива просило погасить задолженность к 1 марта, иначе 
остродефицитные товары будут отпускаться «исключительно полно
правным пайщикам».

14 февраля объявлено, что на основании постановления ЦИК 
и СНК от 13 ноября 1930 г. из членов кооперации всех видов 
исключаются лица, лишённые избирательных прав, то есть так 
называемые «лишенцы». Они сами и члены их семейств, достиг
шие восемнадцати лет, не восстановленные в избирательных пра
вах, не позднее 20-го числа должны были внести в правление город
ского кооператива четырёхсотрублёвый аванс «под продукты и то
вары, выдаваемые им по нормам». Не внёсших авансов обещали 
снять со снабжения.

Горожане высказывали в адрес кооператива много замечаний, 
общий смысл которых сводился к тому, что «общественное пита
ние не помогает выполнению промфинпланов». В чём же это 
выражалось? Да, например, в том, что плохо снабжался закрытый 
распределитель стройбазы погранотряда. Тамошние рабочие жа
ловались: «В то время, как все городские коллективы получили 
и распределили между собой дефицитные товары, и кооператив 
раздает конфекты, печение и компот, в закрытом распределителе 
этих продуктов не имеется, хотя рабочие должны снабжаться 
в первую очередь». Ещё один труженик обижался на навязывае
мый кооперативной столовой «принудительный ассортимент»: 
«Кассирша не хочет давать сдачи, когда рабочий берёт талон на 
ужин. “Берите квас” . — “Я не могу каждый день квас покупать” . — 
“Ну, тогда ужина не получите” . Такие разговоры в кооператив
ной столовой бывают и тогда, когда в кассе есть мелкие деньги. 
Очевидно, отказ в сдаче вошёл в систему».

Другой работник прямо обвинял столовую в занятии спекуля
цией: «Обеды и ужины никуда не годятся. Кормят солёной рыбой,
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которая годна для того, чтобы кормить собак. Когда спросишь 
заправил столовой, почему плох обед, они отвечают: нет продук
тов. Зато на порционные, которые продаются по два рубля пять
десят копеек, продукты находятся. Но для рабочих такие цены, 
конечно, недоступны, и потому ясно, что порционные рассчитаны 
не на рабочих, получающих оклады по триста-четыреста рублей. 
Почему вместо улучшения обедов, продукты, отпускаемые для 
обедов, столовая тратит на порционные, раздувает на эти деньги 
штат, а правление кооператива и общественные организации на 
это ничем не реагируют?»

Домохозяйка возмущалась постоянным отсутствием белого 
хлеба: «Кому же белый хлеб продаётся? Заведующий пекарней 
Игрушечкина, имея одного ребёнка, белого хлеба таскает по бул
ке, а иногда и по две. Кроме того, что этим она лишает некоторых 
детей белого хлеба, она этим же хлебом снабжает своих друзей 
и кумовьёв, да своего мужа-лишенца. Нужно обратить внимание 
на такое безобразие. Самоснабжение нужно калёным железом из 
кооперации выжить. Дайте белый хлеб не лишенцам и сытым 
обывателям, а детям!»

Впрочем, не вызывала восторга у посетителей и «конкурирую
щая организация» — столовая АКО, стоявшая в центре АКОграда. 
«Её нельзя назвать столовой, а скорее — грязной харчёвкой. В сто
ловой грязь, толкучка, полно пьяных. Обеды дают ниже всякой 
критики: рыба, гречневая каша и чумиза. Жиров нет. Посуды не 
хватает, ложек нет: надо приносить свою. Завы ежедневно меняют
ся, очереди... Чтобы пообедать, рабочему надо опоздать на работу».

16 февраля пьяный заведующий столовой АКО Ильин «начал 
приставать к своим подчинённым — поварам. Свои нападки раз
бушевавшийся зав обратил на повара-китайца, желая ударить его 
железной лопатой. Заступившийся за китайского рабочего рус
ский повар тов. Резницкий получил удар черешком лопаты. Рас
правившись с Резницким, оголтелый шовинист набросился на тов. 
Чао-Ши-Тяна и ранил его в голову железной лопатой. Шовинист 
заключён под стражу».

Рабочие Петропавловска призывались к организации сурово
го отпора этой «очередной вылазке классового врага-шовиниста», 
что укладывалось в русло проводимой партией национальной 
политики, провозглашенной на XVI съезде партии. «Уклонисты 
в сторону великодержавного шовинизма, отражающего стремле
ние отживающих классов господствовавшей ранее великорусской 
нации вернуть свои утраченные привилегии, пытаются тормозить
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мобилизацию трудящихся масс нерусских национальностей на 
ускорение темпов социалистического строительства... Сродни это
му великодержавному “интернационализму” и левацкое админи
стрирование, игнорирующее национальные особенности края».

«Вон паршивую овцу из среды трудящихся!» — заявили тру
женики аковской столовой. «Пресечь попытки классового врага 
подорвать социалистическое строительство!» — требовали работ
ники типографии. «На вылазку классового врага даём слово 
по-ударному подготовиться к встрече навигации», — объявили порто
вики. «Организовать показательный процесс над шовинистом, — 
предлагали трудящиеся коммерческого управления АКО, — самый 
суровый приговор, дабы в корне пресечь все попытки шовинистов 
разрушить тесную связь всех народов под руководством ВКП(б)!» 
Одним словом, дело было представлено так, словно на выпад «шови
ниста» все трудящиеся города ответили волной возмущения и по
обещали «ещё больше цементировать дружбу всех трудящихся на 
общей стройке третьего решающего года пятилетки».

А  тем временем приближался Новый год по восточному кален
дарю. Как мы знаем, европейский Новый год в СССР после Октябрь
ской революции официально не праздновался. Ненужность и во
сточного с классовых позиций соотечественникам объяснял «во
сточник» же Хан: «Много корейцев и китайцев, гонимых голодом 
и жестоким гнётом у себя на родине, переселилось в СССР. Здесь 
им живётся привольнее, они сыты и одеты, свободные граждане, 
сами себе хозяева, но ещё не все отрешились от пережитков ста
рины и справляют праздник своих классовых врагов — Новый 
год. На это тратятся большие средства, не говоря ещё о прогуле 
в течение семнадцати-восемнадцати дней. Такой прогул, конечно, 
нужен не рабочим и крестьянам, а скорее — классовым врагам, 
заинтересованным в обнищании рабочих и крестьян. Ведь тогда 
для буржуев будет больше дешёвых рабочих р у к . В эти дни в осо
бенности должна быть развёрнута работа по разъяснению ленин
ской национальной политики, контрреволюционной сущности 
праздника “Нового года” , по культурному обслуживанию восточ
ных рабочих, вовлечению их в профсоюзы, а лучших проверен
ных — в партию». Обращение завершалось призывами: «Долой 
прогул во имя праздника наших классовых врагов — Нового года! 
Восточник, с напряжённой энергией строй своё социалистическое 
отечество — СССР!»

17 февраля наступил первый день восточного Нового года. Общее 
собрание «восточников» стройбазы АКО после беседы о вреде этого
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феодально-капиталистического праздника единогласно постановило 
выйти на работу, объявило себя ударниками и вызвало на соревно
вание единоплеменников погранотряда и порта. Так что торже
ство эксплуататоров состояться было не должно. Но выполнить 
обещанное не удалось. Если 17 февраля — в первый день праздника — 
на работу вышли все, то на следующий день артель Мео-Ты-Дана 
из тринадцати человек решила всё-таки попраздновать. Не яви
лась и вторая артель из семи членов. Только артель Дуо-Ше-Тана 
прибыла целиком, за исключением больных. Вывод: «партийная 
и профсоюзная ячейка стройбазы АКО, правильно начав кампанию 
против празднования Нового года, до конца её не довела. Вместо 
того, чтобы в дни праздников не ослаблять работы среди восточни
ков, ограничились только подготовительной работой».

Не явились на работу 18-го числа и «восточники» порта. Этим 
жилось не сладко. В их бараке, что на пристани, было грязно, убор
щицы не имелось. Не было и кладовки, поэтому продукты храни
лись прямо в жилье. Отношение к людям со стороны администра
ции порта было скверное. Уборная не чистилась почти пять меся
цев, так что «к ней уже невозможно подойти». На просьбы очистить 
таковую, получен ответ: «Нет времени Ильину» (Ильин — китаец, 
городской ассенизатор, получается, что тоже «восточник».) Газет, 
книг в бараке не имелось, стенной газеты на китайском языке тоже. 
«Вопросы ленинской национальной политики среди восточников 
порткомвод не разбирал. Администрация не заботится об улучше
нии обслуживания». Одним словом, бюрократы порта, забывшие 
о нуждах тружеников, оказались ничуть не лучше шовинистов 
и заграничных эксплуататоров и «играли им на руку». Да взять 
хотя бы нарядчика Чужих, который плохо относился к рабочим, 
заявлявшим администрации, что если тот останется, то они уйдут 
из порта. Пришлось перевести нарядчика в контору.

В шесть часов вечера закрылась конференция работников школ 
города и Петропавловского района. Правда, из последнего сумели 
приехать лишь восемь человек. Конференция по-деловому про
работала вопросы коммунистического воспитания, политехниза
ции и методики преподавания. «Как видно из работы конферен
ции и заслушанных содокладов, советская школа с каждым днём 
всё более и более становится мощным рычагом культурной рево
люции на Камчатке, что она воспитывает нового человека. Мед
ленно, преодолевая большие трудности, она в основном прибли
жается к своей цели, готовя новую смену, способную строить ком
мунистическое общество... Через детскую среду школа должна
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суметь проникнуть во все поры бытовой и общественной жизни 
и насадить то новое, что несёт культурная революция».

18 февраля, в день военизации, в помещении окружкома обще
ства Красного Креста собирались санитарная дружина и слуша
тельницы курсов медсестёр. Они искали пути улучшения подготов
ки городских подразделений военно-санитарной бригады в период 
декады Российского общества Красного Креста (РОКК).

Вечером в клубе прошёл грандиозный, первый в сезоне «вечер
концерт», организованный комсодом школы с участием «лучших 
сил под руководством тов. Устюжанина». Играл духовой оркестр 
погранотряда. В программе: постановка, концертное отделение, 
музыкальные номера, декламация, пение, буфет с горячим ужи
ном (пельмени, кофе, чай, печенье), а также тир и танцы «до пол
четвёртого утра».

Опубликован план проведения празднования тринадцатой годов
щины Красной Армии.

19 февраля на командном сборе пограничников заместитель 
секретаря окружкома комсомола вручил награды и подарки — 
политдомино, шахматы, книжки — пяти лучшим пограничникам, 
добившимся наивысших успехов в учёбе, на внешкольных заня
тиях, в строю и на стрельбище. Здесь же восемь лучших военно
служащих «переданы» из комсомола в партию, четверо вступили 
в комсомол, пятеро объявили себя ударниками по всем видам красно
армейских занятий.

Ко дню Красной Армии «на изготовление одного из винтиков 
дирижабля “Клим Ворошилов” » внесли пятьдесят рублей работни
ки управления АКО Кошуба и Костко: «Пусть и наши изготов
ленные части будут так же тверды, как тринадцать лет Красной 
Армии!» Они призывали последовать их примеру руководителей 
общества Голдьберга, Бронштейна, Кривошеева, Якобсона.

От взрослых не отставали и детишки, причём самые маленькие — 
детсадовцы. Посещавшие старшую группу Ника Шорохов, Ида 
Румянцева, Ева Мясникова, Клара Прохорова, Люка Рыжков, Валя 
Ревацкая, Шура Янзобин, Толя и Зося Казаковы, Лида Чикалкина 
дали на постройку дирижабля по два рубля, по нескольку копеек 
принесли Вова Фролов, Клава Черемина, Таня Ракитина, Женя 
Щербак, Гена Асаевич, Клара Хорошавцева. Некая «тётя Нюра», 
видимо, нянечка, внесла пять рублей, а детсадовец младшей группы 
Люся Ревацкий сдал родительский полтинник.

Опубликованы лозунги к тринадцатой годовщине Красной 
Армии, среди них: «Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная
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Армия — верный страж страны социализма!», «Максимум вни
мания, максимум энергии на решительное усиление укрепления 
обороноспособности страны!», «Да здравствует ВКП(б) — органи
затор и вождь Красной Армии пролетариата!», «Работница, кол
хозница, батрачка и середнячка, вступайте в ряды Осоавиахима, 
готовьтесь к обороне страны!», «Не ослаблять классовой бдитель
ности, крепить мощь советской страны!», «Попыткам империали
стических разбойников и их наёмных агентов посягнуть на завое
вания Октября рабочий класс и трудящиеся массы советской стра
ны дадут сокрушительный отпор!»

21 февраля моряки парохода «Орочон» «для подготовки к отпо
ру усиливающейся интервенции со стороны международного импе
риализма» внесли двести сорок рублей на постройку «шестико
лёсных машин для Дальневосточной Краснознаменной Армии». 
Они обращались с призывом последовать их примеру экипажи 
аковских «Эскимоса», «Якута», «Коряка» и берегового состава 
рабочих и служащих АКО.

Гострудсберкасса № 611, идя навстречу рабочим и служащим 
«в смысле удобства обслуживания их», установило время приёма 
и выдачи вкладов с шести до восьми часов вечера.

Предприятия и организации города готовились к предстояще
му дню Красной Армии. В красном уголке стройтехуправления 
АКО активисты изготавливали флажки, составляли текст выступ
ления на собрании коллектива. Спорили, какой лозунг лучше: 
«Усилим связь рабочих и трудящихся масс с Красной Армией» 
или «Пламенный привет красноармейцам, командирами полит
работникам РККА и Камчатского погранотряда!» Победил вто
рой, хотя и более длинный, но зато «ближе касается нашей Кам
чатки». Теперь следовало поторопиться: нужно было ещё успеть 
его написать и вывесить.

Молодая смена — пионеры и школьники — к торжеству готови
лись уже давно. Они намеревались провести утренник и выступле
ние ученического хора. И потому и дома, и по дороге в школу, и на 
переменках, а иногда даже и на уроке наиболее неугомонные пев
цы выбирали время, чтобы прорепетировать хоть фрагмент самого 
понравившегося номера. «Нет, ты только послушай, ведь это совер
шенно новая песня, и главное про летчиков: “Мы безо всяких без 
чудес долетаем до небес” . Интересная и главное вполне подходит 
к Камчатке, потому что у нас скоро будет воздушное сообщение».

А  в самой «Красной казарме», у пограничников, шла напря
жённая учёба. Проводились беседы, занятия по стрельбе — бой
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цы готовились к состязаниям с осовиахимовцами. Военкоры толь
ко что закончили свой «налёт» на красноармейский быт и лома
ли голову над тем, как лучше украсить иллюстрациями празд
ничный выпуск отрядовской стенгазеты. Попутно готовилась 
книжная выставка. Чтобы привлечь красноармейцев к чтению, 
составлялся указатель рекомендуемых изданий. Работал хоро
вой кружок, репетировалась пьеса, готовились концертные номе
ра. «Красная казарма украшается. Искусные, любящие руки по
граничника придают ей праздничный нарядный вид. Красная 
казарма ко дню Красной Армии готова и ждёт гостей — своих 
шефов и всех трудящихся города. Пограничники надеются, что 
день Красной Армии ещё больше укрепит связь города с воен
ными частями».

22 февраля горсовет принял обязательное постановление № 2 
«О борьбе с пьянством и хулиганством в городе Петропавловске- 
Камчатском». Появившиеся в общественных местах и на улицах 
выпивохи «удаляются по требованию органов милиции или по заяв
лению администрации общественных мест и подвергаются в адми
нистративном порядке предупреждению, штрафу до десяти рублей 
или принудительным работам до пяти дней». За нарушения обще
ственного порядка, тишины и благопристойности в общественных 
местах и на улицах, как-то «ругань, распитие спиртных напитков 
на улицах, площадях и под заборами, произнесение в местах обще
ственного пользования бранных непристойных слов, публичное 
демонстративное отправление естественных надобностей, назойли
вое приставание к гражданам на улицах и других местах обще
ственного пользования, протягивание верёвок или проволоки через 
улицы и тротуары, пугание каким-либо способом людей и лошадей 
и другие озорные и неблагоприятные проступки, соединённые с не
уважением к обществу» полагались административное предупреж
дение, штраф до ста рублей или принудительные работы до меся
ца. А  если перечисленные выше «озорные действия» сопровожда
лись насилием над личностью, порчей государственного и частного 
имущества, выражались в буйстве, бесчинстве, отличались по свое
му содержанию дерзостью и цинизмом или упорно не прекраща
лись, несмотря на предупреждение органов власти, а также совер
шались не впервые, то виновные в том лица подлежали преследо
ванию уже в судебном порядке.

В обеденный перерыв на всех предприятиях и в учреждениях 
прошли летучие митинги в честь Красной Армии. Вечером во 
всех красных уголках были организованы вечера, на которых

357



освещалась «история героической борьбы против белых банд», 
подготовка трудящихся к обороне страны, отчитывались комис
сии содействия дирижаблестроению. В этот же день шефы гото
вились к празднику в «Красной казарме».

23 февраля в Петропавловск прибыл турист Николай Токмин, 
отправившийся пешком ещё 8 сентября 1927 г. из города Констан- 
тиновки (Донбасс) в путешествие с целью знакомства с жизнью 
и природой самых отдалённых уголков СССР. Он побывал в Лап
ландии, на Северном Урале, в Туркестане, Сибири и Якутии и вот 
теперь добрался до нашего полуострова, преодолев двадцать девять 
тысяч километров, двадцать из них на своих двоих, большей частью 
по полному бездорожью. Двадцативосьмилетний путешественник 
был рабочим, родился в Иваново-Вознесенской губернии, участво
вал в гражданской войне. В путешествие Николай отправился 
с четырьмя рублями в кармане, по дороге получал помощь от 
общественных организаций, главным же образом добывал сред
ства «от продажи своих фотокарточек». Особенно тяжёлыми ока
зались восьмисотвёрстный лыжный поход по Лапландской тунд
ре, переход через Северный Урал и пятисоткилометровый путь 
через пустыню Кызыл-Кум. 19 ноября 1929 г. он вышел из Якут
ска вместе с восемнадцатилетней женой. Двигаясь к Охотску, меж 
селениями Атырджахом и Алах-Нюл, они прошли двести сорок 
вёрст без жилья при температуре до минус шестидесяти граду
сов. Сейчас, в феврале 1931 г., Антонина Токмина, уроженка 
Иркутского округа, сообщала мужу, о том, что его дочь «растёт 
очень бойкая». Из Олы в Гижигу и из Каменска в Тигиль Николай 
проехал пароходом, оттуда отправился в Усть-Камчатск. На этом 
переходе не обошлось без противодействия вездесущих «классо
вых врагов» — кулаков. «С разорвавшейся обувью, до нитки мок
рый и измученный тридцатишестичасовым беспрерывным дви
жением во время пурги, придя к корякам, промышлявшим на 
ручье рыбу, встретил у них приехавшего на оленях зажиточного 
коряка Каплана Вэввэ, который за однодневный сорокавёрстный 
провоз до хребта запросил сто рублей, заявив: “ Ты служащий, 
казна всё уплатит, не хочешь дать сотню, иди пешком” ». Не доходя 
до селения Еловки, Токмин отморозил большие пальцы на обеих 
ногах. Из Петропавловска он собирался вернуться в Донбасс, где 
намеревался засесть за описание пройденного пути.

Отдел кадров АКО открыл приём заявлений на трёхмесячные 
курсы счётных работников. Лицам, получившим свидетельство 
об их успешном окончании, прошедшим практику, общество обя
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залось предоставить должность счетовода с окладом до двухсот 
двадцати пяти рублей.

В семь часов вечера в клубе началось торжественное заседание 
горсовета совместно с партийными, профессиональными и комсо
мольскими организациями города.

24 февраля в десять утра на площади у школы-семилетки про
шли митинг и парад пограничников и осовиахимовцев. Погра
нотряду вручено знамя ВЦИК, лучшей ячейке ОСО — знамя 
Окрсовета ОСО. Затем начались военно-спортивные состязания. 
Вечером шефы отправились к военным.

26 февраля в агитпропкабинете окружкома ВКП(б) заработа
ли курсы редакторов производственных стенных газет. На них 
занимались члены редколлегий, рабкоры и все желающие.

Открылась подписка на ежедневную краевую газету «Тихо
океанская звезда». Она имела собственных корреспондентов аж 
в Берлине, Шанхае, Токио, Бейпине и Харбине. Подписная цена 
на месяц для населения составляла один рубль, на год — один
надцать рублей.

Управление транспорта и связи АКО доводило до сведения всех 
заинтересованных лиц и учреждений, что отходящий во Владиво
сток пароход «Коряк» пассажиров брать не будет.

28 февраля предан позору дезертир с лесозаготовок, попутно 
унёсший с собой спецодежду и пропивший её. «Во время расчё
тов в бухгалтерии вместе с деньгами захватил и чужую шубу. 
За такие проделки дезертир... посажен туда, куда следует».

Горместхоз объявил, что желает приобрести у учреждений или 
частных владельцев лошадей, телеги и сани.

1 марта парикмахерская РОКК ввела абонементные карточ
ки с пятидесятипроцентной надбавкой к существующей таксе, по 
которой «все парикмахерские манипуляции с применением пар
фюмерии производятся вне очереди».

Фотостудия АКО разъяснила, что занимается исключительно 
обслуживанием потребностей общества и другие работы не берёт.

Установлен очередной местный «рекорд снабжения»: пароход 
«Коряк» доставил в город несколько возов обыкновенных берёзо
вых метёл, «хотя и гнилых немного, но всё-таки годных к упот
реблению». Теперь оставалась привезти к ним черенки, например, 
из Японии, а также затребовать с материка специалистов по насад
ке первого на второе.

В Москве, в Специальном присутствии Верховного суда СССР под 
председательством Н. М. Шверника, начался процесс «буржуазной
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контрреволюционной организации», названной «Союзным бюро 
ЦК меньшевиков». Все четырнадцать обвиняемых, представших 
перед судом, на вопрос председателя подтвердили свою принад
лежность к меньшевистской партии.

3 марта объявлено об организации бригады для проверки 
поступлений средств в фонд декады обороны страны. Она наме
ревалась заняться контролем выполнений обязательств, взятых 
ячейками и коллективами. Отчисления от них поступали ежед
невно. По городу было собрано уже 5 187 руб. 44 коп. На дири
жаблестроение пришло, вместе с районами, 17 761 руб. Полностью 
пока не внесли коллективы окрисполкома, окрфинотдела, АКО 
и других организаций.

Принято обязательное постановление № 6 горсовета «О мерах 
пожарной безопасности в городе». Предписано запретить кому- 
либо распоряжаться тушением пожара до прибытия местной по
жарной команды и вмешиваться в её работу. Наоборот, всемерно 
следовало обеспечивать команде свободный проезд, для ускоре
ния извещения пожарных вывесить у всех телефонных аппара
тов номер пожарной организации с табличкой «На случай пожа
ра». При получении сведений о пожаре на телефонной станции, 
та была обязана немедленно соединить звонящего с пожарными, 
отключив любого, кто его занимал до этого.

Для предупреждения возникновения пожаров разогревание 
самоваров и угольных утюгов допускалось лишь при печах, с уста
новкой самоварных труб в специальные для них отверстия. Разо
гревание самоваров в сенях домов, в хозяйственных постройках, 
на дворах и улицах строго запрещалось. Разжигать костры, палить 
свиную щетину, жечь мусор и навоз во дворах, на улицах и в огоро
дах можно было не ближе пятидесяти метров от строений и ста 
от опушки леса. Строго запрещались варка в домах и постройках 
масла для красок, дёгтя, смолы, изготовление и устройство фейер
верков без согласования с пожарным надзором. Нарушителям 
постановления грозили сторублёвый штраф, месячные принуди
тельные работы, а в «соответствующих случаях» — и судебная 
ответственность.

Случайно или нет, но некий «Наблюдатель» вскоре отметил 
небоеспособность местной пожарной команды. «По сорок-пятьде
сят минут едет пожарная команда в город, когда бывает тревога. 
Действительно, не надо много фантазии, чтоб представить себе, 
какой вид будет у загоревшегося дома в момент прибытия по
жарной команды. Толку в команде будет мало, потому что вые
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хать можно только на бочке и линейке, так как в команде оста
лось четыре здоровых клячи. Может быть, администрация, не 
ожидая пожара, догадается снабдить команду лошадьми, или ну
жен новый пожар, чтобы понять, что команда не может быть бое
способна, не имея достаточного количества хороших лошадей?»

6 марта «в целях коренного улучшения дела снабжения рабо
чих» продолжилось расширение сети закрытых распределителей, 
предназначавшихся обеспечить первоочередное снабжение тру
дящихся дефицитными товарами и продуктами. Тем самым прак
тически намеревались решить задачу, поставленную декабрьским 
Пленумом ЦК и ЦКК о классовом принципе снабжения в рамках 
потребительской кооперации: «Важнейшее значение приобретает 
развернувшаяся в последнее время сеть закрытых распределите
лей на фабриках и заводах, как новая оправдавшая себя органи
зационная форма классового распределения продуктов.

В центре внимания партийных, советских, профессиональных 
и кооперативных организаций должно быть улучшение работы 
закрытых распределителей». Они, открытые по ведомственному 
принципу, в Петропавловске появились ещё в конце января. 
Их работа быстро вызвала нарекания трудящихся и стала пред
метом рассмотрения специальной «обследовательской бригады», 
столкнувшейся с явным завышением цен. Так, свитеры продава
лись по двадцать рублей при действительной их цене вполовину 
меньше. В распределителе стройтехуправления АКО печенье стоило 
по два с полтиной вместо рубля шестидесяти копеек, мыло тоже 
оказалось вдвое дороже. В распределителе порта кепки расценены 
в десятку при действительной цене три восемьдесят. К тому же 
попадали в продажу товары с большим запозданием. В назван
ных распределителях порта и СТУ ряд товаров, прибывшие ещё 
в начале февраля, спустя месяц ещё были не расценены.

Опубликованы профсоюзные лозунги по случаю приближаю
щегося «Международного дня» 8 марта, в их числе: «В ответ на 
клевету международной буржуазии о принудительном труде в СССР 
дадим новые тысячи работниц и ударниц в бригады 8 марта, орга
низуем творческую инициативу трудящихся по широкому раз
вёртыванию сети яслей, площадок, детсанаториев и самодеятель
ных столовых!», «Вовлечём в 1931 году шестьсот тысяч женщин 
в народное хозяйство социалистического государства!», «Работ
ница! Через шефство над деревней помогай социалистическому 
переустройству сельского хозяйства», «Сто процентов молодых 
ударниц в комсомол!», «Работница! На новые угрозы войны крепи
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оборону Страны Советов, поднимай техническую производствен
ную грамотность!»

7 марта коллективы окрфинотдела, Госбанка и сберкассы на 
общем собрании, посвящённом предстоящему празднику, решали, 
принимать ли вызов подруг из типографии и газетной редакции. 
Кто-то предложил отработать два часа в день отдыха для сбора 
средств на постройку дирижабля «Клим Ворошилов». Предложе
ние прошло при общем голосовании, но не понравилось барыш- 
ням-финансисткам, отказавшимся трудиться эти злополучные два 
часа. «Позор дезертирам трудового фронта гражданкам Пановой, 
Серебряковой и Сикорской: они не заинтересованы в пролетарской 
стройке. Им бы только денежки получать, а на счёт обороноспо
собности страны утруждать себя работой не стоит, пусть другие 
работают. Стыдно, товарищи женщины, а особенно тов. Пановой, 
ведь она является комсомолкой!»

А  вот работница лесозаготовительной базы на 6-й версте по 
Елизовской дороге Анна Михайловна Баталова, наоборот, стала 
примером. Она объявила себя ударницей и обещала «закрепить
ся», то есть остаться на полуострове, до конца пятилетки и при
звала последовать её примеру других работниц города.

8 марта прошли первые городские женские спортивные состя
зания по стрельбе. В них участвовало двенадцать человек от спорт
клуба «Динамо» и пять от Осовиахима. Динамовки оказались 
лучшими и взяли первые переходящие призы как в индивидуаль
ных, так и в командных соревнованиях. Итоги порадовали, но 
осовиахимовкам советовали усиленно тренироваться, выдержать 
испытания на классность и в мае ещё раз поспорить с подругами 
за первенство.

На состоявшихся по случаю праздника митингах рабочие и служа
щие ответили «социал-вредителям» — меньшевикам, «готовившим 
при поддержке предателей из Второго Интернационала и миро
вого империализма свержение советской власти, передачу трудя
щихся Союза в небывалую кабалу международному капиталу», 
новым взрывом трудового энтузиазма. Решено отметить годов
щину Февральской революции 1917 г., по новому стилю 12 марта, 
общегородским ударником, для чего выходной день 11-го перене
сти на 12-е, объявив его днём коллективного труда.

Общее собрание женщин АКО, не только работниц и служа
щих, но и домохозяек, посвящённое международному женскому 
дню, отметило, что «женработа» развернута слабо, а аковки ещё не 
являются активными участниками социалистического строитель
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ства. На работе каждая женщина должна стать передовиком, идти 
в рядах ударников и соревноваться. Выступавшие говорили, что 
8 марта должно стать днём перелома в этом, работницы, служа
щие и домохозяйки должны быть «втянуты» в общественную 
жизнь. Для этого решили организовать женскую бригаду «Имени 
горсовета» для работы в секциях этого самого Совета. Тут же 
сложилась бригада из восьми человек по организации детского 
сада и яслей в АКОграде. В ответ же на «измену и предательство 
рабочего класса со стороны меньшевиков» постановлено: всем, 
как одной, отметить день Февральской революции стопроцент
ным выходом на общегородской субботник и вызвать на соревно
вание работниц типографии, коллективы окрфинотдела, окриспол- 
кома и сберкассы, а также всех домохозяек города.

9 марта Петропавловский кооператив просил всех желающих 
обеспечить себя дровами на следующий отопительный сезон сде
лать заявку в его контору «с указанием количества топок». Заяв
ки принимались до 20 марта. Горожане, имевшие домашнюю птицу, 
извещались, что с 1 апреля корм будет продаваться только заклю
чившим с кооперативом договоры на сдачу яиц и молодой птицы. 
Заключить их можно было в конторе у секретаря правления 
Успенского в часы занятий.

11 марта продолжена борьба с «великодержавным шовиниз
мом и местным национализмом». Он проявлялся, например, так. 
«От русского, прибывшего на Камчатку, нередко услышишь при 
обращении к камчадалам... “безобидные” насмешки вроде: “Цо паря, 
пора цаевать” , “Как твои собацки” и др., которые следует расце
нивать не иначе, как проявление “ великодержавного” сарказма. 
Шовинистические выходки наблюдаются и у местной камчатской 
“аристократии” (бывшее казачество, мещанство, купечество и духо
венство). Эти “почтенные” камчадалы отзываются об ительменах, 
коряках и других туземцах не иначе как о “ камчадалах” и “ ко- 
рячишках” . Правда, это унизительное название он может немед
ленно заменить “приятелем” , когда увидит, что есть чем ему у ту
земца поживиться». Последние отвечали, что называется, «взаимно
стью», именуя прибывающих русских «мурками» и «беглецами». 
«Не особенно дружелюбно эта верхушка относится к переселе
нию на Камчатку русских». Этого было достаточно, чтобы ска
зать, что с проведением «ленинской национальной политики» было 
не совсем благополучно. Следовало со всей большевистской реши
тельностью бороться с этими ещё недобитыми внутренними врага
ми: шовинизмом и национальной рознью. Они назывались «одним
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из звеньев в цепи трудностей, стоявших на пути скорейшего освое
ния камчатских богатств, успешного переселения и «всех меро
приятий партии и власти по социалистическому переустройству 
хозяйства Камчатки».

Заметно улучшилась дисциплина среди рабочих стройбазы 
погранотряда, начали понемногу изживаться прогулы и пьянство. 
Тут отмечено повышение культурно-политического уровня: почти 
все русские посещали занятия в политшколе, все участвовали 
в кампании поддержки дирижаблестроения. Но пока было пло
ховато с развёртыванием соцсоревнования и ударничества, далеки 
были рабочие и служащие от решений XVI съезда ВКП(б). Не прида
вали они и должного значения стенной печати: за четыре месяца 
на стройбазе вывесили только один номер стенгазеты.

12 марта прошёл общегородской ударник по случаю годов
щины Февральской революции, причём «далеко не удовлетвори
тельно». Возложенные на него надежды в значительной мере не 
оправдались. На многих участках: у парохода «Орочон», Озернов- 
ских складов и в особенности на площадке Совторгфлота и в строй- 
техуправлении АКО «не чувствовалось умелого руководства, орга
низации дела». Ударники, полные энтузиазма и желания прило
жить силы к быстрейшей ликвидации грузовой пробки в порту, 
столкнулись с полной неподготовленностью к работе. Начались 
обычные в таких случаях неразбериха и сутолока, сильно охла
дившие их пыл. На площадке Совторгфлота они долго не могли 
разобраться, где и что надо делать. Решили самоорганизоваться: 
выдвинули собственных учётчиков выкапываемых из-под сугробов 
материалов и грузов. Но тут прибыл начальник участка Колоколов 
и поставил людей перебрасывать снег. Поэтому часть вырытого 
и отправленного осталась неучтённой. Только после своевремен
ного вмешательства штаба ударника ненормальности были устра
нены, работа пошла успешней.

А  вот на угольной площадке порта всё было по-другому. Как 
раз здесь работа шла подлинными большевистскими темпами, ни 
на минуту не ослабевая в продолжение всего дня. Руководители 
этого участка заранее составили план действий, каждый коллек
тив сразу получил определённое задание. Женщины-ударницы, 
очищавшие площадку от кирпича, объявили между собой сорев
нование. «Диссонансом» в дружную работу «ворвался» протест 
группы возчиков совхоза, не пожелавших сделать ещё один рейс, 
несмотря на уже приготовленные к перевозке лесоматериалы. Они 
ссылались на усталость и «прочие мотивы личного характера».
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Четверть часа пришлось потратить на уговоры, чтобы привести 
в исполнение намеченное. Всего на угольной площадке трудились 
сто тридцать шесть человек и пятьдесят шесть лошадей. Правда, 
две коняги с полудня вышли из строя. Лошадей не хватало, но 
больше их и не было. Имевшиеся трактора использовать было 
нельзя, так как они могли провалиться под непрочный лёд. Недо
ставало и людей. Коллектив стройтехуправления АКО — около 
двухсот человек — не явился, как было условлено, а остался на 
своём участке. Поэтому всё задание по вывозу леса выполнено не было. 
Попутно раскопали и материалы для рыбной путины, в первую оче
редь широкие доски, из которых можно было построить не менее 
восемнадцати корпусов для кавасаки или кунгасов. Достали из-под 
заносов запасные бобинцы для тралов, больше сотни двадцатипу
довых бочек с клёпкой, дубовые покаты для вытяжки плавсредств 
на берег и бунт соли весом около двенадцати тонн.

Тем не менее, несмотря на все недочёты, ударник всё же про
шёл удачнее всех прежних, став первым большим опытом орга
низованной массовой разных работы коллективов. Намечалось 
организовать аналогичный ударник по выгрузке пароходов «Эски
мос» и «Якут», обеспечив их своевременный выход для снабже
ния рыбной путины, учтя все обнаружившиеся ошибки.

Аковцы за Култучным озером сооружали каркасно-засыпное 
здание, по сути, барак, под контору общества. Его намеревались 
оснастить новым в то время паровым, точнее водяным, отоплением, 
стоимость которого оценивалась в пятнадцать тысяч рублей. Это 
вызывало некоторое недоумение: отопительная система предназ
началась для капитального здания, тем более что его прокладка 
должна была завершиться за месяц до окончания отопительного 
сезона. Так народные денежки шли на ветер.

13 марта завершился суд над очередными выявленными «шо
винистами» Таракановым, Рыковым и Вакуленко, обвинявши
мися в устройстве дебоша, избиении и издевательстве над «восточ
никами». Суд нашёл, что действия первых двух явно возбуждают 
национальную вражду «с проявлением великодержавного шови
низма». Их третий компаньон, к тому же, как выяснилось, быв
ший белогвардеец-колчаковец, «будучи организатором система
тических пьянок и хулиганских выходок, ничуть не лучше своих 
“друзей” ». Все трое приговорены к двухлетнему лишению свобо
ды с поражением в правах на три года.

14 марта у прибывших с материка лошадей обнаружили сап — 
болезнь, опасную не только для лошадей, собак, кошек, но и людей.
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Обнаружили заразу своевременно, приняли все надлежащие меры 
к её ликвидации. Животных изолировали, восемь, имевших язвы, 
застрелили, обожгли и зарыли. Сомневающимся, не скормили ли 
мясо убитых собакам, объяснили, что на это дело отдали лошадь, 
привезённую на пароходе «Эскимос», во время качки сломавшую 
ногу и повредившую голову. При проверке же на сап она ника
ких подозрений у трёх ветработников не вызвала.

На антисанитарию и непорядки в бане комхоза во всеуслыша
ние пожаловался некто «Ураган»: «Простынь не дают, ванны не 
обмываются, и в них плавают многоножки. Чтоб получить номер, 
надо обязательно явиться в баню в восемь часов утра, иначе не 
получишь номера. Общая же зачастую пустует за неимением воды».

Дальневосточное Управление рыболовства и охоты на морско
го зверя объявило о начале работы в Петропавловске своего 
Камчатского районного управления рыболовства, или Райрыбо
управления. Канцелярия нового учреждения разместилась в зда
нии окрисполкома.

Камчатская окружная инспекция труда получила из «центра» 
распоряжение о мобилизации кадров, имевших отношение к желез
нодорожному транспорту. На далёком от рельсовых путей полу
острове всем государственным, хозяйственным, кооперативным 
и общественным организациям к 15 марта предлагалось выявить 
и предоставить в распоряжение инспекции списки лиц, работав
ших в течение последних пяти лет машинистами паровозов, ква
лифицированными ремонтниками, начальниками или дежурными 
по станции, диспетчерами. Лица же инженерно-технического персо
нала транспортных специальностей подлежали включению в списки 
независимо от того, когда они оставили службу. Виновных в затяж
ке представления списка, а также в укрывательстве работников 
обещали привлечь к уголовной ответственности.

А  ещё инспекция «категорически» предлагала всем организа
циям «требование на рабсилу на руки ищущим труда не выда
вать, а направлять в инспекцию труда, в противном случае будет 
налагаться штраф».

16 марта объявлено об увольнении и передаче в окружную 
прокуратуру дела продавца магазина АКО, замеченного «в разба
заривании дефицитных товаров, самоснабжении, выдаче норми
рованных продуктов без продовольственных книжек» и других 
проступках «явно мошеннического свойства».

В час дня по улице Ленинской, раскачиваясь из стороны в сторо
ну, двигался пьяный «в дымину» заведующий распределителем
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стройбазы АКО Райво, обряженный в красноармейскую шинель 
и шлем-будёновку, имевший при себе револьвер. Зав налетел на 
проходившую мимо сотрудницу пушного отдела АКО, замахнул
ся было на неё, но, потеряв равновесие, рухнул в снег. Вскоре ему 
под горячую руку, к тому же снабжённую наганом, подвернулся 
комсомолец Клюкин. Чем он не понравился хмельному Райво, 
неизвестно, но тот обещал, что застрелит его.

Вообще-то пьянство, сопровождавшееся криками, руганью и дра
ками, было для многих городских обитателей, особенно заезжих, 
обычным времяпрепровождением. Вот, к примеру, общежитие 
рабочих в АКОграде: «один лежит с проломленной головой, дру
гой гоняется за кем-то с топором. Пьяный шум не прекращается 
всю ночь. Уснуть нет никакой возможности. О количестве выпи
того спирта можно судить только по числу валяющихся бутылок».

Кое-кому в АКОграде выспаться не давали и сильно шумевшие 
примусы, служившие для приготовления пищи. Штука это была 
полезная, но когда их вокруг действовало одновременно десяток 
или больше, то было неприятно: вовсю давило на барабанные пере
понки. Обитатели бараков жаловались на то, что кухни пожарные 
устраивать не разрешают из соображений безопасности, а на много
численные примусы почем-то внимания не обращают.

Барак стройтехуправления АКО, населённый холостяками, 
превратился, по словам одного из жильцов, в игорный дом. Здесь 
нашли пристанище картёжники. Считалось, что конец этому 
может положить усиление культурно-просветительной работы. 
Рабочему комитету следовало озаботиться выпиской газет и жур
налов, организовать библиотеку и «вообще повернуться лицом 
к производству и культурным запросам рабочей массы».

Петропавловский кооператив установил цены на сдаваемую 
охотниками дичь: лебедь — пятнадцать, глухарь самец — шесть, 
самка — четыре, куропатка и утка-чирок — по рублю. В число 
потенциальных жертв попал и заяц. За несчастного косого с обо
дранной шкурой давали три с полтиной. Дичь принималась в нео
граниченном количестве.

Портоуправление известило о предстоящей с 1 апреля перере
гистрации всех приписанных плавсредств. До спуска на воду вла
дельцы должны были вызвать портнадзирателя для осмотра ма
шины, корпуса и снаряжения.

Утром 16 марта в Токио произошло покушение на торгового 
представителя СССР в Японии П. В. Аникеева. Злоумышленник 
бросился к его автомобилю, когда тот отъезжал из дома, направляясь
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на службу, и выстрелил пять раз. Три пули попали в торгпреда, 
но он остался жив (родившийся в 1888 г. Аникеев был расстре
лян как «враг народа» в 1938 г.). Ответом на покушение стала 
череда митингов дальневосточников, расценивших произошедшее 
как попытку сорвать налаживающиеся отношения стран, «чтобы 
воскресить времена интервенции и открытого грабежа», обещав
ших дальше укреплять боеспособность родной Красной Армии 
и выполнить задания пятилетки в четыре года.

17 марта в пятнадцать минут седьмого утра ощущалось зем
летрясение силой до четырёх баллов. Привычно трещали стены, 
качались электролампочки, дрожали комнатные растения.

18 марта прошёл День Парижской коммуны и МОПР (Между
народной организации помощи рабочим). Парижская Коммуна 
считалась первой в истории попыткой пролетариата свергнуть 
буржуазию и взять власть в свои руки. В этот день, иначе назы
вавшийся «Днём Красной помощи», который, кстати, вскоре — после 
1936 г. — отмечать перестали, проходил под знаком интернацио
нального воспитания. Его главной задачей объявлялась необхо
димость усиления работы по разъяснению ленинской националь
ной политики и интернациональной сущности социалистическо
го строительства СССР. Страна признавалась социалистическим 
отечеством пролетариата и трудящихся всего мира, в особенности 
«рабов колоний и полуколоний». Одновременно ставились и более 
конкретные задачи: вовлечение всех тружеников в дело успеш
ного разрешения основных хозяйственно-политических заданий 
партии в третьем решающем году пятилетки; мобилизация на 
борьбу за промфинпланы и колхозно-совхозное строительство 
путём развертывания соцсоревнования и ударничества. Попутно 
было необходимо со всей жесткостью выявлять и бороться со вся
кого рода проявлениями великодержавного шовинизма и анти
семитизма, «как с вылазками со стороны агентуры мировой 
контрреволюции».

Рабочие и служащие Петропавловского совхоза имени Сталина, 
заслушав доклад о Парижской коммуне и значении МОПР, постано
вили: отметить славный день стопроцентным вступлением в ряды 
организации, выпустить подписной лист в её пользу и взять шеф
ство над одной из тюрем капиталистических стран. Попутно за 
бездеятельность ячейки МОПР при совхозе собрание решило рас
пустить старый состав её бюро, выбрав в него новых, работоспо
собных товарищей. За хорошее отношение к производству пре
мированы лучшие ударники Сорокин, Ковтун и Ретин.
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В семь вечера в клубе состоялось торжественное заседание и празд
ничный вечер с подведением результатов смотра работы ячеек- 
первичек, премированием активистов и показ кинокартины «При
видение, которое не возвращается». В фойе работала выставка 
политической литературы, продавались значки.

Предварительно выполнены так называемые «практические 
мероприятия»: с 10 по 16 марта — смотр работы МОПРовских 
ячеек, собрания по трудовым коллективам с докладом «Мировое 
революционное движение и задачи МОПР». В ходе кампании 
решено усилить шефство над подшефными зарубежными тюрь
мами «путём регулярной письменной связи», правда, непонятно, 
каким способом; провести переучёт членов общества и вербовку 
новых; мобилизовать всех на перевыполнение спущенных конт
рольных цифр сборов сумм «для оказания помощи пленникам 
капитала и их семьям» и устранить имеющуюся задолженность 
по взносам.

19 марта в рамках проверки выполнения решений XVI парт
съезда но национальному вопросу обнародованы итоги обследо
вания работы с «восточниками». Этой деятельностью руководила 
редакция «Камчатской правды». Были созданы три бригады, 
проверявшие стройбазу ОГПУ, стройтехуправление АКО и порт, 
то есть основные городские производства. Все выводы сходились 
в одном — работа с восточниками ещё не заняла надлежащего 
места в планах партячеек, рабочих комитетов и общественности 
коллективов, где они работали. Попутно выяснилось, что клуб, 
библиотека, книжный магазин их практически не обслуживали.

Бытовые условия китайцев и корейцев оставляли желать мно
го лучшего. В общежитиях стройбазы было тесно, грязно, пол не 
мылся, люди спали на голых нарах, жаловались, что «мало дают 
талонов на баню». Администрация по-хозяйски покрикивала на 
рабочих, толком не учитывала переработанных ими часов, труже
ники жаловались, что их обсчитывают. В порту жилищно-быто
вые условия не отличалось от русских, «правда, восточный барак 
не белится, полы не моются, умывальников нет. У русских же всё 
это есть». Единственной формой «культурной» работы в порту 
среди тружеников был пункт ликвидации неграмотности. Пример
но такая же бытовая обстановка наблюдалась и в стройтехуправ- 
лении. Здесь выяснилось, что решения съезда рабочим неизвест
ны, а «вопросы национальных уклонов не прорабатывались ни 
среди русских, ни среди восточных рабочих. Это, несмотря на то, 
что именно в стройтехуправлении мы имели случаи проявления
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открытого шовинизма». Правда, было видно, что в последнее время 
партийцы пытаются наладить систематическую работу с восточ
никами, но пока больших сдвигов не наблюдалось. Те ничего не 
знали о том, что такое прочно внедрявшееся в сознание осталь
ные советских людей соцсоревнование и ударничество. Вместо 
глубокой разъяснительной работы о вреде восточного Нового года 
администрация управления применила такую форму «антирели
гиозной работы» — за выход на работу в традиционно празднич
ные для китайцев дни им были обещаны в качестве премии кон- 
фекты, сахар, рис и другие продукты.

21 марта дан пролетарский ответ на недавнюю японскую прово
кацию. Группа из семнадцати рабочих-водников, то есть портови
ков, объявила себя «сквозной ударной бригадой имени товарища 
Аникеева», намереваясь вместе с ним, старым большевиком и вер
ным солдатом революции, под руководством партии выполнять 
задачи Октября. В бригаду вошли Кривенко, Левицкий, Руссин, 
Бондаренко, Решетников, Егоров, Божилин, Кулишов, Гайдуков, 
Михайлов, Лихотько, Губский, Вохонин, Моисеев, Соболев, Репин. 
Они не остались одни. В свою партийную первичку с заявле
нием: «В ответ на провокацию японских империалистов объяв
ляю себя ударником и прошу принять меня в ВКП(б)» обратился 
пильщик Кривенко.

При окружкоме комсомола организованы пионерские курсы, 
которые посещали семнадцать отрядных вожаков и звеньевых. 
Ребята очень интересовались занятиями, если и пропускали их, 
то только по уважительным причинам. Пионеры могли служить 
настоящим примером для взрослых слушателей разных кружков 
и политшкол.

23 марта стало известно об аресте «фашиста Сато», покушав
шегося на торгпреда Аникеева. Японское агентство «Симбум Рен- 
го» сообщило, что тот признался, что стрелял, чувствуя себя обижен
ным на деловых переговорах, в частности, по вопросу о рыбных 
промыслах.

«Японским фашистам — наймитам капитала» ответили моря
ки парохода «Орочон». Они решили коллективно вступить в ряды 
партии, встать под знамя борьбы социализма за мировую соли
дарность трудящихся. Групповое заявление подписали ударни
ки: боцман Евгений Петрович Суковатых, родившийся в 1871 г. 
и прослуживший на флоте тридцать пять лет, матросы И. Я. Беканов 
(на водном транспорте с 1918 г.), А. К. Малахов (работал с 1920 г.), 
Н. 3. Князев (с 1925 г.) и демобилизованный красноармеец
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А. А. Демешкин. Продолжилось создание бригад «Имени това
рища Аникеева». Две таковых составили пограничники, отпра
вившиеся на лесозаготовки и боевую учёбу. Ещё одним ответом 
стало закрепление на производстве до конца пятилетки. В типогра
фии закрепились, заявив, что это и будет лучшим ответом импе
риалистам на их провокации, Зорин, Приходько, Н. и Е. Клочковы, 
Н. Чернов, Голубецкая, Руссина, Селиванова, Королёв, Зиновьева, 
Данилова и Кураева.

Апофеозом возмущения стал общегородской митинг. Вот его 
резолюция: «Японцы чувствуют, что их хозяйничанью на Кам
чатке пришёл конец. Пусть отдохнут, мы без них обойдёмся, без 
их помощи превратим Советскую Камчатку в социалистический 
аванпост Советского Дальнего Востока! Мы не хотим войны, но 
драться за социализм будем крепко. Провокации нам не новость. 
Уроки КВЖД показали, что Красная Армия великолепно пари
рует подобные наскоки империалистов. И если надо будет — за нами 
дело не стоит. На интервентские планы империалистов ответим 
своим планом, планом пятилетки в четыре года, планом успешно
го строительства социализма. Мы не хотим войны, но в этот час 
провокации заверяем трудящихся, что Красная Армия ещё с боль
шим упорством вцепится в учёбу, ещё энергичней будет прово
дить боевую подготовку, чтобы в минуту призыва советской влас
ти и коммунистической партии ответить: “Мы готовы!” »

В этот же день на фоне столь важных общественно-политических 
событий случилась вот такая, казалось бы, мелочь: в мясе, подан
ном как второе блюдо в столовой АКО, посетитель обнаружил 
червей. Несмотря на его бурные протесты, испорченное мясо про
должали выдавать столующимся.

25 марта. Лозунг дня: «Ни одного члена Осоавиахима без 
билета 5-й лотереи!» О её выпуске было объявлено совсем недав
но. Вырученные средства шли на укрепление промышленности, 
сельского хозяйства и обороны страны. Установлены следующие 
выигрыши: шестнадцать кругосветных путешествий, двадцать две 
породистых и сто четыре рабочих лошади, несколько сот велоси
педов, молотилок, ружей, тысячи гармоний, часов, портсигаров, биб
лиотек, радиоаппаратуры, музыкальных инструментов. Лотерея 
должна была дать государству двадцать пять миллионов рублей. 
До 1 октября по СССР должны были добровольно-принудительно 
разойтись двадцать миллионов билетов стоимостью в полтинник 
и пятнадцать миллионов по рублю. На Камчатку их было отправ
лено на двадцать пять тысяч, но окружной совет Осоавиахима
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счёл это количество недостаточным и сделал заявку на тридцать 
тысяч, надеясь, что на местах потребуют увеличить и это.

На Осоавиахим легла и другая ответственная задача: вовлечение 
в оборону страны значительной и активной части населения — 
ребятишек от семи до четырнадцати лет, в первую очередь тех, 
кто не был «охвачен» пионерской организацией. Под руковод
ством «ответственных товарищей» детвору объединяли в кружки, 
составляли планы работ, куда входили экскурсии, «набеги», манев
ры, устройство летних лагерей, стрельба из лука и малокалибер
ных винтовок, состязания в военных играх. По достижению же 
четырнадцати лет «юдовцы», как их называли, могли стать полно
ценными членами оборонного общества.

На Камчатку пришло известие о начале производства советских 
прокатных станов на Юшинском заводе. Самой ответственной 
работой при их сооружении являлась отливка рамы, вес которой 
достигал ста тонн. Такие крупные отливки в СССР делались впер
вые. Первый стан-блюминг семидесятиметровой длины обещали 
сдать к 1 мая.

26 марта шла «чистка» сотрудников аппарата АКО. Перед 
специально созданной комиссией отчитывалось лесное управле
ние. Присутствовали сорок три человека. Все девятеро выступив
ших, среди коих оказался только один рабочий, указали, что снаб
жение лесозаготовок продуктами, материалами и инструментами 
было поставлено из рук вон плохо. В этот же день заслушаны 
доклады финансово-счётного управления и главной бухгалтерии. 
Здесь слушателей оказалось только двадцать девять, и это при 
том, что там имелось шестьдесят сотрудников. Вопросов доклад
чикам задали мало, выступили семеро. Никакого большевистско
го задора не наблюдалось, складывалось ощущение, что это ме
роприятие проводилось «для галочки»: «Тревожит бросающаяся 
в глаза пассивность самих счётных работников. Ни один рядовой 
из счётных работников не выступил в прениях».

27 марта в красном уголке порта слушался доклад управления 
транспорта и связи АКО. Присутствующих тоже было не густо. 
«Отчётный доклад делает, вернее, читает, тов. Демченко, совершенно 
некомпетентный человек в делах, так как он не стоял во главе 
управления. Ни директора управления, ни членов дирекции АКО 
вообще на собрании не было. Это наводит на размышления. Вопро
сы задавались вяло, на которые докладчик не мог дать исчерпы
вающих ответов. В прениях участвовало восемь человек. Высту
пившие вскрыли ряд ненормальностей, имевших место в управ
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лении: подчёркнут ведомственный антагонизм между управлением 
транспорта и связи АКО и Совторгфлотом, в результате которо
го — простои, рейсы недонагруженных пароходов, принесшие гро
мадные убытки государству». Один из выступавших «бросил 
вызов» оперативному руководителю морского транспорта АКО 
В. П. Шрамко: выявить в порядке самокритики явные безобра
зия, «но им он не был принят, что так же показательно». Органи
зация дела признавалась неправильной. По грузо-разгрузочные 
работы в порту из управления транспорта и связи были переданы 
коммерческому управлению, а судостроение и ремонт плавсредств — 
стройтехуправлению.

Оба с этой работой не справлялись: разгружаемое нередко раз
бивалось и расхищалось, а стройтехуправление, главной задачей 
коего было возведение гражданских объектов, слабо занималось 
вверенными плавсредствами. Так, кунгасного мастера отправили 
десятником на обычную стройку.

С утра бригада по чистке аппарата сельскохозяйственного управ
ления отправилась на базу Ближнего совхоза для организации 
«рабочей критики». Здесь собралось сто десять человек, почти 
все работники. Чётких ответов на многие заданные вопросы они 
не услышали. Выступавшие по-большевистски, невзирая на лица, 
критиковали действия начальства.

Подводя промежуточные итоги «чистки», комиссия отметила 
слабую подготовку к ней: например, даже не удосужились составить 
характеристик на всех сотрудников. «Слабо обстоит дело и с поступ
лением конкретного материала. Характерно участие партийцев 
и комсомольцев: из всех материалов, поступивших в комиссию, 
членами партии и комсомола сдано только четыре». Особо удив
ляла бездеятельность комсомольцев: те плохо посещали собра
ния и почти совсем не выступали. «Когда чистка проходила на 
материке, там комсомольцы были застрельщиками в этом деле, 
активными помощниками комиссий по чистке, и не только комсо
мольцы, но и пионеры, выпускали ежедневно бюллетени о ходе 
чистки, выявлялись все вредители». А  вот местная стенная газета 
АКО — «Наш рост» — очень слабо отражала ход чистки.

29 марта президиум горсовета выступил с предупреждением, 
усмотрев умысел в систематической утере некоторыми горожа
нами продовольственных книжек, видимо, для «вторичного полу
чения нормы продуктов». Решено предложить снабженцам пре
кратить выдачу продуктов по новым книжкам в течение месяца 
получения.
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СССР ы

От молодежной бригады

Первомай отметить ;
готовы,—

Все на ударнике будем
второго! К

Первая и третья страницы «Камчатской правды»

К А М Ч А Т С К А Я ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 НАЯ ДЕНЬ1 НАД 1М1 ГОДА

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯп р а в д а ^ «ММ»)

МЫ УСПЕШНО СТРОИМ СОЦИАЛИЗМ
Миллионы трудящихся СОВЕТСКОГО СОЮЗА с невиданным энтузиазмом
преодолевают все трудности стоящие на пути этого строительства

I М иллио ны  трудящ ихся КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН к р е п я т  с в я э
I со страной социализма — о п л о т о м  М И Р О В О Г О  О К Т Я Б Р Я

Долой и н т е р в е н ц и ю !  Д а  з д р а в с т в у е т  м и р о в о е  е д и н с т в о  пролетариата!

Большевистский привет энтузиастам со
циализма-боевым колонам ударников

всей р або т  к о ш м »  в трудящимся Камчатки
лм 1931 мЬ приедим « у'-ипдх

“ ЧПРЩ
и ювны правще СССР—

згтл»» Кмфкпгапм ю мш имы

лучшим из лучших в милли
армии пролетариата

И в дальнейшем будем передовиками

"гм •,

Инициаторы ударничества

(Ц||И1ИП1гт~гаг *****  ггрел мкпкм

и гни с и п и  С1Гкй«".Ч»1 .ип . С .Т - у дч ятм  ТАМ" * 1 «ям«д
■ИШК* ШЩШШСТтЫЮП СТЦ**ТМЬС1В1 М

к ударным цехам
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ПИЛИМ

1СЯМПШПУ П0С?рж1М одмивтимиго явиктм
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за 1 мая 1931 г. (из фондов КГБУ ККОМ)
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В президиум горсовета поступило заявление члена Союза вод
ников Г. Крикуна следующего содержания: «Ввиду перехода на 
ненормированный рабочий день на месте моей службы и ввиду 
загруженности другой общественной работой, я в горсовете рабо
тать не могу. Быть мёртвым балластом я не желаю и прошу из 
членов горсовета меня исключить». Ответ долго ждать не заста
вил: «Это пишет рабочий, член горсовета, которого избрала масса 
в орган власти пролетарского государства, в тот момент, когда 
перед горсоветом стоит масса неотложных в разрешении задач по 
строительству хозяйству города».

Получалось, что он отказался от участия в работе «ячейки 
рабоче-крестьянского правительства», и это в то время, когда 
партия во главу угла ставила вопрос о вовлечении в работу Сове
тов пролетарского ядра. Коллективу, в котором трудился рабо
чий, следовало разъяснить ему, «что пасовать от трудностей не 
время, что могут делать лишь люди, не желающие успехов в социа
листическом строительстве», а попутно уменьшить занятость по 
профсоюзной линии, дабы дать возможность уделить наибольшее 
внимания работе горсовета.

Получалось, что активист самоустранялся, а на его место при
шёл «нетрудовой элемент» в лице, к примеру, некоего Бандурина, 
уже вторично избранного членом горсовета: «По имеющимся 
сведениям, он нигде не работает, а живёт на доходы, получаемые 
от двух или трёх домов».

30 марта в девять часов утра на площади против здания ми
лиции формально открылась первая пушная ярмарка. Этому пред
шествовал небольшой митинг и поднятие красного флага. Пла
нировалось, что её работа завершится через неделю, 6 апреля, но 
жизнь внесла поправки: фактически ярмарка стала «пушной» 
по настоящему как раз 6-го числа, когда в Петропавловск из села 
Мильково прибыл первый «красный обоз», составленный из трид
цати четырёх нарт. Вскоре приехал и второй — на сей раз на 
семи нартах из села Кирганик. Действо организовал ярмарочный 
комитет под председательством представителя окрисполкома 
Сутурина при участии представителей АКО, Интегралсоюза, гор
совета и Петропавловского райисполкома, расположившийся в зда
нии бывшей фактории АКО. Желающие что либо узнать могли 
позвонить туда по телефону 40-38.

Комитет устроил свой штаб при магазине АКО, известив об 
этом через газету, дабы каждый приезжий знал, куда ему обра
щаться. Районы округа были оповещены о предстоящем откры
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тии ярмарки специальной телеграммой, а экспортное совещание 
при окрисполкоме выпустило воззвание к охотникам о её значе
нии и важности сдачи пушнины государству.

Приезжавших в город охотников разместили в одном из бара
ков в АКОграде, обеспечили их баней и парикмахерской. Чтобы 
не создавать сутолоки, питались они в столовой Петропавловско
го кооператива отдельно от населения в специально назначенное 
время, опоздавшие столовались вместе с остальными посетителями. 
Корм для собак, доставивших гостей из камчатской глубинки, заго
товил Интегралсоюз. Животные и нарты расположились в соору
жениях АКО на косе Култучного озера и в АКОграде.

Ярмарочный торг шёл в магазине АКО и трёх палатках-киосках, 
расположенных на площади против здания гормилиции. На время 
ярмарки магазин АКО прекратил обслуживать население, теперь 
этим занимались только кооператоры. Торг начинался в девять 
утра и шёл до семи вечера без перерыва. Был представлен широ
кий ассортимент товаров и продуктов на сумму более сорока тысяч 
рублей. Всё это обменивалось, помимо пушнины, на дичь, кожи 
и прочий «второстепенный экспорт». Привезшим наибольшее 
количество пушнины установлены премии. На ярмарке играл 
духовой оркестр, работал фотограф.

1 апреля снижены цены в магазине при пекарне Петропавлов
ского кооператива. И это была не весенняя шутка. Теперь кило
грамм белого отпускался за тридцать, а чёрный — за двадцать 
шесть копеек. Ранее он стоил сорок и тридцать две копейки соот
ветственно. Кооператив в неограниченном количестве принимал 
мытую стеклянную посуду: литровки по десять, поллитровки 
и бутылки «русской меры» — по восемь копеек. В дело могли 
пойти и чайки «в свежем виде». За крупную кооператоры давали 
по полтиннику, за мелкую — по тридцать копеек.

2 апреля окружное управление милиции и уголовного розыс
ка объявило, что граждане, желающие выехать во Владивосток на 
пароходе, заходящем в иностранные порты, обязаны получить 
удостоверение на право проезда. Заявление о его выдаче подава
лось за четыре дня до начала продажи билетов. Без удостовере
ний билеты не продавали и на пароход не сажали.

В Италии на генуэзской верфи спущен на воду новый траулер 
для АКО, названный «Гагарой». Сдача судна намечена на конец 
апреля, после чего оно намеревалось выйти во Владивосток. Его 
команда была уже укомплектована и отправлялась за границу. 
Остальные траулеры, или, как их тогда называли, — «траллеры»,
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АКО встали во Владивостоке в сухой док, по выходу из которого 
должны были отправиться на промысел в воды полуострова.

3 апреля общее собрание рабочих и служащих типографии 
постановило настаивать перед администрацией о снятии с рабо
ты наборщика Зеленского. Он не выходил на работу в течение 
трёх дней по случаю «пьяной горячки», а ранее неоднократно 
являлся к станку, на собрания и политзанятия сильно нетрезвым, 
оскорбляя товарищей и срывая печатный процесс.

Пришло известие о завершении в Москве пробега на камчатских 
собаках, отправившегося в путь из Свердловска. На финише каю
ров встречали тысячи трудящихся. Вскоре намечался ещё один 
грандиозный пробег на камчатских же собачках по маршруту 
Москва — Уэлен.

Окружной совет физкультуры принял смету на текущий год 
в размере двадцати шести тысяч рублей. Эти деньги обещали 
собрать профсоюзы, горсовет, окрисполком и хозяйственные орга
низации. Но пока не имелось ни копейки, а ведь нужно было 
готовиться к летней «физкультработе». Например, проверить своё 
здоровье. Это пока сделали лишь несколько человек. В ближай
ший день отдыха в кабинете РОКК намечено дежурство инструк- 
торов-физкультурников, намеревавшихся заняться бесплатным 
«самообследованием» рабочего молодняка. Парни приглашались 
с двенадцати до двух часов, девушки — с двух до трёх.

Сотрудники Петропавловского домзака (дома заключения, то 
есть тюрьмы) подписались на постройку дирижабля на сто рублей. 
Младший надзиратель И. Удальцов обещал дать двадцать пять, 
но получил расчёт и поступил на службу в ОГПУ, не погасив заяв
ленную сумму.

5 апреля в клубе прошёл первый тур общегородского шахмат
ного турнира, в котором участвовали двадцать шесть лучших 
шахматистов. Жюри решило выдать восемь призов: один поощ
рительный, шесть — за лучшие результаты и один — за краси
вейшую партию. Последний приз установлен с целью приучить 
шахматистов записывать партии, так как их качество намерева
лись определять по окончанию турнира. Лучшие партии намеча
ли печатать в «Камчатской правде» или послать в специальный 
журнал. В первом туре наиболее интересной в позиционном отно
шении оказалась партия Комарова (белые) и Луконина (чёрные), 
окончившаяся победой старейшего шахматиста — Комарова. Тур
нир пришлось перенести в другое помещение, так как в клубе 
царил «невозможный холод».
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Вечером в здании окрисполкома член Камчатского краевед
ческого общества С. И. Тюменцев прочитал доклад «Коряки, их 
быт и экономика».

9 апреля разворачивалась подготовка к предстоящей главной 
камчатской страде — рыбной путине. На общем собрании рабочих 
судоремонтной мастерской АКО с докладом о ходе подготовки к ней 
выступил начальник рыбного управления общества Б. А. Бронштейн. 
Рабочие постановили объявить себя не на словах, а на деле ударни
ками и вызывали на соревнование кунгасный цех, занимавшийся 
ремонтом корпусов деревянных плавсредств. Цех в ответ обещал 
выполнить все работы в необходимый срок. Совет, комсомольская 
ячейка и общее собрание учащихся профтехшколы также едино
душно решили немедленно включиться в общее дело. Учащиеся 
профшколы оттачивали практические навыки под руководством 
инструкторов как раз на подготовке кунгасов и катеров АКО, затем 
они намечали принять участие в сборке посольных чанов и бочек 
на Авачинской рыболовной базе. Администрация АКО обеспечила 
учащихся спецодеждой, платили им сдельно.

В рабочий комитет стройуправления АКО поступали заявле
ния от объявляющих себя «мобилизованными на выполнение 
рыбной путины». Пожелали стать ударниками и закрепиться на 
Камчатке до конца путины рабочие Кадышников, Васильев, Рудник, 
Костылов, Шадрин. Шёл и обратный процесс: очищение строй
ных рабочих рядов от летунов-дезорганизаторов и прогульщи
ков. Троих таковых выгнали из коллектива порта. Один — стар
шина катера Ковтун, ранее уже увольнялся с катера «Коршун» 
Тарьинской тресколовной базы, пробыв там совсем короткое вре
мя, затем пришёл в порт, где за двенадцать дней работы дважды 
прогулял. Второй — слесарь Бондаренко, за месяц прогулявший 
четыре дня и отказавшийся работать, заявив: «Напрасно припи
сываете мне летунство, всё равно буду работать в другом месте, 
в Интегралсоюзе». Третий — некто Решетников, известный «как 
летун и вносящий разложение в рабочую среду не только в Петро
павловске. Он прогремел в газете “Красное Знамя” во Владивостоке, 
как главарь срыва работы судна в море». В порту проработал 
всего две недели.

Приступил к лову гольца Красноармейский колхоз, заключив
ший с Петропавловским кооперативом соглашение на поставку 
для местного рынка двадцати тысяч рыбин. Интегралсоюз нагру
зил для колхоза на аковские кунгасы шесть тонн овса, но при 
перевозке их утопили.
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Горожанин «Слышавший» заявил через газету, что «безжалост
но избиваются дети родителями Артемьевыми (завхоз горболь
ницы). Такое воспитание здоровую смену не даст. Нужно бы загля
нуть туда деткомисии и делегаткам». А  некто «Голодный» доло
жил о продолжавшихся в кооперативной столовой «безобразиях»: 
«На кухне, где можно и не можно, водятся целые стаи тараканов, 
попадая и в пищу. Посуда почти не моется, только споласкивает
ся изнутри, в горчичницы, очевидно, никто, кроме посетителей, не 
заглядывает, так как горчица покрыта плесенью».

10 апреля завершилась первая пушная ярмарка. В помеще
нии окрисполкома охотники беседовали с секретарём окружкома 
ВКП(б) Д. Т. Якушиным и организаторами. Итоги ярмарки пока
зали её недостаточную продуманность. Охотники сдали 184 соболя, 
244 горностая, 27 выдр, 47 лисиц, 128 зайцев, по четыре росомахи 
и белки и одного волка, всего на сумму 21 934 руб. 40 коп. «Крас- 
нообозники» получили 13 190 руб., единоличники — 4 189 руб. 
50 коп., остальное досталось колхозам и кооперативам. Магазин 
продал товаров более чем на сорок шесть тысяч. В город приеха
ли девяносто три охотника, из коих сорок один «краснообозник», 
остальные — индивидуальные промысловики.

Злые языки утверждали, что под флагом ярмарки вовсю шло 
«самоснабжение». Товара было продано вдвое больше, чем полу
чено пушнины. Завмаг утверждал, что разница между продан
ным и вырученным «получилась вследствие того, что он, якобы, 
из ярмарочного фонда отпускал товары для рабочих распредели
телей, забывая о том, что товары для распределителей кооператив 
получил ещё до начала ярмарки».

11 апреля в семь часов вечера в городском клубе в рамках 
«чистки» отчитывалось рыбное управление АКО. Комиссия по 
чистке приглашала рабочих и всех трудящихся города. К этому 
времени «очистились» уже семь управлений общества.

15 апреля объявили себя мобилизованными в помощь рыбной 
путине сорок горожанок. Они составили четыре бригады по по
шивке спецодежды и в первую очередь перчаток для рыбаков, две 
из них работали на дому. Ещё две с семи до одиннадцати часов 
трудились в окрисполкоме по два дня в пятидневку. Пошивку сдер
живало отсутствие достаточного количества машинок. Женщины 
заключили договор на соревнование с жёнами военнослужащих.

Курсы актива Осоавиахима перешли на «конвейерную систе
му». Её суть: любой слушатель мог приходить на любой час любой 
дисциплины до её окончания, после чего проводились краткие
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испытания, результаты коих отмечались в членском билете, а курс 
дисциплины для вновь прибывших или заинтересовавшихся на
чинался снова. Другими словами, приём на курсы и выпуск с них 
становились непрерывными. На днях должна была завершиться 
первая ступень строевого обучения, подходил к середине краткий 
курс военно-химической обороны, а с 16 апреля начинались стрел
ковое дело, шёл третий час доклада об осовиахимовской пятилетки. 
На 19 апреля намечены часы физкультуры («желательно посе
щение часа всеми физкультурниками города: разбивка на брига
ды и тренировка»), часы военно-химической и противовоздушной 
обороны, подготовка к Первомаю.

Обнаружилось «поражение на лотерейном фронте». Распрост
ранение билетов лотереи обороны страны шло неважно, ряд упол
номоченных не сдали подписные листы. Дело дошло до того, что 
Хабаровский краевой совет Осоавиахима передал часть доли Кам
чатского округа из пятидесятикопеечных билетов в другие округа. 
По этому случаю объявлялось, что распространявшийся в городе 
билеты 3-го разряда будут заменёны другими. Польза от приобре
тения билетов показывалась на следующем примере: «Долго тас
кал в кармане рыбак артели “Амурский партизан” Родионов Н. Н. 
билет... Случайно встретил секретаря Осоавиахима. Разговори
лись. Есть билет — надо проверить. Сказано — сделано. Зашёл 
в окрсовет Осоавиахима, заглянул в таблицу, и, оказывается, — 
вместо полтиночного билета в кармане валялся целый червонец 
выигрыша. “А  вот, поди ж ты, — говорит тов. Родионов, — все 
говорят, что на осовские билеты никогда нет выигрышей. Чистей
шая провокация!” Рыбак пообещал разбить эту провокацию и тут 
же взял на счастливый червонец билетов 10-го разряда, и своей 
артели захватил билетов (квитанций) для распространения».

Кооперативная столовая начала замену авансовых талонов на 
питание новым образцом, старые считались недействительными.

17 апреля в 01.15 ночи чувствовалось довольно сильное и про
должительное землетрясение. Тряска повторилась в два часа ночи 
на следующий день. Очагом признаны области Корякской и Авачин- 
ской сопок, хотя все четыре «домашних» вулкана особой актив
ности не проявляли.

На основании постановления собрания уполномоченных Петро
павловское интегральное товарищество перешло на устав потре
бительской кооперации и стало именоваться «Петропавловск- 
Камчатским центральным рабочим кооперативом» (ЦРК). Заседав
ший в городе съезд кооператоров отметил, что кооператив с задачей
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классового распределения товаров, поворота снабжения лицом 
к рабочему и колхознику, с мобилизацией кооперативных масс 
на выполнение и перевыполнение производственных планов не 
справился. К 1 января 1931 г. он имел 2 757 пайщиков, чистая 
прибыль за 1930 г. составила вполне внушительную сумму — 
116 596 руб. Это было, скорее, плохо: «Как бы мы ни объясняли 
эту грандиозную прибыль, факт остаётся фактом — недопусти
мая прибыль налицо, что и характеризует работу кооператива 
увлечением торгашескими методами». В состав кооператива вхо
дили столовая и пекарня. Столовая начала работать в феврале 
1930 г. с выдачи всего двадцати трёх обедов в день, а сейчас их 
готовилось до семисот. Первоначальная стоимость в рубль двад
цать понижена до восьмидесяти пяти копеек. В планах было рас
ширение столовой до трёх тысяч ежедневных обедов, перестройка 
уже началась. Пекарня при полной нагрузке печей давала тысячу 
двести килограммов хлеба в день, что не покрывало потребностей 
постоянно растущего населения. Правда, уже началось сооруже
ние новой пекарни на четыре печи, её пуск намечен на 20 мая.

Интегралсоюз поручал кооперативу заготовки в районах. Дела 
здесь шли по-всякому. Так, контрольная цифра по пушнине в со
рок восемь тысяч рублей была перевыполнена, а при задании по 
зимнему лову наваги в девятнадцать тысяч центнеров упромыш- 
лено лишь около тысячи, да и то часть рыбы АКО не приняло, 
почему та «погнила». До 15 марта 1931 г. велись лесные заготов
ки, которые затем перешли к Интегралсоюзу. Для обеспечения 
населения города мясными, молочными продуктами и овощами, 
товарищество приступило к организации своего пригородного 
хозяйства. Под огороды распахали двадцать пять гектаров, заве
ли полсотни коров, сорок свиней, два десятка кроликов и пятьсот 
кур. ЦРК обслуживал население города, близ лежащие селения: 
Халактырку, Сероглазку, Солеварку, Большую Лагерную и закры
тые распределители порта, совхоза и стройтехуправления АКО, 
стройбазу ОГПУ, распределитель 6-й версты и исправительно
трудовой дом.

18 апреля до сведения камчатцев доведено заявление японско
го правительство о том, что дело «фашиста Сато» будет слушать
ся в суде и тот будет строго наказан по законам империи. Если 
же будут обнаружены соучастники и подстрекатели, то они так
же будут осуждены. Связь между покушением и той враждебной 
кампанией, которую японские рыбопромышленники ведут против 
СССР, отрицалась.
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Петропавловское представительство Акционерного общества 
«Книжное дело» вошло в объединение государственных изда
тельств (ОГИЗ) РСФСР и переименовано в отделение Книгоцент
ра ОГИЗ РСФСР. Об этом сообщил его местный представитель 
Мацкунас.

Администрация АКО по просьбе месткома выдавала своим сотруд
никам дефицитные продукты, не поступавшие ранее в продажу 
ни в магазин АКО, ни в кооператив: какао, яйца, печенье «хоро
шего сорта». Выдача шла под видом «дополнительной детской 
нормы» по трём категориям, в зависимости от возраста детей. 
Слухи об этом вызвали большое недовольство обитателей города, 
в особенности женщин. Узнавши о таком «классовом подходе», 
запротестовали даже некоторые получившие, считая несправед
ливым исключительное положение детей служащих. Тогда адми
нистрация АКО спохватилась и 23 апреля выдала этот же паёк 
и детям некоторых рабочих общества, но не всем. Так, детишки 
из Петропавловского совхоза ничего не получили. Всего же «допол
нительную детскую норму» получили 114 семей. Недовольство 
горожан привело к тому, что 24 апреля Рабоче-Крестьянская ин
спекция созвала совещание представителей АКО и кооперации, 
на котором выяснилось, что выделить это же всем детям города 
невозможно ввиду отсутствия. Решено передать дело прокурору 
для привлечения виновных к уголовной ответственности «за само
снабжение» и поручить Окрснабу и кооперации заняться вопро
сами урегулирования детского питания.

20 апреля стало известно, что в центре продолжаются успеш
ные испытания ездовых качеств камчатской собаки. Начался 
переход по маршруту Свердловск — Сарапул — Казань — Ниж
ний Новгород — Москва. В нём участвовали одиннадцать кам
чатских и одна уральская собака. Каюр-погонщик Иван Михай
лович Дьячков, принимавший участие в этом пробеге, в прошлом 
году прошёл на камчатских собаках две тысячи километров. 
Он доставлял в малодоступные районы севера бензин и смазку 
для лётчиков Слепнёва и Гладышева, разыскивавших американ
ского авиатора Эйельсона. В задачи пробега Свердловск — Москва 
входила не только популяризация ездовой камчатской собаки 
и испытание её пригодности для использования в средних широтах, 
но и агитация по подготовке тыла к обороне. На протяжении пер
вой тысячи километров пути животные показали высокие резуль
таты. Они свободно проходили по скверным дорогам со скорос
тью около двенадцати километров в час, делая более семидесяти
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километров в день. Путь Свердловск — Казань расстоянием больше 
тысячи километров был пройден за тринадцать дней. На одном 
из перегонов собачки без отдыха пробежали в течение дня больше 
девяноста километров. Испытания везде вызывали исключитель
ный интерес населения. Результаты пробега объявлены «крупной 
победой камчатской собаки».

22 апреля в три часа дня в окружкоме ВКП(б) агитмассовый 
отдел собрал на совещание секретарей всех городских партячеек. 
Повестка дня: проведение первомайской кампании. Завпартко- 
митетом Смирнов сделал инструктивное сообщение «День Интер
национала 1931 г.» для всех докладчиков, выделенных ячейками 
на первомайские митинги и собрания.

24 апреля своим чередом продолжалась рыбная путина. 
Её накал отражает стихотворение «Путина идёт», напечатанное 
«Камчатской правдой»:

Сыпьте строфами о рыбной путине!
Женщины — к робам, мужчины — к сетям.
Нынче нет места в строю разине,
Быть всем готовым к рыбным боям.
Вместо винтовок сегодня на плечи 
Длинные сети, мешки, невода.
Крепкие робы дружно ответите:
«Будем служить вам верно всегда».
...Эй, не зевай, дорогая машинка,
Рыба эскадру сряжает давно,
Мы ведь — ударницы. Мы на пошивке.
Рыба идёт. Золотое руно.
.Дай-ка сюда ещё прядево, Петька,
Вот уж последние здесь ячеи...
Знаю, Иван, тороплюсь — Пятилетка.
— Эй, одевайся!.. Готовься!.. Тяни!..
В чан её, т-а-а-к. Сюда, Егорка!
Сашка, табань, не сядь на мель...
...Вот и запахло ухой, махоркой,
В ночь передышку дала нам сельдь.

Коллектив рыболовецкой артели «Амурский партизан», обсудив 
воззвание секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Перепечко, 
пообещал, что будет работать, невзирая на время и погоду. Полу
ченное задание по добыче шести тысяч центнеров сельди решено 
увеличить до семи тысяч. После собрания, в полночь, решили забро
сить контрольный невод, названный «На счастье Перепечко». Таща 
его на берег, восклицали: «А ну, Перепечко, удачливый ли ты
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парень?» Оказалось, что вполне: вытащили, а в сети — около трёх 
центнеров селёдки.

На помощь артели ударную бригаду в составе Приходько, 
Косицыной, Дурыниной и Голубецкой в порядке шефства посла
ла комсомольская организация типографии. Комсомолки, пребы
вая на ставном неводе, показали образцы коммунистического труда 
в борьбе за рыбу. Они своим энтузиазмом заражали и колхозни
ков. На общем собрании «Амурского партизана» решено преми
ровать ударниц рыбной продукцией и одеялами.

Центральный Исполнительный Комитет и правительство СССР 
с целью привлечения средств для развития предприятий АКО 
разрешили обществу выпустить облигационный заём на сумму 
в двадцать пять миллионов рублей под названием «Облигацион
ный заём 1931 года Акционерного Камчатского общества». Заём 
предполагался сроком на четыре года с 1 января 1931 по 1 января 
1935 г. облигациями на предъявителя в пятьдесят, сто и тысячу 
рублей. Обществу предоставлялось право их досрочного выкупа.

26 апреля из Токио по маршруту Курильские острова — Петро
павловск — остров Беринга и дальше по американской террито
рии до Сан-Франциско намеревался отправиться лётчик Сэнди 
Иосихара. Правительство СССР разрешило ему перелёт через свою 
территорию. При благоприятных погодных условиях японский 
самолёт ожидался в Петропавловске 28—29 апреля.

Комсомольцы готовились к Первомаю. Молодёжь типографии 
разбилась на группы по проверке итогов соцсоревнования и удар
ничества, выполнения решений производственных совещаний. 
Юноши и девушки давно показывали лучшие образцы труда. 
Работавшая только с января ученица Голубецкая к моменту созда
ния бригады давала около трёх тысяч знаков набора. Пообещав 
выставлять через месяц пять тысяч, она довела выработку до шес
ти. Ученица комсомолка Приходько тоже являлась примером. 
Её мешала малограмотность, но она упорно занималась в ликпунк- 
те, будучи образцом и здесь. Бригада обратилась к администрации 
и завкому типографии о переводе учениц в наборщицы с присвое
нием разрядов. Хорошие результаты давал и молодой печатник 
комсомолец Н. Клочков, прошедший ученичество в минимальный 
срок и уже действовавший самостоятельно. Типография работала 
под лозунгом «От ударной бригады молодёжи к стопроцентному 
охвату ударничеством всех рабочих!»

В стройтехуправлении АКО соцсоревнованием и ударничеством 
были охвачены коллективы судоремонтных мастерских, кунгасного

385



цеха, артели по поделке грузил. Их работники подали два десят
ка индивидуальных заявлений, объявив себя ударниками. Артель 
по поделке грузил под руководством Плаксина не допустила ни 
одного прогула. К Первомаю за отличный труд премированы артель 
Плаксина, рабочие Бахтуров, Корзунов, Захаров, Кирсанов, Плот
ников, Фидюнин, Ван-Хи-Тай, Ван-Фу-Цин, Пиль, Усачёв, Тигирлин, 
чернорабочие Васильев, Шербенин, рабочие мастерской Лукашов 
и Рунов.

27 апреля на пароходе «Коку-мару» в Петропавловск прибы
ли японцы с оборудованием для обеспечения перелёта аэроплана 
Сэнди Иосихара. В пути пароход потерпел аварию и с трудом 
добрался до порта. Стало известно, что полёт отложен на несколько 
дней, старт из Токио назначен на 2 мая. Теперь в Петропавловске 
лётчика ожидали 5 мая.

1 мая в девять утра трудовые коллективы начали собираться 
возле своих предприятий и учреждений. Через полчаса отдель
ные процессии, за исключением портовиков и аковцев, со знаме
нами, плакатами, лозунгами потянулись к зданию окружкома 
ВКП(б). Здесь они перестроились для движения на площадь Свобо
ды в следующем порядке: головная колонна — погранотряд, затем 
отряды Осоавиахима, РОКК, физкультурников, комсомольцев, третья 
колонна — школьники и пионеры, четвёртая — остальные кол
лективы. Колонны порта и АКО двинулись прямо на площадь. 
Здесь все участники выстроились в установленном порядке. Его 
поддержание возложено на ответственного руководителя по прове
дению демонстрации Ерёмина. В половине одиннадцатого открыл
ся митинг, затем начался смотр осоавиахимовских ячеек и тор
жественный выпуск окончивших первую ступень, выступления 
физкультурников и, наконец, колонны демонстрантов двинулись 
мимо трибуны.

В славный пролетарский праздник, пришедшийся на разгар 
весны, неплохо было бы задуматься о грядущем светлом буду
щем. Камчатское хозяйство, городское в частности, развивалось 
довольно быстро, давая волю радужным фантазиям. Совершим 
прогулку в завтрашний день полуострова, заглянув туда глазами 
некоего мечтателя Чернышёва:

«Забудь, товарищ, про сегодня, закрой на минуту глаза, чтобы 
грязь улицы, неполадки стройки не отвлекали мысли. Готово? 
Теперь смотри... У первого причала Тарьинской бухты разгружает
ся экспресс “Большевик” . Он только вчера пришёл из Владивос
тока и привёз несколько десятков туристов, желающих посмот
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реть страну вулканов. Хоть удобен пароход — в три дня покрыл 
расстояние Владивосток — Петропавловск, но путники предпоч
ли перебраться в новенькую гостиницу. Завтра они поедут осмат
ривать старый Петропавловск, новый город — АКОград, рыбный 
и механический заводы, завод по выработке рыбных шкурок, а потом 
мы вместе с ними тронемся в путь.

Полчаса езды в автобусе по шоссе, и мы спускаемся в долину 
Паратунки. Справа блестит массой стекол только что отстроен
ная электростанция, работающая на паратунском торфе. Мощная 
машина режет шестиметровую толщину болота, бросает подня
тые пласты на конвейер, прессом выжимает из них лишнюю вла
гу, барабаном мельчит куски торфа. Через разбиваемую массу 
пропускается тёплый воздух, досушивает её, и сухое спрессован
ное топливо переделывается в электричество, питая энергией порт 
и все предприятия Авачинской базы.

Из-за поворота выглянули утопающие в зелени дома отдыха 
на Паратунских ключах. Вокруг раскинуты площадки для игр, 
река, наполненная смехом и движениями, водная станция. Непло
хо, дружище, и тут провести дни отдыха, но мы с тобой хотим 
побродяжить. По холмам подъезжаем к Быстринскому кирпич
ному заводу. Здесь нет сезонности. Изо дня в день, зимой и летом 
выбрасывается из печи десяток тысяч кирпичей. Вокруг раски
нулись службы свиноводческого совхоза. Две тысячи свиных 
маток ежегодно дают для питания двадцать тысяч свиных туш, 
две тысячи тонн превосходного мяса. На месте прежних кочко- 
вых тундр — сотни гектар разделанных огородов, дающих глав
ную часть корма свиному стаду.

Свиная фабрика позади. Хутор, Елизово, Коряки. Час езды по 
территории Красноармейского колхоза. Пятьсот бывших красно
армейцев, сменив оружие на машины, станки и скот, новым ору
дием успешно бьют разруху, ежедневно отправляя по Аваче в го
род транспорты сельхозпродуктов и лесных материалов. За Коря
ками начинается хозяйство совхоза “Скотовод” . Пять тысяч голов 
скота требуют большой кормовой площади, и высоко вверх по 
Аваче забираются стада, в верховья Камчатки, крайней базы 
“ Скотовода” .

Мимо сиротливых домишек деревни Начик подъезжаем к усадь
бе совхоза “Скотовод” . Из Тарьи ехали пять часов. Время обеда. 
Столовая совхоза радушно угощает. Тут в изобилии молоко, сме
тана, сыр и ягоды. Не беда, что от Начик до Большерецка нас 
поливает дождь. Автобус прочен, дорога крепка и сквозь стёкла

387



хоть не так хорошо, но видны странные сооружения. Круглые 
широкие башни близко стоят одна от другой, наподобие громад
ных бутылей. Это — оригинальные скотные дворы — силосы. 
В каждой башне стоят головами к центру сто коров, а в центре — 
силосное помещение на двести пятьдесят тонн массы. Удобно 
и дёшево. Силос прямо во дворе, и тепло от коров не даёт ему 
замерзать.

Шесть часов над бурливым морем, и мы в бухте Корфа — 
угольной базе Камчатки. Трудно сказать, что здесь важнее — 
горы или море. И тут и там громадные богатства, и четыре тысячи 
рабочих явно недостаточны, чтобы развить добычу в соответствую
щих размерах. В бухте грузятся несколько пароходов, погло
щая продукцию, подвозимую тракторными поездами. Здесь уже 
чувствуется север, и громадный корпус теплицы пытается возме
стить недостаток тепла и дать людям необходимую зелень в дол
гую зиму. Отсюда на запад и север тянутся пастбища оленевод
ческих совхозов, ежегодно дающих около двадцати тысяч тонн 
оленьей продукции.

Дневка и путь на Анадырь. Море в стороне. Местность стано
вится суровее, растительность скудна. Незадачливый Анадырский 
комбинат теперь работает полным ходом. Море и тундра щедро 
снабжают его сырьём. Заводские рабочие — коряки и чукчи — 
успешно борются в новой для них обстановке за выполнение пром
финплана. Наш отпуск кончается. В Анадырском заливе готов 
к отправке пароход в Петропавловск. Через неделю будем там.

Не правда ли, товарищ, ведь неплохо иметь такую Камчатку? 
Советская власть возможность для этого даёт и указывает срок, 
в который необходимо добиться, чтобы Камчатка стала такой. 
Это — конец 1933 г., конец пятилетки. От нашей энергии, друж
ной работы зависит, чтобы сказка стала былью».

Надежды и мечты — это одно, а действительность — другое, и не 
всегда радостная и торжественная. Вот, например, выявилось отста
вание в сборе средств на дирижаблестроение. Сахалинцы, вызвав
шие камчатцев на соревнование в январе, уже 12 марта выполнили 
свою контрольную цифру в пятьдесят тысяч рублей. А  на Кам
чатке к 1 мая не собрано и тридцати восьми. «Сахалин, малень
кий Сахалин нам не догнать. Здесь целиком сказывается мертве
чина, спячка во многих районах. Получаются громовые резолюции, 
превышенные на тысячи рублей контрольные и несколько сот 
рублей в банк». Словно в ответ, группа плотников порта из арте
ли Михайлова (члены Задорожный, Губский, Лихотько, Журов,
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Хорошуха, Камок Иващенко, Иваненко, Калиновский, Блоха) 
внесла на постройку дирижаблей эскадрильи имени Ленина 
однодневный заработок и вызвала последовать их примеру артель 
Солдатова.

3 мая горсовет и окружное профсоюзное бюро распорядились 
принять меры к совершенствованию рабочего снабжения. Отсут
ствие точного учёта числа трудящихся привело, с одной стороны, 
к разбазариванию продуктов, с другой — к недоснабжению ими 
некоторых групп населения. Для предотвращения подобного всем 
учреждениям и предприятиям города в пятидневный срок пред
лагалось представить в правление ЦРК именные списки рабочих, 
служащих и членов их семей. Отныне списки должны были пода
ваться в первый и пятнадцатый день каждого месяца. Так можно 
было проверить количество прибывающих и выбывающих работ
ников и их домочадцев. Во всеуслышание объявлялось, что 
«непредоставление сведений поведёт к прекращению выдачи 
товаропродуктов».

5 мая отмечен День печати, он же день рождения Карла Маркса, 
«учителя и вождя международного пролетариата», основополож
ника научного коммунизма. По этому случаю в межсоюзном клубе 
открылась городская выставка стенных газет. О важности газет
ного дела генсек ЦК ВКП(б) И. В. Сталин заявил: «Наша печать 
является орудием, при помощи которого партия ежедневно, еже
часно говорит с рабочим классом на своём, нужном ей языке».

Было видно, как заметно «выросла» портовская стенгазета «На 
стройке». По инициативе рабочих она появилась в декабре про
шлого года, к февралю 1931 г. вполне оформилась и начала выхо
дить дважды в месяц. Сложилась редколлегия, был составлен план 
работы, состав активных стенкоров увеличился до десяти чело
век. «На основе имеющегося плана работ лицо стенгазеты резко 
изменилось, то есть стенгазета начинает становиться организато
ром общественного мнения коллективов вокруг вопросов строи
тельства». Так, по инициативе редакции прошла кампания по 
вызовам на дирижаблестроение, давшая больше трёхсот рублей, 
проведена работа по увеличению подписки среди портовиков на 
«Камчатскую правду» с десяти до пятидесяти экземпляров. Изме
нился и стиль издания. От простой регистрации фактов и событий 
оно перешло к изучению конкретных вопросов деятельности пор
та, их обсуждению и постановке задач по улучшению и совершен
ствованию. Специальные бригадами «сделали выходы» в рабо
чие общежития, где провели беседы о перевыборах порткомвода,
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участии в работе стенгазеты, подготовке к навигации 1931 г., созда
нии в стенгазете уголка «восточника». В середине марта к стен- 
коровцам-любителям пришли на помощь газетчики-профессио
налы: в порту появился «сторожевой пост» «Камчатской правды», 
и редколлегия перешла к плановому обследованию отдельных 
отраслей работы порта и жизни коллектива. Состоялся «поход за 
рабочими предложениями», проверен ход ударничества, получен
ные сведения напечатаны и в стенгазете, и в «Камчатской прав
де», вынесены на собрания, поставлены перед администрацией. 
Результатом проверки ударничества стали новые ударные брига
ды, выявлены и премированы лучшие работники. Ко дню печати 
актив стенгазеты вырос до двадцати человек. Путём организации 
систематических занятий со стенкорами выковывались новые 
кадры участников «низовой печати».

10 мая из-под снега на берегу Култучного озера вытаяла свалка 
нечистот. «Как будто городской совет решил засыпать это озеро. 
Идея осушить озеро — хорошая, но материал выбран неподходя
щий. Навоз будет разлагаться, озеро протухнет, и население будет 
задыхаться от вони».

Сходивший снег обнажал не только ненужное, но и вполне 
ценные материалы, вроде жестяных банок, обрезков железа, ста
рых галош, бутылок и прочего, разбросанного по дворам и улицам, 
втоптанного в грязь, выброшенного в Ковш или озеро. Настала 
пора по материковскому опыту использовать это утильсырьё, 
отправлявшееся даже за рубеж. Некто Сизов отмечал, что «взамен 
заграница даёт нам десятки тысяч тракторов и других машин, 
столь необходимых для индустриализации страны и развития 
сельского хозяйства» (Надо отметить, что в это время в совхозах 
Камчатки имелось двадцать семь тракторов, из них три не действо
вали.) Он призывал выступить застрельщиками сбора утильсырья 
комсомольцев и пионеров, образовать ударные бригады, в которые 
вовлечь и домохозяек. «Всё это вполне возможно и нужно провести 
и у нас. Нельзя проходить мимо такого дела, и этот важный участок 
работы не должен оставаться без нашего внимания».

11 мая на зафрахтованном китайском пароходе «Симпинган» 
из Владивостока приехали сто комсомольцев для организованно
го в прошлом году в Усть-Камчатске комсомольского рыбокон
сервного комбината, иначе, завода-школы. «Все — энергичные 
молодые энтузиасты, готовы идти на штурм рыбной путины». 
В восемь вечера их торжественно приветствовали на пристани 
в Ковше, затем встреча была перенесена в клуб. Его зал набит
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комсой до отказа. Звучат песни и шутки — как будто и не было 
трудного морского перехода. Это уже вторая партия комсомоль
цев, приехавших на завод-школу. «Комсомол Дальнего Востока 
прибыл на призыв Камчатского окружкома ВЛКСМ штурмовать 
морские воды», — говорили выступающие.

Со времени заключения комсомолом договора с АКО прошло 
уже семь месяцев. Со стороны комсомолии обязательства были 
выполнены, мобилизовано пятьсот человек, из которых около трёх
сот уже прибыло на Камчатку, а остальные находились в пути. 
А  как выполняло договор АКО? Жильё не только не было построено, 
но к этому ещё и не приступали. Не выполнен пункт и об органи
зации Рыбзауча, а ведь молодёжь ехала не только работать, но 
и учиться. А  уж отсутствие Рыбзауча для «нацменов» — так это 
прямое невыполнение решений XVI съезда ВКП(б) по националь
ному вопросу, то есть «недооценка вопроса подготовки кадров... 
проявление правого оппортунизма на практике». На следующий 
день комсомольская ячейка АКО организовала для приехавших 
торжественный обед, затем показали кинофильм.

12 мая вновь ощущалось сильное землетрясение. Толчки на
чались в 12.34 и чувствовались в продолжение почти двух минут, 
их сила достигала шести с половиной баллов по шкале Росси- 
Фореля. Лампочки под потолком заметно раскачивались, стены 
и потолки зданий сильно трещали, жители в испуге выбегали из 
зданий, но разрушений не было. Сейсмограф записывал колеба
ния почвы более получаса, а главные толчки — в течение трёх 
минут. Из-за особенностей местной сейсмостанции аппарат уловил 
лишь горизонтальные волны. Смещение почвы по линии с севера 
на юг было немногим более одного миллиметра. Начавшись с рез
ких толчков, колебания медленно затухали. Землетрясение ока
залось местным: в Большерецке, Усть-Камчатске и Мильково его 
не уловили. Судя по характеру записи, оно зародилось в области 
вулканического гнезда Авачинской и Корякской сопок.

13 мая с предложением «прижать хвост спекулянтам» высту
пил горожанин Шереметьев. По его словам, недостаток продук
тов питания остро ставил вопрос об упорядочении рынка и регу
лировании цен. «Рынок, хотя и ограниченный, в Петропавлов
ске существует, но цены на продукты настолько взвинчены, что 
значение денег сведено на нет. Проводимая в городе контракта
ция дала мало результатов. Владельцы коров и кур не хотят 
отдавать яйца и молоко по установленным ценам. Угроза пре
кратить отпуск из кооператива кормов не действует. Частнику
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корм несёт покупатель на дом. Аппетиты у владельцев скота 
и птиц огромны. Они хотят, чтобы куры давали доход, как хоро
шая корова. Сейчас курица даёт хозяину от пятидесяти до ста 
пятидесяти рублей в год, а корова — от четырёхсот до тысячи 
рублей». Можно ли было унять эти разыгравшиеся аппетиты 
и оградить потребителя от беззастенчивого грабежа? Решением 
этой задачи должны были заняться не только руководители и ко
операторы, но и общественность. Как? А  вот так: «Горсовет дол
жен дать кулацко-зажиточной части населения твёрдые зада
ния по сдаче продукции, кооперация должна давать корма только 
по договорам контрактации, а потребители в своих же интересах 
должны бойкотировать зарвавшихся торгашей. Наконец, пора 
поставить вопрос о лишении права на получение промтоваров 
всех замеченных в спекуляции, как чужаков, подрывающих курс 
советского рубля».

14 мая стало известно, что прибытие японского самолёта снова 
откладывается. По полученным сведениям, он заночевал на одном 
из Курильских островов и будет в Петропавловске 15 мая. Но 
и этого не случилось. 17-го числа выяснилось, что самолёт потер
пел аварию на Курилах, сломал крыло и на пароходе возвращает
ся в Японию. Перелёт намеревались возобновить по окончании 
ремонта.

15 мая в разгаре камчатская страда — рыбная путина. Кам
чатка — богатейший в мире «рыбный садок» — должна была 
дать в этом году миллион центнеров рыбы. Объявлено о прове
дении ударного месячника, на лов и заготовку рыбы брошены 
силы большинства городских предприятий и учреждений. Рабо
чие судоремонтной мастерской АКО откликнулись на обраще
ние рабочих лесозавода обещанием напрячь все силы «в ликви
дации прорыва в ремонте плавсредств», закончив его к сроку. 
Они обязались бороться с рвачами и разгильдяями, прогульщи
ками и летунами, ещё раз назвали себя ударниками и вызывали 
на соцсоревнование управление транспорта и связи АКО и Ава- 
чинские промыслы на перевыполнение плана путины. Моторист 
мастерской И. Г. Лукашов тоже стал в ряды ударников и при
звал к этому своих товарищей Жадина, Головань, Цыганкова, 
Корнилова и Гамаюнова. Что значила несвоевременная подача 
плавсредств, показывал простой пример: недавно пришлось выбро
сить в море около десяти тонн пойманной селёдки. «Это должны 
помнить рабочие судоремонтной мастерской АКО, по вине кото
рых вышла задержка».
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Десять засольщиков-аковцев с базы Моховой объявили себя 
ударниками и решили выпускать хорошую, доброкачественную 
продукцию, не считаясь со временем. Они вызвали на состязание 
рыболовные участки на Гремучке, в Тарье и Жировой на досроч
ное выполнение плана путины и хозяйственников — на заблагов
ременную доставку плавучих средств, неводов, соли и брезентов 
для засольных чанов. Артель «Камчатский портной» тоже объя
вила себя ударной и перешла на две смены, отказавшись от част
ных заказов на всё время лова. Швейники постановили освобо
дить одну комнату для изготовления палаток. Но тут вдруг не 
заладилось: закройщик Терехов и его приятель Кондаков не по
желали подчиниться решению коллектива. «Терехов, заправляю
щий работой мастерской, отказывается давать шитьё палаток: 
“Негде работать. Нет помещения!” Терехов сам пьёт и посадил на 
частные заказы пьяницу Сенкевича, который уже был изгоняем 
из артели за пьянство. Учёта работы в мастерской нет. Это нерви
рует коллектив». Правлению артели для содействия выполнению 
путинного задания следовало призвать Терехова и его компанию 
к порядку.

Под лозунгом «Коммунисты, к неводам!» партийный коллек
тив АКО мобилизовал десять своих членов на производство. 
Выходной день путине посвятила группа из двенадцати комсо
мольцев ячеек типографии и горсовета. Они провели ударник 
в мастерской АКО, за пять часов сделав восемьсот пятьдесят гру
зил, дужки для них и подготовив тару для отправки заготовлен
ного на промыслы.

В первый день ударного месячника в клубе выступила агит
группа, приехавшая из Владивостока. Цель её визита — разжига
ние энтузиазма: «Не хватает рабочих рук, не хватает механиза
ции. Все эти нехватки должен прекратить энтузиазм ловцов». 
Вот этим-то и предстояло заняться агитгруппе. Формой работы 
стала «живая политическая газета». Её программа оказалась на
сыщенной и хорошо поданной, как по содержанию, так и по оформ
лению. «Основной стержень, вокруг которого наматывается лента 
материала, — пятилетка в четыре года. Главный винтик — третий 
решающий год». Использован и местный, камчатский, материал, 
хотя и небольшой, но всё же показавший лицо мешавших рабо
тать, путавшихся в ногах и вредящих, правда, «лучше было бы 
выставить типаж оппортунистов, пьяниц, прогульщиков, рвачей, 
летунов и бюрократов в гриме». Исполнение прерывалось апло
дисментами и искренним хохотом. Задор агитгруппы служил
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порукой тому, что она сумеет хорошо разобраться в местных осо
бенностях, а подготовленные материалы найдут дорогу к созна
нию масс и зажгут-таки факел энтузиазма.

Одновременно с рыбной началась и посевная кампания. Поста
новлением бюро окружкома ВКП(б), президиумов окрисполкома 
и профсоюзов в Петропавловский район на работы по подготовке 
и проведению сева мобилизованы партийцы Доренко, Костроми- 
чев, Торболов, Стецюкевич, Шумилов, Кахно, Картакай, Леонова, 
Корольков.

16 мая ночью возвратился из Усть-Камчатска фрахтованный 
норвежский пароход «Пронто». Рейс был тяжёлым, судно затёрло 
плавучими льдами, две недели оно не могло подойти к селению. 
На пароходе вернулся секретарь окружкома ВКП(б) Д. Т. Якушин 
и ряд окружных работников, в своё время мобилизованных на 
проведение очередных «кампаний». Днём в Усть-Камчатск отпра
вилось китайское судно «Симпинган» с грузами и комсомольца
ми и японский пароход «Нисин-Мару» с тысячью русских и япон
ских работников.

17 мая в заявлении, поступившем в Интегралсоюз, в хищении 
стройматериалов обвинялись рабочие Чернов, Григорьев и Иванов. 
Дело передано начальнику городской милиции. Его суть: «в кус
тарном городке за озером, где помещаются рабочие разных кус
тарных промысловых артелей, практикуется хищение строевого 
материала. Строительный сезон только что начался, а, следова
тельно, и растаскивание весьма ценного материала под видом 
обрезков необходимо теперь пресечь, для чего воспретить уносить 
с построек обрезки».

18 мая в шесть вечера в помещении планово-экономического 
управления АКО, в доме дирекции общества в АКОграде член 
Камчатского краеведческого общества В. С. Кулаков выступил 
с докладом «О поездке на Горелый хребет».

20 мая объявлено о предстоящей постройке маяка на мысе Ло
патка. Необходимость в этом назрела: в последние годы резко 
выросло число судов, проходящих этот район. Пароходы, следовав
шие через Первый Курильский пролив с западного побережья 
Камчатки на восточное, могли сократить путь на двести сорок миль, 
но без маяка на Лопатке такие плавания были невозможны. Хаба
ровский крайисполком согласился с мнением Управления безопас
ного кораблевождения о необходимости его установки.

Обнародован пример действий «вредителей рабочего снабже
ния». Все члены ЦРК имели твёрдо установленные нормы ману
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фактуры и продуктов и равное право на их получение. Но неко
торые сотрудники магазина «этого не хотят понять. Заведующий 
магазином Каюков и помзава Балахнов снабжаются так, как они 
хотят. 5 мая Каюков, не имея ордера на сукно, так как он полу
чил костюм, всё-таки сукно взял и попросил продавца Соломина: 
“ Занеси мне сукно на дом, а то мне самому неловко нести” . Кон
сервов мясных в продаже нет, но у Каюкова для себя есть. Кепки 
рабочим ещё не выдавали, но администрация магазина получила 
их в первую очередь, а рабочие могут подождать. Когда продавец 
Соломин стал говорить Каюкову, что он неправильно делает, 
Каюков сказал: “Я вас уволю!” »

Повальный дефицит распространялся не только на продукты 
и товары, но и на жильё. В связи с поступавшими запросами 
и предложениями о переделе скудных «метров», прокурор Камчат
ского округа Невесенко разъяснял порядок принудительного 
«уплотнения» жилплощади, то есть подселения и переселения, 
установленный законом от 16 августа 1926 г. Какие-либо уплот
нения жильцов, переселение их и установление внутрикомнат
ных перегородок для изъятия имеющегося «внутрикомнатного 
излишка», независимо от размеров такового, запрещались. «Внутри
комнатные излишки» могли изыматься только в порядке «само
уплотнения». Только если съёмщик имел лишнюю непроходную 
комнату, домоуправление могло по суду требовать её изъятия. Но при 
возможности превратить её в непроходную, домоуправление имело 
право настаивать, чтобы съёмщик предоставил ему возможность 
такого переустройства. В государственных домах допускалось 
принудительное (в административном порядке) уплотнение или 
переселение при наличии излишка жилплощади в размере суще
ствующей жилищно-санитарной нормы или более неё. Такое дей
ствие могла провести милиция по заявлению того государствен
ного учреждения или предприятия, за которым был закреплён 
дом. При этом в одну комнату не могли быть выселены лица 
разного пола, кроме супругов и детей не моложе десяти лет. Прину
дительные изъятия не допускались в отношении дополнительной 
комнаты или площади, предоставляющимся некоторым катего
риям населения, например, научным работникам.

Неблагополучие с жильём приводило вот к таким жизненным 
ситуациям. Соседи сообщали: «В переселенческом бараке № 1 жи
вёт “активист” Баянов. Нанимая две комнаты, пустил к себе на 
квартиру женщину с дочерью-школьницей тринадцати лет с таким 
условием, что эта девочка или мать должны будут ухаживать за
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его ребёнком четыре часа ежедневно. Хотя в школе и нужно девоч
ке учиться, но согласилась на такое условие, желая иметь кварти
ру. Девочку и мать девочки семья Баянова стала эксплуатиро
вать по шестнадцать часов в сутки, заставляя исполнять разные 
работы. Когда мать девочки попробовала протестовать против 
эксплоатации в течение шестнадцати часов, “активист” Баянов 
с женой своей-просвещенкой выбросил в коридор их вещи, орал 
во всю глотку и выгнал их на ночь из квартиры».

23 мая известная нам владивостокская агитгруппа, уже подна
копившая «местный материал», обратилась с открытым письмом, 
озаглавленным «В каждой кете и селёдке скрывается часть пяти
летки», к коллективу городской милиции: «Товарищи! Вы знаете, 
что в пятилетнем плане рыбному хозяйству уделено огромное 
внимание. Коллектив милиции объявил себя ударным, взял не
вод, 12 мая забросил в воду и забыл про него. В результате невод 
не используется, заваливается мусором и камнями. И это тогда, 
когда при общей недостаче сетеснастей ряд рыболовецких арте
лей не полностью снабжён неводами. При этих условиях броса
ние невода на волю прибоя и гальки — преступление. Объявив 
себя ударным, коллектив милиции не оправдал этого почётного 
звания. Мы предлагаем обсудить на собраниях рабочих и служа
щих преступно небрежное отношение коллектива милиции к остро
дефицитному снаряжению, проверив внутри каждого коллектива, 
всё ли сделала общественность для обеспечения выполнения рыб
ного лова. Нет ли, подобно коллективу милиции, не выполненных 
обещаний... Мы надеемся что партколлектив, комсомольцы и мест
ком милиции не допустят, чтобы их заклеймили, как лжеударни
ков, и немедленно исправят допущенную ошибку, показавши не 
на словах, а на деле действительно ударную работу в помощь 
рыбной путине».

Чуть позже агитгруппа принялась за аковцев. Она предпола
гала «в художественной форме» отобразить ход чистки аппарата 
АКО и подкинуть комиссии чистильщиков некоторые материа
лы. Стали договариваться о помещении для устройства вечера. 
Но не тут-то было. «У нас негде», — заявили аковцы. — «А там, 
где происходит чистка?» — «Этого мы допустить не можем. У нас 
пропали документы на двадцать две тысячи рублей». Договориться 
не удалось, вечер был сорван. Пришлось переносить его в межсоюз
ный клуб на другой день. «Возмутительнее же всего в этой исто
рии то, что по заявлению главбуха, никакие документы в АКО не 
пропадали. Просто аковцы испугались, как бы агитбригада не

396



показала их самих в павлином хвосте, вызывающем дружный 
хохот рабочего зрителя».

Пришло известие о катастрофическом землетрясении в горном 
районе Армении Зангезур. Здесь стихия разрушила более шести
десяти сёл, погибло около четырёхсот и было ранено почти полто
ры тысячи человек. Петропавловцам не нужно было долго объяс
нять, что такое землетрясение и к чему оно может привести. В горо
де начался сбор средств для пострадавших. Деньги перечисляли 
в Госбанк на текущий счёт № 232. Ячейка РОКК при погран
отряде внесла сто рублей и вызвала коллектив Медсантруда. 
«Камчатскую правду» заполнили объявления вроде: «По вызову 
т. Дубинской вношу пятнадцать рублей и вызываю т. Якушина, 
Просфирина, Невесенко, Сарру Тарлинскую и Вовку Шенюк». 
«По вызову т. Шенюк вношу пятнадцать рублей и вызываю т. Шер- 
бак, Хигай, Костко, Хохрякова и Гаврилова (окроно). Тарлинская». 
«По вызову отца Вова Шенюк вносит пять рублей и вызывает Гогу 
Копылова, Соню Кутикову, Колю Егорова, Галю Сергиенко».

25 мая начался очередной двухнедельник чистоты. Организо
ван ассенизационный обоз. Место для свалки мусора определено 
по дороге к Петропавловскому совхозу «под сопкой, против 
столба № 7а».

28 мая объявлено, что к работе приступило окружное органи
зационное бюро Общества пролетарского туризма (ОПТЭ), впер
вые появившегося на Камчатке, а на днях созывается совещание 
по вопросам развития местного туризма.

Лица, внёсшие авансы январе и феврале под пальто, одеяла, 
галоши, чулки, свитера и детские кроватки приглашались полу
чить их до 1 июня в ЦРК. При получении следовало предъявить 
квитанцию об уплате аванса. Остальное продавалось по ком
мерческим ценам. Эти вещи в действовавшие нормы выдачи не 
включались.

До сведения «неорганизованного населения» доводилось, что 
в горсовете выдавались облигации займа «Пятилетка в четыре года».

29 мая окрсовет физкультуры постановил «ко дню открытия 
Мировой спартакиады дать на Камчатке несколько сот готовых 
к труду и обороне с выдачей аттестата и значка в дни спартакиа
ды». Речь шла о «Мировой пролетарской спартакиаде», которая 
должна была начаться 4 июня в Берлине. Все граждане, желав
шие получить очень престижный в те годы значок «Готов к тру
ду и обороне», приглашались вначале на тренировки, а затем на 
испытания. Этот значок его обладатели с гордостью носили на
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выходной одежде, а военнослужащие — на гимнастёрках. В слу
чае хорошей погоды на двенадцать дня 2 июня в педтехникуме 
намечены краткий доклад и проверка результатов по бегу и прыж
кам. В случае ненастья «будет проводиться необходимый для 
аттестата раздел самообследования в кабинете РОКК в порядке 
записи». Лица моложе восемнадцати лет к испытаниям не допус
кались. Пожертвования на спартакиаду принимались в редак
ции «Камчатской правды», в окрсовете физкультуры продавались 
спортивные марки.

31 мая завершилась «чистка» сотрудников коммерческого 
управления АКО. «Выявилась яркая картина бесхозяйственнос
ти, безответственности, круговой поруки, формально-бюрократи
ческого отношения к нуждам охотников-пушников и рабочих 
распределителей, неумение аппарата справиться с возложенными 
на них задачами. Сотрудник скобяного отделения фактории АКО, 
член партии Булатов, впоследствии заведующий приёмкой пуш
нины, бездушно и бюрократически относился к крестьянам-охотни- 
кам, заставлял их ходить по нескольку раз. “Приди завтра” , 
“Я сейчас занят” , и тому подобные грубые отказы так и сыпались 
по адресу охотников. Несмотря на постановление окрисполкома, 
Булатов систематически отказывал в выдаче товаров крестьянам- 
охотникам, приезжающим из районов. Но он гораздо милостивее 
относился, когда дело касалось снабжения дефицитными товара
ми кого-либо из своих присных или близких знакомых. Так, 
Булатов “ снабдил” своего хорошего знакомого Кушнарева из 
Николаевки дублёным полушубком и другой одеждой, в то время 
как полушубков официально в продаже в фактории АКО не было».

1 июня начался смотр состояния народного образования. В Пет
ропавловске намечалось изучить все школьные учреждения и орга
низации, для чего организован ряд обследовательских бригад.

Старший курс педагогического техникума откомандировывался 
на рыбную путину. Семнадцать студентов ехали в Большерецкий 
район, семь — в Усть-Камчатский. Младшекурсники отправлялись 
на лето в совхоз и в колхозы.

4 июня в семь вечера в парткабинете состоялось совещание на 
тему «Поход за технику».

12 июня открылась краеведческая пятидневка. Организовыва
лись краеведческие кружки, проходили доклады на разных пред
приятиях и в учреждениях: В межсоюзном клубе — «Советское 
краеведение и его задачи», на тресколовной базе в Тарье — «Про
изводительные силы Камчатки», в Петропавловском совхозе —
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«История сельского хозяйства на Камчатке и его перспективы», 
в Красноармейском колхозе — «Колонизация и краеведение», 
в погранотряде ГПУ — «История завоевания Камчатки и перспекти
вы развития края» и на стройбазе АКО — «Советское краеведение 
и его задачи».

Вечером на площадке за Култучным озером состоялась това
рищеская встреча футболистов парохода «Орочон» и городских 
профсоюзников. На поле перемежались красные майки петро- 
павловцев и пёстрые моряков. «Состояние у всех задорное. Чув
ствуется, что этот молодняк с подвижностью и энергией, свой
ственной только физкультурникам, хочет поразмять свои мышцы 
после однообразного повседневного труда. Приготовились. Резкий 
звук сирены. Каждый из одиннадцати человек противной коман
ды неподвижно занял своё место. Второй короткий свисток и мяч, 
отлетая от ноги одного, ударяясь о ногу, голову другого стреми
тельно пробирается вперёд. И так продолжается под неустанным 
напором здоровых ног без явного преимущества команд, и только 
под конец тайма орочонцы пропускают в свои ворота мяч. После 
небольшого перерыва вторые сорок пять минут петропавловцы 
берут инициативу в свои руки и дружным напором к концу игры 
сводят счёт к четырём мячам».

13 июня в здании правления АКО собрались прибывшие в Пет
ропавловск на пароходе «Орочон» трактористы, объявившие себя 
ударниками «Правды», то есть главной газеты страны. Сбором 
руководил заместитель полномочного представителя «Правды» 
по Дальневосточному краю И. Амурский.

20 июня член Общества пролетарского туризма и экскурсий 
В. Семёнов откомандирован в селение Ключи для восхождения на 
вершину Ключевской сопки. Попытки подъёма предпринимались 
и раньше, хотя бы в прошлом году самим Семёновым, но «полного 
успеха» не имели. (Принято считать, что первым на вулкан аж 
в августе 1788 г. поднялся Даниил Гаусс, участник экспедиции 
И. И. Биллингса.) Восхождение было сопряжено с большими труд
ностями: самый величественный вулкан Азии имел высоту око
ло пяти тысяч метров и чрезвычайно крутые склоны. Цель ны
нешнего подъёма — фотографическая и топографическая съёмка 
вулкана, сбор геологических коллекций, гербария высокогорной 
флоры, производство метеорологических наблюдений, то есть 
комплексное исследование этого уникального объекта природы.

21 июня начальник экспедиции на шхуне АКО «Чукотка», 
вышедшей в сложный рейс к острову Врангеля, сообщил по радио,
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что пока всё идёт благополучно, ассортимент товаров и продо
вольствия, который судно везёт на остров, удовлетворительный. 
Капитан Фонарёв и экипаж судна заверяли, что, несмотря на все 
трудности, выполнят задание с честью. Это плавание стало для 
шхуны с деревянным корпусом последним: через месяц его разда
вили полярные льды.

22 июня составлена «галерея вычищенных» из стройтехуправ- 
ления АКО. Сняты с бухгалтерской работы «по второй категории 
с запрещением работать в дальнейшем на Камчатке» Ян Марты
нович Зарембо — за грубое обращение, бюрократически формаль
ное отношение к рабочим и служащим, особенно с «восточника
ми», и Г. Карчевская — за манкирование службой, неправильное 
производство расчёта и злостную порчу комнаты. Такой же «при
говор», да ещё и с запретом в дальнейшем работать в системе 
АКО и руководить стройками в любых организациях, получил 
некто Казакевич — ввиду «неумного ведения дела строительства, 
бесхозяйственности, систематического нарушения коллективного 
договора и игнорирования профсоюзов и инспекции труда, грубое 
обращение с рабочими, особенно с восточниками, неправильное 
использование рабочей силы». Дело на него к тому же передава
лось прокурору.

Горсовет искал желающих «для пасьбы скота города». Об усло
виях следовало договариваться на месте.

Бюро фотосекции Камчатского краеведческого общества про
сило всех членов секции в трёхдневный срок зарегистрировать 
свои аппараты «на предмет получения разрешений на право 
фотосъёмок». По вечерам регистрировал фотографов сотрудник 
окрфинотдела Добровольский.

Городская пионерская организация не могла остаться в сторо
не «от всего происходящего». Имелась в виду начавшаяся на 
Камчатке коллективизация, то есть объединение селян, занимав
шихся сельским хозяйством, в «коллективные хозяйства» — кол
хозы. Пионерская организация, естественно, пролетарская и бое
вая, не могла пройти мимо «бурлящей жизни колхозного строи
тельства третьего решающего года, в момент нашего бурного 
строительства колхозов».

Перед ней стояла важная политическая задача — вовлечение 
«единоличников», то есть привычных индивидуальных хозяев, 
в колхоз и коллективизация всего полуострова. Для этого город
ским пионерам нужно было держать крепкую связь с деревен
скими, брать над ними шефство, присылать в село ударные брига
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ды, литературу, стенные газеты. Одним словом, «не должно быть 
ни одного отряда, ни одного звена, которые не принимали бы уча
стия в жизни колхоза, которые не помогали бы налаживать 
производственную работу».

23 июня бюро окружкома ВКП(б) признало, что ход рыбной 
путины является крайне неудовлетворительным. За двадцать дней 
первого летнего месяца календарный план был выполнен всего 
на двадцать два процента. Наступили решающие деньки — ход 
лососёвых. Всем бойцам путины следовало помнить, что каждая 
банка консервов — это кирпич социалистической стройки, а экс
портный план следовало не просто выполнить, а перевыполнить. 
Большая часть камчатских лососёвых консервов шла за границу, 
принося для создававшего собственную тяжёлую промышленность 
СССР драгоценную валюту.

25 июня хозрасчётное предприятие — Горместхоз — разъясня
ло гражданам и учреждениям, пользующимся водопроводом в жи
лых зданиях и на пристани Совторгфлота в порту, что с 1 мая 
действует новый тариф на воду. За тысячу литров с членов проф
союза взимали рубль двадцать, с госучреждений и предприятий — 
полтора рубля, с частных граждан, не членов профсоюза, и с хоз
расчётных предприятий и учреждений — два, а с «нетрудового 
элемента» — по четыре рубля. Подход, как видите, вполне классо
вый. Определена и суточная норма потребления (в литрах на чело
века): в жилых домах и столовых — двадцать пять, в интернатах — 
тридцать. На одну корову или лошадь полагалось шестьдесят, на 
подтёлка — сорок литров. Для пекарен из расчёта на килограмм 
выпеченного хлеба — по пол-литра.

Почта установила ограничения в объёме принимаемых теле
грамм: от частных лиц — не более двадцати пяти слов, от учреж
дений и предприятий так называемые «молнии» (считалось, что 
они доходят до получателя быстрее) до двадцати пяти, «срочные» — 
не больше сотни, а обыкновенные и корреспондентские — до двух
сот слов.

1 июля школьники первой ступени, то есть начальной, отправи
лись на каникулы. С 15 июня они уже пребывали в режиме «лет
ней школы».

7 августа из Ключей на Ключевской вулкан вышла группа тури
стов под руководством В. Семёнова в составе Гурьянова и Динчеса. 
Сообщалось, что они обеспечены противогазами, специальными 
фотографическими аппаратами, палатками, альпийским снаряже
нием и продуктами питания.
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14 августа в городе узнали, что знаменитый американский 
лётчик Чарльз Линдберг, в 1927 г. совершивший первый беспо
садочный перелёт через Атлантический океан, намеревается пер
вым в мире преодолеть по воздуху Тихий океан по маршруту 
США — Япония. Сейчас он находился на Аляске, откуда соби
рался лететь на остров Карагинский, затем в Петропавловск. Кам
чатские радиостанции снабжали отважного пилота сведениями 
о состоянии погоды у нашего побережья.

16 августа без восьми минут шесть часов утра Чарльз Линд
берг прибыл в Петропавловск вместе с женой. С острова Кара- 
гинского он вылетел в половине второго ночи, покрыв расстояние 
до города за три часа семнадцать минут. Его гидросамолёт-моно
план с мотором мощностью в шестьсот сорок лошадиных сил раз
вивал скорость в двести километров в час. Кроме людей, он вёз 
сто двадцать пять килограммов груза — продукты, инструменты, 
радиостанцию, палатку и прочее.

Окружной совет Осоавиахима и городская общественность 
устроили американцу торжественную встречу. На организован
ном в его честь вечере Линдберг заявил: «Сердечно благодарю за 
горячий приём и то внимание, которое оказано нам на самой отда
лённой окраине Советского Союза, на острове Карагинском и осо
бенно в Петропавловске. Об этом дружеском приёме я передам 
всему лётному миру». Поясняя камчатцам суть полёта, он говорил: 
«Я поставил перед собой три задачи: изучить условия и места для 
перёлета в малоизведанную северную часть океана, ознакомиться 
с местностью, бытом и жизнью на окраинах Севера, проверить кон
струкцию самолёта, испытав мотор, и сделать ряд работ научного 
порядка по применению более усовершенствованных аппаратов 
для полярных перелётов. Этот полёт вместе с женой мы планиро
вали в течение трёх лет. Своей цели достигли. Жена летает уже 
самостоятельно, работает механиком и радисткой».

18 августа вечером в клубе заседали бывшие военнослужащие 
среднего и высшего начальствующего состава, ныне пребываю
щие в запасе, обсуждали вопросы самоподготовки.

19 августа Чарльз Линдберг вылетел из Петропавловска по 
маршруту Япония — Китай — США.

21 августа в десять утра за Култучным озером по дороге на 
Халактырку должны были состояться состязания по стрельбе из 
гладкоствольных и нарезных ружей по тарелочкам и движущимся 
изображениям зверей между членами спортобщества «Динамо» 
и товарищества охотников. Лучшим стрелкам обещаны призы.
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Приглашались все желающие. Но из-за организационных сложно
стей это состязание было отложено «на неопределенное время».

Зато в середине дня прошёл футбольный матч между дина- 
мовцами-пограничниками и сборной командой города. Половина 
первого периода прошла в упорной борьбе, но постепенно удача 
склонилась на сторону динамовцев. До конца периода в ворота 
горожан влетели один за другим три мяча. Во втором периоде 
городская дружина сумела отыграть один гол. К концу встречи 
динамовцы вновь овладели мячом и забили ещё два гола. Итог 
матча: 5:1 в пользу погранотряда. В предыдущих товарищеских 
встречах городская команда показывала лучшие результаты, чем 
в этот раз.

Окружной профсоюзный совет закупил в Москве и Хабаров
ске на три тысячи рублей разного туристического снаряжения. 
Его ждали с ближайшим пароходом. В городе шёл сбор средств 
на приобретение этого снаряжение по ячейкам ОПТЭ. Разъясня
лось, что его получат те, кто полностью внесёт авансы. А  вот пер
вая партия специализированной туристической литературы уже 
пришла, её распредели по ячейкам общества.

Яркой иллюстрацией богатых возможностей ОПТЭ были гости, 
приехавшие в Петропавловск с далёкой Украины. Пятеро турис
тов потратили свой двухгодичный отпуск на экскурсию по доли
не реки Камчатки.

Известная нам группа энтузиастов под руководством Семёно
ва продолжала восхождение на Ключевскую сопку. По возвраще
нии руководитель намеревался сделать подробный доклад и пред
ставить краеведческому обществу собранные коллекции: в пер
вой половине сентября намечалось проведение конференции ОПТЭ.

21 августа президиум окрисполкома утвердил сроки противо
пожарного месячника. Его решено провести во всём Камчатском 
округе с 1 сентября по 1 октября. Поводом к месячнику послу
жил недавний пожар в типографии. Он показал, что хозяйственно
административные организации и учреждения, предприятия 
Петропавловска плохо оборудованы противопожарными средства
ми — огнетушителями, бочками с водой, дежурства тоже никто 
не нёс. Пожарная команда признавалась неспособной противо
стоять огненной стихии. «Если бы комхоз по своей простоте возло
жил бы на них работу похоронного бюро, то, наверное, все покойни
ки начали бы издавать зловоние в ожидании, пока за ними приедет 
катафалк». Из случившегося делались выводы не только проти
вопожарные, но и политические: «руководители хозяйственно
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административных организаций совершенно забыли о том, что 
они живут в обстановке классовой борьбы, которая происходит 
на Камчатке».

26 августа стали известны подробности гибели шхуны «Чукот
ка». Пробиться к острову Врангеля, самому северному владению 
АКО, оказалось невозможно. Судно затёрло ледяными полями, 
началось сжатие. Шесть суток нечеловеческих усилий в попыт
ках спасти шхуну и груз вконец измотали силы экипажа. Един
ственное, что оставалось — вывести «Чукотку» изо льдов букси
ром на чистую воду. Но арктический ветеран — пароход Совторг- 
флота «Колыма» — при попытке подойти к шхуне сам получил 
большие повреждения и дальше двигаться во льду не мог. Не имея 
возможности надеяться на буксир, рискуя остановкой «Фербенкса» — 
насоса, откачивавшего из корпуса шхуны прибывавшую ледяную 
воду, её экипаж и пассажиры решили перейти на «Колыму». 
Шхуна вскоре затонула. Начальник экспедиции Дьяков сообщил: 
«Договариваюсь с якутским правительством снабдить северное 
побережье товарами Якутгосторга, находящимися на “Колыме” ». 
По пришедшим сведениям, часть груза «Чукотка» ранее сумела вы
грузить в Ангуеме.

Заместитель начальника Петропавловского гарнизона Просви
рин сообщил, что с 26 августа по 1 октября на гарнизонном поли
гоне за Култучным озером ежедневно будет производиться стрель
ба боевыми патронами. Поэтому для предупреждения несчаст
ных случаев запрещалось всякое хождение и выпас скота в районе 
стрельбища вне дороги.

27 августа в шесть вечера в клубе окружком ВКП(б) и окр- 
профсовет вторично созвали общегородское собрание руководи
телей хозяйственных и общественных организаций, инженерно
технических, научных и медицинских работников. Повестка: 
«новая обстановка — новые задачи». Советовали не опаздывать.

1 сентября начался новый учебный год. Заработала и Петро
павловская профессионально-техническая школа, готовившая 
подростков по столярно-строительной специальности. Занимались 
две группы. В первую принимали четырнадцати-пятнадцатилет- 
них ребят, окончивших школу первой ступени, во вторую — шест- 
надцати-семнадцатилетних. Не имевшие требуемой общеобразо
вательной подготовки предварительно прошли приёмные испы
тания, то есть экзамены. Нуждающимся предоставлялось место 
в общежитии, а «беднейшим» — стипендия. Профшкола распола
галась в здании на ул. Ленинской, 65.
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5 сентября комсомол служил делу моторизации: городская 
организация организовала ударник, в котором участвовало сто пять
десят человек. Заработанные полторы тысячи рублей переданы 
в фонд оснащения моторизованной техникой погранчастей ОГПУ.

7 сентября назначен ударник для оборудования общегородско
го осоавиахимовского тира. Явка всех осовцев, членов профсоюза, 
комсомольцам обязательна под ответственность их руководителей. 
С собой требовалось иметь инвентарь — топоры, лопаты. Собира
лись на площади Свободы в половине седьмого вечера.

8 сентября в шесть часов вечера в межсоюзном клубе прошло 
городское партийно-комсомольское собрание. Повестка: предва
рительные итоги выполнения важнейших хозяйственно-полити
ческих кампаний и очередные задачи партийных и комсомоль
ских организаций. С основным докладом выступила партийка 
Якушина.

10 сентября в Петропавловский порт прибыл новый тральщик 
АКО «Гагара».

В АКОграде состоялся детский праздник, прошедший органи
зованно и оживлённо. Детвору приветствовали представители про
фессиональных и общественных организаций. Выступали само
деятельные артисты. Всех присутствовавших ребятишек угости
ли обедом и наделили подарками.

15 сентября. Лозунг дня: «Кино в массы!» Начался набор на 
краевые курсы киномехаников-передвижников и стационарни- 
ков, открывавшиеся в Благовещенске. Набором будущих курсантов 
занималось Камчатское окружное агентство «Совкино». Заведую
щий агентством И. Шаров призывал желающих до 25 сентября 
подавать заявления с приложением документов и характеристик 
от профсоюзных и комсомольских организаций.

Агентство выпустило в прокат собственную кинопередвижку. 
Городские организации и коллективы, желавшие провести в своих 
красных уголках целевые сеансы, могли получить её с кинокар
тиной и киномехаником. За амортизацию проекционного аппа
рата взимались двадцать пять рублей, прокат фильма расцени
вался по существующему тарифу. Для наибольшего охвата «кино
работой» членов профсоюза введены коллективные заявки на 
сеансы в межсоюзном клубе. Устанавливался следующий поря
док распределения билетов: заявки коллективов принимались не 
менее чем на пятнадцать человек. В день объявления сеансов 
билеты продавались в канцелярии агентства, причем деньги вно
сились сразу же. Коллективы, покупавшие не менее тридцати
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билетов, получали тридцатипроцентную же скидку. Кроме этого 
агентство имеющимися у него кинопередвижками намеревалось 
не менее одного раза в пятидневку обслуживать АКОград, Ближ
ний совхоз, стройбазу АКО, тресколовную базу и не менее одного 
раза в десятидневку ИТД, школы и ближайшие рыбалки. Для 
съёмок камчатской кинохроники и использования её в общесоюз
ных киножурналах к работе привлекались заезжие корреспонден
ты, снабжённые негативной киноплёнкой. Объявлено об открытии 
представительства «Союзкино» в Усть-Камчатском районе.

Для усиления эффекта от подобной культурно-политической 
работы, по мнению неравнодушного кинозрителя Куницына, следо
вало проводить соответствующие беседы. Например, перед показом 
картины «Праздник святого Иоргена» с замечательным артис
том Игорем Ильинским неплохо было бы поговорить на анти
религиозную тему.

На умы можно было воздействовать не только с белого экрана, 
но и из радиоэфира. Для этого возобновила работу после устране
ния технических неисправностей радиостудия при окружной кон
торе связи. Теперь редакция газеты «Камчатская правда» орга
низовала специальный радиосектор, который намечал дважды 
в пятидневку делать радиовыпуск газеты, один раз — радиогазету 
«Пионер Камчатки», шесть раз в месяц передавать лекции, докла
ды по вопросам строительства, коммунального хозяйства, рыбной 
путины, пушных заготовок. Намечено проведение тематических 
музыкальных вечеров и «отдыхов».

20 сентября вечером на центральной тресколовной базе Авачинско- 
го района близ Петропавловска впервые на Камчатке открылся 
первый окружной съезд рыбаков. Он подвёл итоги путины и наме
тил ряд практических мероприятий. На съезд прибыли делегаты 
со всех промыслов и рыбоконсервных заводов АКО.

30 сентября завершила работу геологическая и вулканоло
гическая экспедиция Института геологической карты Главного 
геологоразведочного управления, исследовавшая Авачинскую 
вулканическую группу. Её возглавлял известный специалист — 
профессор А. Н. Заварицкий. Экспедиция собрала обширный пет
рографический и минералогический материал, взяла пробы вулка
нических газов. Все главнейшие физико-географические и геоло
гические особенности были отображены на картинах сопровож
давшего экспедицию профессионального художника Платунова 
и многочисленных фотографиях. Помомо этого учёные осмотре
ли Паратунские и Налычевские горячие ключи.
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2 октября на мысе Сигнальном временно начало действовать 
Восточно-Камчатское управление воздушными линиями. Началь
ник управления Притулюк доводил до сведения заинтересован
ных организаций, что с 5 ноября его контора будет размещаться 
на улице Ленина.

5 октября выявлены «дезертиры культфронта» — весенние 
выпускницы Петропавловского педтехникума Хабарова, Бурделё- 
ва и Буторина. Они прошли производственную практику в шко
ле при одном рыбоконсервном заводе побережья, но, вернувшись, 
категорически отказались работать учительницами. Это было 
совсем не по-пролетарски, не по-государственному. «До поступ
ления в техникум эти гражданки обучались в советской школе 
не менее семи-восьми лет, и на них за годы учёбы в общем израс
ходовано немало государственных средств. Однако указанная 
троица не считается с этим. Им нет дела до того, что округ зады
хается от нехватки педагогических кадров, что в нескольких 
селениях срывается учёба детишек». Некий возмущённый «про
свещенец» требовал предать широкой огласке поступок через 
краевой профессиональный орган: он не должен был пройти 
безнаказанным.

Обнародованы результаты организованной рабкорами «Кам
чатской правды» проверки явки служащих на работу в учрежде
ния города. Выяснено, что опоздания прочно укоренились в прак
тике большинства из них. На почте из восьми работников, заня
тых приёмом телеграмм и разборкой газет, трое опоздали на 
двадцать минут. В АКО из шестидесяти, «взятых на проверку», 
десять явились с опозданием от пяти минут до получаса. «Небла
гополучие» выявилось даже в самом окрисполкоме. Заведующий 
организационным отделом, работник окрплана, секретарь и инс
пектор труда явились в десять утра вместо положенных девяти. 
Большие руководители — заведующие окрздравом и окроно, дол
женствующие быть примером всем и во всём, прибыли с ещё боль
шим опозданием (хотя, как известно, начальство не опаздывает — 
оно задерживается). Наиболее же аккуратными оказались сотруд
ники милиции, прокуратуры, окпрофбюро. Рабкоровская бригада 
(Изгороденко, Михайлов, Иванченко, Фиников, Ветошкин) счита
ла необходимым положить конец такому разбазариванию рабо
чего времени: «Пора отбросить рассуждения о том, что пять- 
десять минут опоздания на работе не отразятся. Там, где опозда
ния входят в систему, там, конечно, и трудовая дисциплина не 
может стоять на должной высоте».
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Заработали ячейки ОПТЭ на предприятиях АКО: в стройтех- 
управлении, на Моховском промысле, началась организация ячейки 
в Тарье. В селе Елизово были «завербованы» десять новых членов 
общества.

7 октября профессор А. Н. Заварицкий прочитал в педтехни- 
куме лекцию об Авачинском вулкане. Выступление носило харак
тер отчёта о предварительных итогах работы экспедиции и сопро
вождалось демонстрацией фотоснимков и картин художника 
Платунова. Выставка профессиональных картин, устроенная впер
вые за историю Петропавловска, вызвала больший научный инте
рес и доставила зрителям массу эстетических наслаждений.

Умеющих играть на музыкальных инструментах и желающих 
делать это приглашали в организуемый при клубе профсоюзов 
духовой оркестр. Записаться можно было у работника типогра
фии Осколкова.

10 октября в киоске Интегралсоюза на ул. Ленинской завер
шилось распределение снабжения для ячеек и членов Осоавиахи- 
ма, распределитель закрылся. По членским книжкам выдали про
тивогазы, лыжи, костюмы, мелкокалиберные патроны (при этом 
«классным», то есть квалифицированным, стрелкам досталось боль
ше рядовых). Ячейки получили оружие, обмундирование, литера
туру, оборудование красных и специализированных уголков, ди
рективные материалы. Желавшим сдать зачёт на значок «Готов 
к труду и обороне» выдавали спортинвентарь и обувь, коньки 
с ботинками, лыжи, футбольные бутсы, майки, гетры, носки. Дежур
ные инструкторы физкультуры при распределителе ежедневно 
принимали зачёты на знак. В городе имелось шесть инструкто
ров, но ни один из них не был закреплён за определённым союзом 
или коллективом, между тем как на «материке» один человек 
обслуживал от пяти до десяти конкретных предприятий. Полу
чившие наибольшее количеств зачётов, помимо почётного значка, 
премировались. Петропавловцы проявили значительный интерес 
к физкультуре: зачёты пришли сдавать сто двадцать человек, но 
выдержали испытания всего тридцать пять, что, тем не менее, при
знано «большим процентом».

13 октября в клубе окрпрофбюро совместно с окроно созвало 
общегородскую рабочую конференцию. Рассматривались вопро
сы культурного строительства. Такая конференция собралась 
впервые, потому что сейчас «партия и правительство придают 
культурному фронту огромное важное значение». Норма пред
ставительства: рабочие и добровольные общества делегировали
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одного человека от десяти членов коллектива, причём всем спе
циалистам, хозяйственникам и просвещенцам, видимо, как наибо
лее окультуренным, предоставлялось право решающего голоса. 
От пяти учащихся избирался один делегат, отряду ОГПУ выделе
но десять мест.

Выступивший с основным докладом о задачах культстрои
тельства указал, что в этой области, особенно за последние два 
года, достигнуто многое. Но есть и большие сложности, например, 
в деле ликвидации неграмотности. «Если на материке с ликбе
зом уже покончено, то мы к великому стыду должны констати
ровать, только начинаем заниматься. С каждым годом мы имеем 
нарастание числа неграмотных (за счёт приезжих. — С. Г.). В про
шлом году в Петропавловске имели сто двадцать неграмотных, 
а в этом году — до четырёхсот. Дошкольным воспитанием по 
округу охвачено всего двадцать два процента детей, и только 
в Петропавловске».

Составлен акт в том, что трудившийся в кооперативе помощ
ник пекаря Е. Н. Рудаков «явился ставить опару пьяным и опоз
дал на два часа. Для опары Рудаков насыпал муку вместе с кры
синым помётом. Пекарь Ольшевский, помпекаря Ефремов, Шакиров, 
Бойченко». Такие проделки за Рудаковым наблюдались и ранее, 
он уже получил выговор за появление на работе нетрезвым. ЦРК 
предлагалось избавиться от этого горе-специалиста.

14 октября при перевозке по дороге с пристани Совторгфлота 
к Ближнему совхозу с воза упал кавказский ковёр большого раз
мера, укупоренный в джутовый мешок. Нашедшего просили вер
нуть за вознаграждение по адресу: совхоз, агроному Менару.

15 октября сберкасса № 611 объявила о начале приёма заяв
лений на целевые взносы: для приобретения фотографических 
аппаратов с пластинами размером девять на двенадцать санти
метров с необходимыми принадлежностями.

16 октября открылся первый Камчатский окружной съезд 
Союза рабочих животноводческих совхозов. Председатель окриспол- 
кома Г. Н. Коренев заявил: «Корова, свинья и даже курица решают 
мясную проблему. И мы обязаны иметь такую корову и такую 
курицу, которые давали бы мясную и молочную продукцию в разме
рах, окупающих произведённые затраты. Эту задачу наши совхо
зы должны решить в кратчайший срок... Смешно, когда при изо
билии корма на Камчатке совхозы дают по сто пятнадцать пудов 
молока в год, в то время как на отдельных участках материка, где 
часто ощущается бескормица, коровы дают пятьсот десять пудов».
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Животноводы заинтересованно обсудили текущие дела, поставили 
новые задачи, утвердили резолюцию, избрали новый состав окружко
ма Союза и ревизионной комиссии. Случилась, правда, и неприят
ность. Заведующий звероводным отделом АКО Комстадиус, «выпи
сывая замысловатые вензеля, приблизился к трибуне и широко 
открыл рот... “Благовонный” запах винного перегара пахнул на 
близь сидящих делегатов». Шиканье и свист прервали его на полу
слове. Мнение присутствовавших: «Мы ждём и надеемся, что граж
данина Комстадиуса освободят навсегда от неприятной обязаннос
ти докладчика на каком бы то ни было съезде и заодно от обязан
ностей заведующего.» Съезд закрылся 18 октября.

17 октября горсовет расторг договор с общиной верующих. 
Мотивировка: нарушение в течение нескольких лет ряда законо
положений. В частности, у общины не было выборного исполни
тельного органа. В этот же день Горкомхоз вывесил объявление, 
предлагавшее верующим до 1 ноября заключить договор на пользо
вание церковью (Петропавловским собором).

19 октября президиум окрисполкома решил, что, так как 15 де
кабря созывается окружной съезд Советов и одновременно дру
гие — кооперативный, окружной и профсоюзов, — нужно создать 
при организационном отделе совещание для урегулирования воп
росов обслуживания многочисленных делегатов и гостей.

29 октября сектор кадров АКО объявил о начале записи на 
месячные курсы статистиков и счетоводов. Все окончившие 
зачислялись в контору общества практикантами с месячной зар
платой семьдесят пять рублей. После окончания практики опре
делялись на постоянную работу в счётный аппарат с окладом не 
ниже ста пятидесяти, а статистики — не ниже ста семидесяти 
пяти рублей. Набирали и желавших учиться на шестимесячных 
курсах радистов. Им следовало иметь возраст от шестнадцати 
лет и образование в объёме не ниже школы первой ступени. Запи
сывали до 10 ноября.

Гражданин Фёдор Иванович Кротов публично отказался от отца 
Ивана Андреевича Кротова, кулака, проживавшего в Марийской 
области Марийско-Туринского кантона Шоринского райисполко
ма: «Прерываю с ним, как с чуждым элементом, всякую связь». 
В ноябре к нему присоединился Савелий Назарович Иванов, также 
объявивший о разрыве всякой связи с отцом, «кулаком и лишен
цем — ярым врагом советской власти» Назаром Георгиевичем 
Ивановым из села Успенска Шмаковского района Владивосток
ского округа.
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Началась подготовка к предстоящему празднованию четырнад
цатой годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции 1917 г. Запланировано проведение множества массовых 
мероприятий. В частности, клубу и агентству «Совкино» постав
лена задача совместно с коллективами Осоавиахима и МОПР 
6 ноября обслужить художественной частью участников пленума 
горсовета, организовать художественное оформление колонн де
монстрации 7 ноября, а вечером 7-го провести интернациональ
ный вечер. Библиотеке следовало подготовить к 1 ноября выставку 
литературы, посвящённой истории наступающей славной годовщи
ны. Нашлось дело и школьным пионеротрядам: им предстояло про
водить беседы о значении праздника, принимать участие в меро
приятиях, проводимых коллективами предприятий.

Президиум горсовета распорядился: в дни годовщины рево
люции все организации Петропавловска обязаны украсить свои 
здания флагами, плакатами и, по возможности, иллюминировать. 
Необходимое количество кумача можно было получить в ЦРК по 
разрешению председателя комиссии по проведению торжеств 
товарища Сугака.

В преддверии праздника комсомольская ячейка стройтехуправ- 
ления АКО отчислила в фонд моторизации Красной Армии одно
дневный заработок в размере пятисот рублей.

1 ноября в Авачинской губе наблюдался обильный ход кося
ков сельди. На Моховском промысле за один день ставным нево
дом взяли её более пятисот центнеров.

3 ноября Камчатская совпартшкола (заведующий Лемжин) 
объявила о начале приёма на двухгодичное вечернее обучение. 
Задача школы: повысить общеобразовательный и теоретический 
уровень партийных, комсомольских и профсоюзных работников 
города. Первый год изучались русский язык, математика, эконо
мическая география, история классовой борьбы и политическая 
экономия, второй — история ВКП(б), ленинизм, исторический 
материализм и советское строительство. Занятия начались 11 нояб
ря, шли три раза в декаду по четыре часа. Поступившие туда 
городские и приезжие из районов округа активисты столкнулись 
с серьёзными сложностями, не способствовавшими успешной учёбе. 
19 ноября сообщалось: «Положение совпартшколы за последнее 
время ухудшается. Мало того, что курсанты находятся в невоз
можных жилищных условиях, но они не имеют и помещения для 
занятий. Имеющейся одной учебной комнатой шестьдесят чело
век удовлетворить невозможно».
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Радиосектор при редакции «Камчатской правды» довёл до све
дения всех граждан, имевших радиоустановки, что исправление 
трансляционной линии закончено и 3 и 4 ноября радиостудия 
будет проводить испытательную передачу. «В случае плохой 
слышимости просьба немедленно заявить в редакцию по телефону 
№ 79, устно или письменно. Сделавшим своевременную заявку, 
все дефекты будут устранены».

6 ноября президиум окрисполкома постановил установить на 
территории Камчатского округа льготы для бывших партизан 
и красногвардейцев, их вдов и сирот и членов семьи. Решено при 
выделении жилплощади приравнивать их к рабочим, по оплате 
жилья — делать скидки от десяти до пятидесяти процентов в зави
симости от зарплаты, ввести половинную скидку на электроэнер
гию и общественную баню. Что касалось лечения и предоставле
ния путёвок в санатории — то приравнять их к застрахованным 
рабочим, а также дать право внеочередного приобретения билетов 
на постановки и кинопоказы.

Вечером в клубе состоялось традиционное торжественное засе
дание пленума горсовета. В президиуме разместились представи
тели партийных, профессиональных организаций, рабочие-удар
ники совхоза, передовики авиастроительства и рыболовецкого колхо
за «Амурский партизан». С докладом о четырнадцатой годовщине 
Октября выступил председатель окрплана Луконин. Он остано
вился на международном положении, затем привёл цифры «колос
сального роста нашей промышленности», между тем, как в капи
талистических странах промышленность с каждым днём терпела 
крах и увеличивалась армия безработных (напомним, что в это 
время свирепствовал мировой экономический кризис, получив
ший название «Великая депрессия»).

«Наша страна, — говорил Луконин, — из страны аграрной пре
вращается в страну аграрно-индустриальную. Ударные темпы со
циалистического строительства бесят капиталистические страны. 
Они всячески хотят нарушить мирное строительство, пытаются 
спровоцировать нас на войну. Капиталистический мир тихо не 
умрёт. Перед смертью должна быть схватка. И мы к этому всегда 
должны быть готовы. Наша очередная задача — не останавли
ваться на достигнутом, с ещё большей силой бороться за выпол
нение пятилетки в четыре года, крепить обороноспособность стра
ны». После доклада пленум выслушал рапорты окрсовета Осоавиа- 
хима, Петропавловского совхоза, авиастроительства и рыбаков. 
Выступавшие отметили собственные достижения к годовщине

412



Октября и заверили, что они взятых большевистских темпов не 
снизят. Затем было оглашено постановление окрисполкома о на
граждении работников и коллективов в ознаменование годовщи
ны и уже известных нам льготах партизанам.

7 ноября утром на расцвеченный гирляндами и одетый кума
чом город медленно падали снежинки. На рейде выстроились 
украшенные флагами и огнями пароходы. Десять часов. Показа
лись первые группы демонстрантов. «Улицы заговорили, запели. 
Они стали выбрасывать колонны за колоннами, с развевающими
ся красными знамёнами, плакатами. На площади Свободы колы
шутся десятки знамён. Крепким массивом сбились профсоюзы, 
Красная Армия, пионеры и школьники. Сегодня мы поднялись 
ещё на одну ступень, приближающую нас к мировому Октябрю!»

На трибуне товарищ Сугак. Он открывает митинг: «Четыр
надцать лет, как трудящиеся Советского Союза в союзе с колхоз
никами и бедняцко-середняцкими массами завершают строитель
ство советской экономики. Сегодня мы подсчитываем достиже
ния на всех фронтах хозяйственного строительства. Сегодня мы 
вспоминаем недоделанное, чтобы завтра, крепче сплотившись, на
валиться на прорывы, ликвидировать их на все сто процентов». 
Последние слова его вступительной речи заглушаются криками 
«Ура!» и звуками Интернационала. Теперь собравшихся привет
ствуют представители окружкома ВКП(б) Рубин, окрисполкома 
Коренев, окружкома ВЛКСМ Гринюк. От имени партизан слово 
берёт Феоктистов, Красной Армии — Коваленко. Митинг окон
чен. Ряды демонстрантов перестраиваются в длинную колонну. 
Наступило время военного парада: ввысь несутся звуки оркест
ра. А  после этого огромной змеёй поползла по улице Ленинской 
колонна трудящихся.

Но 7 ноября не только праздновали: АКОвский пароход «Оро
чон» вышел из Ковша в тяжёлый рейс со снабжением в Усть- 
Камчатск и оборудованием для Корфских угольных копей. С судна 
радировали: «Команда объявляет себя мобилизованной на удар
ное проведение полуполярного рейса и заверяет, что порученное 
задание будет выполнено полностью, независимо от условий нави
гации. Капитан Корольков».

8 ноября в клубе состоялся торжественный вечер погранотряда, 
также посвящённый годовщине Октября. К ней был приурочен 
первый на Камчатке выпуск курсов младших командиров. Красная 
Армия, точнее пограничники, получила группу хорошо подкован
ных в политическом и тактическом отношении специалистов.
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Среди окончивших курсы почти половина — члены и кандидаты 
ВКП(б), остальные — комсомольцы. По социальному происхож
дению восемьдесят процентов из них — индустриальные рабочие.

С приветствиями от окружкома партии и окрисполкома высту
пили Коренев, от профсоюзов — Сугак, от комсомола — Гринюк. 
Лучших выпускников наградили подарками. Собравшиеся встре
тили аплодисментами предложение о зачислении товарищей 
Коренева и Сугак «почётными красноармейцами». Вечер завер
шился показом пьесы «Альбина Мигурская».

В ознаменование четырнадцатой годовщины революции прези
диум окрисполкома постановил наградить:

— фигурными шахматами из моржового клыка — начальни
ка погранотряда Коваленко за бдительную и стойкую охрану совет
ских рубежей на Камчатке;

— наручными часами — комвзвода Льва Дубровского и полит
рука Дмитрия Осипова за добросовестное обучение и воспитание 
пограничников;

— отрезами сукна на брюки — «первачей в учёбе» курсантов- 
пограничников Исаака Западинского, Виктора Власова, Владимира 
Куринена, Александра Асташенко;

— винчестером «за чуткое отношение и принятые меры по 
спасению бедствующих коряков» — контролёра Латышева;

— охотничьим ружьём за активное участие в общественной 
работе — бывшего красного партизана Тимофея Шеблаева;

— костюмом за добросовестное отношение к службе и актив
ную общественную работу — контролёра Ястребова;

— кожаными сапогами и отрезами на брюки за примерную 
исполнительность, бережное отношение к грузам и погрузо-раз- 
грузочному инвентарю — грузчиков порта Германова, Фузун-Жу 
и Ван-Ди-Сен, «при всяких условиях и во всякое время в нужных 
случаях беспрекословно выходивших на работу, увлекая своим при
мером товарищей, чем способствовали успешности работ и устра
нению простоя судов в порту»;

— ремесленной швейной машиной за ударную работу по обес
печению путины спецодеждой — артель кустарей «Камчатский 
портной».

14 ноября с большими трудностями открылась школа фабрично
заводского ученичества (ФЗУ), начались практические и теорети
ческие занятия. Теоретическая учёба сдерживалась срочными 
заказами АКО, зачастую задействовавшего учащихся как обыч
ных рабочих. Высказывались опасения, что «при такой постановке
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школа ФЗУ не оправдывает своего назначения и не даст учащим
ся полных знаний столярного ремесла».

15 ноября в педтехникуме состоялось методическое инструк
тивное совещание «ликвидаторов и культармейцев ликбезпохода», 
то есть, проще говоря, борцов с неграмотностью. За явкой следили 
месткомы и завкомы. Следующие совещания намечены на 22 нояб
ря, 2, 13 и 22 декабря.

19 ноября за самоотверженные действия по спасению людей 
и кунгасов в Авачинской губе во время шторма 6 ноября прези
диум окрисполкома постановил наградить кожаными костюма
ми старшину катера Интегралсоюза «А-2» Подпругина и мото
риста Турбаева.

Объявлено, что очередное заседание литературной группы при 
редакции «Камчатской правды» состоится 22-го числа. Персо
нально приглашались товарищи Егоров, Шевцов, Зорин, Богданов, 
Сидоров, Крупенин, Тюменцев, Шелухин, Позигун, Бучель, Цыбасов, 
Пименов, Кренберг, Комаров и Родович. В работе литгруппы могли 
принимать участие все члены редколлегий, рабкоры и рабочие 
предприятий города.

В последние дни пришло несколько отзывов из Островной, из Ичи, 
с острова Птичьего и Хабаровска о работе Петропавловской радио
станции. Местные умельцы, узнавшие от Хабаровского краевого 
управления связи, что широковещательная станция на Камчатку 
не придёт, переделали свой радиотелеграфный передатчик в теле
фонный (то есть голосовой). Несмотря на отсутствие материалов, 
они выполнили эту «боевую задачу» в короткий срок. Пробная 
передача дала блестящие результаты: все станции указывали на 
исключительно громкую слышимость.

23 ноября Горместхоз довёл до сведения бывших партизан, 
живших в его домах и пользовавшихся городским водопроводом 
и электроэнергией, что документы для получения льгот в отно
шении оплаты жилплощади и коммунальных услуг необходимо 
представить в контору местхоза до 25-го числа.

28 ноября продолжалась «штурмовая декада мобилизации 
средств». Учащиеся школы-семилетки приняли в ней активное 
участие, вышли на субботник. Они организовали двадцать бригад 
по продаже книг, выручивших двести пятьдесят два рубля. Бри
гада по распределению займа реализовала облигаций на сорок 
целковых. В школе прошла дополнительная подписка на заём. 
Агитбригада пионеров «Боевые сигналы» подписалась на сто, группа 
«3а» — на сто пятьдесят, на вклад «Социалистический червонец»
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внесены восемьдесят рублей. Кроме того, школьники собрали по 
подписному листу в фонд моторизации погранохраны ещё более 
трёхсот рублей.

А  вот нарпитовцы в мобилизации средств позорно отстали. 
Рабочие пекарни, например, не участвовали в субботнике. Здесь 
никто не позаботился развернуть сбор «Социалистического чер
вонца». Касса и киоск при центральной столовой работали слабо, 
сдав всего сто шестнадцать рублей. В столовой АКО-града не было 
книжного киоска и кассы по сбору паевых взносов. Впрочем, нар
питовцы обещали исправиться: на слёте они единогласно приня
ли резолюцию, в которой давали слово немедленно подтянуться, 
включившись в проведение штурмовой декады.

Излишнее рвение в борьбе «за каждый неполученный рубль» 
нередко приводило к «искривлениям»: некоторые месткомы и коми
теты содействия допускали грубейшие нарушения решений партии 
и правительства. Займы и сборы шли уже не первый год. Всякий 
раз с объявлением новых разъяснялось, что они должны прохо
дить исключительно на добровольных началах. Никакие поста
новления общих собраний, обязывающие отдельных членов кол
лектива подписаться на ту или иную сумму, не должны иметь 
места. Каждый трудящийся с учётом своих материальных воз
можностей должен бы сам определить возможную сумму для себя 
подписки или вклада в сберкассу.

1 декабря открылись семимесячные вечерние курсы медицин
ских сестёр. Их окончание давало право работать в качестве сред
него медперсонала, а также занимать штатные должности во всех 
лечебных заведениях Наркомздрава.

3 декабря горсовет отвёл под бойню место за Никольской горой, но 
администраторы АКО огородили его колючей проволокой. Теперь 
ЦРК приходилось бить скот чуть ли не в центре города: на Третьей 
улице и вблизи дороги по берегу Култучного озера.

Обыватели жаловались на городских возчиков. У них «разыгра
лись аппетиты». За перевозку десяти пудов багажа на расстояние 
пять-шесть километров они заламывали до пятидесяти рублей, а за 
воз сена от радиостанции в город драли по двадцать пять.

7 декабря завхоз Токарев сообщил, что к Портстрою приблуди
лась потерявшаяся двенадцатилетняя лошадь серой масти.

12 декабря на промысле базы Моховой состоялся товарище
ский суд над группой хулиганов. Трое рабочих: Егор Журавлёв, 
Александр Сидоров и Иван Новоженов, изрядно выпивши, вломи
лись на собрание ячейки ОПТЭ и, осыпая председателя собрания
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Завизина площадной бранью, стали требовать выдачи членских 
билетов. Пьяную троицу попросили удалиться. Тогда те наброси
лись на заведующего базой Островского, угрожая ему побоями. 
Собрание было сорвано. Затем хулиганы отправились на пристань, 
откуда в Петропавловск уходил кавасаки. Здесь они снова наки
нулись на Завизина, завязалась драка. Товарищеский суд при
знал рабочих виновными в хулиганстве, постановил оштрафовать 
их на десять рублей каждого в пользу Осоавиахима и им строгое 
предупреждение.

За последнее время участились случаи поножовщины и хули
ганских нападений в районе Озерновских складов АКО, совер
шенно не освещавшихся ночью. Тёмная дорога возле складов стала 
небезопасной.

Вообще-то борьба с хулиганством в городе была поставлена 
плохо. Сплошь и рядом на улицах и в общественных местах можно 
было стать жертвой дикой выходки. Вот несколько примеров: 
16 декабря в клуб перед открытием кассы ворвалась большая вата
га пьяных, устроив давку в очереди за билетами в кино. С дики
ми выкриками они начали расталкивать в стороны детей и жен
щин. Одного подростка вытащили из этой давки еле живого. Ещё 
случай: женщина везла на санках ребёнка. Мало того, что встреч
ный пьяница толкнул её плечом, так ещё ни с того ни с сего 
злобно поддел санки ногой. Подобные выходки всё более учаща
лись, но должного отпора со стороны милиции пока не было видно. 
Милиционеры в клубе и на улице появлялись редко. Так, посто
вой Прокопий Семёнов не обращал внимания на творившееся в быв
шем доме правления АКО. Теперь там было устроено общежитие 
рабочих, а по вечерам ежедневно проходили гулянки и азартная 
игра в карты. Систематически пьянствовал бухгалтер Горместхоза 
Максимов. Почти каждый вечер у него на квартире собиралась 
тёплая компания, дело нередко доходило до скандалов. Одёрнуть 
же дебоширов было некому.

С упомянутым бывшим зданием правления АКО быстро случи
лось удивительное превращение. Прежде там было тепло и впол
не уютно, а теперь помещение стало неузнаваемым: всюду грязь, 
сырость и холод, с потолка свисали размокшие лохмотья картона. 
Паровое отопление действовало с перебоями — день тепло, два хо
лодно, дров для него не имелось. Просьбы жильцов о доставке оста
вались без внимания, обитатели были вынуждены добывать топли
во сами. Жгли всё, что подворачивалось под руку и было способно 
гореть. Люди размещались, как попало, семейные с холостяками
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вперемешку. Съехавшие администраторы не позаботились устроить 
хотя бы одну кухню. Лестница на второй этаж почему-то была 
без перил. Она быстро обледенела и превратилась в горку для 
катания. Электрическое освещение отсутствовало, керосин тоже 
добывали «самоснабжением». О «культурной работе» среди оби
тателей никто и не вспоминал. Вот так в АКО заботились «об 
улучшении культурно-бытовых условий для рабочих». Так что 
обстановка к пьянству вполне располагала, потому оно и картёж
ная игра процветали вовсю.

13 декабря весь домзак вышел на заготовку дров. Несмотря 
на пургу, заключённые накололи их двадцать кубов и передали 
погранотряду «как посильный вклад в фонд моторизации крас
ных пограничников». Заключённые и надзиратели перевыпол
нили вдвое контрольное задание по подписке на заём третьего, 
решающего года пятилетки. Несмотря на это, в домзаке прошла 
ещё дополнительная подписка: за два дня реализовано облига
ций более чем на тысячу рублей.

Закрылся Петропавловский собор. Вскоре бывшее церковное 
здание передали под оборонный клуб, или, как его ещё называли, 
Дом обороны. Вот что об этом сообщалось в газетной заметке 
«Там, где гнусавил поп», опубликованной 30 декабря: «Там, где 
десяток лет тому назад кучка “бывших” молилась о ниспослании 
побед белогвардейскому христолюбивому воинству, там, где еже
недельно десяток старух собирается посудачить о своих делах 
и попросить небо “о еже прекратите смуту на земли нашей” , там 
на днях открывается кузница кадров обороны страны... По поста
новлению центральных органов советской власти ликвидирован 
последний оплот мракобесов. Незаконно занятое ими здание церк
ви передается горсовету, и последний уже передал здание под Дом 
обороны. Сотни осоавиахимовцев, занимающиеся на улицах, не 
имеющие места, где бы погреться во время сильных морозов, не имею
щие места, где пройти политучебу, ликвидировать химнеграмот
ность — имеют теперь свой дом, где с утра до вечера будет прово
диться широкая политико-просветительная осоавиахимская и физ
культурная работа».

14 декабря изданы «Санитарные правила по городу Петропав
ловску». В соответствии с ними, предприятия, учреждения, орга
низации, желавшие открыть какое-либо заведение, готовившее 
пищевые продукты, должны получить удостоверение от органов 
здравоохранения. При выдаче поверялось соответствие помеще
ния, предназначенного под открываемое заведение, санитарным
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требованиям. Для предупреждения распространения заразных 
заболеваний граждане, работавшие с пищевыми продуктами, а так
же служащие парикмахерских, бань, прачечных, домашняя при
слуга и персонал детских учреждений перед приёмом на службу 
подлежали медицинскому освидетельствованию.

Намечена дата проведения первого нартового пробега — 16 декаб
ря. Участвовать в нём могли все организации, более того, привет
ствовалось участие каждой ячейки Осоавиахима. Количество нарт 
не ограничивалось. Маршрут предположен короткий: до Култуч- 
ного озера и обратно. Нартам, пришедшим первыми, обещаны цен
ные призы. Одновременно десятки лыжников совершали первый 
пробег до совхоза с эстафетой-известием о начале выборов на 
окружной съезд Осоавиахима. Всем участникам-физкультурникам, 
показавшим хорошее время, полагался знак «Готов к труду и обо
роне!» Лыжи для участников продавались и выдавались напрокат.

16 декабря в шесть вечера в народном суде созывалось обяза
тельное общегородское собрание бывших партизан и красногвар
дейцев. Всем подавшим заявления о принадлежности к ним сле
довало явиться для проверки.

18 декабря после длительной переписки с краевым управле
нием Гострудсберкасс и депо Госшвеймашин «разрешился в по
ложительном смысле» вопрос, чтобы велосипеды и швейные ма
шины, заказанные ещё в прошлом году по обязательствам, по их 
оплате высылались бы в Петропавловск из Владивостока. Стоимость 
упаковки и пересылки клиенты будут оплачивать на месте в окруж
ной сберкассе. То есть, граждане, имевшие велообязательства, теперь 
были избавлены от необходимости ездить за получением двух
колёсных машин в Приморье.

19 декабря проведённые окружным советом Осоавиахима бе
седы показали, что городские обитатели заинтересовались делом 
воздушной обороны. Однако практических результатов ячейки 
ОСО пока не добились: никто из слушателей зачётов не сдал. 
Такой результат оказался для лекторов совершенно неожиданным. 
Требовалась серьёзная проверка боеготовности, проведение общего
родской тревоги, которая помогла бы ликвидировать «химическую 
неграмотность» и научить каждого трудящегося решительно и уме
ло действовать при возможных воздушных налётах. «В будущих 
войнах авиации будет принадлежать одна из главных ролей, при
чём основная задача авиации — воздушная бомбардировка про
тивника. Но бомбежка страшна только в месте разрыва снаряда, 
вдобавок при панически бегущей толпе. Поэтому надо заранее
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каждому познакомиться с методами воздушной обороны. Эти 
навыки может дать ряд практических занятий — тревог».

20 декабря общее собрание коллектива сотрудников АКО ска
зало своё слово о группе ответственных работников — «участни
ков грандиозного пьянства, картёжной игры и хулиганства». Ими 
оказалась компания уже известного нам Комстадиуса, неравно
душного по части выпивки. «Некоторые из группы “Комстадиус 
и К°” пытались доказать, что пьянка во внеслужебное время — 
совсем невинное удовольствие». В стороне остался ещё один пер
сонаж, которому ни администрация АКО, ни общественность по
чему-то не уделили надлежащего внимания, хотя тот имел не мень
ше заслуг в деле изничтожения спирта. Это — оперативный ру
ководитель сектора радиосвязи управления транспорта и связи 
АКО Николаев. Он придерживался другого мнения: «Зачем пьян
ствовать во внеслужебное время? Гораздо лучше так: начать пьянку 
за два дня до выходного да два дня после выходного. Как видите, 
тоже пятидневка. Николаев, начав пьянку 14 декабря, продолжал 
её до 18-го, а в то время из Озерной пришла нарта, и, к великому 
неудовольствию Николаева, потребовались какие-то радиолампы. 
Николаев был мертвецки пьян, и нарта ждала три дня, пока он 
выдержит запойную пятидневку».

25 декабря объявлено, что 1 января 1932 г. в бывшей факто
рии АКО откроется магазин Торгсина (Всесоюзного объединения 
по торговле с иностранцами). Торговля в нём будет производиться 
на иностранную валюту и золото старой, то есть дореволюцион
ной, чеканки. Товары и продукты можно будет покупать исклю
чительно экспортные и в большом выборе. Сеть подобных мага
зинов, закрытая в 1936 г., принесла СССР средства, на которые можно 
было оборудовать десять крупных машиностроительных заводов.

Посетители городской больницы жаловались на скверное обуст
ройство приёмной, где не было ни скамеек, ни вешалок. Больным, 
ожидавшим врачебного приёма, приходилось стоять или сидеть на 
полу. Здесь же имелся вечно пустой бак для питьевой воды.

В безобразном состоянии пребывала и хлебная лавка. Её поло
вина была завалена мешками, часть которых прогрызли крысы, 
мука сыпалась на пол. В лавке царили грязь и отчаянный холод, 
стены покрывала месяцами не сметаемая пыль. К довершению 
картины: за дощатой перегородкой в тесной конурке жили рабо
чие, оттуда постоянно неслись пьяная брань и шум.

27 декабря в клубе развернулась дискуссия по докладу «О совре
менном этапе НЭП». Обсуждение шло по плану: построение фун
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дамента социалистической экономики, диктатура пролетариата 
и классовая борьба, советская пролетарская демократия, культур
ная революция, борьба за ленинскую теорию, пролетарское госу
дарство и капиталистическое окружение.

30 декабря до сведения горожан доведено, что «центр» выде
ляет на развитие Петропавловска крупные ассигнования. Госплан 
РСФСР утвердил контрольные цифры по Дальневосточному краю 
на 1932 г. Согласно им, запроектировано довести мощность город
ской электростанции до двухсот пятидесяти киловатт (в зависи
мости от наличия оборудования) с суммой вложений до ста пяти
десяти тысяч рублей. На реконструкцию водопровода ассигнуется 
сто пятьдесят, на строительство бани — шестьдесят пять тысяч. 
Намечен рост городской больницы до шестидесяти коек.

Окружные советы Осоавиахима и физкультуры составили кален
дарь, определивший в какой день будут проводиться те или иные 
виды оборонно-спортивной работы. Первый — ликбез противо
воздушной обороны; второй — военная подготовка; третий — 
занятия по стрельбе; четвёртый — курсы связи, милиции, кружки 
моделизма, планеризма, военно-морской, голубеводства и прочие; 
пятый — массовая работа: кинопоказы, беседы с демонстрацией 
«проэкционных картин» и прочее. Обычно вся массовая работа 
шла по вечерам, но и днём можно было заняться физкультурой 
в Доме обороны, в здании бывшего собора.

Читатель, видимо, уже заметил, сколько внимания в Стране 
Советов в двадцатые-тридцатые годы уделялось развитию массо
вого спорта и оборонной работе. Во многом благодаря этому за 
полтора десятилетия было выращено поколение молодых патрио
тов, вполне искренне считавших советскую власть родной и есте
ственной, что впоследствии проявилось в виде массового героиз
ма и самопожертвования в ходе Великой Отечественной войны.

Состоялся дебют украинского сценического кружка нового 
состава. Для него выбрали «типичную пьесу “ времён Малорос
сии” с вечеринками, песнями и залихватским гопаком» под назва
нием «Бесталанная». Отзыв на увиденное был, в общем-то, поло
жительный. Пьеса показывала былую закабалённость женщины, 
но почему-то постановщик не оттенил социальных условий.

«Привлекательную взвинченность и наигранность балованного 
парубка показал Гнат (Федюков). Местами он был тороплив, но всё 
же дал видный тип страдателя. Ощущение собственной и нужной 
по ходу пьесы девической неловкости ярко развивает Софья (Оптов- 
цева), дав выразительный образ в роли “ горькой жены” . У неё
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есть ценное увлечение игрой, что позволяет ей довести роль до 
обнажённой правдивости, на сцене не в ладу с собственной фигу
рой. Ровный, законченный тип “девки-жох” даёт вдумчивая игра 
Варьки (Зырянова). Трудность ли украинской мовы или излиш
няя осторожность помешала артистке дать полную экспрессию 
Варьки с юга. Зырянова может дать ценные образы в амплуа 
“ весёлой женщины” .

Жизненная правдоподобность звучит в диалоге Степана с Варь
кой. Степан (Букаемский) верными мазками дал олицетворение 
человеческого убожества. Незабываемый облик жутко крикли
вой свекрови являет гобой Ганна (Совкевич). Но слова выпуска
лись непрерывными пачками, смысл неуловим. Неуместны перехо
ды в душераздирающий вопль и хлопанье себя по всяким местам. 
Для свекрови злой, но почему-то стесняющейся, роль не усвоена, 
Совкевич могла бы играть роль лучше.

Умиротворяющий басок “ тату” Ивана (Некрасов) оставляет 
тёплое впечатление, жаль, что он так скуп в голосе и движениях. 
Два старосты: (Кравченко) нечленораздельным мычанием удач
но пытался дать облик носителя традиций, непонятно, почему 
он стушевывался, прячась за собственные усы. Карпенко, имею
щий хорошие задатки, переиграл. Не обдумал истинного комиз
ма своей роли...

Медлительность в подаче картин нарушает цельность восприя
тия. Хор оставил бодрое впечатление. Замечательно передана 
хоровая мелодия из-за кулис. Но желательно песням по ходу пьесы 
дать больше хороводной динамики, тогда не будет впечатления, 
что хор на сцене действует сам по себе. О гриме. Если все женщи
ны Украины были бы так неотразимы, как на сцене, то место им 
на любой сельскохозяйственной выставке. Следует помнить, что 
применять соревнование в мазне лиц неуместно. Такая грими
ровка не только пугает детей, но и вызывает желание подойти и по
скоблить. Думаем, что это вина не актеров».

Этот отзыв, кстати, единственный, который нам удалось обна
ружить в материалах, касающихся, так сказать, «культурной жизни 
города», за походящий к концу 1931-й год. Общий вывод: обнов
лённый драмкружок нужно приветствовать!

До появления в Петропавловске профессиональной театраль
ной труппы оставалось ещё несколько л ет .

При подготовке очерка использованы материалы из фондов 
Камчатского краевого объединённого музея



В. П. ПУСТОВИТ

КАМЧАТСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ (1917— 1991)
Общественно-политический справочник

Продолжение. Начало в седьмом выпуске

Иванов Василий Иванович (15.12.1914, с. Хорошево на Смо
ленщине), первый секретарь ПГК ВЛКСМ с 24 января 1941 по 
14 июля 1942 г. Из служащих, русский, образование семь классов. 
В комсомол вступил в 1935 г., в ВКП(б) в 1942 г. В 1930 г. три 
месяца учился в фабрично-заводском училище в г. Рославле вплоть 
до роспуска. В 1931 —1932 гг. — рабочий, буровой мастер в Охот
ске, в 1932—1936 гг. — кочегар Пымтинского РКЗ на западном 
побережье Камчатки. Затем учился в двухгодичной совпартшко
ле в Петропавловске. С сентября 1937 по июль 1939 — заведую
щий отделом пропаганды и агитации Марковского РК ВЛКСМ 
на Чукотке. В 1939—1940 гг. — на курсах при крайкоме ВЛКСМ, 
в 1940—1941 гг. — инструктор КОК ВЛКСМ по пропаганде. 
От обязанностей первого секретаря горкома освобождён «как не 
справившийся с руководством городской комсомольской органи
зацией». С 17 декабря 1942 г. — заместитель директора по полит
части ремесленного училища в г. Петропавловске.

Иванов Владимир Иванович (1905, г. Самара — 1945, г. Куй
бышев), с 22 сентября 1938 по май 1939 г. начальник КОУ НКВД. 
Отец — наборщик типографии, мать — домохозяйка, русский, обра
зование: четырёхклассная ЦПШ и двухклассное реальное учи
лище в Самаре. Член ВКП(б) с 1929 г. Начал трудиться в шест
надцать лет. До октября 1923 г. — делопроизводитель самарской 
губмилиции, а затем каптенармус её совхоза. С сентября 1924 г. — 
кладовщик самарского городского ломбарда. В 1926—1927 гг. — 
делопроизводитель, секретарь отдела печати, секретарь орготдела 
Казахстанского крайкома ВКП(б), тогда же становится кандида
том партии. С октября 1927 по октябрь 1929 г. служил в РККА 
(курсант, командир отделения, помкомвзвода, старшина отдель
ной роты связи 34-й стрелковой дивизии), участвовал в «подавле
нии кулацкого восстания» в Кзыл-Орде. После демобилизации — 
контролёр секретной части Казахстанского крайкома ВКП(б). 
8 февраля 1930 г. направлен в ОГПУ и назначен уполномочен
ным, а с августа того же года — старшим уполномоченным инфор
мационного отдела ПП ОГПУ по Казахстану. С марта 1932 г. —
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на разных должностях в ГПУ и НКВД в Казахской ССР. В Петро
павловск прибыл 29 сентября 1938 г. На оперативном совещании 
в начале октября того же года заявил: «До сих пор применяемые 
методы допросов... с наручниками — незаконные, и их нужно 
прекратить». Но, по словам коллег, это вовсе не означало прекра
щения физического воздействия на арестованных. Новый началь
ник говорил, что врагов били и будем бить: «К месту и делу, когда 
это нужно, сам набью морду». У заключённого Воловича нужные 
показания выбивал кулаками, пинками, пряжкой ремня, а также 
берёзовыми палками длиной шестьдесят-семьдесят и толщиной 
шесть сантиметров. От каждого оперативника потребовал выда
вать «на гора» в сутки по два законченных дела, чтобы к концу 
декады коллектив отчитался за сотню. Чекист Сорокин позднее 
подтвердил, что «большинство в облаппарате НКВД при допросах 
избивали заключённых». Бригада крайкома партии, находившая
ся в области, передала заявление чекиста Случанко об избиении 
подследственных, в том числе потом оправданных по суду, обл
прокурору Черных, который поставил вопрос о тщательном рас
следовании перед своим военным коллегой Вассергисером. Черных 
информировал прокурора СССР Вышинского и по его поручению 
в помощь Вассергисеру выделил заместителя облпрокурора 
Фарбера. Последний писал в обзоре о нарушениях революцион
ной законности: «В настоящее время по делу необходимо собрать 
данные, сколько человек после постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 17 ноября 1938 г. освобождено НКВД, прокурором, судом 
и выяснить, кого избивали из этого контингента лиц, признанных 
теперь невиновными. После этого дело подлежит направлению 
в Прокуратуру Союза СССР для передачи в Наркомвнудел СССР 
и решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 
начальника КОУ НКВД Иванова В. И.». 29 сентября 1939 г. бюро 
КОК ВКП(б) отмечало, что на его втором пленуме «тов. Иванов. 
выступил политически неправильно, огульно обвинил руковод
ство АКО и комбинатов в очковтирательстве». Со 2 ноября 1939 
по 10 ноября 1940 г. — помощник начальника Усть-Вымского 
управления ИТЛ НКВД СССР. 1 декабря 1940 г. уволен на пен
сию в звании старшего лейтенанта госбезопасности (присвоено 
5 августа 1938 г.). Награждён орденом Красной Звезды (1937). 
В последние месяцы пребывания на Камчатке его жена, секре
тарь прокуратуры, не работала.

Иванов Ефим, командир отряда Красной гвардии, созданного 
в начале 1920 г. в Усть-Камчатске.
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Иванов Иван Яковлевич (23.10.1888, г. Петропавловск-на-Кам- 
чатке — 8.03.1938, там же), гласный второй (1918) и кандидат 
к гласныьм четвёртой ПГД (1920); участник охраныы Петропав
ловска от красныьх партизан в феврале 1922 г. Из служащих, 
камчадал (русский), окончил четыре класса ВНУ в Петропавлов
ске. В 1904—1912 гг. — счетовод Камчатского торгово-промыш
ленного общества в Петропавловске. После его ликвидации с 1913 по 
1914 г. работал в личном хозяйстве, в 1914—1920 гг. — у торгов
ца Чурина кассиром и завскладом в Петропавловске. В 1920— 
1922 гг. — член рыболовецкой «дикой артели» в с. Большерец- 
ком, затем до 1925 г. — конторщик у рыбопромышленника 
С. Грушецкого. В 1925—1932 гг. — делопроизводитель в Боль- 
шерецком районе и на других работах. В 1928 г. осуждён по 
ст. 74 УК РСФСР на шесть месяцев. В 1932—1936 гг. — колхозный 
счетовод в с. Ича, с ноября 1936 по апрель 1937г. — там же бух
галтер АКОснабторга. До 1917 г. имел дом, корову, до 1929 г. — 
дом, на момент ареста 27 сентября 1937 г. — неимущий. Прожи
вал в Усть-Большерецке, определённых занятий не имел, страдал 
пороком сердца. Семья: жена, тридцати пяти лет, два сына (двад
цать один и двадцать два года), пять дочерей (от девяти до двад
цати девяти лет). С 17 октября 1937 г. содержался в тюрьме в Пет
ропавловске. Из обвинительного заключения от 16 декабря 1937 г. 
за подписью начальника КОУ НКВД И. Ломбака: «В 1922—23 гг. 
с бывшим служителем культа Логиновым скрывал белогвардей
ского офицера Добровольского, оказав последнему содействие 
в побеге в Японию». Якобы говорил: «Советская власть — это 
временное иго большевизма, она скоро будет подавлена Японией 
и союзниками». Ломбак предложил репрессировать его «по пер
вой категории», 1 февраля 1938 г. тройка УНКВД по ДВК согла
силась с ним. Расстрелян, имущество конфисковано. Реабилити
рован прокуратурой КО 22 июня 1989 г.

Иванов Леонид Тимофеевич (1916, с. Мышелово под г. Петро
градом), в 1956—1965 (и одновременно с 1963 г. заведующий 
идеологическим отделом) секретарь КОК КПСС по идеологии. 
«Из крестьян»: отец работал в торговле, мать — медичка. Русский. 
Окончил Ленинградский техникум связи. Член ВКП(б) с марта 
1940 г. С 1936 по 1939 г. — начальник радиоузла в г. Николаев
ске-на-Амуре. В 1939—1942 гг. там же заместитель начальника 
районной конторы связи и начальник городской телефонно-теле
графной станции. В 1942 г. — заведующий сектором кадров про
мышленности, транспорта и связи Николаевского-на-Амуре ОК
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ВКП(б). В 1942—1944 гг. — секретарь по кадрам Николаевского 
ГК ВКП(б). В 1945 г. окончил ВПШ в Хабаровске. С 1945 по 
1947 г. — секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ, в 1947— 
1950 гг. учился в ВПШ при ЦК ВКП(б). С 1950 по 1951 г. — 
заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомоль
ских органов КОК ВКП(б), в марте 1951 — сентябре 1952 г. — сек
ретарь КОК, в 1952—1953 гг. — как в 1950— 1951 гг. С 30 авгу
ста 1952 по 28 декабря 1954 г. — первый секретарь ПГК КПСС. 
Вместе с ним на двенадцатой городской партконференции в августе 
1952 г. избраны вторым секретарём П. Г. Грицук и секретарём 
Ю. А. Мазурова, членами бюро В. 3. Мельников, В. И. Николаев, 
Комисссаров, А. Г. Канов, И. М. Кульчицкий, И. Г. Скатков, кан
дидатами А. Л. Илюшин и Гололобов. 28 декабря 1954 г. отозван 
в Хабаровск и назначен начальником краевого управления куль
туры. В январе 1956 г. по решению ЦК КПСС направлен в распо
ряжение КОК КПСС, возглавил идеологическую комиссию1. 
В 1946 г. награждён орденом Красной Звезды, в 1957 г. — орде
ном «Знак Почёта».

Иванов Николаи Иванович (1896, с. Боровское Ишимского уез
да Тобольской губернии), в 1922 г. красный партизан. На момент 
привлечения по ст. 59-9 УК (подписка о невыезде от 12 июля 
1931 г.) — жупановский рыбак-охотник, середняк. Из крестьян, 
образование низшее. Вместе с Пересыпкиным, П. Д. Науменко, 
И. И. Рыжкиным и Н. С. Гузиковым хищничал в Кроноцком 
заповеднике, промышляя соболя и продавая его за валюту на япон
ские и китайские пароходы, а также обменивая на спирт и про
чие продукты. В феврале 1931 г. эта группа (без Гузикова) была 
настигнута в заповеднике, у неё отобрано девять соболей, выдра. 
Показал, что он продал на пароход «Нанси Моллер» в ноябре 1930 г. 
выдру, но охотиться его «вынудила материальная необходимость». 
14 января 1932 г. ОСО при коллегии ОГПУ лишён права прожи
вания в двенадцати населённых пунктах ДВК. Реабилитирован 
Камчатским областным судом 6 мая 1978 г. за недоказанностью 
обвинения.

Иванов Николай Петрович (май 1915, с. Фёдоровское Свияж- 
ского уезда Казанской губернии), с 28 декабря 1954 по 3 декабря 
1960 г. первыш секретарь ПГК КПСС. Из крестьян-середняков, 
русский. Образование незаконченное среднее, окончил шесть клас
сов школы № 4 им. Ленина повышенного типа в Казани, двухго
дичную совпартшколу в Комсомольске-на-Амуре. В ВКП(б) с апре
ля 1940 г. Из автобиографии: «Отец до революции занимался
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хлебопашеством и несколько лет работал на нефтепромыслах Баку 
и Грозного, после революции занимался хлебопашеством, с 1931 г. 
в колхозе...» В 1930—1931 гг. — приёмщик-весовщик мясопос
тавок Центросоюза в родном селе, с 1931 по 1932 г. там же орга
низатор труда, счетовод колхоза им. XVI партсъезда. В те же годы, 
согласно автобиографии, «был уполномоченным по ликвидации 
кулачества и коллективизации». В 1932—1934 гг. — учитель, 
заведующий школой первой ступени. С мая по август 1934 г. — 
секретарь комитета ВЛКСМ при политотделе Муралинской МТС. 
В августе-сентябре 1934 г. — рыбак отдела рабочего снабжения 
(ОРС) Дальпромстроя НКТП в Комсомольске-на-Амуре, в 1934— 
1935 гг. — ученик счетовода, счетовод ОРС завода № 199 НКТП, 
в 1935—1936 гг. — секретарь вечерней совпартшколы Комсо
мольского ГК ВКП(б). С 1936 по 1937 г. — бухгалтер столовой ОРС 
Амурского судостроительного завода № 199. В 1937—1939 гг. 
служил в РККА: красноармеец, заместитель политрука батареи, 
начальник клуба 199-го артполка резерва главнокомандования. 
С декабря 1939 по июль 1941 г. — бухгалтер-финансист, старший 
бухгалтер продовольственной базы треста столовых в Комсомольске- 
на-Амуре. С июля 1941 по август 1942 г. — там же комиссар пунк
та формирования, начальник третьей части военкомата. С августа 
1942 по апрель 1943 г. — инструктор ГК, а затем секретарь РК по 
кадрам в том же городе. С ноября 1944 по январь 1945 г. — 
инструктор, а с февраля — заведующий отделом торговли и обще
пита КОК ВКП(б). В 1948 г. — секретарь Олюторского РК ВКП(б). 
В 1960-е гг. — председатель КОРПС. Награждён орденом, меда
лями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Иванов Павел Петрович (1897), с 1 декабря 1924 по март 
1925 г. народный судья в Петропавловске. Из крестьян, образова
ние низшее. В большевистскую партию вступил в 1921 г. Специаль
ности: чернорабочий; канцелярский работник. После 1917 г. слу
жил в РККА. Со строгим выговором по партийной линии отстра
нён от должности судьи за появление в нетрезвом виде среди 
беспартийных. После этого использовался в агитотделе губбюро 
РКП(б). С декабря 1925 г. — председатель Чукотского уревкома, 
райревкома. Автор интересного информационного материала 
о Чукотке в 1926 г. «Лишь действительно практическая работа 
даст возможность двинуть этот богатейший край по пути действи
тельного революционного строительства», опубликованного в пер
вом выпуске «Вопросов истории Камчатки» (2008, с. 369—407).
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Иванов-Мумжиев Пётр Михайлович (29.07/10.08.1874, г. Бол- 
град, теперешняя Одесская область — 5.12.1927, Шанхай), генерал- 
майор, с 24 августа по 2 ноября 1922 г. начальник КО. Из крестьян, 
болгарин, православный. С армией связал жизнь добровольно 
в восемнадцать лет. В офицеры произведён в 1898 г. Первое боевое 
крещение и чин поручика получил в китайскую кампанию 1900— 
1901 гг., охраняя КВЖД в составе Южно-Маньчжурского отряда. 
В русско-японскую войну в числе защитников Порт-Артура. В на
чале Первой мировой войны — капитан, воевал на Юго-Западном 
фронте, получил огнестрельное ранение в голову. По излечении 
принял батальон. За отвагу в тяжёлых боях июля 1916 г. в При
балтике награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. Командуя 
полком, водил в атаку своих солдат на хорошо укреплённые блок
гаузы под ураганным пулемётным и артиллерийским огнём про
тивника. В одной атаке сильно контужен разрывом снаряда. «Роты 
перепутались», наступил критический момент, придя в себя, вновь 
вступил в командование и, с трудом передвигаясь по заболочен
ной местности, собрал расстроенные роты и отразил вражескую 
контратаку. Сдача полком занятых позиций могла тяжело отра
зиться на положении всех войск данного участка фронта. Этого 
не случилось благодаря стойкости и личному мужеству полково
го командира, — так считал его непосредственный начальник — 
командир дивизии. В 1919 г., во время гражданской войны, в чине 
генерал-майора воевал на Восточном фронте в войсках А. В. Кол
чака, командовал Уральской группой, которой противостояла 5-я 
советская армия, в конце октября 1922 г. занявшая Владивосток. 
Некоторое время — генерал для поручений при начальнике шта
ба верховного главнокомандующего М. К. Дитерихсе. Служить 
Приамурскому правительству начал в 1921 г. Назначение на Кам
чатку застало его в комиссии по проверке деятельности управле
ния начальника снабжения военно-морского ведомства. Присту
пил к исполнению обязанностей начальника КО по прибытию 
в Петропавловск 25 октября 1922 г. Через неделю, в связи с заня
тием Владивостока красными, Русская Армия и администрация 
КО покинули Петропавловск. Перед отплытием распространил 
среди горожан обращение к камчатцам, где объяснял причины 
поражения белого движения в России и на Дальнем Востоке и поже
лал им, по возможности, безболезненно перенести грядущие испы
тания. Оставшейся во Владивостоке супруге генерала Лидии 
Павловне удалось выехать с детьми в Китай, где собралась вся 
семья. И.-М. скончался в декабре 1927 г. от разрыва сердца. Его

428



могилу на русском кладбище в Шанхае разрушили хунвэнбины 
во время культурной революции. В 1949 г. старший сын Михаил 
с семьёй уехал в Бразилию, затем перебрался в Венесуэлу. Через 
пять лет к ним отправилась и Л. П. Иванова-Мумжиева с доче
рью и внучкой. Младший сын Георгий вернулся с семьёй на ро
дину в 1954 г., когда русским эмигрантам это позволило сделать 
советское правительство. Его дочь Виктория Георгиевна живёт 
в Москве. Она — кандидат наук, сотрудница Института химиче
ской физики им. Н. Н. Семёнова РАН. В 1970 г. посетила Кам
чатку. В одном из её писем в адрес составителя есть такие строки 
о последнем начальнике КО: «Дома говорили, что большевики 
предлагали ему перейти на их сторону, но он отказался, сказав, 
что присягал на верность царю и присягу не нарушит. Кроме 
того, в семье говорили, что японцы предлагали дедушке огромные 
деньги за Камчатку, но он ответил, что русские офицеры родиной 
не торгуют... Он был глубоко порядочным, честным человеком».

Иваночко Пётр Игнатьевич (1906, г. Киев), в конце 1930-х гг. 
временный комендант Усть-Камчатской морской пограничной 
комендатуры 60-го морского пограничного отряда НКВД. Лей
тенант. Арестован 30 мая 1938 г. «Умышленное вредительство или 
диверсии», как и причастность к правотроцкистской организа
ции, не установлены. Обвинение переквалифицировано со ст. 58 УК 
на ст. 193-17«а». В постановлении от 22 августа 1939 г., утверж
дённом начальником ОО ГУГБ НКВД капитаном Кривцовым, зна
чится: «.преступно-халатно относился к служебным обязаннос
тям, не вёл борьбы с массовым явлением пьянок, как командир, 
авторитет подорвал. в 1936 г. комендантом Мейя был устроен 
обед в казарме с присутствием бойцов, с изобилием на последнем 
водки. И., будучи начальником штаба прокуратуры, напился пья
ным и увидел спорящих между собой пьяных бойцов. Вместо 
принятия соответствующ их мер И. сам ввязался в этот спор, 
в результате чего одним из бойцов был выброшен из помещения 
казармы, но И. тут же мер никаких не принял. Наутро провинив
шийся боец был посажен на гауптвахту, но последний с гаупт
вахты был освобождён группой бойцов, и поступок их остался 
безнаказанным. В том же 1936 г., будучи назначен для сопро
вождения секретаря японского посольства, устроил с ним совмест
ную выпивку. Будучи временным комендантом участка, агентур
но-оперативную работу не вёл. В мае 1937 г. представителю 
японского завода выдал пропуск на право посещения всех совет
ских учреждений, на что не имел права, согласно инструкции.
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Охраной государственной границы занимался от случая к случаю, 
да и то лишь гласным путём».

Иванюк Максим Антонович (27.05.1905, с. Шумаки, или Шур- 
маки, Гродненской губернии — 30.05.1938), баптист-евангелист. 
Из зажиточных крестьян, русский, образование низшее техниче
ское, по профессии художник-кустарь, портной. Вступил в секту 
баптистов в 1933 г. на железной дороге «Красная Сопка». На Кам
чатку прибыл в 1934 г. на Микояновский рыбокомбинат, в 1935—
1936 гг. занимался кустарничеством в с. Усть-Большерецке. В июле
1937 г. на проработке Конституции СССР заявил: «Конституция 
не является законом, ей не нужно верить, это просто враки, напи
санные чёрным по белому. Я — баптист-евангелист и больше 
ничего не признаю». В августе того же года, работая в ловецкой 
бригаде, сообщил, когда она отдыхала: «Скоро настанет время, когда 
еврейская нация возьмёт верх над всеми и она победит». Возра
жавшие ему рыбаки «получили длинную и нудную нотацию... 
де-мол, вы не знаете законов, иначе не возражали бы». Вступил 
в колхоз, так как «программа баптистов совпадает с программой 
партии, то есть за коллективную ж изн ь. Да, я убеждённый бап
тист, но ни в какой организации не состою, так как здесь, в Хайко- 
во, я не нашёл ещё никого, чтобы организовать группу». 6 октяб
ря 1937 г. на общем собрании колхозников заявил в прениях: 
«Только тогда мы будем жить зажиточно и счастливо, когда все 
будем верить в бога». На матерное ругательство одного из ловцов 
отреагировал в том же духе: «Чтобы отучиться от мата, нужно 
веровать в бога и читать занятную и увлекательную библию». 
Арестован 14 февраля 1938 г., обвинён по ст. 58-10 УК РСФСР. 
15 апреля 1938 г. приговорён тройкой УНКВД по ДВК к расстре
лу с конфискацией личного имущества. Реабилитирован проку
ратурой КО 1 июня 1989 г.

Иващенко Александр Прокофьевич (1910), с ноября 1938 г. 
начальник тюрьмы НКВД в Петропавловске. Из крестьян, украи
нец, образование низшее. В 1928 г. вступил в ВЛКСМ, с 1932 г. 
кандидат ВКП(б), с февраля 1939 г. — член ВКП(б). В 1927 г. — 
ученик надсмотрщика на Халтуринском сахарном заводе-планта
ции на Украине. С октября 1927 по ноябрь 1930 г. надсмотрщик 
в совхозе, ученик, слесарь в кубанской станице Платнировской. 
В 1930—1931 гг. — слесарь на шахте № 5 в донбасской Горловке, 
в январе-октябре 1932 г. — слесарь, секретарь комсомольской 
ячейки на шахте № 3 в Караганде. В 1932—1936 гг. служил в Хаба
ровске во 2-м Кавказском полку НКВД, помкомвзвода. С 1936 по
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1938 г. — сотрудник для поручений во втором отделе Хабаровско
го краевого УНКВД. В марте-ноябре 1938 г. — врио оперуполно
моченного КОУ НКВД.

Ивлев Григории Амосович (1889, с. Типны Канского уезда Ени
сейской губернии), в 1921 г. начальник Наяханского гарнизона 
Северного экспедиционного отряда. Из крестьян, русский. Окон
чил морское училище и Морской корпус. Штурман дальнего пла
вания. Во время Первой мировой войны служил на кораблях 
Сибирской флотилии в чине мичмана (произведён в 1913 г.), затем 
лейтенанта. Старший офицер миноносца «Тревожный», старший 
штурманский офицер корабля «Орёл». Весной 1917 г. экипажем 
«Тревожного» избран командиром корабля. 10 ноября 1917 г. 
ушёл в плавание в должности старшего офицера на миноносце 
«Грозный», «причём об Октябрьской революции в то время во 
Владивостоке не знали и узнали по прибытии в Гонконг», откуда, 
по словам И., его выслали англичане «как сочувствующего боль
шевикам». До выступления чехословаков 29 июня 1918 г. зани
мал должности начальника оперативной части Центрокома Сиб- 
флота, за что был арестован, но отпущен. Служил в Добровольном 
флоте и частной конторе Люри-Стахеева. Второй раз арестован 
колчаковцами в 1919 г., но снова освобождён. В 1920 г. служил 
в морском штабе. После майского переворота 1921 г. во Владивос
токе уволен из управления рыбных промыслов, вновь за больше
вистские убеждения. О дальнейшей жизни рассказал на судеб
ном заседании ревтрибунала 1-й стрелковой дивизии 5-й Красно
знамённой армии: «Я никогда контрреволюционером не был. У меня 
есть революционное прошлое, но не буду говорить о нём. В отряд 
Бочкарёва я был мобилизован. За десять месяцев моего пребыва
ния в отряде Бочкарёва я пережил столько, сколько не пережи
ваю даже тут, на скамье подсудимых. Ради своей семьи мне при
шлось быть угнетённым, что приходилось переживать. Я ушёл 
в себя и был замкнут. Большой ценой мне удалось вырваться от 
Бочкарёва. Я учил своего маленького ребёнка, и он подходил 
к Бочкарёву и говорил “отпусти папу” . Жена симулировала болезнь 
и т. д. Наконец в августе удалось вырваться. В Японии я узнал, 
что во Владивостоке объявился Дитерихс, мобилизует и открывает 
фронт против советских войск. Я знал, что на Приморском фронте 
в советских войсках сражается мой родной брат. Я задержался. 
8 ноября я с открытой душой отправился в красный Владивосток, 
чтобы отдать свои силы для укрепления власти рабочих и крес
тьян. Я обращаюсь к трибуналу с тем, чтобы он судил меня так,
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как нужно». Арестован Приморским 0 0  ГПО 8 ноября 1922 г. 
Проходил по делу «Камчатская экспедиция есаула Бочкарёва», 
обвинён по ст. 60 УК РСФСР (в редакции 1922 г.). 7 февраля 
1923 г. приговорён к ВМН, по амнистии заменённой десятью года
ми лишения свободы. На этот момент его семья состояла из жены 
и двоих детей и жила во Владивостоке на Седьмом Морском фли
геле. Досрочно освобождён из исправительно-трудового дома во 
Владивостоке 19 апреля 1925 г. Десять дней спустя запросил в ГПУ 
справку, где бы указывалось, что паспорт, отобранный при аресте, 
ему не возвращён, а изъятый диплом утерян. Арестован как заклю
чённый Дальлага 8 октября 1937 г. по ст. 58-10. Постановлением 
Нижнеамурского ОУ НКВД от 10 марта 1939 г. дело прекращено. 
По неподтверждённым данным, позже расстрелян. Реабилити
рован по делу 1923 г. прокуратурой ТОФ 26 июля 2001 г. вместе 
с X. П. Биричем и другими участниками процесса по ходатай
ству составителя, тогда директора ЦДНИКО.

Иголкин Фёдор Васильевич (1899), в середине 1920-х гг. началь
ник милиции в с. Ола Охотского уезда. Окончил ремесленное 
училище. Беспартийный.

Игошин Михаил Николаевич (1904, дер. Боровики Котельни- 
чевского уезда Вятской губернии — начало марта 1988), в августе 
1950 — сентябре 1952 г. — секретарь, затем до августа 1954 г. — 
третий секретарь по идеологии КОК КПСС. Из крестьян-серед- 
няков, русский, образование высшее, окончил биологический 
факультет Горьковского государственного университета. В 1920— 
1928 гг. состоял в комсомоле, в 1929 г. вступил в ВКП(б). До 1924 г. 
трудился в хозяйстве отца, который в 1930 г. вступил в колхоз. 
В 1927 г. окончил ветеринарный техникум в г. Вятке, в июне
сентябре того же года — ветфельдшер в г. Яранске, затем до октяб
ря 1928 г. заведующий ветеринарным пунктом Наркомзема узбек
ского г. Конишка. С октября 1928 по декабрь 1929 г. служил 
РККА по специальности. С декабря 1929 по ноябрь 1931 г. — 
заведующий ветпунктом Наркомзема РСФСР в г. Кукнур Киров
ской области. В 1936 г. — помощник директора по заочному обу
чению Горьковского государственного университета, по совмести
тельству ассистент кафедры зоологии. Поступив во Всесоюзный 
Арктический институт Главсеморпути, в 1937 г. направлен на 
командорскую биостанцию, два года в должности старшего науч
ного сотрудника занимался разведением морского бобра в неволе 
на о. Медном. С марта 1940 по август 1941 г. — заведующий 
отделом пропаганды Мильковского РК ВКП(б), с сентября 1941 по
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май 1945 г. — первый секретарь Алеутского РК ВКП(б). В 1945— 
1948 гг. — заместитель заведующего отделом пропаганды и аги
тации КОК ВКП(б), с ноября 1948 по август 1950 г. — зав
отделом. В сентябре 1952 г. избран третьим секретарём КОК, 
а 22 октября хабаровская краевая газета «Тихоокеанская звез
да» опубликовала статью «Как т. Игошин реагирует на критику», 
после чего бюро КОК указало ему на допущенные ошибки и обя
зало улучшить руководство лекционной пропагандой. По сведе
ниям из устных источников, его смещению с высокого поста спо
собствовал второй секретарь КОК В. И. Алексеев. В служебной 
характеристике 1955 г. говорилось: «...слабо реагировал на недо
статки в культурно-просветительской и массово-политической 
работе». После освобождения от должности третьего секретаря 
с 1955 по 1961 г. — директор зооветтехникума в г. Салехарде, 
потом вернулся в Петропавловск и до выхода пенсию работал 
директором Камчатского филиала заочного факультета Дальрыб- 
втуза. В 1963 г. — председатель внештатной комиссии ПГК КПСС 
по предварительному рассмотрению заявлений о приёме в партию 
и персональных дел. Награждён медалями «За победу над Япо
нией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Игошин Николаи Михайлович (5.03.1944, с. Никольское Алеут
ского района — 21.04.2000, г. Владивосток), сын предыдущего, 
умеренный антикоммунист, анархист, приверженец Бакунина, 
Кропоткина и Танеева. Из служащих: отец партработник, мать 
сотрудница управления по охране государственных тайн в печати. 
Русский, образование высшее техническое. До десятого класса 
учился в г. Салехарде, там же был исключён из ВЛКСМ. В деся- 
том-одиннадцатом классах петропавловской одиннадцатилетней 
школы № 2 им. Л. Н. Толстого увлёкся историей СССР и КПСС, 
изучая их по первоисточникам (протоколы, стенограммы съездов 
и конференций). В 1962 г. поступил на физико-математический 
факультет КГПИ, но затем перевёлся в ДВГУ. В конце 1963 — 
начале 1964 г. подвергался приводам в КГБ. После профилак
тических бесед дал подписку о прекращении всяких контактов 
с местным анархистом Л. И. Бубенцовым и любых разговоров, 
подпадающих под ст. 70 УК РСФСР (антисоветская пропаганда 
и агитация). После окончания ДВГУ до конца жизни работал 
научным сотрудником института автоматики и процессов про
изводства Дальневосточного научного центра РАН, придержи
вался анархистских взглядов, не ища себе единомышленников.
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В советские годы являлся невыездным. Скончался во время опера
ции. Имел жену и дочь.

Игрушечкин (Акимов) Иван Георгиевич, или «Коминтерн» 
(род. 1905). Из рабочих, образование: три группы школы второй 
ступени. Согласно официальному списку, в феврале 1922 г. участво
вал в охране Петропавловска от красных партизан. По его сло
вам, зимой 1922 г. каюрил на собаках: «Возил дрова, сено, вообще, 
что придётся». Весной, будучи насильно уведён отрядниками 
КОНРК в партизанский стан, добровольно присоединился к ним. 
Дважды вступал в комсомол: в октябре 1923 г. (по неподтверж
дённым данным, исключён за выпивку) и в начале 1925 г. Состоял 
в ЧОН. В 1935 г. осуждён народным судом в Усть-Большерецке 
на один год ИТР. В 1967 г. — персональный пенсионер местного 
значения. Партизан-разведчик в отрядах Чекмарёва и Елизова, 
по случаю пятидесятилетия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции награждён орденом Красной Звезды.

Ильин Александр Кузьмич (22.08.1931, с. Юрьевка Больше- 
Вьясского района Пензенской области — май 1991, г. Хабаровск), 
с 15 ноября 1963 по 20 января 1966 г. первый секретарь КОК 
ВЛКСМ. Из крестьян, русский. Образование среднее техническое, 
высшее политическое. До 1939 г. родители работали в колхозе, 
потом отец был разнорабочим балластного карьера при железной 
дороге им. Куйбышева; в 1947 г. по оргнабору направлен на Ана
дырский рыбокомбинат, работал бондарем. Мать-домохозяйка 
умерла в 1947 г. В ВЛКСМ с 1950 г., в КПСС — с июня 1954 г. После 
окончания школы-семилетки переехал в Петропавловск. В 1951 г. 
окончил ПКМУ, штурман малого плавания. До 1954 г. работал 
третьим и вторым помощником капитана танкера «Максим Горь
кий» Камчатрыбфлота. В 1954—1956 гг. — инструктор, замести
тель заведующего отделом комсомольских организаций КОК 
ВЛКСМ. С 1956 по 1959 г. — первый секретарь ПГК ВЛКСМ. 
В 1959—1963 гг. учился в ВПШ в Хабаровске. С августа 1963 г. — 
заместитель заведующего отделом КОК ВЛКСМ, с 16 октября — 
редактор газеты «Камчатский комсомолец». Был популярен в ком
сомольской среде. Жена — медсестра, дети: Евгений и Татьяна. 
В январе 1974 г. присутствовал на 8-м пленуме КОК ВЛКСМ как 
заместитель заведующего отделом ЦК ВЛКСМ.

Ильин Борис Павлович (1880 — 17.10.1936, г. Новая Пахова, 
Югославия), с 15 августа по 2 ноября 1922 г. начальник Петро
павловского гарнизона, а с 24 августа до 25 октября — врио 
начальника КО. Капитан 1-го ранга. В 1900 г. окончил Морской
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корпус. Служил у белых в Сибирской флотилии, дислоцировавшей
ся в 1918—1922 гг. во Владивостоке. 13 сентября 1922 г. в долж
ности начальника КО объявил, что всех красных партизан рас
сматривает не как политических противников, а как бандитов, 
поскольку они занимаются грабежом и насилием над мирным 
населением, отнимая кунгасы, рыбу и пушнину, и им только одно 
наказание — расстрел на месте преступления. Одумавшимся «сопоч- 
никам» обещал помилование до 1 октября 1922 г., остальным, в том 
числе вожакам, предложил покинуть пределы полуострова. Так 
как партизаны вылавливали и уводили в свой стан жителей Пет
ропавловска, которые вместо того, чтобы (по их приказу) свергать 
белую администрацию, заготавливали на зиму рыбу и сено, и на
правил в эти места сторожевое охранение. За два «ильинских 
месяца» в Петропавловске и в его окрестностях не было зарегист
рировано ни одной бандитской вылазки или террористического 
акта. Активно выступал против спаивания коренного населения. 
С ПГД общего языка не нашёл. В середине октября 1922 г. объя
вил о реформе местного самоуправления: выборах приходских 
советов. По политическим убеждениям монархист. Покинул Кам
чатку вместе с администрацией генерала Иванова-Мумжиева, 
командуя военным судном «Магнит». На нём следовал до Шан
хая, а затем в Олонгапо (Филиппины). По сведениям историка 
С. В. Волкова, открыл в Маниле механическую мастерскую. Спу
стя некоторое время оказался в Югославии, где покончил с собой.

Ильин Иван Алексеевич (род. 1914), с сентября 1953 г. замес
титель заведующего отделом пропаганды и агитации КОК 
КПСС. Мордвин. Образование неполное высшее. В ВКП(б) всту
пил в 1940 г. Участник ВОВ, награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Ильинский Александр Иванович, чекист. В ВКП(б) с июня 
1928 г. Партчистку 1933 г. прошёл. Принимал участие в фабри
кации дела «Автономная Камчатка». В конце 1936 г. исключён 
из партии ГК ВКП(б). В 1955 г., по словам В. И. Калашникова, 
работал директором леспромхоза на Сахалине.

Ионов Григорий Михайлович (род. 1892), в начале 1928 г. управ
ляющий Камчатским окружным местным хозяйством. Окон
чил четыре класса реального училища. В 1922 г. вступил в боль
шевистскую партию. 5 января 1928 г. опрашивался следствен
ной комиссией (Кузнецов, Краузе, Ивашкин, Дураков) по 
подозрению в оппозиционной троцкистской деятельности на Кам
чатке. Заявил, что в 1923 г., когда был парторгом дивизиона, «вся
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Бессарабская дивизия в своём большинстве примыкала к троц
кистам», в том числе и он, потому как «плохо понимал разбирав
шиеся вопросы». Признался: один раз перед обедом выпил пару 
рюмок с «главным троцкистом» Камчатки Григорьевым. В итоге 
получил выговор по партийной линии.

Исаев Георгий Фёдорович (род. 1923), в 1966 г. заведующий 
отделом пропаганды и агитации ПГК КПСС. Русский, образова
ние высшее. В ВКП(б) с декабря 1943 г. Участник ВОВ, награж
дён двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом 
Красной Звезды, двумя медалями.

Кабанова Эмилия Петровна (род. 1903), с 13 декабря 1937 г. 
цензор газеты1 «Камчатская правда». Из служащих, образова
ние высшее. В ВКП(б) с 1926 г.

Кадеш Тимофей Ефимович (1883, г. Дубровка Оршанского окру
га), бы1вший полицейский. Из крестьян-бедняков, русский, окон
чил три класса народного училища. В 1908 г. был письмоводите
лем у пристава второй части Красноярска. «В первой половине 
1909 г., после того, как наружную полицию начали истреблять 
убийствами революционеры и полиция бежала со службы, а замес
тителей не было, я был назначен на должность помощника при
става в Николаевской слободе и прослужил... до начала 1910 г. 
Уволен б ы л . ввиду того, что не служивший на военной службе 
и не знавший дисциплины и строя». В 1915—1917 гг. воевал на 
Северном фронте в пешей воинской дружине. В августе 1930 г. 
завербовался от АКО на Сахалин, но по приезду во Владивосток 
врачебная комиссия «как больного лёгкими не пропустила туда». 
Плотничал, окончил курсы неводчиков, работал неводчиком в Ана
дыре, потом в конторе рыбного промысла, затем кладовщиком. 
Из показаний фельдшера Н. А. Басенко уполномоченному Анадыр
ского МКПП: «6 ноября 1931 г. вечером, явившись на открытое 
торжественное заседание, посвящённое 14-й годовщине Октября, 
гражданин К. с публики-рабочих стал производить выкрики по 
адресу докладчика — секретаря РК ВКП(б), который делал док
лад о международном положении. Гражданин К. стал кричать: 
“Довольно уже, даже отвратительно слушать ваши обещания” , а по 
докладу воспоминаний о старой революционной работе гражда
нин К. кричит: “А  документы есть, чем доказать?” Своими выкри
ками гражданин К. открыто выступал на рабочем собрании в отно
шении подорвания авторитета членов партии и советской влас
ти, своим поведением гражданин К., как видно, открыто хотел
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сорвать рабочее собрание, к рабочим относился гражданин К. враж
дебно, говоря, что это не рабочие а “сволочи” и т. п.». По словам 
В. М. Чемарёва, К. называл себя старым меньшевиком, и будто 
коммунисты извратили учение Маркса. Тракторист К. Л. Пова- 
ляев, кандидат партии, заявил: «...К. выступал с критикой поли
тических рассуждений, приводил выдержки из трудов Карла 
Маркса, с которыми он, К., не соглашался.» Обвинён в том, что, 
оставшись на зимовку, «открыто повёл антисоветскую агитацию»: 
проявлял недовольство госзаймом, распространял лживые слухи 
о зажиме рабочих. Арестован 26 июня 1932 г., в октябре того же 
года освобождён по постановлению КОО ОГПУ: « .ф ак т соверше
ния им преступления, предусмотренного ст. 58-10, не установлен, 
за свою же прошлую контрреволюционную деятельность в долж
ности полицейского пристава уже однажды был суд и м .» Поста
новление подписано старшим уполномоченным Малюшицким 
и помощником начальника по СОЧ Кацем, утверждено начальни
ком камчатского ОГПУ Киселёвым.

Кадышевский В. П., прокурор Петропавловского окружного суда 
на 27 февраля 1917 г. К 1 января того же года награждён орде
ном Св. Владимира 4-й степени.

Каиль Валентин Александрович (род. 1918), с 1966 г. заведую
щий отделом культуры ПГИК. Образование среднее. Вступил 
в КПСС в июле 1966.

Кайдан Василий Селивёрстович (7.08.1887, с. Тереховка Бобро- 
вицкого района Черниговского округа — 23.00 9.02.1938, г. Петро- 
павловск-Камчатский), до 1917 г. служащий фирмы «Кунст и Аль
берс». На этом, а также на том, что до 1924 г. жил в г. Харбине 
(Китай), было основано обвинение по ст. 58-6 УК РСФСР. Из крес
тьян, украинец, образование низшее. Арестован 9 октября 1937 г. 
в должности завотделом промышленных товаров универмага АКО- 
торга в Петропавловске. 28 октября 1937 г. приговорён тройкой 
УНКВД по ДВК приговорила к ВМН. Расстрелян. Реабилитиро
ван Камчатским областным судом 25 декабря 1958 г.

Калабин Василий Павлович (1908, с. Камуль на Урале), чекист. 
Из крестьян-середняков, русский. В органах НКВД с 1922 г., в ВКП(б) 
с 1928 г. Переведён на Камчатку из Благовещенска в 1932 г. 
Весной 1934 г., когда он вёл дело покончившего с собой Григорье
ва, являлся уполномоченным СОЧ Камчатского погранотряда. Из 
обвинительного заключения, составленного военным прокурором 
камерной прокуратуры КПВО ДВК Барановым 20 декабря 1934 г.: 
« К .  ведя следствие по делу контрреволюционной группировки,
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применил противозаконные методы допросов, выразившиеся в запу
гивании, провокациях и вымогательствах доказательств путём 
издевательства над арестованным Григорьевым, подвергая его беспре
рывному допросу один раз в течение двух суток и второй в тече
ние трёх с половиной суток... Из показаний Волченко и Смоляни- 
нова видно, что после возвращения Григорьев находился в изне
можении — глаза были налиты кровью, из носа текло выделение, 
руки не владели. Григорьев весь дрожал и не мог самостоятельно 
подняться на нары .» Был ли наказан К., неизвестно. В разговоре 
о начальнике КОО ОГПУ А. П. Льве в Москве в октябре 1963 г. он 
лишь вспомнил, как тот его однажды «сильно ругал, и кажется, за то, 
ч т о . очень долго без перерыва кого-то допрашивал».

Калашников Василий Иванович (1903, г. Хабаровск — 
19.01.1959, там же), чекист. Русский. Участвовал в фабрикации 
«Тигильского дела» и дела «Автономная Камчатка». В 1933 г. — 
оперуполномоченный КОО ОГПУ. 16 августа 1935 г. уволен из 
УГБ НКВД как нарушитель социалистической законности «за 
невозможностью использования». В середине 1950-х гг. — заме
ститель начальника Хабаровского краевого управления связи. 
Беспартийный. 28 декабря 1955 г. на допросе показал: «В конце 
1932 г. сгорело помещение облотдела ОГПУ. Расследованием было 
установлено, что причиной пожара послужила замена керосина 
для освещения бензином. В процессе расследования, которое вели 
Ермолин. и помощник уполномоченного Заярный... был арестован 
кладовщик морского порта (фамилии которого сейчас не помню), 
который якобы признался, что он по заданию бывшего торговца 
Флетчера при выдаче погранотряду горючего материала вместо 
керосина выдал банку бензина. После ареста Флетчера, который, 
судя по материалам, признался в своей контрреволюционной дея
тельности и выдал всю организацию. Для руководства расследо
ванием из Хабаровска из ПП ОГПУ прибыл начальник ОО Дже- 
лиев и заместитель оперуполномоченного ЭКО Варпа. После аре
ста большого числа лиц для ведения следствия был привлечён 
весь оперативный состав окротдела ОГПУ, в том числе и я, рабо
тая в то время уполномоченным. Арестованных распределили 
между работниками окротдела, давали выписки из показаний 
других обвиняемых и обязывали нас оформить арест соответству
ющими постановлениями и произвести допрос. После допроса 
материал предавался работникам, руководившим следствием. 
Аресты, производившиеся по указанию руководящих следствием, 
никто из нас, проводивших допросы, не производил. Когда допро
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сы были закончены, все материалы для дальнейшего оформления 
представителями ПП ОГПУ были увезены в Хабаровск, также 
в Хабаровск были отправлены и арестованные».

Калинда Михаил Николаевич (1893, г. Петропавловск-на-Кам- 
чатке — 24.03.1933), участник расстрела Анадырского ревкома 
1920 г., значился в официальном списке охраны Петропавловска 
от красныьх партизан в феврале 1922 г. (Возможно, в охране 
1922 г. участвовал не он, а кто-то из трёх других лиц с той же 
фамилией: Алексей Федотович сорок пять лет на конец мая 1919 г.), 
или Михаил Николаевич, двадцати шесть лет, или Фёдор Фёдоро
вич.) Из рабочих, русский, образование низшее. На момент ареста 
23 января 1933 г. — моторист радиостанции АКО в Петропавлов
ске. Обвинялся по ст. 58-9 УК РСФСР, умер под следствием. Поста
новлением КОО ОГПУ от 24 марта 1933 г. дело прекращено. Реаби
литирован УКГБ по КО 25 апреля 1958 г.

Калинин Василий Николаевич (род. 1924), в 1970-е гг. началь
ник отдела юстиции КОИК. Русский, образование высшее. В ВКП(б) 
с 1948 г.

Калинина Антонина Николаевна (род. 1905), в марте 1940 г. — 
заведующая сектором культурыь и просвещения КОК ВКП (б). 
Из рабочих, русская, образование среднее. В большевистскую 
партию вступила в 1923 г.

Калинников Трофим Георгиевич (род. 1907), в 1949—1952 гг. 
первыш секретарь КОК и одновременно с конца 1949 по 8 сен
тября 1950 г. ПГК ВКП (б). Русский, образование неполное выс
шее. В 1928 г. вступил в ВКП(б). Освобождён от обязанностей 
первого секретаря ПГК по собственной просьбе. 25 июня 1952 г. 
Хабаровский крайком ВКП(б) объявил ему выговор с занесением 
в учётную карточку за примиренческое и либеральное отношение 
к нарушителям государственной и партийной дисциплины. Изби
рался депутатом ВС РСФСР. Награждён четырьмя медалями.

Кальпус Юлий Михайлович (1912, г. Киев), с 1 апреля 1949 по 
апрель 1950 г. председатель правления КОРПС. Из семьи служа
щих, образование пять классов. Член ВКП(б) с 25 сентября 1932 г. 
Трудиться начал в 1929 г. В 1944—1948 гг. был первым секрета
рём Олюторского РК ВКП(б) и, согласно докладной записке секре
таря КОК по кадрам А. Шитикова И. Грачёву от 21 июля 1948 г., 
«строил всю работу в руководстве районом на запугивании, окри
ках, сопровождаемых матерщиной, снимал с работы лиц, пытав
шихся справедливо критиковать тов. К... Тов. К. высказывал 
мысль, что партию надо бояться, а это значит, надо бояться её
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представителей в районе, подчёркивая при этом, что он прислан 
обкомом ВКП(б) и является хозяином в районе. Не случайно поэто
му тов. К. дал такое указание начальнику единственной в районе 
радиостанции докладывать ему все телеграммы и письма, переда
ваемые через радиостанцию и характеризующие в какой-либо мере 
работу района... Тов. К. имел в личном пользовании огород больше, 
чем положено по закону, для обработки огорода прибегал к найму 
рабсилы, удобрение для огорода (навоз) брал в колхозе “ Стали
нец” бесплатно. нарушал таким образом устав сельхозартели. 
Собираемый картофель, как правило, весной жена К. продавала 
на рынке в с. Тиличики... Делалось это при полном одобрении со 
стороны тов. К. Такая открытая форма личной наживы вызыва
ла справедливые возмущения трудящихся района. Тов. К., исполь
зуя служебное положение. беспрепятственно брал в магазинах 
рыбкоопов фондируемы товары, как мануфактуру (до двухсот 
метров сразу), бельё мужское, женское и детское (до сорока пар 
сразу) и другие фондируемые материалы.» По К. было принято 
решение: «Направить в распоряжение Главкамчатпрома для исполь
зования на низовой хозяйственной работе». 22 февраля 1950 г. — 
контролёр-ревизор КРУ Минфина СССР по Петропавловску 
В. Царёв сообщал в КОК ВКП(б), что К., руководя облместпром- 
союзом, «систематически брал без оплаты продукты питания 
и материалы» и остался должен за мясо, картофель, селёдку, дрова, 
керосин, нитки-мулине, лыжи и пошив одежды 3 386 руб. 10 коп. 
Эту сумму облместпромсоюзу оплатил по его распоряжению обл- 
рыболовпотребсоюз, когда К. его возглавил. Из справки заведую
щего отделом КОК ВКП(б) тов. Жижина, датированной 25 апреля 
1950 г.: «В период работы председателем КОРПС тов. К., исполь
зуя своё служебное положение, систематически брал без оплаты 
продукты питания и материалы в промартели и облпромсоюзе. 
В сентябре 1948 г. артелью “Камчатский портной” на квартиру 
т. К. было привезено 28 кубометров дров на сумму 1 345 руб., 
из которых т. К. признал только 18 кубометров и оплатил их 
14 марта 1950 г . »  В заключение своего письма, В. Царёв подчёр
кивал: «.изложенные выше ф акты . тов. К. допускаются не толь
ко в облрыболовпотребсоюзе, они допускались в Олюторском райо
н е . за что его бюро обкома ВКП(б) уже наказывало, однако из всего 
этого тов. К. не сделал для себя никакого вывода, так как есть 
русская поговорка “ горбатого и могила не исправит” . »  18 нояб
ря 1953 г. бюро КОК КПСС рассмотрело вопрос «О непартийном 
поведении члена КПСС Кальпус Ю. М.». В протоколе заседания
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значилось: «На всём протяжении своей работы на руководящих 
партийных и хозяйственных постах проявлял бюрократизм, трав
лю и запугивание коммунистов и других руководящих работни
ков, зажим критики и самокритики, мелкобуржуазную распу
щенность, распущенность в быту, нечестность и спекуляцию. Так, 
работая помощником начальника политотдела по комсомолу 
в Средне-Амурском госрыбтресте в 1939 г., К. оклеветал группу 
коммунистов и комсомольцев, за что ГК ВКП(б) Комсомольска- 
на-Амуре объявил ему выговор с предупреждением с занесением 
в учётную карточку. Работая заместителем директора по полит
части Ключевского лесокомбината АКО, К. проявил себя не как 
партийный работник, а как администратор-бюрократ, способный 
на непозволительные оскорбления, унижения и запугивания ком
мунистов. Только за то, что директор комбината Волошин не явил
ся к нему в кабинет, он пытался в него выстрелить из пистолета. 
Скомпрометировав себя на работе в Ключевском лесокомбинате, 
в августе 1939 г. К. был переведён в Петропавловск в госрыбтрест 
АКО на должность инструктора политотдела треста... Ни в чём 
положительном себя не проявил, тем не менее, 1 мая 1940 г. он 
был переведён в обком ВКП(б) на должность заведующего отде
лом лесной промышленности. В январе 1943 г. К. был избран 
вторым секретарём Усть-Камчатского райкома партии. Пользуясь 
служебным положением. он склонил к сожительству работницу 
райкома партии гражданку Т., которая на этой почве потеряла 
мужа и отца ребёнка. К. склонил к сожительству также учитель
ницу Я., технического секретаря Козыревского леспромхоза Л. 
и других. Проявляя грубость и неискренность при выездах в слу
жебные командировки, он обязывал работников связи оповещать 
всех о его месте нахождения, при встречах с руководителями 
оскорблял их и вмешивался в их оперативные дела. По требова
нию членов бюро Усть-Камчатского райкома ВКП(б) и рядовых 
коммунистов в августе 1944 г. К., как скомпрометировавший себя, 
обкомом был отозван и направлен в Олюторский район, где он 
был избран первым секретарём райкома партии. С первых дней 
пребывания в Олюторском райкоме К. стал провоцировать руко
водящих работников, натравливая одного на другого, поддержи
вая совершивших преступления, и наказывал беспощадно тех, кто 
пытался его критиковать или на него жаловаться. К. системати
чески спекулировал картофелем и промышленными товарами. 
Одно ведро картофеля продавал по 160—260 руб., одеколон стоимо
стью 36 руб. продавал по 100 руб., дешёвую пудру по 150 руб. за
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коробку, приёмник стоимостью 900 руб. продал за 2 000 руб. Кроме 
того, в рыбокомбинатах и колхозах он брал в большом количестве 
рыбопродукты и меховые изделия бесплатно. В районе коммуни
сты говорили так: “Первый секретарь райкома Кальпус является 
первым спекулянтом в районе” . Критика и самокритика были 
зажаты, а провоцирование было доведено до предела, вследствие 
чего имели место факты самоубийства коммунистов-руководите- 
лей (райвоенком Киреев). Самоснабжению К. не было предела, 
в магазинах он брал по 400—700 метров различной мануфактуры 
без карточек. Используя служебное положение, К. получил доку
мент об окончании десятилетки, хотя её не кончал. В апреле 1948 г. 
обком ВКП(б) за зажим критики и самокритики в районной 
партийной организации, грубое игнорирование в целом райкома 
партии, как органа коллективного руководства партийной орга
низации, подмену советских органов, за самоснабжение и непар
тийное поведение в быту К. был объявлен выговор с занесением 
в учётную карточку, одновременно он был снят с работы с запре
щением дальнейшего использовании на руководящей партийной 
работе как не оправдавшего доверие партии. Однако в мае 1948 г. 
К. был направлен на должность председателя облпромсоюза. 
За период своей работы в облпромсоюзе К. создал видимость 
успехов работы промысловой кооперации, потому что вместо улуч
шения бытового обслуживания трудящихся перевёл большинство 
артелей на изготовление массовых заказов промышленных и тор
говых организаций, и этим обеспечивал выполнение плана в це
лом. Работая в этой должности, он по-прежнему продолжал само- 
снабжаться. В 1949 г. он был выдвинут на пост председателя 
облрыболовпотребсоюза, а в апреле 1950 г. обкомом ВКП(б) за 
безответственное отношение к подбору кадров, к организации 
ревизорской работы, вследствие чего растраты возросли вдвое, за 
увеличение дебиторской задолженности в 216 млн руб., за срыв 
завоза товаров на западное побережье, за создание обстановки 
подхалимства и угодничества, что сдерживало развитие критики 
и самокритики, за использование служебного положения в лич
ных целях, был снят с работы с объявлением ему строгого выго
вора с занесением в учётную карточку и направлением его на 
низовую работу. Вместо низовой работы в 1950 г. К. оказался 
в Главкамчатрыбпроме сначала инженером лесотарного отдела, 
а затем начальником ЖКО. Работа отдела находилась на крайне 
низком уровне. На протяжении своей работы К. ни разу не был 
ни в одном комбинате и не знал, как жили трудящиеся. В боль
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шинстве комбинатов люди жили в неприспособленных палатках, 
без нормального отопления, без необходимой мебели и постель
ных принадлежностей. Устранение этих недостатков К. не счи
тал своим делом и сам заявил на бюро обкома партии, что он 
выполняет техническую работу и ни за что не отвечает. Област
ной комитет КПСС считает, что К. на всём протяжении пребы
вания в партии порочил её, а звание члена партии использовал 
в корыстных целях и поэтому не может дальше пребывать в ря
дах КПСС. Будучи предупреждённым о том, что вопрос о его 
партийности будет решаться на бюро обкома КПСС, К., боясь ответ
ственности перед партией, в день заседания бюро сбежал с облас
ти, не снявшись с партийного учёта. Бюро обкома КПСС поста
новляет: 1. За использование в течение длительного времени зва
ния члена партии в личных корыстных целях, за зажим критики 
и самокритики, за мелкобуржуазную распущенность в быту, за 
спекуляцию и нечестное, непартийное отношении к работе К. из 
членов КПСС исключить. 2. Просить Северо-Курильский райком 
КПСС отобрать у него партийный билет и выслать в Камчатский 
обком КПСС». Награждён медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Кампан Аркадий Антонович (1896, г. Климовичи Могилёвско
го округа), в 1931—1932 гг. начальник первого отделения ОО ПП  
ОГПУ и ОКДВА. Подписал обвинительное заключение по «Тигиль- 
скому делу» с направлением его для внесудебного разбиратель
ства в тройку при ПП ОГПУ ДВК.

Камчатое Пётр Феоктистович (род. 1899), в середине 1938 г. 
исполняющий обязанности председателя ПГИК. Из крестьян, 
русский, образование высшее специальное: окончил финансо
вую академию Наркомфина. Трудовой стаж с 1911 г. В ВКП(б) 
с августа 1926 г., в комсомоле не состоял. С сентября 1936 г. — 
заведующий петропавловским горфинотделом. При нём как 
и. о. председателя действовало два суженных состава горсове
та: первый, утверждённый на бюро ГК ВКП(б) 30 декабря 
1937 г., — Кальнин (ГК), Волков (маневренная группа), Денисов 
(райвоенкомат), Дуболазов (НКВД), Ткачук (горсовет), Гисич 
(укрепрайон); второй, утверждённый 20 июня 1938 г. — Кабаков, 
Чеботин, Петухов, Григорьев (НКВД), Швычков, Петров, Шама- 
нюк, при секретаре Ткачуке.

Камышев Пётр Алексеевич (род. 1918), с 23 ноября 1947 г. 
заведующий ПГОНО. Из служащих, русский, окончил учитель
ский институт. В ВЛКСМ с 1932 г., в ВКП(б) — с июня 1944 г.
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Сдал дела Вольской. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией».

Канарейкин Александр Глебович (1892, г. Тугаево Ярославской 
губернии), чекист. В 1930-е гг. помощник начальника, началь
ник особого отдела ПП ОГПУ и ОКДВА, начальник оперативного 
отдела ПП ОГПУ ДВК. Его подпись «Согласен» стоит на обвини
тельном заключении по «Тигильскому делу». С 1 ноября 1935 г. 
откомандирован в ОК НКВД СССР. В 1937 г. уволен из УНКВД 
по Саратовской области.

Канищев Николай Георгиевич (26.06.1926), с 14 мая 1957 г. 
редактор газеты «Камчатский комсомолец», с конца мая 1973 по 
март 1988 г. редактор газетыы «Камчатская правда». Русский, 
образование среднее педагогическое. В ВКП(б) с октября 1949 г. 
В начале 1950-х гг. — заведующий отделом партийной жизни, 
а в 1960-х — начале 1970-х — заместитель редактора «Камчат
ской правды». Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, 
почётной грамотой Президиума ВС РСФСР.

Канов Александр Георгиевич (род. 1912), с апреля 1954 г. началь
ник УМВД по КО. Коми, образование высшее: окончил горный 
институт. В ВКП(б) с января 1943 г. Участвовал в ВОВ в 1941 — 
1944 гг., награждён двумя медалями. В ноябре 1955 г. КОК КПСС 
объявлен выговор по партийной линии с занесением в учётную 
карточку за слабый контроль и руководство органами милиции, 
освобождён от должности.

Кантор Меер Захарович (род. 1906), в сентябре 1952 г. воен
ком г. Петропавловска-Камчатского. Из крестьян, еврей. В ВКП(б) 
с 1932 г. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «X XX  лет Советской Армии и Флота».

Капка-Тетауи (род. 1886, с. Парень, Камчатка), кочевой каюр 
начальника Северного экспедиционного отряда, «по заданию кото
рого... производил отбор оленей и отправлял эти табуны Бочкарё
ву». Из семьи рыбаков-охотников, коряк. Неграмотный. В середине 
1920-х гг. случайно убил на охоте соплеменника. В протоколе 
Гижигинского уревкома за 12 января 1926 г. отмечалось, что 
К.-Т. сравнивает отношения к нацменьшинствам советской влас
ти и царской в пользу последней. Пять дней просидел «за поли
тику» в 1932 г. Хотя вступил в колхоз, «проводил контрреволю
ционную деятельность против колхозов. Разжигал национальную 
вражду между коряками и русскими, пытался насильственно 
похитить девушку-комсомолку, чтоб против её желания выдать
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замуж за своего сына. Проезжая по пареньским корякам, прово
дил там... агитацию против советской власти, подстрекая их не 
подчиняться... и жить по-старому, чем самым добился отказа 
пареньских коряк от переписи населения и выборов в Верховный 
Совет СССР». Арестован 7 февраля 1938 г. Сначала обвинялся 
в основном по ст. 59 и 197 УК РСФСР, но в январе 1939 г. следо
ватели младший лейтенант ГБ Григорьев и сержант ГБ Щипи- 
цын подвели его под ст. 58-1а (измена родине). 29 мая 1939 г. 
Камчатский ВТ войск НКВД приговорил его к двадцати пяти 
годам ИТЛ с конфискацией имущества. Реабилитирован военной 
прокуратурой ДВО 30 августа 1991 г.

Каплан Марк Иосифович (род. 1900), в 1926 помощник началь
ника 58-го погранотряда ОГПУ; с 20 января по октябрь 1928 г. 
председатель редколлегии газеты «Полярная звезда», куда также 
входили Брикман и Житников. Еврей, образование низшее, поли
тической подготовки нет. В графе «профессия» прочерк, но комис
сия при ОБ по пересмотру социального состава и рода занятий 
членов и кандидатов городских ячеек камчатской организации 
ВКП(б) в августе 1928 г. установила: «канцтруд». Член больше
вистской партии с 1 мая 1919 г. В РККА с 1 сентября 1919 г., в ВЧК — 
с мая 1921 г. В декабре 1927 г. заведующий агитационно-пропа
гандистским отделом КОБ ВКП(б). 3 января 1928 г. — врид 
секретаря КОБ, 27 марта вёл заседание бюро. Из выступления 
К. на первом совещании при ОБ по работе в деревне 17 мая 1928 г.: 
«Курс в нашей работе надо в некоторой степени изменить. 
Миротворчеству должен быть положен конец. Необходимо взять 
курс на воинствующий коммунизм в работе наших ячеек, более 
решительно повести работу среди бедноты, антирелигиозную рабо
ту и т. д. Также считаю, что приглашение на бедняцкие обществен
ные собрания по повестке и середняков неправильно». 27 августа 
1928 г. секретариат Дальневосточного крайкома ВКП(б) решает 
«отозвать тов. К. из окрпартбюро». 18 сентября 1928 г. освобож
дён от заведования агитационно-пропагандистским отделом и отко
мандирован в распоряжение крайкома партии. Жена Лия Яков
левна Костина-Каплан, служащая, образование среднее, совпартш
кола первой ступени, родной язык еврейский, безработная, кандидат 
ВКП(б) с октября 1925 г., член с ноября 1927 г.

Каравой Сергеи Андреевич (1905, Виленская область), чекист. 
Белорус. В 1933 г. уполномоченный ОО ОГПУ ДВК, участвовал 
в фабрикации дела «Автономная Камчатка». 1 июня 1935 г. отко
мандирован в распоряжение отдела кадров НКВД СССР.
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Каргопольцев Николай Степанович (1896, г. Троицк), священник. 
Житель с. Ключи. Арестован 11 июня 1924 г. по ст. 105, ч. 1 и ст. 72 
УК РСФСР. Дело прекращено постановлением Камчатского ГО 
ОГПУ от 18 ноября 1924 г., из-под стражи освобождён после того, 
как, опасаясь за судьбу своей большой семьи, отказался от духов
ного сана и написал в районную газету, что бога нет.

Карелин Пётр Игнатьевич (1886, с. Мильково, Камчатка), деле
гат второго камчатского областного съезда 1918 г. от с. Миль
ково. Из крестьян, русский, малограмотный. На момент ареста 
3 мая 1932 г. занимался личным хозяйством. Постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 26 августа 1932 г. приговорён по 
ст. 58-10-11 УК РСФСР к пяти годам лишения свободы. Реабили
тирован прокуратурой КО 20 июня 1989 г.

Кариус Густав Адольфович (род. 1898), в 1925 г. начальник 
Анадырьской уездной милиции. Из рабочих. В большевистской 
партии с октября 1919 г. Исключён в мае 1925 г. по ходатайству 
главы уездной парторганизации уоторга Суворова: обвинялся 
в дискредитации советской власти и оскорблении памяти Ленина. 
К. также упрекали в нетактичности. В ноябре 1927 г. уполномо
ченный ДВ КК Якимов просил аннулировать исключение и объя
вить ему строгий выговор «за невыдержанность и за неправиль
ность и незакономерность в подходах к вверенной работе».

Карлсон Николай Северинович (27 лет в 1924 г.), с 1 июня 
по 23 мая 1924 г. председатель Соболевского волостного ревкома 
с жалованием 107 руб. Освобождён по возбуждении судебного 
дела. Из мещан. Окончил мореходное училище. Беспартийный. 
По Н. П. Фролову, «хорошо грамотен, старательный, с канцеляр
ским и административным делом знаком слабо, политически мало 
развит и слабохарактерный».

Картакай Василий Ильич (1876, с. Александровка Аккерман- 
ского уезда в Бессарабии), супруг последующей. Из бедняков, отец 
грек, мать болгарка, считал себя гагаузом. Образование домашнее. 
«Зрелость провёл в среде либеральствующего и анархиствующе
го чиновничества, а с 1917 г. убеждённый коммунист», — писал 
он. В большевистскую партию вступил в 1920 г. Согласно автобио
графии, в тринадцать лет отдан в работники. В армию призван 
в 1897 г., служил писарем в Приамурском артиллерийском управ
лении. «Освободился» в 1900 г. Работал в Амурской казённой 
палате наёмным писцом, во Владивостокском казначействе, с конца 
1913 г. — полтора года — в Петропавловском. В 1915—1916 гг. — 
военная служба в Благовещенске. Февральский переворот 1917 г.
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встретил в Алексеевском казначействе Амурской области, 6 сен
тября 1917 г. приехал в Петропавловск, участвовал в организа
ции профсоюза рабочих и служащих, горсовдепа, членом которо
го состоял до июля 1918 г. На заседании ПГС 10 июня 1918 г. 
избран членом комиссии по народному образованию вместе 
с Н. А. Рожковым. По словам Бушуева, всецело поддерживал сто
рону своей жены «и также агитировал против Временного прави
тельства среди служащих казначейства. Состоя членом горсове
та, неоднократно заявлял на заседаниях об отозвании тех членов 
областного совета, которые не признают советской власти». После 
свержения советской власти арестован и по постановлению чрезвы
чайного заседания завойкинского волостного съезда от 2 (15) июля 
1918 г. выслан вместе с женой за пределы Камчатки. «В даль
нейшем я жил нелегально на 19-й и 26-й верстах г. Владивостока 
и на даче зубного врача Груниз — тестя... В 1920 г. был казна
чеем президиума военного совета во Владивостоке. После выступ
ления японцев 5 сентября 1920 г. — в управлении промышлен
ной бухгалтерии г. Благовещенска, в 1921—1922 гг. — заведующий 
финансовой частью ОГПУ, в 1922 г. переброшен в Читу в крайот
дел ОГПУ. откуда по ходатайству камчатского губревкома в нача
ле 1923 г. — на Камчатку на работу по финансовой части». С июня 
1923 по февраль 1925 г. — завгубфо. Заменён Рябцевым. 28 сен
тября 1923 г. направил в губбюро РКП(б) заявление: «Все меня 
окружающие лица — белогвардейщина». Уполномоченный ГПУ 
Васильев характеризовал его: «Малокомпетентный в работе свое
го отдела. Как администратор — не годится к занимаемой им 
должности: груб, резок; ко всем служащим проявляет открытое 
недоверие, в силу чего чуть не самостоятельно ведёт переписку 
отдела с учреждениями. Неумело произвёл набор штата: посадил 
контрреволюцию и не знает, что с ней теперь делать. До сих пор 
не осведомлён о творящейся жизни и работе по его отделу по 
губернии. Развёл сильный бюрократизм и не умеет его приоста
новить. Развивающееся пьянство, особенно за последнее время, 
он никакими мерами как администратор не постарался исж ить. 
Служащие, состоящие в своём большинстве из безпартийной массы, 
посмеиваются над его выходками с ними, когда он без толку 
прикрикивает на них. В своей семейной жизни он не комму
нист, а тряпка — набрал себе целый кадр родных своей жены неза
конной (с 1921 г. Евдокия Гавриловна Аристова, находящаяся 
в Чите. — В. П .) и не знает, что с ними делать: все они сидят без 
работы на его иждивении. Каждая его неумелая и “старческая”

447



выходка... токо смешит служащих... даёт пищу для обыватель
щины судить по нём и всю партию. Как случай с Мезенцевым, 
когда на него он налетел с револьвером за появление того в пьяном 
виде на занятие. Долго думал, в какую партию вступить и в 1920 г. 
вступил». В 1926 г. — завучётстат и заведующий канцелярией, 
затем в Дальгосторге, а с 1928 г. в окрфинотделе. В 1932 г. — 
«инспектор райфинансирования». В 1929 г. партчистку прошёл, 
но в 1933 г. исключён из ВКП(б) «за абсолютную политическую 
неграмотность, как балласт». Говорил по-турецки, по-болгарски 
и по-румынски.

Картакай Ольга Александровна (1891—9.02.1980, г. Москва), 
в 1917—1918 г. член ПГС, председатель женского союза. Избира
лась в первую ПГД 1917 г. До революции работала на фабриках 
Прибалтики и Дальнего Востока. На Камчатку прибыла в 1917 г. 
По словам Бушуева, со дня организации советской власти «вела 
агитацию о разгоне камчатского областного комитета, много раз 
выступала на общих собраниях с горячими речами в выселении 
Пурина, Сусляка и других лиц. Во время проведения автономии 
она всеми силами старалась возбудить вооружённое сопротивление, 
и так её деятельность продолжалась до конца свержения совет
ской власти. Также участвовала в организации Красной гвардии». 
После июля 1918 г.— во Владивостоке, будучи на нелегальном 
положении, занималась пропагандой среди железнодорожников. 
После гражданской войны — инспектор губпрофсовета в Енисейске, 
сотрудник ТАСС, с 1938 г. — в ЦК профсоюза работников торгов
ли. В 1970-х гг. — персональный пенсионер.

Карташов Владимир Вячеславович (29.05.1965), с 13 декабря 
1990 г. последний (сорок пятый) первый секретарь ПГК ВЛКСМ 
и с 1 ноября 1991 г. первый секретарь ГК Российского союза моло
дёжи (последнее заседание секретариата 28 августа 1992 г.). Рус
ский. Образование на конец 1989 г. неполное высшее. Учился 
в ПКМУ. Был секретарём комитета ВЛКСМ Петропавловской базы 
океанического рыболовства. Награждён знаками «Молодой гвар
деец XI пятилетки» 1-й и 2-й степеней, «70 лет ВЛКСМ».

Кассихин Ф. П. (род. 1892 г.), с декабря 1933 г. ответствен
ный секретарь партколлегии камчатской областной конт
рольной комиссии ВКП(б) (облКК) и временно председатель 
облКК-РКИ. Из рабочих, русский. Окончил краевые юридические 
курсы в Одессе. В большевистской партии с марта 1916 г. В это 
время и в 1917 г. находился на военной службе на крейсере 
«Аврора». В 1917— 1919 гг. служил в Красной гвардии и РККА.
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В 1920 г. — уполномоченный по снабжению Рабоче-Крестьян
ского Красного Флота, в 1920— 1924 гг. служил в ВЧК-ОГПУ. 
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. — директор крабоконсервно
го завода, председатель правления окржилкооперации.

Катасонов Михаил Капитонович (1922, Чкаловская область), 
с октября 1946 г. второй секретарь ПГК ВЛКСМ. Из крестьян, 
русский, образование семиклассное, окончил зобовскую неполную 
среднюю школу. В ВКП(б) с июля 1943 г. В 1939 — сентябре 
1941 г. трудился в общественных военно-спортивных организа
циях на родине. С сентября 1941 по декабрь 1943 г. воевал на 
Волховском фронте: заместитель политрука роты, командир отде
ления, взвода. Получил ранения в голову, ногу, лопатки, потерял 
руку. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
значком «Отличный разведчик».

Катушенок Анастасия Миновна (1897, с. Антоново Волочис- 
ского уезда Витебской губернии — 11.06.1938, г. Петропавловск- 
Камчатский), в 1937 г. заведующая кадрами ПГС. Из крестьян, 
белоруска, образование низшее. В большевистской партии с 1919 г. 
Исключена 11 октября 1937 г. «за потерю партийно-политической 
бдительности, за прямую связь с врагами народа Степановым, 
Адамовичем, Хониным и другими, за активное пособничество 
и защиту врагов народа в их вражеской деятельности в крутого- 
ровском деле Разгонова, Брилёва и других, за нежелание вести 
борьбу по разоблачению врагов народа». Арестована 8 декабря
1937 г., обвинена по ст. 58-1а-8-11 УК РСФСР. Приговорена к ВМН 
с конфискацией имущества выездной сессией ВК ВС СССР 26 мая
1938 г. Реабилитирована тем же органом 26 июля 1957 г.

Каукул Ян Адамович (1898, Латвия), чекист. В 1938 г. — по
мощник командира Петропавловской маневренной группы 60-го 
морского погранотряда. Из крестьян, латыш. В Первой мировой 
войне участвовал в составе лейб-гвардии Литовского полка, награж
дён Георгиевским крестом 4-й степени. В 1917—1924 гг. служил 
в РККА на командных должностях, с 1924 г. — в погранохране. 
Из заявления Непомнящего (апрель 1939 г.) в следственную часть 
УГБ УНКВД по Хабаровскому краю: «К. исключительно грубый, 
невыдержанный... Зимой 1932—1933 гг., будучи врид комендан
та Усть-Камчатской комендатуры НКВД (в то время МКПП ОГПУ), 
на почве семейных неполадок абсолютно забросил служебную 
работу, морально разложился — беспрерывно пьянствовал, дохо
дило до того, что его подбирали гражданские села Усть-Камчатска
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на улице в бесчувственном от опьянения состоянии. В то время 
он был в хороших, даже дружественных отношениях только 
с бывшим начальником Мейя, с остальными сотрудниками МКПП 
и районного отделения ОГПУ не уживался и никаким авторите
том не пользовался». В 1938 г. уполномоченный следственной 
группы особого отдела МПО старший лейтенант Лысенко писал: 
«Будучи помощником коменданта Усть-Камчатской комендату
ры в 1934 г., приехала его сестра (по мужу Филимонова), вела 
себя подозрительно, вместе с К. поддерживала связь с работни
ком АКО Друз, ныне осуждённым на десять лет за вредительство, 
в связи с чем К. был переведён с оперативной работы на хозяй
ственно-административную, но, находясь на этой работе, не вну
шает доверия. Систематически пьянствует, спаивает начсостав, ведя 
линию на разложение последнего, и имеет подозрительные связи 
с антисоветским элементом. Настоящая справка составлена на 
предмет получения санкции от военного прокурора на арест К...» 
На момент ареста женат; брат — в Лондоне, эмигрант граждан
ской войны (супруга — англичанка), по данным НКВД, работал 
на английскую разведку. К. привлекался по ст. 58-1б-7-8-9-11. 
В 1939 г. обвинение переквалифицировано на ст. 193-17 УК. Осво
бождён из-под стражи вместе с Мейя и Иваночко.

Кац Айзик Орелович (1900, местечко Турово в Белоруссии — 
7.02.1938, г. Хабаровск), в начале 1930-х гг. помощник начальни
ка Камчатского погранотряда по СОЧ. Образование низшее. 
На Камчатке с 1931 г. Постановлением от 16 ноября 1932 г. прези
диум КОИК ходатайствовал о награждении часами, характеризуя 
его как одного из первых участников «по борьбе с бандитизмом 
и контрреволюцией». В 1933 г. занимался фабрикацией дела «Авто
номная Камчатка». Выступая на закрытом общем партсобрании 
КОУ НКВД 22 октября 1936 г., Н. Т. Страхов говорил, что К. «не 
желал подписываться на заём, затем подписался только на пять
десят рублей. Чуть не сорвал нам подписку, и только благодаря 
усиленному разъяснению с моей стороны . нам удалось подпис
ку всё же провести. Сейчас К. исправляется». На момент ареста 
7 октября 1937 г. — начальник отделения ЭКО УНКВД по ДВК, 
кандидат ВКП(б). Обвинён в контрреволюционной правотроцки
стской деятельности по ст. 58-1б-8-11 УК РСФСР. Расстрелян по 
постановлению ВК ВС СССР.

Качин Дмитрий Иванович (7.11.1929, с. Большая Речка Кабан- 
ского района Бурятской АССР), с 25 сентября 1969 по 18 февра
ля 1971 г. председатель КОИК, затем по 15 июля 1986 г. первый
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секретарь КОК КПСС. Из служащих, образование высшее, в 1954 г. 
окончил Московский технический институт рыбной промышлен
ности. С 6 сентября 1954 г. — тралмастер рыболовного траулера 
«Палтус» тралового флота Главкамчатрыбпрома, с 21 декабря 
1954 г. — инженер добычи управления тралового флота, с 15 фев
раля 1955 г. там же начальник отдела добычи и обработки. В 1959— 
1961 гг. — слушатель ВПШ при ЦК КПСС. С 16 августа 1961 г. — 
секретарь парткома управления тралового и рефрижераторного 
флота, с 12 февраля 1963 г. второй, а с 10 июля 1965 г. — первый 
секретарь ПГК КПСС. 29 октября 1968 г. избран секретарём 
КОК КПСС. 21 августа 1986 г. указом Президиума ВС СССР назна
чен чрезвычайным и полномочным послом во Вьетнаме. В 1981 г. 
имел воинское звание подполковник. Уволен в отставку в связи 
с уходом на пенсию по приказу МИД СССР от 3 октября 1990 г. 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 
1976), Октябрьской революции (1971), Ленина (1979), медалями 
«За трудовую доблесть» (1957), «Ветеран труда» (1986). Почёт
ный гражданин г. Петропавловска-Камчатского. Ныне прожи
вает в г. Москве.

Кашин Тимофей Ефремович (род. 1907), в начале 1940-х гг. 
комендант КОУ НКВД. Принимал участие в расстрелах приго
ворённых к ВМН. Образование низшее. В ВКП(б) с 1931 г.

Кашинцев Борис Петрович (род. 1922), в 1970-е гг. председа
тель Камчатского облплана. В ВКП(б) вступил в апреле 1950 г. 
Награждён тремя медалями.

Каширин, или Каширинов П. В., в 1917 г. после февральского 
переворота в Петрограде председатель Анадырского уездного 
комитета. Рабочий. По его информации, владивостокский совдеп 
24 июля 1917 г. констатировал: «На Камчатке всё остаётся так, 
как было до переворота, свободы до сих пор фактически нет, во 
главе стоят бывшие чиновники губернатора, которые, скрываясь 
от посылки в другие войска, служат в числе чинов жандармской 
команды, которая и держит в руках всю камчатскую жизнь, не 
давая реформировать её на новых началах свободы. До сих пор 
идут там полным темпом злоупотребления по службе». Анало
гичными были заявление К. на первом камчатском областном 
съезде и переданные для оглашения документы вышеуказанного 
совета. Выслушав прения делегатов, представителя краевого комис
сара Русанова, разъяснения краевой и областной власти, съезд 
принял резолюцию, где говорилось: К. ввёл владивостокский совет 
в заблуждение; прежняя деятельность этого лица, «как ярого
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выразителя идей союза русского народа кроет в себе много пре
ступного... Настоящая деятельность К. проникнута всецело по
ступками анархического и контрреволюционного порядка, о чём 
свидетельствует целый ряд заявлений граждан, живущих с ним 
в одном к р ае .»  Съезд решил подвергнуть К. через прокурора 
Петропавловского окружного суда личному аресту впредь до выяс
нения этого дела следственной комиссией. По мнению Бушуева 
(16 июля 1918 г.), «известный провокатор и скандалист. Сидел 
в прошлом году под арестом за провокационную деятельность 
с анархическими направлениями. Вообще, он действует на тём
ную бессознательную массу развращающе, а потому нежелателен 
в пределах Камчатской области, и необходимо совершенно воспре
тить ему въезд в область» П. А. Крупенин в тот же день добавил: 
«К. знаю как авантюриста и провокатора, никого и ничего не 
признающего. В 1917 г. был арестован за провокаторство. Публич
но ругал и издевался над чиновниками и высшими чинами пет
ропавловского окружного суда. В интересах спокойствия и обще
ственной безопасности крайне необходимо его выдворить из 
пределов Камчатской области как нежелательного элемента с анар
хическими направлениями, развращающе действующими на 
местное коренное население». В советских источниках К. упоми
нается как один из организаторов охотских рабочих. При захвате 
г. Охотска 7 июля 1919 г. отрядом полковника Широких бежал 
с единомышленниками в тайгу. В ноябре того же года входил 
в созданную на прииске «Кооператив» подпольную группу по свер
жению в городе колчаковской власти. Погиб в 1922 г.

Каширников Иван Андреевич (7.01.1901, г. Мелитополь Запорож
ской области — август 1945), с июня 1938 по 14 ноября 1939 г. 
и. о. председателя ПГИК. Отец — железнодорожный кондуктор, 
мать — домохозяйка. Окончил двухклассное железнодорожное 
училище, в 1915—1917 гг. — ученик конторщика, подённый кон
торщик при дежурном по станции. С декабря 1917 по апрель 
1924 г. служил в отряде Шмакова, 38-м Ставропольском кавале
рийском полку РККА. В 1924—1926 гг. — командир отделения 
Камчатского дивизиона ОГПУ. Член ВКП(б) с 18 ноября 1925 г. 
С 1926 по 1928 г. — заведующий секретной частью КОИК, затем 
с 1928 г. секретарь ПГИК. В 1929—1932 гг. — экспедитор АКО, 
заведующий экспедиционно-транспортными операциями, заведую
щий стройбазой, заместитель начальника технической конторы, 
оперативный руководитель сектора снабжения технического управ
ления АКО. В 1932 г. — начальник управления подсобных пред
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приятий «Крымпромстройтреста», в 1933—1934 гг. — директор 
Багаровского известкового и Феодосийского кирпично-черепич
ного заводов, директор Маматских каменоломен в Керчи. В 1935 г. 
там же заместитель директора хлопкоочистительного завода. 
16 декабря 1936 г. назначен заведующим горкомхозом в Петро
павловске, в декабре 1937 г. переведён директором городской 
электростанции. В ноябре 1939 г. освобождён от должности пред
седателя ГИК с отпуском по 22 апреля 1940 г. (В 1941 —1945 гг. 
И. А. Каширников был директором механических мастерских 
АКО, участвовал в Курильской десантной операции, в ходе кото
рой погиб. — Ред.)

Керцели С. В., в 1916 г. руководитель экспедиции министер
ства земледелия и землеустройства, в 1917 г. — начальник «собо
линой экспедиции». 6 июня 1917 г. включён в комиссию по под
готовке первого камчатского областного съезда.

Ким Михаил, в 1921—1922 гг. осведомитель красных партизан 
КОНРК в Петропавловске. Кореец. В начале второго полугодия 
1922 г., боясь разоблачения, ушёл из города в сопки. В 1931 г. 
выехал во Владивосток. Жену звали Раисой.

Ким Степан Яковлевич (1906, Приморье, Хасанский район), 
чекист. Из рабочих, кореец, образование среднее. Член ВКП(б) 
с 1 апреля 1929 г. При власти Временного Приамурского прави
тельства в Петропавловске осведомлял «сопочников» о положе
нии в городе, выполнял их поручения, к примеру, навёл боевиков 
Н. П. Фролова на начальника военно-политического розыска под
поручика П. Д. Пояркова, застреленного в одном из домов по 
Третьей улице (ныне Партизанская), в чём признался в письме из 
Бухары в партархив КОК КПСС от 3 мая 1990 г. В списках красных 
партизан не значится. В автобиографиях указывал: в 1923 г. — 
доброволец Красной Армии. С февраля 1924 г. — караульный 
финотдела ГРК. 8 апреля 1924 г. Петропавловский городской 
райком РКСМ исключил его из этой молодёжной организации 
«как шкурника», 29 сентября того же года принял назад, однако 
«без стажа». В сентябре 1928 г., будучи секретарём камчатского 
окружного совета Осоавиахима, становится кандидатом ВКП(б). 
5 июня 1930 бюро окружкома ВКП(б) постановило: «Согласиться 
с переходом тов. Кима Степана в отдел ОГПУ». В 1933 г. прошёл 
партчистку. 20 декабря 1955 г. П. Н. Тен, отсидевший десять лет 
по сфабрикованному делу «Автономная Камчатка», рассказывал: 
«Ким Степан меня допрашивал несколько суток без перерыва, 
угрожал оружием и расстрелом. Ким уходил отдыхать, а меня
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допрашивал другой... Ким обманывал меня и оформлял протоко
лы, нужные ему, а я подписывал, не зная их содержания.» В декаб
ре 1934 г. вместе с В. П. Калабиным привлекался к суду ВТ 
КПВО ДВК по КО, обвиняясь «в преступно-провокационных мето
дах допроса, запугивании обвиняемых и вымогательстве доказа
тельств. то есть в преступлении, предусмотренном ст. 193-17а 
УК». Тогда был женат, имел на иждивении троих детей и мать. 
Из приказа начальника УНКВД по ДВК Дерибаса за № 274/с от 
31 марта/4 апреля 1935 г.: «.Бы вш его уполномоченного СПО 
КОУ НКВД Ким С. Я .  за нарушение революционной законности. 
арестовать на десять суток без исполнения служебных обязанно
ст е й .»  1 ноября 1935 г. «уволен за передачей в РКСМ». В тоже 
время в протоколе ПГК партии от 17 сентября 1935 г. значится: 
«Об антипартийных разговорах (восхваление Тунтула, бывшего 
секретаря Корякского окружкома, исключённого, как ярого троц
киста). Тов. Ким — секретарь ГК ВЛКСМ, член партии с 1930 г., 
с работы снят, строгий выговор, из состава пленума ГК и кандида
тов в члены бюро ГК ВКП(б) вывести». В другом документе содер
жится его выступление на закрытом партсобрании парткома УГБ 
НКВД 2 января 1936: «Наша работа не подлежит контролю со 
стороны, поэтому соревноваться мы не можем. Но отдельные наши 
отделения, как фельдсвязь, вполне могут между собой соревно
ваться, также можно развить соревнование и среди кочегаров 
и уборщиц». 4 сентября 1963 г. К. — начальник отдела общепита 
облпотребсоюза в Бухаре. На допросе по поводу деятельности 
бывшего начальника КОУ НКВД А. П. Льва заявил: «Я вообще 
тогда не слышал вообще о каких-либо нарушениях социалисти
ческой законности. При моём выезде в Ташкент в 1937 г. Лев 
находился на своей работе, был членом тройки по спецпересе
лению корейцев».

Кирилюк Яков Маркович (1.11.1893, с. Сараженцы Дзюнько- 
вецкой волости Бердичевского уезда Киевской губернии — нача
ло января 1934, г. Хабаровск), главный свидетель по делу «Авто
номная Камчатка». Из крестьян, русский, образование среднее 
техническое. Прапорщик (1915) царской армии, участник Пер
вой мировой войны. В 1919 г. — завхоз камчатской местной воин
ской команды, в сентябре того же года — председатель учётной 
комиссии по призыву на действительную службу. С 1921 г. — 
в Петропавловском районном союзе окружного земельного управ
ления и АКО. Лишён избирательных прав, но восстановлен 14 апре
ля 1927 г. В 1930 г. осуждён на шесть месяцев принудительных
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работ «за неправильное использование кредитов». Арестован 
25 февраля 1932 г. Первое обвинение в распространении прово
кационных слухов и призывах к вооружённому выступлению 
против советской власти (ст. 58-10) предъявлено 27 февраля 
Штлярским, затем им же в апреле также во вредительской дея
тельности (ст. 58-7). В сентября доставлен в Хабаровск. С октяб
ря К. занимался оперуполномоченный первого отделения ЭКО 
ПП ОГПУ ДВК Варпа. 2 ноября 1932 г. по его постановлению 
переведён из ИТД во внутреннюю тюрьму ПП. Из спецсводки ПП 
ОГПУ по ДВК № 1 от 15 июня 1933 г.: «К. — работник лесопро
мышленного управления АКО... в период с декабря 1932 по январь
1933 г. был завербован в качестве камерного осведомителя ОГПУ, 
после чего он дал откровенные показания». Начал он с признания 
своей вредительской деятельности, потом шпионажа в пользу Япо
нии, после чего перешёл к существованию повстанческой органи
зации «Автономная Камчатка» во главе с П. Т. Новограбленовым, 
назвал сто двадцать одного её члена. Они были арестованы на осно
вании только его показаний. 1 января 1934 г. приговорён судтрой
кой ПП ОГПУ ДВК по ст. 58-2-6-7-11 УК РСФСР к ВМН. Расстре
лян. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Кирилюк Анна Степановна (1906, Приморье), жена предыду
щего. Дочь почтово-телеграфного чиновника Дюпина, арестованно
го в 1933 г. как шпиона по делу «Автономная Камчатка» и умер
шего в заключении. Русская. Работала в Хабаровске на цент
ральном телеграфе. Они с мужем имели двоих детей. Арестована 
14 января 1934 г., обвинялась по ст. 58-6 УК. Приговорена 23 марта
1934 г. тройкой ПП ОГПУ по ДВК к пяти годам лишения свобо
ды с конфискацией имущества. Реабилитирована прокуратурой 
КО 28 июня 1989 г. В 1992 г. была жива, запрашивала компетент
ные органы о судьбе мужа.

Киринец Никифор Варламович (1870, с. Следы Могилёвского 
уезда Каменец-Подольской губернии, ныне Винницкая область 
Украины), согласно официальному списку, в феврале 1922 г. участво
вал в охране Петропавловска от красных партизан. Из крестьян, 
украинец, малограмотный. На момент ареста 5 февраля 1932 г. 
рабочий бани и ресторана в Петропавловске. Привлекался по 
ст. 58-10 УК РСФСР. 19 мая 1932 г. тройкой ПП ОГПУ ДВК лишён 
права проживания в двенадцати населённых пунктах ДВК и ВСК. 
Реабилитирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Киселёв Лаврентии Фёдорович, с 10 декабря 1917 г. член ПГС, 
его исполкома (1 января 1918 г.), в январе 1918 г. член областного
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комитета, затем областного совета, уполномочены^, последнего 
на Чукотке. Областной комитет в заседании 27 декабря 1918 г., 
рассмотрев вопрос о К., принял решение: «Возбудить уголовное 
преследование лиц камчатского областного и городского совде
пов за незаконные поборы с населения, выразившиеся в обложе
нии его сбором с пушнины, и растрату таковых сумм. Оставшие
ся суммы возвратить населению». Считал себя коммунистом. 
По данным историка Б. И. Мухачёва, «погиб на Чукотке от рук 
торговцев в 1920 г.».

Киселёв Николаи Сергеевич (1888, Калуга), с 1 декабря 1931 г. 
начальник окружного, а с 3 декабря 1932 г. областного отдела 
и 60-го Камчатского погранотряда ОГПУ. Из рабочих, русский, 
образование низшее. Член РКП(б) с 1918 г. Работал печатником 
типографии до и после армии, куда был призван в 1910 г. Воевал 
на германском фронте, дослужился до старшего унтер-офицера. 
С 15 ноября 1917 г. — командир взвода караульной команды 
при главном комиссаре по формированию продотрядов Нарком
прода. В 1918 г. — командир конвойного батальона 1-й продо
вольственной дивизии, командир караульного батальона 3-го полка 
особого назначения по продовольствию. С января 1919 г. — коман
дир 2-го батальона 3-го особого назначения полка (переименован 
в 1-й Московский особого назначения продполк продармии), ко
мандир 7-го Самарского продполка продармии (20-й отдельной 
стрелковой бригады военизированной охраны), командир 147-й 
стрелковой бригады 49-й дивизии. Принимал участие «в ликви
дации бандитизма в Уральской области». В 1921 г. — адъютант 
начальника погранвойск ДВР, командир 1-го стрелкового погран
батальона ДВР. 29 августа 1922 г. назначен военкомом Забай
кальского и Приамурского военных комиссариатов. С 1 ноября 
1923 г. — команд ЧОН Приморской губернии, с 1 июня 1924 г. — 
второй помощник начальника губотдела и помощник начальни
ка частей погранохраны Приморского губотдела ГПУ. 3 октября 
1925 г. — начальник частей погранохраны Забайкайльского губот
дела ГПУ, с 1 марта 1926 г. — погранохраны Приморского губот
дела ГПУ, а с 1 апреля — Приморского погранотряда войск ОГПУ. 
30 августа 1929 г. назначен командиром 2-го отдельного кавале
рийского полка войск ПП ОГПУ по ДВК. С 1 января 1930 г. — 
помощник начальника погранохраны ПП ОГПУ по ДВК по мате
риально-техническому обеспечению. 16 ноября 1932 г. президиум 
КОИК просил крайисполком и ВЦИК наградить К. по случаю 
пятнадцатилетия ВОСР и десятилетия ДВК орденом Красного
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Знамени как участника подавления контрреволюционных выступ
лений на Урале, в Самарском районе, «стойкого и непоколебимого 
борца и организатора». Участвовал в фабрикации дела «Авто
номная Камчатка». После работы на Камчатке К., по данным 
Лепина, «перевели начальником погранотряда куда-то под Ленин
град». С 9 февраля 1934 г. — начальник 46-го Ашхабадского 
погранотряда войск ОГПУ-НКВД. В феврале 1935 г. — полковник, 
начальник 5-го Сестрорецкого погранотряда. 25 апреля 1937 г. — 
помощник начальника управления пограничных и внутренних 
войск НКВД УССР по материально-техническому обеспечению. 
В марте 1938 г. — комбриг, начальник внутренних войск НКВД 
Уральского округа. С 25 марта 1939 г. — начальник погранвойск 
НКВД Черноморского округа. В 1941 —1942 гг. — начальник 
погранвойск НКВД по охране тыла Крымского фронта. Со 2 июня
1942 г. — генерал-майор, начальник войск НКВД по охране тыла 
Северо-Кавказского фронта, с 13 октября — начальник управле
ния погранвойск НКВД Средне-Азиатского округа. С 13 июня
1943 г. — начальник управления погранвойск НКВД Таджикского 
округа. С 15 мая 1944 г. — начальник управления погранвойск 
Черноморского округа. 25 ноября 1946 г. назначен помощником 
начальника ордена Ленина Краснознамённого института МВД 
по материально-техническому обеспечению. 6 мая 1945 г. уволен 
в отставку по болезни с правом ношения военной формы, 15 мая 
исключён из списков института. Награждён двумя орденами Крас
ной Звезды, двумя орденами Красного Знамени (оба в период ВОВ, 
просьба президиума КОИК отклонена), медалью «XX лет РККА», 
нагрудным знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ» (1930), имен
ным наградным пистолетом системы «Маузер» (1927).

Киселёв Никифор Григорьевич (1891), ответственный редак
тор газеты «Полярная звезда» с 9 мая 1929 по февраль 1930 г.; 
сменил Янушкевича. Из рабочих, окончил двухклассное учили
ще, строительные курсы. Член большевистской партии с 1919 г. 
До 1917 г. — переплётчик типографии. На Камчатку приехал 
в июле 1927 г. с женой Н. А. Шейнкман, вступившей в партию 
в 1920 г. Проверочная комиссия при партчистке 1929 г. во главе 
с И. Е. Лариным установила, что К. «связей с деревней не имеет». 
С 1 июня 1929 г. — корреспондент РосТА. В январе 1931 г. — 
заведующий городским коммунальным хозяйством Петропавлов
ска, в июне — заведующий горместхозом. 17 июля 1931 г. реше
нием Камчатского окружкома ВКП(б) откомандирован в распо
ряжение Дальневосточного крайкома партии.
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Кислицын Михаил Дмитриевич (род. 1903), в 1954 г. начальник 
КОУ министерства юстиции. Русский, образование семь клас
сов. В ВКП(б) вступил в 1940 г. «Участвовал в 1920 г. в Николаев
ском-на-Амуре округе в боях против белогвардейских банд и япон
ских интервентов и на Забайкальском фронте против банд атама
на Семёнова».

Кислюк Пётр Михайлович (род. 1904, Киевская губерния), 
с конца августа 1932 по 1934 г. начальник КОУ РКМ. Из бедня
ков. В ВКП(б) партии с 1930 г. В 1907 г. семья переселилась на 
Дальний Восток. Вместе с отцом работал печником, затем ремонт
ным рабочим на железной дороге. В 1925 г. после демобилиза
ции из армии поступил в милицию.

Кишинец Елена Семёновна (1915, г. Рязань), с июля 1938 г. 
ответственный редактор газеты «Камчатский комсомолец». 
Из служащих, украинка. Отец — фельдшер, мать — акушерка. 
В ВЛКСМ с 1931 г., кандидат ВКП(б) с 1939 г. Окончила школу- 
семилетку в г. Зарайске Московской области в 1929 г., в 1930— 
1932 гг. училась там же в школе ФЗУ. В 1932—1933 гг. — закрой
щица обувной фабрики. В 1933—1935 гг. — курсантка областной 
совпартшколы в г. Орехово-Зуево, в 1934—1935 г. — заместитель 
секретаря Зарайского РК ВЛКСМ. В 1935—1937 гг. — заместитель 
директора детдома по политчасти в Зарейске. В 1937 г. работала 
в отделе политучёбы Зарайского РК ВЛКСМ, в 1937—1938 гг. — 
курсантка газетной партшколы в г. Серпухове. Замужем.

Кияшко Антон Васильевич, делегат первого и второго кам
чатского областных съездов от о. Медного; до 1919 г. священ
ник Командорских островов. С декабря 1918 г. — секретарь пет
ропавловской уездной милиции, после чего «торговал от братьев 
Подпругиных в селе Мильково, где совместно с гражданином Боб
ровым вёл усиленную агитацию против советской власти. Его 
знают все местные старые коммунисты» (из документа 1926 г., 
составленного, предположительно, И. Е. Лариным).

Кияшко Пётр Прокопьевич (1904, Полтавщина), в 1933 г. началь
ник КП погранотряда ОГПУ «Кроноки». Из крестьян-бедняков. 
В ВКП(б) с 1931 г. До 1920 г. жил с родителями и батрачил у мест
ных кулаков, в зимнее время учился в школе, окончил три груп
пы первой ступени. В 1920—1926 гг. помогал родителям вести 
сельское хозяйство, в 1926— 1930 гг. служил в РККА в 25-й 
Чапаевской дивизии (г. Полтава). С 1930 по 1932 г. служил в транс
портном отделении ОГПУ на станции Полтава. В мае 1932 г., окон
чив 3-ю московскую пограншколу, получил назначение в ПП ОГПУ
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Дв к , оттуда — на Камчатку. При партчистке 1933 г. на вопрос, 
в чём сила ОГПУ, по определению Сталина, ответил: «...что оно 
поддерживается массами пролетариата».

Клементьев Дмитрий Клементъевич (1883, д. Данилово Торо- 
пецкого уезда Псковской губернии, ныне Тверской области), по 
материалам ОГПУ, антисоветчик. Из крестьян, русский, образо
вание два класса сельской школы. До 1917 г. — надзиратель 
арестантского отделения тюрьмы в Риге. Арестован 19 октября 
1933 г., будучи кассиром АКО Авачинского промыслового района 
(бухта Тарья). Как охранявший в старое время уголовников и поли
тических, заявил накануне девятилетия кончины В. И. Ленина: 
«Умер немецкий шпион, который загнал в могилу Россию, и му
чают н ар од .»  Критически высказывался также по вопросам 
питания и снабжения рабочих. 17 декабря 1933 г. Судтройка ПП 
ОГПУ ДВК приговорила его к десяти годам лишения свободы. 
Реабилитирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Климовский Афанасий Фёдорович (1897, с. Облуковино, Кам
чатка — 22 августа 1938 г., г. Петропавловск-Камчатский), с 1924 
по 1928 г. псаломщик церкви в Облуковино. Камчадал, окончил 
три класса высшего начального училища. До 1917 г. учился 
в школе на иждивении родственников. С 1924 по 1931 г. — «ли
шенец», работал в своём хозяйстве, имел дом, сарай, стайку, две 
дойные коровы, одну тёлку, племенного быка, нарту собак, бат, коп
тилку. Арестован 6 марта 1932 г. Обвинялся по ст. 58-10-11 (вы
ступал против мероприятий советской власти, восхвалял дорево
люционные порядки). В связи с тем, что по социальному поло
жению середняк и материалов для привлечения не имеется, 
постановлением ПП ОГПУ ДВК от 2 июля 1932 г. дело прекраще
но, из заключения во 2-м отделении Дальлага освобождён. Снова 
арестован 10 марта 1938 г., приговорён тройкой УНКВД по ДВК 
без предъявления обвинения к ВМН с конфискацией имущества. 
Реабилитирован Камчатским областным судом 25 декабря 1958 г.

Климухин Леонид Николаевич (род. 1914), с апреля 1952 г. 
заведующий камчатским областным кулътпросветотделом. 
Русский, окончил четыре курса исторического факультета педа
гогического института. В ВКП(б) с марта 1941 г. Участник ВОВ, 
награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

Климчук Михаил Иванович (род. 1906), в сентябре 1952 г. 
ответственным секретарь камчатской областной парткомис
сии. Украинец, образование среднее. В ВКП(б) с 1929 г. На фронтах
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ВОВ с января 1944 по 9 мая 1945 г., награждён орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Крас
ной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина»,«За освобождение Праги», «X XX  лет Советской Армии 
и Флоту».

Клочков Евгений Петрович (род. 1906, железнодорожная стан
ция Пограничная КВЖД), согласно официальному списку, в фев
рале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от красных 
партизан. Сын П. М. Клочкова. На момент ареста 20 октября
1937 г. — технорук газеты «Камчатская правда». В 1913—1918 гг. 
учился в школе. Из автобиографии 1927 г.: «В 1914 г. отец уезжал 
в Петроград с губернатором, а я во время каникул ездил с началь
ником полиции и его сыном на пароходе “Адмирал Завойко” ... по 
восточному берегу до о. Карага. В 1918 г. тоже во время каникул 
ездил с отцом в Усть-Камчатск и Анадырь. С 1918 г. работал 
(с перерывом) в типографии. до 1920 г. Осенью 1920 г. ездил 
с родителями в Хакодате, где и зимовали. Был краткое время 
в Токио и Иокогаме. В мае 1921 г. приехал в Петропавловск. 
Летом 1921 г. был на рыбалке в бухте Жировой. Осенью 1921 г. 
поступил в типографию на должность старшего наборщика и рабо
тал до прихода белых. За несколько часов до прихода белых м ы . 
наборщик Лосев, я и заведующий типографией Семёнов, сняли 
у печатной машины главные части, которые Семёнов унёс в соп
ки, а нас всех распустил. С приходом белых машина была приве
дена в исправность, части были выточены г. Бергау Ф., и мы были 
вызваны на работу. Зимой 1921 —1922 гг. был уволен за то, что 
выругал. Заведующим был белый офицер (Ю. М. Дельсаль. — В. П .), 
по типографии ничего не знал и лез не в своё дело, рассыпал 
набор, и я его обругал, за что и был уволен и чуть не попал на 
“ Свирь” .  Приблизительно через две недели меня опять пригла
сили на работу (работать было некому). Некоторое время при 
белых и после ухода белых я был с домовладельцами г. Петро
павловска охранником по охране города. В типографии я рабо
тал до июня 1924 г. 20 июня был уволен по сокращению штатов. 
Летом 1924 г. ловил рыбу на Солеварке. Зиму был без работы, 
а поэтому работал в артели по заготовке полозьев для колхоза, 
и только 5 мая 1925 г. опять поступил в типографию.» 1 февраля
1938 г. приговорён тройкой УНКВД по ДВК (ст. 58, 59 и 67 УК 
РСФСР) к десяти годам лишения свободы. В 1956 г. жил в с. Аскат 
Горно-Алтайской автономной области. Реабилитирован ВТ ДВО 
16 апреля 1957 г.
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Клочкова Елена Михайлович, супруга П. М. Клочкова. В 1916— 
1918 гг. номинальный редактор областной газеты «Камчат
ский листок».

Клочков Пётр Митрофанович (1878 или 1879, с. Шелково 
Роднинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии — 
23.02.1925, г. Петропавловск-Камчатский), первый печатник 
и журналист Камчатки. Из крестьян, окончил горное училище 
в Санкт-Петербурге. В 1905—1906 гг. служил в конторе на станции 
Пограничной КВЖД. Затем, по воспоминаниям сына Евгения, 
переехал во Владивосток, где работал сначала в областном управ
лении, «кажется, в иностранном отделе... далее преподавал танцы 
в гимназиях, затем работал в типографии при облуправлении». 
В 1912 г. с семьёй перебрался в Петропавловск, прихватив с собой 
маленькую типографию. Служил в канцелярии камчатского гу
бернатора, чиновником особых поручений при нём (1916 г.). Сво
бодное время посвящал работе в типографии и газетах «Петро
павловский листок объявлений» (выходила с 19 декабря 1912 г.) 
и «Камчатский листок» (со 2 мая 1914 г.). До марта 1918 г. редак
торами этих изданий значились разные лица, в том числе его 
супруга К., но фактически всю работу выполнял он сам. Участник 
неудавшегося мартовского антисоветского переворота 1918 г. 
в Петропавловске. Осенью того же года — старший делопроизво
дитель канцелярии областного комитета, одновременно до 12 нояб
ря 1918 г. вместе с И. Р. Семёновым ответственный редактор 
«Камчатского вестника». С 24 мая по 24 октября 1919 г., будучи 
делопроизводителем областного управления, вновь ответственный 
редактор «КВ». С августа того же года, кроме должности казна- 
чея-экзекутора областного управления, исполнял обязанности за
ведующего типографией. До 7 января 1920 г. опять ответствен
ный редактор областной газеты. В 1920 г. жил в г. Хакодате 
(Япония). Весной 1921 г. приехал в Петропавловск, но ненадол
го: осенью снова уехал в Японию, где находился до лета 1922 г. 
С возвращением облнарревкома поступил заведующим типогра
фией. В апреле 1924 г. у него диагностировано хроническое вос
паление почек, в мае арестован и два месяца находится в больни
це под стражей без предъявления обвинения. Со службы уволен 
приказом губбюро ВКП(б) от 30 мая 1924 г. Зимой того же года 
взят на работу в лесхоз. В начале 1925 г. заболел и из больницы 
уже не вышел.

Кнегер Роман Антонович (род. 1895), во второй половине 
1920-х гг. комендант морпогранкомендатуры в Усть-Большерецке.
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Из крестьян, латыш, образование низшее. По профессии топограф. 
В большевистской партии с 1920 г., в ВЧК-ОГПУ с декабря 1921 г. 
На Камчатку прибыл в 1926 г. Исключен из партии 4 декабря 
1928 г. «за пьянство и дискредитацию власти».

Князев Андрей Лаврентьевич (род. 1903), в мае 1937 г. инструк
тор пропаганды и агитации КОК ВКП (б). Русский. Образова
ние высшее философское. В ВКП(б) с февраля 1928 г.

Кобцев Андрей Иванович (род. 1892, с. Серовка Рыльского уез
да Курской губернии), кандидат в гласным пятой ПГД 1922 г. 
Из крестьян-бедняков, русский, образование двухклассное. Роди
тельская семья состояла из семнадцати душ: отец, мать, восемь 
братьев и семь сестёр. «Детей с девяти лет отправляли в батраки. 
Три года получал у богача по шесть рублей в год. Батрачил и на 
немца в Крыму один год». Потом работал на кирпичном заводе, 
получил специальность каменщика. В 1913 г. призван на воен
ную службу в 1-й Владивостокский артиллерийский полк, был 
кладовщиком в гараже автомобильной команды, где в 1916 г. 
познакомился с революционерами Шумяцким и Лариным. Демо
билизован в 1918 г., жил на квартире И. С. Березовского в 10-й 
рабочей слободе. В мае того же года прибыл на пароходе «Сишан» 
вместе с японскими рабочими в Бечевинку, а в октябре — в Петро
павловск. В 1919 г. — опять во Владивостоке, но уже на неле
гальном положении, некоторое время у него на квартире скры
вался И. Е. Ларин. Затем К. вновь на Камчатке. По распоряже
нию Ларина, вместе с напарником на реке Островной, где не было 
ни души, заготавливал продовольствие для партизанской базы. 
После ухода ревкомовцев в сопки остался в городе — распростра
нял воззвания к солдатам и матросам белых, имел связь с развед
кой сопочников. В начале 1922 г. вступил в отряд КОНРК, был 
командиром разведотделения, принимал участие в вооружённых 
вылазках. В городе же распространился слух, что он уведён парти
занами в их стан и удерживается силой. Один раз с боевиками 
Н. П. Фролова даже появлялся у себя дома в Петропавловске. 
Его супруга Екатерина Фёдоровна снабдила гостей продуктами 
«и сообщила некоторые сведения». В конце июля 1922 г. она 
подала прошение особоуполномоченному Временного Приамур
ского правительства X. П. Биричу на предмет получения пособия 
в связи с отсутствием кормильца. Прошение попало к начальни
ку гарнизона капитану 1-го ранга Б. П. Ильину. 29 августа кан
целярия Бирича сообщила просительнице об ильинской резолю
ции: «Вот это-то и нехорошо, что мадам Кобцева не является ни
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помощником, ни врагом ни одной из властей. Совершенно так же 
относятся к нашей борьбе и все животные, птицы, рыбы. Я совер
шенно не знаю мадам Кобцеву, но если от неё никакого проку нет, 
то пусть помирает — это не люди». В 1932 г. К. восстановлен 
в избирательных правах. Жил в с. Островная, имел жену, дом, 
собак. Арестован 22 августа 1938 г., будучи завхозом петропав
ловской городской больницы. Приговорён военным трибуналом 
Краснознамённых пограничных и внутренних войск ДВО по КО 
26 января 1939 г. к десяти годам лишения свободы с конфиска
цией имущества по ст. 58-1а-13 УК РСФСР. Реабилитирован ВК 
ВС СССР 22 октября 1964 г.

Ковалевский Михаил Викентьевич (род. 1895), с 19 сентября 
по 7 октября 1924 г. председатель Усть-Камчатского волрев- 
кома. Беспартийный. Образование домашнее. Освобождён от 
должности уполномоченного КГРК в Усть-Камчатске по докладу 
И. Е. Ларина на заседании губбюро РКП(б) 14 августа 1924. 
В 1925 г. член-секретарь Гижигинского уревкома.

Коваленко Григорий Романович (17.10.1887, слободка Орлик 
Старо-Оскольского уезда Курской губернии), с 20 апреля 1930 по 
декабрь 1931 г. начальник КОО и 60-го морпогранотряда ОГПУ. 
Сын кузнеца, украинец. Образование: начальное и ремесленное 
училища, высшая пограншкола ОГПУ. С 1919 г. в РКП(б), до это
го в 1904—1906 гг. — эсер-максималист, до 1918 г. примыкал 
к группе той же партии. Слесарь-водопроводчик. С марта 1918 г. 
в конном отряде Перова, в июне-августе в составе партизанского 
отряда участвовал в боях против грузинских меньшевиков в райо
не Гагры — Адлер — Хоста. В 1918—1920 гг. — секретный 
сотрудник пункта военного контроля 11-й армии, сотрудник Самар
ской ЧК. В 1920—1921 гг. — инспектор особого отдела Турке
станского фронта, в 1922—1923 гг. — начальник СОЧ бухарской 
группы ОО того же фронта, начальник СОЧ охраны персидской 
(иранской) границы. Был командиром 3-й главной комендатуры 
погранотряда ОГПУ, исполняющим должность начальника 35-го 
отдела и 33-го Геленджикского погранотрядов ОГПУ. С 1924 г. — 
начальник КРО и помощник начальника, врио начальника погран
охраны ПП ОГПУ по Средней Азии, начальник 56-го Благове
щенского погранотряда и по совместительству начальник Амур
ского окружного отдела ОГПУ. Последний раз присутствовал на 
заседании КОК как член бюро (кооптирован 23 апреля 1930 г.) 
9 декабря 1931 г. По 1934 г. — начальник инспекции войск и 
начальник пожарной инспекции по совместительству ПП ОГПУ
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по Центрально-Чернозёмной области. С 21 сентября 1934 г. — 
временный начальник управления пожарной охраны УНКВД по 
Ленинградской области. 22 декабря 1936 г. присвоено звание 
полковника. Отстранён от должности в связи с преданием суду. 
21 мая 1937 г. снят с работы. Ведомственные награды: серебря
ный портсигар, именное наградное оружие (пистолет системы 
«Браунинг»), в 1930 г. — нагрудный знак «Почётный работник 
ВЧК-ГПУ (V)».

Коваленко Иван Гаврилович (17.10.1927, с. Таловка Кизляр- 
ского района Дагестанской АССР) , с 4 ноября 1968 по апрель 1973 г. 
председатель ПГС. Из крестьян, русский, окончил рыбопромыш
ленный техникум. В ВКП(б) с декабря 1951 г. Трудился на хозяй
ственной, партийной и советской работе. До 1987 г. возглавлял 
Камчатское межколхозное производственное объединение. Награж
дён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. 
Почётный гражданин г. Петропавловска-Камчатского.

Ковалёв Еремей Мартынович (тридцать два года в 1932 г.), 
17 июля 1931 г. утверждён редактором газетыы «Камчатская 
правда», подписыьвал газету до ноября 1932 г., затем — В. Уман- 
ский, врид редактора. Русский, образование низшее. В большеви
стскую партию вступил в 1924 г. С 19 декабря 1931 г. редактор 
радиогазеты. Поступившее 3 сентября 1932 г. в партийные органы 
на него заявление от бывшей супруги «о элементах» сдано в архив 
без разбирательств. В 1936 г. — заместитель редактора владиво
стокской газеты «Рыбная индустрия».

Ковальчук А. И., 4 апреля 1946 г. утверждён начальником 
камчатского обллита (цензурыь) вместо Серковой.

Ковальчук Васса Савишна (род. 1904), в 1933 г. заведующая 
закрыьтыьм распределителем ответственным работников АКО. 
Из крестьян, окончила четырёхклассное городское училище. Уче
ницей на телеграфе в 1920 г. вступила в комсомол и через пять 
месяцев переведена в органы ОГПУ (1921 —1923 гг.). Затем кон
дитер, счетовод, помощник бухгалтера. В 1930—1931 гг. — бухгал
тер во Владивостоке. На Камчатке с 1932 г. При партчистке 1933 г. 
(вступила в ВКП(б) в 1927 г.) отмечалось, что у неё «отношение 
к ответственным работникам было неравное, военным и знакомым 
отпускала в первую очередь».

Коды1лев Константин Ильич (тридцать четыре года в 1923 г., 
г. Владивосток), гласныш второй и кандидат к гласным пятой 
ПГД; согласно официальному списку, в феврале 1922 г. участво
вал в охране Петропавловска от красных партизан. Окончил
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городское училище во Владивостоке. В 1916 г. — управляющий 
таможенной заставой в Петропавловске. Входил в комиссию 
С. А. Грюнера по наблюдению за ходом торговли и проверке дей
ствий торгующих, созданную по приказу вице-губернатора КО 
А. Г. Чаплинского 14 января 1917 г. В октябре того же года — 
член комиссии по проверке правильности получения пайкового 
довольствия семьями призванных по мобилизации. В начале апреля 
1919 г. вместе с А. А. Пуриным вышел из состава ПГД. 23 сен
тября 1919 г. избран председателем родительского комитета, куда 
вошли его заместители В. А. Павлов и А. В. Ткаченко, члены 
О. Я. Успенская, А. И. Бакулова, П. Т. Новограбленов, И. Д. Козырев, 
Б. Э. Пивинский. В период правления администрации Временного 
Приамурского правительства, по его словам, «тайно посылал неко
торым отрядникам табак и одежду в Жупаново. Патроны для нага
на, принадлежащие таможне, были спрятаны от белых и сданы 
только красному отряду, когда они вернулись из сопок». В январе 
1923 г. — управляющий таможней в Петропавловске и делопроиз
водитель подоходного налогового отдела КГРК. Объявлял себя 
сочувствующим коммунистам. Женат, имел троих детей.

Кожан Станислав Петрович (10.05.1946, дер. Орцы Миор- 
ского района Витебской области), с 1981 г. директор камчатского 
облкниготорга. Из крестьян, образование высшее, в 1968 г. окончил 
Смоленский государственный педагогический институт. С авгус
та 1968 по октябрь 1969 г. — преподаватель биологии и геогра
фии средней школы в пос. Кировском Соболевского района КО, 
затем на комсомольской работе: секретарь, первый секретарь Собо
левского, Октябрьского РК ВЛКСМ. В 1977—1981 гг. — начальник 
городского агентства «Союзпечати» в Петропавловске. С 1993 г. — 
генеральный директор АО «Камчаткнига», с 1996 г. — президент 
холдинговой компании «Новая книга». Награждён медалью мини
стерства образования РФ «За милосердие и благотворительность», 
орденом Русской православной церкви святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского.

Кожевников Андрей Герасимович (28.01 или 08.1901, с. Ско- 
родное Верховенского района ныне Орловской области), с 12 июня 
1942 г. начальник УНКВД, а с 18 ноября 1943 по 27 декабря 1945 г. 
УНКГБ по КО. Из крестьян, русский, в 1912 г. окончил трёх
годичную земскую школу в с. Мартыково Московской губернии, 
а затем один класс двухклассного сельского училища. С декабря 
1914 г. — ученик частной переплётной мастерской в Москве, затем 
там же ученик в военном госпитале. В 1916—1918 гг. — ученик
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конторщика в московском торговом доме «Каргин и Остроград
ский». В 1918—1919 гг. — секретарь Скородненского волостного 
комитета бедноты, с 15 декабря 1919 г. — красноармеец тульско
го губернского продотряда. 15 марта 1920 г. направлен красно
армейцем 8-го запасного пехотного полка во Владимире, а через 
два месяца — автороты 27-й дивизии 16-й армии Западного фрон
та. 15 марта 1921 г. направлен на мотоциклетные курсы автоме
хаников автобронеотряда Московского военного округа. 15 авгу
ста 1921 г. становится мотоциклистом, затем шофёром автоброне
отряда при ВЧК Сибири. С 15 сентября 1922 г. — шофер, секретарь 
военкома 2-го автобронедивизиона в Москве. 15 октября 1924 г. 
назначен помощником политрука роты 18-й стрелковой дивизии 
в Ярославле. С 10 октября 1926 по 15 апреля 1932 г. — помощник 
оперуполномоченного Ярославского губотдела ГПУ, после стано
вится оперуполномоченным, заместителем начальника отделения 
СПО ПП ОГПУ по Ивановской промышленной области. С 12 декаб
ря 1932 г. — начальник Чукломского райотделения ПП ОГПУ по 
той же области. 15 сентября 1933 г. назначен начальником Рос
товского районного отделения того же ПП, 10 мая 1934 г. — на
чальником отделения СПО отдела ОГПУ по Дальстрою. 15 декаб
ря 1935 г. получил должность начальника отделения СПО УНКВД 
по Зейской области. С 10 августа 1936 г. — начальник отделения 
6-го отдела УНКВД по ДВК. С 15 декабря 1937 по 9 февраля 
1939 г. — начальник Комсомольского, а затем Свободненского РО 
УНКВД по ДВК, затем начальник отдела, заместитель начальника 
УНКВД-УНКГБ по Амурской области. В 1940—1941 окончил 
политические курсы при факультете особого назначения НКВД, 
25 октября 1941 г. назначен начальником УНКВД по Еврейской 
автономной области. Из партийной характеристики К., подписан
ной 18 марта 1946 г. секретарём КОК ВКП(б) Петровым: «...пользо
вался авторитетом среди партийно-хозяйственного актива области. 
В работе оперативен и настойчив, все вопросы, связанные с деятельно
стью органов НКГБ области тов. К. решал правильно»2. В августе- 
сентябре 1945 г. «во главе группы специального назначения УНКГБ 
участвовал в составе морского десанта в боевых действиях по за
хвату Курильских островов». С 27 декабря 1945 г. — замести
тель начальника МГБ по Ульяновской области. 15 марта 1948 г. 
назначен заместителем министра ГБ Дагестанской АССР. 30 нояб
ря 1948 г. откомандирован в распоряжение аппарата уполномо
ченного МГБ СССР в Германии. С 26 декабря 1948 г. — замести
тель начальника оперативного сектора аппарата уполномоченно
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го МГБ СССР в Германии по земле Саксония. 26 января 1950 г. 
уволен в запас офицерского состава МГБ по состоянию здоровья 
с правом ношения военной формы одежды с отличительными зна
ками «полковник». 22 ноября 1957 г. исключен с воинского учёта 
офицеров запаса КГБ при СМ СССР по болезни. Проживал в Яро
славле. О дальнейшей судьбе сведений нет. Был депутатом Мос
ковского, Благовещенского городского и Амурского областного 
Советов, членом бюро ОК ВКП(б) Еврейской АО, КОК и Ленинско
го РК г. Ульяновска. Звания: старший лейтенант ГБ (11.10.1939), 
капитан ГБ (01.1942), подполковник ГБ (10.02.1943), полковник 
ГБ (19.02.1946). Награждён орденом Ленина (05.1945), Красного 
Знамени (3.11.1944), Отечественной войны 1-й степени (10.1945), 
двумя орденами Красной Звезды (13.08.1943, 20.09.1943); меда
лями «За победу над Германией» (05.1945), «За победу над Япо
нией» (09.1945), «X XX  лет Советской Армии и Флоту» (1948); 
ведомственными наградами — именными часами (1931), имен
ным оружием (пистолет Коровина, 1932), нагрудным знаком «По
чётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (9.05.1938).

Козленке Василий Александрович, с 20 апреля 1918 г. член 
ПГС от союза домовладельцев, вместе с Колмаковым и Рожко
вым направлен во вторую секцию в отдел благоустройства и тех
ническо-строительного. В конце сентября 1919 г. введён в штат 
Петропавловской уездной милиции канцелярским служащим 
1-го разряда. Значится в списке участников охраны Петропав
ловска от красных партизан в феврале 1922 г.

Козлов Василий Иванович (28.08.1919, с. Кулешово Чекалин- 
ского района Тульской области — январь 2006), в начале 1950-х гг. 
секретарь Соболевского РК ВКП (б). Из крестьян-бедняков, рус
ский, окончил школу-семилетку и ВПШ в Хабаровске. В ВКП(б) 
с октября 1941 г. В 1939—1947 гг. служил в рядах РККА и СА 
на ДВ, капитан запаса погранвойск. На Камчатке с 1940 г. В кон
це 1950-х — начале 1960-х гг. — заместитель председателя обл- 
совпрофа, затем до 1968 г. — заместитель секретаря парткома 
УТРФ, после чего начальник отдела кадров управления Океан- 
рыбфлота. Работал первым помощником капитана на больших 
морозильных рыболовных траулерах. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

Козлов Илья Кузьмич (род. 1904), в 1925—1929 гг. председатель 
Петропавловскогорайревкома. Из крестьян, русский, образование 
высшее (агроном-полевод). В большевистской партии с декабря

467



1920 г. Предположительно, с 7 августа 1925 г. был председателем 
Елизовского волревкома. Из информационной сводки КОО ОГПУ 
№ 100 от 16 апреля 1927 г.: «Председатель Петропавловского 
райревкома К... оставшиеся от рыболовных операций прошлого 
года прованское масло и бязь, принадлежащие кресткому, распре
делил между служащими райревкома и даже кулаком Машихи- 
ным. Являясь одновременно председателем райкресткома, неза
конно выписал себе жалование в виде нагрузки авансом почти на 
год и на предложение инструктора окркресткома вернуть, возвра
тил с большой претензией и возмущением». В 1934 г. — заведую
щий Камчатским областным земельным управлением.

Козлов Константин Фёдорович (род. 1896, Ачинский прииск 
Оренбургской губернии), младший унтер-офицер царской армии. 
Из рабочих, два года учился в сельской школе. В 1919 г. служил 
в камчатской местной воинской команде, именуемой жандармской, 
так как по условиям Портсмутского мирного договора 1905 г. 
Россия не имела права держать на Камчатке воинские формиро
вания. В 1933 г., будучи председателем правления Корякского 
колхоза им. Второй пятилетки, исключён из кандидатов партии 
«за сокрытие активной службы в армии Колчака (перевоз ору
жия на Камчатку и др.)». Арестован 18 ноября 1933 г. На допро
се показал: «С момента мобилизации и по день выезда на Кам
чатку я находился в лагерях и никогда ни в каких боях участия 
не принимал. Из Владивостока мы выехали на Камчатку в июле 
1919 г. Нас ехало три солдата: я, Сагадеев, Краснопёров и офицер 
Охрименко. Мы трое были взяты из команды выздоравливаю
щих по его выбору и по рекомендации моего земляка фельдфебеля, 
работавшего в той же команде выздоравливающих. Цель нашего 
приезда была: подавить революционное движение на Камчатке, 
восстановить белогвардейское правление. Мы приехали в Петро- 
павловск-на-Камчатке 7 августа 1919 г. Здесь в то время была 
местная жандармская команда в количестве сорока-пятидесяти 
человек, куда были зачислены и м ы . Жандармскую команду воз
главляли Семёнов, Колышкин, Охрименко, Иванов, Кирилюк 
и другие. Причём первые три были расстреляны красными в марте 
месяце (точнее, в начале февраля. — В. П .) 1920 г .  Были произ
ведены аресты местной коммунистической ячейки во главе с её 
руководителем Маловечкиным. После ареста сразу же был выслан 
на материк коммунист Бычков и другие, а Маловечкин оставлен 
здесь, сидел в тюрьме около двух месяцев и лишь был освобождён 
в ночь переворота. Участие в аресте коммунистической ячейки
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принимали: неоднократно был караульником при тюрьме, в ко
торой сидели местные коммунисты. Охраняли арестованных 
и Родиков, и Сагадеев, причём последний также был караульным. 
После переворота наша команда была распущена. После этого, 
прожив здесь месяца два, уехал в село Коряки. До отъезда в село 
я был женат на сестре Пшенникова — жандарма, впоследствии 
арестованного ОГПУ». По словам Н. Н. Машихина, сослуживца 
К., тот лично в ноябре 1919 г. арестовал революционно настроен
ных солдат Аникеенко, Беленкова, Рудакова, его самого и других 
(всего шестерых), «которые для высылки на материк были поса
жены на отправляющийся через Усть-Камчатск во Владивосток 
“ Томск” . Во время стоянки... в Усть-Камчатске мы все шестеро 
сумели сбежать». К. обвинялся по ст. 58-7-10-11-13 УК РСФСР. 
Приговорён судтройкой ПП ОГПУ ДВК к десяти годам лишения 
свободы 17 апреля 1934 г. Реабилитирован прокуратурой КО 
27 июня 1989 г.

Козлов Парамон Григорьевич (ум. в 1972 в г. Благовещенске), 
адъютант Г. И. Чубарова, убийца начальника СЭО В. И. Бочка
рёва. В ВКП(б) вступил в 1945 г. В РККА с 1921 г., участник 
боёв с белыми в Приморье: под г. Спасском, на станции Монасты- 
рище, в с. Вознесенском («Волочаевские дни»). После разгрома 
отряда Бочкарёва в Наяхане в апреле 1923 г. некоторое время 
жил с его супругой. Там же, в Гижигинском уезде, служил в ОГПУ. 
После демобилизации в мае 1925 г. уехал в Амурскую область. 
В 1926 г. — заместитель председателя селькома крестьянского 
общества взаимопомощи, в 1927 г. избран закупщиком от коопе
ратива «Сеятель». Затем — кочегар электростанции, счетовод, 
бухгалтер и старший бухгалтер нефтебазы в Благовещенске. 
Ушёл на пенсию в марте 1965 г. с должности главного бухгалте
ра Амурской областной конторы «Росмясорыбторга». Награж
дён орденом Красной Звезды.

Козырев Игнатий Долматович (1873, с. Радде в Приамурье — 
начало января 1934, г. Хабаровск), кандидат к гласныш третьей 
ПГД 1919 г. Коллежский секретарь, по другим данным, титуляр
ный советник. Из казаков-бедняков, русский, окончил четыре 
класса гимназии. Служил чиновником с 1889. По специальности 
почтово-телеграфный работник. С 1895 по 1899 г. — писарь в штабе 
Амурского казачьего войска. В 1905 г. в Благовещенске был среди 
десяти-одиннадцати чиновников, не принявших участие в забас
товке четырёхсот служащих. Получил за это вознаграждение — 
пол-оклада. В 1909 г. награждён орденом Станислава 3-й степени.
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На допросе в ОГПУ в 1933 г. признавал: «Долгая служба, орден 
царского правительства имели влияние на складывание моей по
литической психологии, я был ярым монархистом. Попав в 1914 г. 
на Камчатку, где жизнь значительно отличалась от жизни на 
материке, живущая там публика (показания, скорее всего, даны 
в Хабаровске. — В. П .) настроена консервативно ко всему ново
му, что стало появляться и на Камчатке с развитием революцион
ного движения на материке». В. В. Соболев, вместе с К. прибыв
ший на Камчатку и проработавший с ним в почтово-телеграфной 
конторе с октября 1914 по июнь 1916 г., утверждал: «Козырев 
состоял в черносотенном Союзе русского народа, который возглав
лял протоиерей Шерстенников. К. носил знак этого союза — крест». 
В 1919 г. — заведующий почтово-телеграфной конторой в Петро
павловске. Из обвинительного заключения: в 1918 г. «...своей 
собаке дал кличку “Совдеп” »; когда после ареста сотрудника 
телеграфа Дудко поднимался вопрос о его освобождении на собра
нии почтово-телеграфной конторы, К. «настаивал на отправке всех 
арестованных в г. Владивосток, что этих насильников, захватчи
ков и грабителей освобождать не следует». К. отрицал участие 
в антисоветском перевороте 1918 г. «В 1920 г .  я был отстранён 
от заведования почтовой конторой и переведён в рядовые сотруд
ники. Я с этим не согласился и взял отпуск. Вскорости после 
этого пришли белые во главе с генералом Поляковым. И когда он 
пришёл в контору и стал спрашивать, кто кем работает, и когда 
меня спросил, я сказал, что был завконторой, но отстранён ревко
мом. Он мне сказал, чтобы я по этому вопросу обратился к Бири- 
чу — управляющему областью, что я и сделал. Бирич принял 
меня и устроил работать архивариусом, где я и работал. Каким 
образом я попал в типографию, и что я там делал, я сейчас не 
помню, сам заметок не писал, только корректировал поступаю
щие статьи и заметки, по всей видимости, я для этого и был туда 
посажен. Сколько я там работал, я сейчас не помню». Тем не 
менее, в обвинительном заключении значится: при белых, будучи 
заведующим типографией по совместительству, «писал статьи 
против большевиков», а также «имел связь с казацким генералом 
Поляковым, преследовал большевиков, делал доносы. За его под
писью в 1921 г. было послано отношение в Тигильскую почтовую 
контору, которым предлагалось механика телеграфа Рябикова, как 
большевика, откомандировать в Совдепию в распоряжение Иркут
ского почтово-телеграфного округа». Тот же Соболев, упоминая 
о доносах, ссылался на бывшего партизанского деятеля Н. П. Фро
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лова, говорил о К.: «По его доносу я был назначен к аресту, но не 
был арестован благодаря того, что за день до ареста я выехал из 
Петропавловска, и у меня был произведён обыск, в результате ко
торого белыми взята часть имущества». Сам К. так объяснял свои 
отношения с белой властью: «...у меня, как у жившего в большом 
доме, белыми устраивались вечера, на которых был также и Поля
ков. Участвовал также и я. Белые ко мне относились с уважением 
и доверием. Доносил ли я на кого-нибудь в контрразведку, я сей
час не помню, может и было, что в интересах дела я что-либо и сооб
щал белым». Из обвинительного заключения: в 1923 г. К. был 
безработным, уехал в Благовещенск. Возвратился на Камчатку 
в 1931 г., «снова начинает проявлять систематически своё недо
вольство существующим строем, говоря среди низшего состава 
почтово-телеграфных работников, что приходится издыхать с го
лоду, что теперь не раскрепощение народа и не свобода, а полное 
крепостное право, а свободу и права имеют только коммунисты. 
При этом указывал на закрытый распределитель.» Арестован 
20 марта 1933 г. по ст. 58-2-6-10-11 УК РСФСР. Привлекался по 
делу «Автономная Камчатка». Приговорён судтройкой ПП ОГПУ 
ДВК 1 января 1934 г. к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 
27 апреля 1957 г. ВТ ДВО.

Козюлин Александр Сергеевич (род. 1911), с сентября 1943 по 
сентябрь 1952 г. заведующий партийным отделом газеты «Кам
чатская правда». Из служащих, русский, образование среднее. 
В ВКП(б) с января 1938 г.

Кокорин Геннадий Алексеевич (род. 1923), с конца 1960-х по 
1979 г. председатель комитета по телевидению и радиовеща
нию КОИК. Русский, образование высшее. В ВКП(б) с февраля 
1945 г. Участник ВОВ. В начале 1960-х гг. — редактор межрайон
ной газеты «Заря коммунизма» (с. Тиличики). В 1966 г. — заве
дующий сектором печати КОК КПСС. Награждён орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе
ду над Германией», «За трудовое отличие».

Колганов Филипп Герасимович (род. 1906), с сентября 1950 по 
30 августа 1952 г. первый секретарь ПГК ВКП (б). Из рабочих, 
русский, образование среднее, техник-нормировщик. Окончил го
дичные курсы при ЦК КПСС. В ВКП(б) с февраля 1927 г. В ВОВ 
не участвовал. В январе 1951 г. при К.: второй секретарь ГК 
И. П. Устенко, секретари А. И. Котов, Алькова; в бюро, кроме них, 
К. П. Кочетков, П. Г. Ш уляк, В. Я. Зимин, М. М. Руденко, 
А. М. Аксёнов; заведующий агитационно-пропагандистским
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отделом В. Е. Качанов. В октябре 1951 г. — второй секретарь 
Н. К. Второв, секретарь — Ю. А. Мазурова; в бюро все секретари, 
Зимин, И. М. Комиссаров, В. И. Николаев, Руденко, И. П. Томашов, 
Н. Г. Гололобов. В 1954 г. К. — председатель областной парт
комиссии. В 1958 г. — председатель Камчатского облсовпрофа, 
в 1966 г. — заместитель директора по кадрам горпищеторга 
в Петропавловске.

Колесов Николаи Иванович (род. 1897), в 1930 г. начальник 
Петропавловской районной милиции. Образование низшее. Всту
пил в ВКП(б) в 1926. С 1 июня 1923 по 27 октября 1924 г. и со 
второй половины 1925 г. вплоть до ликвидации — председатель 
Мильковского волревкома (член-секретарь Ф. И. Кутышев и бес
платный член И. Я. Демидов). В мае 1938 г. на третьей петропав
ловской городской партконференции при выдвижении в члены 
пленума ГК партии говорил: «Отец — крестьянин, рыболов, 
середняк. Моя настоящая фамилия не Колесов, а Решетников, меня 
усыновил политкаторжанин... С 1923 г. я боролся против попов 
и закрывал церкви. Работал в милиции. В 1930 г. работал в Пет
ропавловске. В 1929 г. меня судили к двум годам лишения свобо
ды, я обжаловал, мене правдали. В то время я работал в милиции, 
причина судимости — якобы за плохую работу. Партвзыскания 
имел за пьянку, в настоящее время выпиваю, но не так, как рань
ше». (Отводов нет, в списке оставлен.) В 1938 г. работал в колхозе 
в Паратунке.

Колесников Николай Семёнович (род. 1921), с июня 1955 по 
1980-е гг. заведующий камчатским облздравотделом. Украинец, 
образование высшее, окончил Ростовский медицинский институт. 
В ВКП(б) с ноября 1942 г. Воевал на Северо-Западном, 1-м и 2-м 
Прибалтийских фронтах. Награждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями. Жена Жанна Марковна во второй 
половине 1950-х гг. преподавала биологию в семилетней школе 
№ 15 Петропавловска.

Колесниченко Пётр Андреевич (род. 1910), с сентября 1938 г. 
комиссар охраны УЛАГ НКВД на строительстве 426-438. 
Из рабочих, русский, окончил сельскую школу. Кандидат ВКП(б) 
с 1932, член с 1939 г. В 1921 —1929 гг. жил в Западно-Сибирском 
крае, «батрак у кулаков», в 1929— 1930 гг. там же председатель 
сельсовета. В тех же местах с февраля по ноябрь 1930 г. — пред
седатель коммуны «Красный колос», в 1930—1931 гг. трудился 
в колхозной мастерской, в 1931 —1932 гг. — избач, кустовой про
пагандист. В 1932—1935 гг. служил в Сахалинском погранотря
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де. В 1935—1936 гг. — врид политрука в Хабаровском краевом 
УЛАГ. С 1936 по 1938 г. — политрук взвода в Хабаровском крае.

Колёнов Константин Фёдорович, кандидат к гласным четвёр
той ПГД 1920 г. С января 1919 г. смотритель казённых зданий.

Колкутина Евгения Васильевна (род. 1906, Пермская губер
ния), в середине 1930-х гг. переводчица Камчатского погранотря
да. Из семьи слесаря, образование: два отделения начальной шко
лы. В ВКП(б) с 1929 г. С 1922 г. работала по найму у крестьян, 
в 1925 г. — относчицей на стекольном заводе «Октябрь». В том 
же году вышла замуж в Благовещенске и принимала активное 
участие в общественной работе. В 1926 г. послана ГК ВКП(б) 
в погранотряд ОГПУ. В 1928—1930 гг. — оперативный сотруд
ник. Демобилизовалась. В 1931 г. мужа командировали на гра
ницу в с. Джалинда на Амуре, где работала заведующей детским 
садом ОГПУ. По окончании летней кампании муж вернулся 
обратно в речную базу ОГПУ в Хабаровск. Была женкооргом 
при этой базе. В 1932 г. мужа командировали в Петропавловск. 
С 1933 г. — заведующая детским садом погранотряда. Прошла 
партчистку в 1933 г.

Коллегов Георгий Михайлович (1905, с. Большерецк, Камчат
ка), до 1924 г. псаломщик. Из середняков, камчадал. По словам 
односельчан И. П. Бречалова и П. К. Уксусникова, в 1918 г. вме
сте со своим дедом-священником проводил служебные обряды, до 
1920 г. жил в Кихчике, по 1921 г. исполнял обязанности псалом
щика в с. Старый Большерецк, до 1923 или 1924 г. был там сек
ретарём религиозного общества, в 1924—1925 гг. вместе с Бучин- 
ским отправлял обряды в Озерной и других сёлах. Сам же К. 
утверждал на следствии, что «учеником псаломщика был только 
один год — 1918 г., выступал на клиросе, читал псалтыри перио
дически». С 1928 по 1931 г. являлся председателем сельсовета. 
В 1933 г. исключён из волхоза за разложенческую деятельность 
как классово-чуждый элемент; постановлением сельсовета лишён 
права избирать и быть избранным. Привлекался в 1933 г. за контр
революционную пропаганду, один месяц находился под следствием, 
но был освобождён по недоказанности. Перед арестом в декабре 
1934 г. жил в с. Кавалерском с женой Людмилой Николаевной, 
дочерью торговца, 1909 г. р. Обвинялся по ст. 58-2-11 УК РСФСР. 
В 1935 г. приговорён к трём годам лишения свободы, 12 апреля 
1936 г. прибыл в Беломоро-Балтийский комбинат. По отбытию 
наказания с зачётами ста семнадцати рабочих дней 3 января 1938 г. 
освобождён, убыл в с. Апачу. Реабилитирован в 1990 г.
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Коллегов Геронтий Васильевич, в начале 1920-х гг. священник 
церкви в Нижнекамчатске. 15 сентября 1938 г. на допросе в НКВД 
член колхоза «Вперёд» с. Ключи П. Удачин сообщил, что К. 
«недавно утонул».

Колмаков Елизар Александрович (1.08.1870, г. Благовещенск 
или Нерчинск Забайкальской области — начало января 1934, 
г. Хабаровск), 19 марта 1917 избран кандидатом к членам ПГК; 
гласный третьей (1919) и пятой (1922), кандидат к гласным 
четвёртой ПГД (1920), городской голова Петропавловска в 1921 — 
1922 г. Из рабочих (отец — мещанин Благовещенска, кузнец по 
профессии). Православного исповедания, русский, образование 
домашнее — самоучка. «Моя мать овдовела, когда мне было восемь 
лет», — писал К. 10 февраля 1923 г., находясь под следствием 
в ГПУ. — Имея младшего брата и сестру, мы с ней служили 
в людях, получая гроши на своё пропитание, и таким образом, мне 
не было возможности где-либо учиться... и до шестнадцати лет 
был на самых чёрных работах, которые нет возможности пере
честь. На Зайских (Зейских? — В. П.) приисках. мне удалось 
скопить несколько сот рублей, и в Благовещенске занялся фото
графией. За свою службу имею удостоверение и аттестаты». Воин
скую повинность не отбывал. В 1900—1907 гг. в Харбине имел 
свою фотографию. «На Камчатку приехал в артели ловить рыбу 
в 1907 г., жил на Озерной, там был сельским старостой, приехал 
в Петропавловск с семьёй в 1909 г., занимался фотографией. 
Имея жену, мать пятерых детей, я не мог скопить средств на при
обретение своего дома и всё время живу на квартирах. За послед
ние годы жители города Петропавловска относились ко мне бла
госклонно и, смею думать, с доверием, так как избирали на ответ
ственную общественную должность, хотя я каждый раз при 
выборах отказывался, и отказ свой мотивировал, главным обра
зом, своей малограмотностью. Но, в конце концов, настойчивым 
просьбам приходилось уступать, тем паче, что предлагалось жало
вание, на которое я мог существовать с семьёй и высылать как 
детям, так и матери. В городском самоуправлении. пользовался 
доверием граждан, ибо никогда жалоб и претензий на меня не 
было. Часто сам участвовал в исправлении улиц и дорог, мостов 
и бесплатно на своей лошади возил гальку на дорогу и другое, 
и хозяйственные материалы». На следствии в 1932 г. отверг свиде
тельские утверждения С. Ф. Коренева о вступлении двадцать лет 
назад в Союз Михаила Архангела. Газета «Камчатский листок» 
в 1916 г. сообщала: «Выловлено в Ковше рыбопромышленником
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Е. А. Колмаковым около пятисот тысяч селёдки 30 октября, в вос
кресенье». Из того же источника: в сентябре-ноябре 1916 г., во 
время Первой мировой войны, в фонд «Солдату в окопы» от него 
поступило две тысячи папирос, двадцать семь фунтов махорки, 
триста тринадцать книжек курительной бумаги, фунт свечей, 
дюжина яичного мыла, фуфайка, две рубашки, двадцать пять пар 
варежек, две пары кальсон, десять аршин дрели для полотенец, 
гребёнка, кружка, две пачки почтовой бумаги, две дюжины каран
дашей. Тогда же рабочие рыбалки К. пожертвовали в этот фонд 
двадцать пять рублей. В июле 1917 г. вошёл в комиссию по благо
устройству Петропавловска. В первой половине 1918 г. избран 
товарищем председателя горсовета, от этого органа в мае 1918 г. — 
заседатель окружного суда в Петропавловске. В 1923 г. говорил, 
что после июльского антисоветского переворота 1918 г. был едва 
не выслан заодно с другими совдеповцами, но спасло семейное 
положение. В ноябре того же года — председатель правления 
общества потребителей в Петропавловске (секретари Мартинсон, 
Грызлов, члены А. И. Коптев, Воловников, председатель ревизион
ной комиссии Кодылев). В 1920 г., когда к власти пришли рево
люционеры — врид заведующего петропавловским отделением 
Центросоюза. «Меня вновь пригласили в комитет, но я отказался, 
чувствуя себя, по своей неразвитости и неопытности, и был при
глашён учитель Сосновский...» Есть сведения, что 28 октября 1921 г., 
перед высадкой в Петропавловске СЭО Приамурского Временно
го правительства, созывал население на собрание в Народный дом 
набатом. Летом 1922 г. — депутат Приамурского земского собора. 
Конфликтовал с красными партизанами-«сопочниками», которые 
(И. Е. Ларин) грозились его убить. В начале 1923 г. имел дом, две 
коровы, тёлку. 23 июля 1923 г. выездная сессия Приморского 
губернского суда приговорила его к пяти годам условно с конфис
кацией четверти имущества; в связи с амнистией по случаю пя
тилетия Октябрьской революции срок наказания сокращён напо
ловину. 18 ноября 1924 г. коллегия по уголовным делам ВС, рас
смотрев кассационную жалобу К., оставила приговор в силе, за 
исключением поражения в правах на пять лет. С ноября 1923 по 
май 1924 г. жил в Благовещенске с семьёй, выезжал совсем, но 
вернулся один «для работы», потом ещё несколько раз ездил 
в Благовещенск, пока весной 1926 г. не привёз семью в Петропав
ловск. В 1930 г. по ст. 58-12 получил три года условно. На момент 
ареста 26 марта 1932 г. — фотограф-кустарь (четыре аппарата). Жена 
Ксения Борисовна, сорока шести лет. Дом оценён в 10 455 руб.,
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в нём фотоателье. За 1931 г. уплатил 164 руб. 70 коп. подоход
ного налога при доходе 3 360 руб. Обвинялся по ст. 58-10. Тройка 
ПП ОГПУ ДВК, освободив из-под стражи, лишила его 19 мая 
1932 г. права проживания в течение пяти лет в двенадцати ре
жимных пунктах ДВК и ВСК «с прикреплением к определённо
му месту жительства». Снова арестован 13 июня 1933 г. по делу 
«Автономная Камчатка» (ст. 58-2-6-11). Виновным себя не при
знал. Из показаний М. Г. Шеломова, заведующего инструмен
тальной камерой АКО от 1 ноября 1933 г.: «В 1931 г. фотограф 
К. поступил на службу в АКО и таким образом получил доступ 
ко всем фотоматериалам АКО. Он ездил с директором-распоря- 
дителем АКО Гольдбергом по всем предприятиям АКО на Кам
чатке и делал ряд снимков. После ареста и высылки К. часть 
негативов в количестве нескольких пудов была перевезена на 
склад АКО. Этими негативами распоряжался Н. П. Смирнов, 
директор АХУ АКО, и весной 1933 г. (или последним пароходом 
1932 г.) он направил их с сотрудником сельхозотдела В. Критик 
во Владивосток для печатания их в фотографиях г. Владивосто
ка... Я слышал, что, якобы, ящик с негативами затерялся в пути». 
Подследственный Кирилюк перечислил сорок один снимок, сде
ланный К., в том числе: здания ОО ОГПУ, ОИК, окрпарткома, 
милиции и угрозыска, «Вид на здание ОГПУ и ОИК с Сигналь
ного мыса Никольской горы зимой», «Ковш», «Петропавловский 
маяк», «Петропавловский порт весной, май 1929 г.». Судтрой
кой ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. приговорён к ВМН. Реаби
литирован по делу «Автономная Камчатка» 27 апреля 1957 г., 
по «Думскому делу» — 24 сентября 1992 г., по высылке 1932 г. — 
3 июня 1993 г. В 1955 г. сын К. Георгий (род. 1909), моряк 
загранплавания при заполнении анкетных данных указал, что 
отец умер в 1933 г. Начальник отдела КГБ при Совмине СССР 
на Нижне-Дунайском бассейне майор Ласкин запросил у учётно
архивного отдела своего ведомства в Москве следственное дело 
№ 215-155 на К. Ответ: дело направлено из Камчатского УКГБ 
в Хабаровск.

Колпаков Прокопий Алексеевич (19.02.1876, д. Сосновка Степа- 
новского района Уфимского округа), согласно официальному спис
ку, в феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска от 
красных партизан. На момент ареста 8 марта 1933 г. — сторож 
почтово-телеграфной конторы в Петропавловске. Проходил по делу 
«Автономная Камчатка» (ст. 58-9 УК). Постановлением КОО ОГПУ 
от 13 апреля 1933 г. освобождён из-под стражи.
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Кольчугин Леонид Давыдович (род. 1903), в начале января 1934 г. 
утверждён ответственным инструктором КОК ВКП(б).  Рус
ский, образование среднее. В ВКП(б) с 1926 г. В 1936 г. — секре
тарь Усть-Большерецкого РК ВКП(б).

Колышкин Д. П. (ум. 2.02.1920), в 1919 — январе 1920 г. началь
ник камчатской воинской команды. Подпоручик. Арестован после 
просоветского переворота в Петропавловске. Убит «при попытке 
к бегству» вместе с другими офицерами Охрименко и Семёновым 
предположительно охранявшим их жителем областного центра 
Петром Чужих по наущению пьяных ревкомовцев, поминавших 
умершего накануне от чахотки солдата Николая Лобова (до при
зыва канцелярский служащий), что заболел в тюрьме, куда был 
помещён при колчаковской власти как бунтовщик.

Комаров Владимир Фёдорович (1875, г. Кострома — январь 1934, 
Хабаровск), на момент ареста 13 апреля 1933 г. старший науч
ный сотрудник Камчатского облплана. Из служащих, русский, 
образование высшее. Беспартийный. В 1920-е гг. — заведующий 
Камчатским окрстатбюро. Тогда же, по современным данным, 
преферансист, организовывал у себя на квартире и у Барсова 
игру, в которой участвовали Золотарёв, Дорошевич, Саникияни, 
Нечепуренко, сопровождая её пьянкой. «Отношение к советской 
власти отрицательное. От участия в общественной работе отлы
нивает под разными предлогами. Частое обсуждение вопросов дня 
из общественной жизни с явно враждебными отношениями». При
влекался по делу «Автономная Камчатка» по ст. 58-2-7-11 УК 
РСФСР. 1 января 1934 г. судтройкой ПП ОГПУ ДВК приговорён 
к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян. Реабилитирован 
ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Комаров Иван Александрович (1909—18.03.1953), с января 
1951 г. заведующий отделом школ КОК ВКП(б).  Русский, обра
зование высшее педагогическое. В ВКП(б) с 1930 г. Погиб в авиа
катастрофе при возвращении из служебной командировки в Ка- 
рагинский район вместе с пилотом Насоновым и инструктором 
Хабаровского крайкома ВКП(б) Здвижковым. В районе Укин- 
ской губы их самолёт (ПО-2а) попал в снегопад. Не оправдался 
метеопрогноз метеостанций Петропавловска и Усть-Камчатска. 
Пилот, «встретив погоду ниже установленного минимума, продол
жил полёт, не вернулся в пункт вылета, чем грубо нарушил инст
рукцию по производству вылетов». 17 апреля 1953 г. на бюро 
КОК КПСС отмечалось: «Катастрофа явилась следствием плохой 
организации полётов и дисциплины в авиаотряде. Заместитель
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командира по лётной части т. Тихонов, имея запрещение коман
дира отряда, выпустил пилота Насонова в рейс до Оссоры по трасе, 
не имеющей надёжной радиосвязи, без контрольного полёта, как 
этого требует наставление по производству полётов, и, хуже того, 
не провёл тщательного инструктажа пилотов по вылету из Усть- 
Камчатска». Жена К. (1912 г. р.) со времени авиакатастрофы 
и до похорон двенадцать суток находилась без сознания. Осиро
тели трое детей: дочь (1939) и сыновья (1943 и 1946).

Кондратьев В. М., до 16 июня 1952 г. первый секретарь Елизов- 
ского РК ВКП(б).  Принимал участие в драке на новогоднем ве
чере в районном парткабинете. Затеял её с беспартийным шофё
ром райкома партии заведующий отделом. К., «вместо того, чтобы 
пресечь это безобразие, ударил (первого. — В. П .) секретаря РК 
ВЛКСМ т. Родионова, который, в свою очередь, нанёс удар т. К.». 
Оба сняты, обоим объявлены выговоры по партлинии с занесением 
в учётную карточку. Первым секретарём РК ВКП(б) 13 августа 
1952 г. был утверждён А. Г. Калягин, работавший до этого секре
тарём ОК ВЛКСМ.

Кондратьев Григорий Георгиевич (род. 1881 в Екатеринослав- 
ской губернии), согласно официальному списку, в феврале 1922 г. 
участвовал в охране Петропавловска от красныьх партизан. 
Из крестьян, окончил городское двухклассное училище. Служил 
в армии в 1902—1903 гг. По профессии коммерсант, приказчик. 
По его словам, «работал в РКП в 1919 г. во Владивостоке». На 
Камчатке с 1920 г. В 1921 г. — председатель правления Союза 
кооператоров Камчатки. В 1923 г. служил в магазине Свенсона. 
С 16 мая 1923 г. до прекращения дела за недостаточностью обви
нительного материала 6 апреля 1925 г. — под подпиской в ОГПУ 
о невыезде.

Коновалов Николай Григорьевич (род. 1923), в 1954 г. проку
рор Петропавловска. Русский, образование среднее. В ВКП(б) 
с 1948 г. Участник ВОВ. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

Кононенко Пётр Зиновьевич (род. 1904, г. Киев), в 1937 г. заве
дующий камчатским обллитом (цензурой). Из рабочих, украи
нец, образование среднее. В большевистской партии с 1924 г. Начал 
трудовую деятельность в Одессе по найму на табачной фабрике. 
Принимал участие «в подпольной работе в одесской организа
ции». С 1916 по 1925 г. — наборщик типографии. В 1926 г. учился 
в совпартшколе, в 1927—1928 гг. служил в РККА. В 1929 г. рабо
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тал токарем. В 1930 г. учился в коминституте на отделении под
готовки кадров. По окончании командирован на Камчатку. Был 
завкультпропом КОК ВКП(б). В 1935 г. — помощник секретаря, 
секретарь (с апреля) ПГК ВКП(б). 23 октября 1937 г. исключён 
из партии. Среди обвинений: «...занимался систематически пьян
ством. Несмотря на ряд указаний обкома об изъятии враждебной 
литературы, эти указания сознательно саботировал, в результате 
до сих пор КОГИЗ торгует запрещённой литературой, и библиоте
ки засорены контрреволюционной литературой. Проверяя лично 
библиотеку суда, оставил там литературу врагов народа Бухарина 
и других. Также подписал на радиопередачу брошюру, восхваляю
щую врага народа Якира... По некоторой информации, в Одессе 
в совпартшколе участвовал в троцкистской оппозиции. Работая 
секретарём ГК ВКП(б), вместе с врагами народа Степановым, Куш- 
ковским, Орловым и другими сознательно разваливал партийную 
работу». 25 августа 1938 г. Комиссия партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) восстановила его с занесением выговора в учётную 
карточку. В 1938 г. учился на курсах шофёров.

Кононов Александр Калистратович (род. 1906, Николаевский 
округ по административно-территориальному делению конца 
1920-х гг.), в 1933 г. секретарь Петропавловского горрайбюро 
КОК ВКП(б).  Из крестьян, окончил две группы школы второй 
ступени. В ВКП(б) с июля 1930 г. С 1924 г. — матрос, кочегар. 
В январе-сентябре 1928 г. служил в РККА, демобилизован по 
болезни. До сентября 1930 г. избач в с. Алексеевка Николаевско
го района, затем секретарь РК РЛКСМ в г. Охотске. В 1931 — 
1932 гг. учился в комвузе. Откомандирован в Хабаровск, потом 
на Камчатку. Выбыл из состава бюро КОК ВКП(б) 29 ноября 1934 г.

Константинов, офицер белой армии, скрываемый от совет
ской власти чукотскими оленеводами. Рассказ о встрече с ним 
известного дальневосточного землеустроителя В. С. Шаталова 
записан В. И. Науменковым в Олюторском районе КО спустя три 
десятилетия. « .Н е  доходя до устья Укуви дым вижу — землян
ка. Я в бинокль увидел. Подходим: землянки. Выходит девушка 
шестнадцати лет. “Здравствуйте!” — “ Здравствуйте!” — “ Мать 
умерла. Отец уехал к чукчам на собаках” . Заходим. Убрано. Ков
рики, посуда. Во второй (видимо, пропущено слово землянка. — 
В. П .) четыреста книг. “Константиновы мы” . Почаевали. Залая
ли собаки. Высокий старик — борода. “А  вы откуда?” — “Я со 
времён революции. Бывший подполковник Константинов, служил 
под командованием П епеляева.” Они отступали, некоторые
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отступали через пролив, а он на реке остановился, женился на 
чукчанке...»

Константинов Георгий Степанович (1911, с. Аристово Тоболь
ской губернии), с 23 сентября 1938 до 23 июня 1940 г. председа
тель облоргбюро СВБ. Русский. Из автобиографии от 22 декабря 
1937 г.: «В учебных заведениях нигде не учился, имею общее 
образование — самоучка, партийное — политкружки. Здоров. 
В отношении использования меня на работе: буду работать там, 
где партия считает целесообразным». В ВКП(б) с 1937 г. «Отец имел 
корову, избу, лошадь», был сапожником кустарём-одиночкой, «убит 
бандой Рогова в своём селе в восемнадцатом году». В том же году, 
по словам К., белыми расстреляны его братья Прохор и Дмитрий, 
батрачившие на кулаков. Сёстры работали по найму. Сам К. в 1922— 
1923 гг. «был в няньках — водился с ребёнком-уродом у кулака 
Масленникова Варлама в с. Аристово», с 1923 по 1928 г. батра
чил там же у кулаков. В 1928—1930 гг. чернорабочий и на ле
сосплаве в другом сибирском селе. С 1930 по 1933 г. трудился 
в г. Сталинске (Новокузнецк) чернорабочим-бетонщиком на метал
лургическом заводе. В 1932 г. стал кандидатом ВКП(б). С сентяб
ря 1933 по ноябрь 1936 г. служил на Дальнем Востоке в погранот
ряде НКВД, десять месяцев учился в школе младшего начсостава 
на связиста. С сентября 1936 по май 1937 г. — завпарткабине- 
том при доме партпроса в Петропавловске, а затем до середины 
ноября — заведующий особым сектором и с 31 октября 1937 г. — 
врид., с декабря — заведующий отделом школ и кульпросветра- 
боты, с сентября 1938 г. по сентябрь 1939 г. — инструктор по 
мобилизационной работе, а затем инструктор военного отдела КОК 
ВКП(б). Вместе с К. в совет СВБ вошли Дайн, Князев, Коротков, 
Санеев, Щенников, Яблокова. В заявлении на имя секретаря КОК 
Николина от 24 января 1939 г. просил освободить его от обязан
ностей председателя СВБ, так как по совместительству работает 
политцензором газеты «Камчатская правда» и вдобавок пропа
гандист, «кроме своей основной работы, что физически совмес
тить не могу». На место председателя облоргбюро СВБ рекомен
довал члена этого бюро Короткова, который «сам не возражает». 
Решением первичной парторганизации при КОК от 9 июня 1939 г. 
за клевету на спецкора газеты «Тихоокеанская звезда» Чередни
ченко и на Мершину, непартийное поведение на партсобрании 
8 мая объявлен строгий выговор с занесением в личное дело. 
К. в заявлении в крайпартколлегию обвинил Ч., что он «вместо 
здоровой критики в газете занялся клеветой, не вёл на Камчатке
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борьбы с врагами народа, что по приезде на Камчатку спутался 
с врагом народа бывшим секретарём обкома партии Никоновым, 
с редактором “Камчатской правды” Степановым, подхалимничал 
им, и что Ч. не только не разоблачал врагов народа, а наоборот, 
яростно защищал их, как Бобыкина, Ямпольского, Абрамова, 
Куманёва, Мершину и других. Кроме того, в своём заявлении при
числил к врагам народа комсомолку Кихчинского рыбокомбина
та тов. Мершину, которая, наоборот, была врагами оклеветана, не 
была и сейчас не является врагом». Парторганизация признала, 
что Ч., «допуская ошибки, правильно вёл борьбу против врагов 
народа Корнюшина, Савина и других, что К. слепо верил и под
держивал Савина и Притыко, вплоть до их ареста и после ареста 
вёл себя неискренне и на партсобрании 8 мая с. г. не сказал, что 
он подавал клеветнические заявления в крайпартколлегию на 
тов. Ч. (Тов. Константинов присутствует.)». ПГК ВКП(б) отме
нил решение первички, учитывая признание К. своей ошибки, 
а также то, что он молодой член партии и ранее партвзысканий 
не имел. Но за оговор Ч. и М. всё равно объявил выговор с зане
сением в личное дело. В октябре 1940 г. учётная партийная кар
точка К. убыла в Слободненский РК ВКП(б) Амурской области.

Копылов, в 1930 г. управляющий Камчатским окружным отде
лением госбанка. Член окружкома ВКП(б). Из отзыва о нём парт
руководства от 19 декабря 1931 г.: «...проявив себя идеологиче
ски выдержанным, всегда непримиримо боровшемся со всякими 
отклонениями от генеральной линии партии, дисциплинирован
ным членом партии, способным и деловым работником, также 
чутким и хорошим товарищем».

Копылов Михаил Николаевич (род. 1900), в 1922 г. красный 
партизан КОНРК. Член ВКП(б) с 1926 г. В начале 1920-х гг. жил 
в с. Ключи. По получении телефонограммы губревкома с воззва
нием вступать в партизанский отряд, вспоминал он, «сразу же 
изъявил желание и вступил. с 28 августа 1922 г., присоединив
шись в Усть-Камчатске к партотряду в составе пятидесяти чело
век. Наш партотряд двигался по восточному берегу Камчатки, 
вернее, по долине реки Камчатки. Остановились в с. Начики, не 
доходя до Петропавловска девяносто четыре версты. Цель нашей 
остановки было войти в связь со штабом 4-го отряда губревкома, 
который находился в с. Налычево в другой стороне от Петропав
ловска, примерно в шестидесяти верстах от него. А  также для того, 
чтобы приготовить себе обувь, тёплую одежду для зимы и сделать 
лыжи для ходьбы. Прошло примерно дней двадцать. Получили
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сведения, что г. Владивосток занят советскими регулярными вой
сками. Узнав это, белые давай скорее собираться и тягу из Петро
павловска... Когда нам сообщили, что белые из Петропавловска 
уехали, наш партизанский отряд двинулся в Петропавловск, за
державшись в трёх верстах от города на сельхозферме, где и встре
тились с партотрядом губревкома. 10 ноября в десять часов утра 
мы вошли в г. Петропавловск, где установили рабоче-крестьян
скую власть. В половине декабря месяца того же года пришёл 
“ Главком Уборевич” (бывший пароход Добровольного флота 
«Томск». — В. П .) из Владивостока, на котором прибыли красно
армейцы. После чего наш устькамчатский отряд, а также губ
ревкома распустили по домам. 1 января 1923 г. я поступил млад
шим милиционером в городскую рабоче-крестьянскую милицию, 
где прослужил семь месяцев.» В 1929 г. — сторож Совторгфлота 
в Петропавловске.

Копытин Александр Михайлович (род. 1907, г. Хабаровск), 
с июня 1938 по сентябрь 1941 г. заведующий ПГОНО. Из служа
щих: отец лесообъездчик. Образование неполное высшее, в 1935— 
1938 гг. учился в пединституте в Москве. В комсомоле с 1925 г., 
в ВКП(б) с 1940 г. После окончания педтехникума в Хабаровске 
в 1927 г. — учитель и заведующий начальной школой в с. Сла
вянке на Амуре. На той же работе в 1928—1929 гг. на Камчатке 
в с. Шеромы и в 1929—1930 гг. — в с. Мильково. Активно борол
ся с православием. Проходил свидетелем по делу священника 
Мазура. В 1930—1932 гг. — член бюро окрбюро ВЛКСМ и заведую
щий районо в Елизово, в 1932—1934 гг. — учитель и заведую
щий начальной школой в с. Эссо. В 1934—1935 гг. — инспектор 
облоно, в марте-июне 1938 г. — инспектор ПГОНО. Воевал с 1942 г. 
до конца ВОВ. В 1943 — сентябре 1944 г. — комвзвода, адъютант 
командира стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. В мае 
1945 г. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за 
выполнение боевого задания, медалью «За победу над Германией». 
После ВОВ служил в МГБ в Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии, Польше. В 1949 — 1954 гг. — директор СШ № 2 им. 
Л. Н. Толстого в Петропавловске. С 20 мая 1954 г. — начальник 
Петропавловск-Камчатского мореходного училища. В декабре 
1958 г. КОК КПСС осудил действия К. и прокурора водного бас
сейна Артамонова в отношении многодетной семьи погибшего фрон
товика Сундукова. Вместо того, чтобы оказать всяческое содействие 
его жене в устройстве на работу и определении младшего сына 
в школу, «т. К. возбудил ходатайство перед прокуратурой об адми
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нистративном выселении семьи Сундукова из шестиметровой ком
наты, занятой ею, якобы самовольно, в принадлежащей училищу 
палатке». В 1959—1966 гг. — директор Петропавловск-Камчат- 
ского морского рыбопромышленного техникума. 27 октября 
1966 г. по приглашению СШ № 6 выступил перед учащимися с вос
поминаниями о камчатской комсомолии 1930-х гг.

Копытъко Анатолий Кузьмич (род. 1937), с 13 февраля 1963 по 
19 июня 1970 г. первыш секретарь ПГК ВЛКСМ. Украинец, обра
зование высшее, преподаватель истории средней школы. В КПСС 
с 1962 г. До ГК ВЛКСМ работал инструктором ГК КПСС, после — 
опять там же. В последние годы жизни занимался живописью.

Копъев Степан Матвеевич (1872, завод Тирлянский на Ура
ле), делегат второго камчатского областного съезда 1918 г. от 
Мономаховской волости. Из крестьян, русский, окончил сельскую 
школу. Бывший торговец. Отец девятерых детей, пятеро от полу
тора до пятнадцати лет на момент ареста 24 июня 1934 г. прожи
вало при нём в с. Русь Усть-Большерецкого района, где он был 
членом рыболовецкого колхоза «Октябрь». По словам односель
чанина, летом 1933 г. говорил: «При советской власти жить невоз
можно. Работать заставляют насильно, жрать не дают, всё дорого. 
То ли дело раньше, всё было дёшево и вдоволь, а теперь на свои 
же советские деньги ничего не купишь, а мясо и конфеты стали 
дороже в двадцать раз». Привлекался по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. 
Обвинялся в агитации в пользу отделения Камчатки от Совет
ской России и организации Камчатской республики, против сель
скохозяйственной артели, против государственных займов; вос
хвалял Троцкого как оратора. 23 декабря 1935 г. Далькрайсуд 
приговорил его к шести годам лишения свободы. Реабилитиро
ван ВС РСФСР 30 мая 1990 г.

Коренев Гаврила Никитич (1881 —1944), с 1931 по 23 апреля 
1933 г. председатель КОИК. Из крестьян, русский, образование 
среднее. В большевистской партии с 1920 г. Партизанил в граж
данскую войну в Приморье. Подписывал протоколы КОК ВКП(б) 
с 5 января по 27 февраля 1932 г. В Приморье работал в край
исполкоме, директором совхозов. Внук К. Радмир Александро
вич Коренев, 1929 г. р., член Союза писателей СССР и России, 
автор нескольких книг прозы и поэзии.

Коренев Сергей Фёдорович (род. 1882), член баптистской общи- 
ны1 Петропавловска, во главе которой стояли Блунштейн и Шам- 
рин. Из крестьян-середняков дер. Липовые рощи Масальского уезда 
Калужской губернии. Русский, образование низшее. По профессии
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плотник. Заведовал материальным складом Совторгфлота. Женат, 
две дочери и два сына. С осени 1917 по апрель 1918 г. служил 
в камчатской местной команде. В 1919—1930 гг. занимался рыбо
ловством в с. Тарье. По некоторым данным, состоял в красном 
партизанском отряде Г. М. Елизова. 12 марта 1932 г. показал на 
Е. А. Колмакова: «В 1912 г., когда инженер Заранек предложил 
мне записаться в Михаила Архангела, и я отказался, тогда он мне 
сказал, что Колмаков записался, а ты не хочешь, я ему ответил, 
что у Колмакова свои соображения, а у меня свои». На момент 
ареста руководителей и активных членов общины имел дом и ко
рову. На допросе заявил: «В общину я вступил 12 декабря 
1933 г. по предложению руководителя этой организации Шамрина 
Максима...»

Корзинин Николаи Александрович (род. 1906), в 1937 г. пред
седатель КОК профсоюза рыбников. Арестован НКВД 17 октяб
ря 1937 г., освобождён 5 октября 1939 г.

Корниенко Сергеи Дмитриевич (1880, г. Пинск, Белоруссия), 
сторонник монархии. Из служащих, русский, образование выс
шее. Беспартийный. Статист. По чекистским материалам, сын 
мелкого помещика, «воспитан при некоторой роскоши, привычки 
старой жизни ещё не изжиты. Человек религиозный, но тщатель
но скрывает. По убеждениям является приверженцем монархиз
ма, но к а к . обладающий хорошим образованием, в нём преобла
дают склонность к политике эсеров и меньшевиков. Глубоко ве
рит в то, что политика коммунистов есть временное состояние 
и что она будет заменена более “ приемлемым обществом” . Пья
ница — на золотую медаль. Будучи педагогом девятилетки, по 
причине пьянства пропускал занятия. На занятия приходит позже 
всех, а уходит один из первых». На момент ареста 29 мая 1933 г. — 
лесовод АКО в Петропавловске. Проходил по делу «Автономная 
Камчатка». Обвинён по ст. 58-2-7-11 УК РСФСР. Приговорён суд
тройкой ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. к десяти годам лише
ния свободы. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Корнилов Николаи Николаевич (1880, с. Паратунка, Камчат
ка), в 1920—1922 гг. староста Паратунской волости. Из крес
тьян, камчадал, образование низшее. В 1927 г. вступил в ВКП(б), 
в 1929 г. исключён «за невступление в колхоз». С открытием 
8 марта 1921 г. купания граждан в Паратунских ключах, как 
председатель комиссии «по заведыванию теплушкой» (секретари 
А. Челпанов и Т. Швецов), установил плату: «один раз — 50 коп., 
одни сутки — 75 коп., одна неделя — 5 руб., две — 7,5 руб., месяц —
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15 руб.». До 1917 г. имел дом, три коровы, две лошади, восемь 
собак, бат; до 1929 г., помимо дома и бата, — четыре коровы, ло
шадь и шесть собак; на момент ареста 19 апреля 1934 г. — ниче
го, кроме дома и коровы. Тогда же рыбак-охотник, член колхоза 
«Красная звезда», «лишенец», женат, две дочери и три сына, в том 
числе Самуил, 1912 г. р., исключён из ВЛКСМ с ярлыком «клас
сово-чуждый элемент». Обвинен по ст. 58-7-10 УК. В ответ на 
показания Прокопия Ерофеева (за двенадцать кулей муки 
продал белым партизанов Г. и Н. Тюменцевых, Я. Ивайловского) 
и Е. М. Ивайловской (сообщил в Петропавловск об отряде Елизо- 
ва) заявил на допросе 27 апреля 1934 г.: «В отношении привода 
отряда белых и найма лиц для поимки бежавших от белых 
Тюменцева Герасима, Тюменцева Николая и Ивайловского Якова 
я ничего не знаю, и сам этого не делал». Сын Самуил проходил по 
одному делу с отцом и приговорён ОС НКВД 21 декабря 1935 г. 
к аналогичному наказанию — одному году нахождения под глас
ным контролем по месту жительства. Оба реабилитированы про
куратурой КО в 1990 г.

Коробко Алексей Тимофеевич (род. 1890, Черниговская губер
ния), в апреле-июне 1918 г. член ПГС, гласный четвёртой ПГД 
1920 г., красныш партизан КОНРК. Из крестьян, украинец, окон
чил сельскую школу. В большевистскую партию вступил в 1921 г. 
На Камчатке с 1910 г. Пятнадцать лет столярничал. Как совра- 
ботник по постановлению чрезвычайного заседания завойкин- 
ского съезда от 2/15 июля 1918 г. выселен с Камчатки. Вернулся 
в Петропавловск, как и другие совработники, по пропуску, выдан
ному Приморской земской управой, 18 августа 1918 г. на пароходе 
«Монгугай» и был арестован. В январе-апреле 1920 г. — столяр 
в торговом доме Чурина, в мае-октябре работал в ревкоме. Во время 
нахождения в партизанском отряде участвовал в бою на петро
павловской ферме, где был легко ранен в левую ногу. С июля 1923 по 
сентябрь 1924 г. — начальник Уэленской милиции. В 1924 г. 
смотритель казённых зданий в Петропавловске. В 1925 г. началь
ник милиции в Дранкинской, а в 1926 г. — Карагинской волос
тях. По характеристике, подписанной Проскуряковым, «вспыль
чив, рассеянный, не умеет осознать своих ошибок, малоразвит, 
малограмотен; слабо ориентируется в окружающем». Вывод: 
к самостоятельной советско-административной работе не пригоден.

Коробков Алексей Дмитриевич (10.02.1938, с. Генеральшено 
Дмитриевского района Курской области — 1986, г. Петропавловск- 
Камчатский), с 12 декабря 1964 по февраль 1968 г. первыш секретарь
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ПГК ВЛКСМ; с 18 апреля 1969 по 16 января 1974 г. первый 
секретарь КОК ВЛКСМ. Русский, образование высшее: заочно 
окончил КГПИ. Член КПСС с августа 1964 г. В 1957—1960 гг. 
служил в СА. В 1960—1961 гг. — инструктор Дмитриевского РК 
ВЛКСМ. С 1961 по 1962 г. там же учитель СШ. В 1962—1964 гг. — 
инструктор ПГК ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом ОК 
ВЛКСМ. В 1968—1969 гг. — второй секретарь КОК ВЛКСМ. 
Пользовался популярностью среди молодёжи. В 1974—1979 гг. — 
первый секретарь Октябрьского РК КПСС Петропавловска. 
С 20 декабря 1979 г. — заведующий организационно-инструк
торским отделом КОИК.

Коробовский Василий Павлович, в 1927—1928 гг. прокурор КО. 
Вступил в РКП(б) в 1920 г. Камчатское руководство в 1928 г. 
рассматривало его как участника троцкистской оппозиции. 
На заседании следственной комиссии заявил: «...Ионов сказал 
мне, что вот приехал парень из деревни, ему неизвестно много 
вопросов о болезни нашей партии. Просил меня разъяснить Гри
горьеву. Но я отказался от всяких разговоров. Я считал неудоб
ным вести разговоры об оппозиции, помимо как легальным спо
собом — на ячейках; думал, что из этого может завариться каша, 
а потом доказывай, что ты не верблюд... У Ионова очень редко 
бывал и заставал там Григорьева, почти всегда выпивши». Как 
и Ионову, объявлен выговор по партийной линии. В апреле 1928 г. 
разбирался за пьянство и картёжничество. Выбыл из ВКП(б) 
партии добровольно.

Королёв Владимир Тимофеевич (1925, дер. Мартынково Смо
ленской области), с 10 июня 1950 по конец мая 1951 г. первысй 
секретарь ПГК ВЛКСМ. Из рабочих, русский, образование среднее 
техническое. В ВКП(б) с 1948. С декабря 1942 по май 1944 г. — 
в 1-й Вольской воздушной школе авиамехаников, затем до мая 
1945 г. — авиамеханик аналогичной Балашовской школы. От рабо
ты освобождён по болезни. Выехал на Камчатку по месту житель
ства родителей. В 1946—1948 гг. — старший механик в Петро
павловском морском порту. В 1947 г. окончил Петропавловск- 
Камчатский морской рыбопромышленный техникум. С декабря 
1948 г. — инструктор КОК ВЛКСМ. В сентябре 1949 г. избран 
вторым секретарём ГК ВЛКСМ.

Коротков Иван Васильевич (род. 1901), с сентября 1938 г. 
член облоргбюро СВБ; в 1940 г. управляющий Камчатским област- 
ныьм отделением КОГИЗ. Из рабочих. В ВКП(б) с 1929 г. В про
токоле заседаний ПГК ВКП(б) от 10 декабря 1940 г. значится:
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«В течение полутора лет тов. К. допустил свыше двадцати разво
дов с жёнами, при этом всячески терроризировал семью. 12 нояб
ря 1939 г. тов. К. напился пьяным, оскорблял жену и дочь-комсо
молку нецензурными словами. В тот же день тов. 3. (жена К.) 
была вызвана на работу в горком партии, но К. категорически 
запретил ей пойти на работу. По возвращении жены с работы он 
устроил скандал, пытался её задушить. Тов. 3. вызвала милицио
нера, и после ухода последнего эти безобразные выходки со сторо
ны тов. К. не прекратились. В феврале месяце 1940 г. К. выехал 
в отпуск вместе с женой 3., с ней в Москве разошёлся. Возвра
щаясь из Владивостока в Петропавловск, женился на гражданке 
С. Через месяц разошёлся и с этой женой, причина развода — 
жена хочет активно участвовать в общественной жизни, работать 
по вечерам. В данное время снова сошёлся. Своим антипартий
ным поведением в быту (неоднократные разводы, легкомыслен
ная женитьба — тт. К., 3., С.) тов. К. дискредитировал себя как 
член ВКП(б)». Исключён за антипартийное поведение в быту — 
бытовое разложение.

Коршунов Михаил Николаевич (1891, г. Петропавловск-на- 
Камчатке — нач. янв. 1934, г. Хабаровск), участник июльского 
антисоветского переворота 1918 г. в Петропавловске. Из рабо
чих, камчадал, малограмотный. Охотник-промысловик. Женат, двое 
детей. Арестован 19 марта 1933 г. Расстрелян по делу «Автоном
ная Камчатка». Имущество (дом, оружие, личные вещи) конфис
кованы. Реабилитирован 27 апреля 1957 г. ВТ ДВО.

Корякин Александр Иванович (род. 1896), с августа (утверждён 
7 сентября) 1932 по 8 июля 1933 г. председатель Камчатской 
окружной КК — РК И . Из рабочих, русский, пять лет учился 
в двухклассном училище министерства путей сообщения, не окон
чил — ушёл в 1910 г. В большевистской партии с 1912 г. «Подполь
ная работа выражалась в выполнении поручений... по распрост
ранению литературы, сборе средств для воспомоществования по
страдавшим от контрреволюции.» До 1918 г. — токарь-металлист 
Мотовилихинского завода в Пермской губернии. В 1918 г. — член 
Пермского исполкома (от финотдела). В сентябре 1918 — июне 
1920 г. — в передвижном оргснабжении РККА и ВЧК, ответработ
ник. С октября 1920 по октябрь 1921 г. — военком хозяйственно
го управления 5-й армии. В 1921 —1924 гг. — торговый агент по 
заготовке пушнины и сырья; то же самое в Чите. В 1923 г. получил 
партвзыскание за утерю револьвера. В 1926— 1927 гг. работал 
в Дальгосторге заведующим пушным промыслом, уполномоченным
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Дальгосторга. В 1927—1930 гг. — управляющий базами в Оле 
и Владивостоке, председатель Владивостокской охоткооперации. 
С сентября по октябрь того же года — в районном комитете конт
роля. В 1932 г. — председатель районной КК — РКИ в г. Имане. 
Состав президиума Камчатской КК при нём в мае 1933 г.: Межатуч, 
Кудрявцев, Ярмолович, Седин, Бождай. За некоммунистический 
поступок по заявлению Дейнеко 8 июля 1933 г. на закрытом засе
дании бюро КОК ВКП(б) и КК снят с работы и откомандирован 
в распоряжение Далькрайкома ВКП(б). В постановлении по этому 
вопросу также говорилось: «2. Поступок т. К. заслуживает самых 
суровых мер партийного воздействия вплоть до исключения из 
рядов ВКП(б), но, принимая во внимание то, что т. К. искренне 
сознался в своей ошибке и что прошлая работа, как до Камчатки, 
так и на Камчатке, является безупречной — объявить т. К. стро
гий выговор. 3. Вопрос о поступке т. К. проработать на партакти
ве районов и 22 июля на открытых партийных собраниях ячеек 
ВКП(б)... Учитывая, что т. К. не пользовался отпуском с 1928 г., 
предоставить т. К. двухмесячный отпуск без дороги и просить 
крайком ВКП(б) подтвердить настоящее постановление при посыл
ке т. К. на работу». Женат. Семья из четырёх человек.

Корякин Николаи Петрович (1890, г. Петропавловск-на-Кам- 
чатке — начало января 1934 г., г. Хабаровск), кандидат к гласным 
второй, четвёртой и гласныш третьей ПГД 1919 г. Из семьи 
рыбака-охотника, русский, образование три класса. В 1920 г. — цер
ковный староста в областном центре. На момент ареста 19 марта 
1933 г. — кладовщик АКО в Петропавловске. Привлекался по 
делу «Автономная Камчатка» по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Суд
тройкой ПП ОГПУ ДВК 1 января 1934 г. приговорён к ВМН 
с конфискацией дома и скота. Расстрелян. Реабилитирован ВТ 
ДВО 27 апреля 1957 г.

Косицыт Иван Яковлевич (1891, дер. Толстовка в Приамурье), 
в 1922 г. красныш партизан КОНРК. По его словам, в 1922 г. 
охранял в Мильково второй чрезвычайный петропавловский уезд
ный съезд. Из крестьян, русский, малограмотный. На Камчатке 
с 1911 г. Рыбак-охотник. Профессии: бондарь, сапожник. До отъез
да из Толстовки имел дом, три лошади, одну корову, к 1917 г. 
в Тарье и Петропавловске — на две лошади меньше, то же самое 
после революции в с. Ключи, где взят под стражу 18 июня 1938 г., 
состоя в охото-рыболовецком колхозе «Гудок». На тот момент 
семья: жена Ефимия Антиповна, дочери Вера, тринадцати лет, 
Зоя — девяти и Фрея — шести. Обвинён по ст. 58-2-10-11 УК

488



РСФСР. Хабаровским краевым судом по КО приговорён 17 июня 
1939 г. к восьми годам лишения свободы с конфискацией иму
щества. В своей апелляции от 23 июня 1939 г. указывал, что 
арестован на основании показаний некой Логиновой, которая 
«в прошлом проститутка, в настоящее время спекулянтка, в 1927 г. 
осуждена за кражу у соседей домашних вещей и в 1938 г. за 
издевательство над ребёнком своей падчерицы». Судебная колле
гия по уголовным делам ВС СССР 15 марта 1941 г. приговор 
отменила, а дело направила на доследование. Оно было прекра
щено, и К. освобождён постановлением КОУ НКВД от 30 июня 
1942 г. Реабилитирован прокуратурой КО 27 сентября 1988 г.

Космачёв Николаи Афиногенович (род. 1913), в ноябре 1963 г. 
председатель Камчатского ОСПС. Русский, образование высшее. 
В ВКП(б) вступил в 1940 г. В ВОВ не участвовал. С ноября 
1946 г. — заведующий камчатским областным отделом торговли. 
В связи с образованием Елизовского района на первой районной 
партконференции 29 декабря 1949 г. избран первым секретарём 
РК (вторым — В. В. Антонов). В сентябре 1961 г. — секретарь 
Усть-Камчатского РК КПСС. Награждён орденом «Знак Почёта», 
восемью медалями.

Космынина Ольга Ивановна (род. 15.04.1946), в 1979—1983 гг. 
редактор газеты «Камчатский комсомолец». Образование выс
шее. В КПСС вступила в январе 1979 г.

Костко Владимир Данилович (род. 1909), с октября 1933 по 
май 1934 г. секретарь КОК ВЛКСМ. Из рабочих, белорус, окон
чил школу-пятилетку на ст. Магдагачи, ФЗУ в 1925— 1928 гг. 
В ВКП(б) вступил в апреле 1930 г. До 1929 г. — слесарь-паровоз
ник. В 1933 г. — заворг КОК ВЛКСМ. Женат, имел дочь. Отко
мандирован на учёбу в распоряжение крайкома ВКП(б).

Косыгин Варнавий Иванович (1891, с. Тигиль, Камчатка), 
после июля 1918 г. милиционер в Усть-Камчатске. Из рыбаков- 
охотников, русский, малограмотный. Охотился и рыбачил, жил 
в Усть-Камчатске. Арестован 8 июня 1934 г. ОСО при НКВД 
СССР 28 января 1935 г. приговорён по ст. 58-2 УК РСФСР к пяти 
годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой КО 
27 июня 1989 г.

Косыгин Василий Васильевич (1889, с. Облуковино, Камчатка), 
в 1922 г. член паланской дружины самообороны Сарафанникова, 
причислявшей себя к красным партизанам. Из торговцев, камча
дал (русский), окончил ЦПШ. На военную службу не призывался 
«по камчатским условиям». До 1917 г. продолжал дело отца,
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затем до 1920 г. торговал в своей лавке. С 1921 г. — конторский 
служащий кооперации. В 1931 г. был осуждён по ст. 111 УК на 
три года. На момент ареста 29 июля 1931 г. в Тигиле работал 
в своём хозяйстве. Имел дом, амбар, склад, лавку, восемь нартовых 
собак, корову и телёнка и в Усть-Тигиле два склада, амбар и дом. 
После ареста проходил по «Тигильскому делу» по ст. 58-2-6-11, 
обвинялся в «разработке плана вооружённого восстания и шпио
наже в пользу Японии» с 1919 г. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ ДВК от 7 сентября 1932 г. приговорён к ВМН. Реабилити
рован ВТ ДВО 3 августа 1959 г.

Косыгин (Коянт о) Владимир Владимирович (21.01.1933, 
с. Ивашка, Камчатка — 10.01.2012, пос. Палана), корякский писа
тель; в 1989—1991 гг. народный депутат ВС СССР. Из семьи 
рыбака-охотника, коряк, окончил Ленинградский педагогический 
институт им. А. И. Герцена. Автор более десяти книг стихов 
и прозы, в том числе «Месяц молочных важенок», «Верхние люди 
подождут», «Олени бежали к морю». Многие его произведения 
переведены на славянские и другие языки. Член Союза писате
лей СССР и России, заслуженный работник культуры РСФСР. 
Награждён орденом «Знак Почёта».

Косыгин Иннокентий Васильевич (1897, с. Тигиль, Камчатка), 
до 1917 г. торговец. Из семьи торговца, русский, малограмотный. 
В 1922— 1924 гг. служил в фирме «Гудзон-Бей». В 1917—1922 
и 1924—1931 гг. занимался в своём хозяйстве. В 1924 г. был 
председателем селькома в с. Облуковино. Арестован 1 июля 1931 г. 
по «Тигильскому делу». На тот момент имел жену У. А. Косыги
ну, тридцати девяти лет, сына Василия, дочерей Лидию, Домну, 
Екатерину. В деле есть приписка: «Кроме указанных ещё шесть 
детей возраста от года до пятнадцати лет». В графе «имущество» 
прочерк. 7 сентября 1932 г. тройкой ПП ОГПУ ДВК приговорён 
к трём годам лишения свободы по ст. 58-2-11 УК РСФСР. Реаби
литирован ВТ ДВО 3 августа 1959 г.

Косыгин Иннокентий Иннокентьевич (род. 1891), в 1922 г. 
член паланской дружины самообороны Сарафанникова. В начале 
1930-х гг. — колхозник. Находился под стражей в ОГПУ с 20 июля 
по 7 сентября 1932 г. Дело прекращено.

Косыгин Конон Филатович (род. 1898, с. Тигиль, Камчатка), 
в 1934 г. продавец кооператива в Тигиле. Из казаков, камчадал 
или русский, занимался охотой и рыболовством. До 1917 г. имел 
дом, две коровы, лошадь, десять собак; на момент ареста 3 марта 
1934 г. по ст. 58-11 УК — дом, жеребёнка, корову, тёлку, семь
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собак, амбар, лодку. Жена, тридцати двух лет, семеро детей. Вто
рично арестован, будучи заведующим складом АКО 11 октября 
1937 г. Приговорён к десяти годам лишения свободы тройкой 
УНКВД по ДВК 1 февраля 1938. Умер в заключении. Реабилити
рован ВТ ДВО 28 ноября 1958 г.

Косыгин Николай Васильевич (1891, с. Тигиль, Камчатка — 
январь 1934), по его словам, в 1922 г. член отряда самообороныь 
П. И. Юшина; при уничтожении белого отряда бы1Л в засаде на 
первом посту. Брат И. В. Косыгина. Из торговцев, камчадал или 
русский, окончил два класса городской школы. До 1917 г. торговал 
в ларьке матери, купец 2-й гильдии. С 1920 по 1924 г. — агент 
развоза в торговой фирме «Гудзон Бей». С 1924 г. вёл своё хозяй
ство в Тигиле, имел побочный заработок. В 1925—1926 гг. — 
член ревкомиссии при Тигильском сельсовете. Имел два амбара, 
стайку, два бата, три коровы, четыре головы рогатого скота, две 
рабочие лошади, одну не рабочую, пять нарт, двадцать четыре ездо
вые собаки. В 1931 г. раскулачен, охотился, рыбачил. Впервые 
арестован 2 июля 1931 г. на рыболовном морском участке у устья 
реки Тигиль. В то время семья состояла из жены Веры, 1906 г. р., 
дочери Людмилы, четырёх лет, сына Константина — двух лет. 
Сестре Марии было тридцать пять лет. Обвинялся в разработке 
плана вооружённого восстания против советской власти. Прохо
дил по «Тигильскому делу» по ст. 58-2-11. Тройкой ПП ОГПУ 
ДВК 7 сентября 1932 г. приговорён к трём годам лишения свобо
ды. Вторично арестован 20 октября 1933 г. по делу «Автономная 
Камчатка» (ст. 58-2-6-11). Постановлением судтройки ПП ОГПУ 
ДВК от 1 января 1934 г. приговорён к ВМН. Расстрелян. По пер
вому делу реабилитирован ВТ ДВО 3 августа 1959 г., по второму — 
тем же органом 27 апреля 1957 г.

Косыгин Николай Петрович (1890, г. Петропавловск-на-Кам- 
чатке — ум. к 1932), с 20 апреля 1918 г. член ПГС от союза 
домовладельцев, гласныш пятой ПГД; согласно официальному 
списку, в феврале 1922 г. участвовал в охране Петропавловска 
от красны1х партизан. Из крестьян, образование домашнее, ры
бак. Беспартийный. В армии не служил «как уроженец Камчат
ской губернии». Семья на начало 1923 г.: жена, четверо детей, 
мать. Рассказывал о событиях 1918 г. в ГПУ по «Думскому делу» 
28 февраля 1923 г.: «Был арестован за то, что работал у советской 
власти, был членом горсовета, товарищем председателя по орга
низации Красной Армии на Камчатке, когда сторонники Керен
ского во главе с Пуриным, Сусляком, Голубецким, Добровольским,
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Артюхиным, Сычёвым, Закржевским, Крупениным И. А., Попо
вым Г. Н. (застрелился) вышли из Петропавловска в Сероглазку, 
там согнали вооружённых около ста человек и предложили кам
чатскому областному комитету, который они избрали, свергнуть 
власть советов, а петропавловской команде, которая стояла на сто
роне советов, сложить оружие. Они вели агитацию среди населе
ния, распускали слухи, что большевиками разграблено казначей
ство, магазин Чурина... Я успокоил население, и все собранные 
для переворота граждане бросили оружие и разъехались по домам. 
29 июня меньшевики собрались на радио и оттуда выступили 
в Петропавловск во главе с председателем комитета Пуриным. 
Власть советов была свергнута и установлена власть комитета 
с сероглазкинской диктатурой. Представители городского и област
ного совета были арестованы, в том числе и я. Заключили меня 
в тюрьму, где я сидел полтора месяца, а затем арестованных отпра
вили во Владивосток, там выпустили и направили обратно в Петро
павловск. Здесь я был обратно арестован, сидел неделю, и на пору
ки меня взял И. Т. Новограбленов (по другим данным, Н. Д. Голу- 
бецкий и П. П. Рубецкий 27 августа 1918 г. — В. П .). Когда 
собрался второй камчатский областной съезд. постановили высе
лить за сочувствие большевизму, я продал всё имущество, разорил
ся и выехал в 1918 г. во Владивосток, проживал в Никольск-Уссу- 
рийске, при антоновской власти вернулся обратно в Петропав
ловск». В конце июля 1921 г. стал председателем организованного 
в Петропавловске союза домовладельцев (казначей Г. Г. Подпру- 
гин, секретарь Ю. Г. Мартинсон, кандидат к ним Т. Головань 
и Е. Ф. Одинец). В феврале 1922 г. ездил в составе делегации дум
ских парламентёров к красным партизанам-«сопочникам». Тогда 
же, в 1923 г., показал в ГПУ: « .когд а  я вернулся из делегации, то 
сказал в думе, что дума находится в каком-то заколдованном кру
ге. Партизаны говорят, что белые грабят, что они бандиты, белые 
тоже говорят, что партизаны бандиты, что белые хотят свой съезд 
собирать, красные — свой съезд. Я хотел из думы выйти, и Чек
марёв советовал мне уйти. Я стал хлопотать о выходе, так как 
понял, что дума влезла в грязную историю, но председатель думы 
меня не пускал. сказал, что я не имею права покидать долж
ность, ибо выбран на четыре года, и только 25 марта отпустил 
меня временно. Я уехал и вернулся в сентябре месяце, и после 
этого я был только один раз на выборах в приходское собрание, 
и то опоздал и пришёл к концу, мне хотелось послушать, как 
ораторствует Ильин».
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Косыгин Тимон Филатович, или Феофилактович (1894, с. Тигиль, 
Камчатка), красны/й партизан. Камчадал, малограмотный, окон
чил три класса. Участвовал вместе с другими тигильчанами в лик
видации бочкарёвского отряда в Гижигинском уезде весной 1923 г. 
В 1930 г. брался под стражу по подозрению в связи с японцами. 
На момент ареста 3 марта 1934 г. — колхозник. Из справки Тигиль- 
ского сельсовета, подписанной секретарём П. Чертовским, от 
19 марта 1934 г.: «...середняк казачьего роду. До 1917 г. служил 
в Петропавловске. Ездил с губернатором, когда служил в каза
чьей жандармской команде, в город Сан-Петербург. Имел связь 
с кулаками, с японским рыбопромышленником Исидой, также 
связь с белыми бандами. Имеет дом, покрытый железом, амбар, 
крытый железом, одну корову, одну лошадь, один бат...» Сам 
о поездке в столицу говорил, что поехал как денщик Н. В. Монома- 
хова в конце 1916 г., пробыл там до 1919 г., охранял («оборонял») 
в октябре 1917 г. Тучков мост. После ареста отправлен в Хаба
ровск, доставлен 15 декабря 1934 г. Содержался в ИТУ по первой 
категории. «Рост 170, волос чёрный, глаза карие, нос средний, лоб 
обыкновенный. Приметы: на правом глазу на белке чёрное пятно». 
Освобождён по прекращению дела 25 января 1935 г. В 1967 г. — 
пенсионер, жил в Тигиле. В связи с пятидесятилетием ВОСР как 
участник борьбы за установление советской власти на Камчатке 
награждён медалью «За боевые заслуги».

Косы/рев Лев Дмитриевич (род. 1908), 3 ноября 1933 г. утверж
дён заведующим КООНО вместо Дъячины/; на 1 мая 1935 г. на
чальник обллита (цензуры/,). Образование низшее. В ВКП(б) всту
пил в 1930 г. В 1926—1931 г. — чернорабочий, кочегар. В 1931 — 
1934 гг. — в системе народного образования, с лета 1933 г. — 
директор педагогического техникума в Петропавловске. С 1934 г. — 
в организациях печати. В 1937 г. — редактор газеты «Стройка» 
(орган парткома, постройкома и управления строительно-монтаж
ного треста «Камчатстрой»). 15 июня 1937 г. в заметке «Фашист
ским собакам — собачья смерть!» по резолюции митинга рабочих 
гидротехнического и промышленных участков о приговоре по делу 
Тухачевского, Якира и других эта газета напечатала: «Да здрав
ствуют славные органы страны НКВД — неустанный меч контр
революции». ГК ВКП(б) объявил ему 21 июня 1937 г. строгий 
выговор с занесением в личное дело «за грубейшую политиче
скую ошибку и притупление бдительности.» Газета «Камчатская 
правда» выступила со статьёй «Глашатай врагов народа». Парт
ком треста «Камчатстроя» в своём решении от 8 октября 1937 г.
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посчитал её полностью правильной. Отмечалось, что К. система
тически пьянствовал у себя дома с врагами народа Рябовым, 
Кирилловым, исключённым из партии Певзнером и другими, 
проявил «отъявленное хулиганство, выразившееся в обругивании 
рабочих». ГК подтвердил исключение К. из ВКП(б) «за связь 
с троцкистами... за связь с врагами народа и пособничество им, за 
систематическое пьянство с врагами народа в квартирах».

Котопулло Лидия Михайловна (род. 1910), в сентябре 1938 г. 
инженер-конструктор треста «Камчатстрой». Из протокола 
бюро КОК ВЛКСМ от 29 сентября 1938 г.: « .2 8  сентября Петро
павловским горкомом вторично была исключена из комсомола за 
обман комсомольской организации, за связь и оказание материаль
ной помощи врагу народа Шлидману... 29 мая 1938 г. на бюро 
горкома признала свою ошибку и заявила, что впредь этого не 
повторит и прекратит всякие связи, сказав: “Если б я могла его 
увидеть, я бы собственными руками удушила его” . Решением бюро 
горкома ВЛКСМ. была восстановлена в комсомоле. После вос
становления. вновь стала поддерживать связь с врагом народа 
Шлидманом, выразившуюся в ношении передач. Таким образом, 
обманула комсомольскую организацию. Решением общего ком
сомольского собрания треста “Камчатстрой” от 16 июля 1938 г. 
за продолжение связи с врагом народа, за материальную помощь 
ему и обман организации была вторично исключена из комсомо
ла. Бюро горкома ВЛКСМ решение первичной организации трес
та подтвердило. Исходя из этого, бюро обкома ВЛКСМ постанови
ло: подтвердить решение бюро горкома от 28 сентября 1938 г .  
из рядов ВЛКСМ исключить».

Кочергин Назар Васильевич, в июле 1920 г. вступил в испол
нение обязанности уполномоченного Временного правительства 
Дальнего Востока по КО. Из заявления в ГПУ 21 февраля 1923 г. 
привлечённого по «Думскому делу» В. Румянцева: «Будучи секре
тарём думы, мне вскоре пришлось столкнуться с политическими 
вопросами в связи с приездом уполномоченного от “буфера” Кочер- 
гина, с которым у областного комитета (во главе с И. Е. Лари
ным. — В. П.) сразу же пошли недоразумения из-за власти, и коми
тет обращался через думу выносить те или иные постановления 
в связи с этим». Прибыл на Камчатку 18 июля 1920 г. со своим 
секретарём Куклярским. Неделю спустя сделал доклад в ПГД. 
Гласные признали его полномочия десятью голосами при восьми 
против и одном воздержавшемся. В том же месяце возглавил 
комиссию (члены из числа гласных ПГД Добровольский и Фро
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лов) по проведению денежной реформы в связи с девальвацией 
сибирских дензнаков. Из выступления Кочергина 19 августа 1920 г. 
на официальном обеде, устроенном командиром японского крей
сера «Нийтака» Арита: «Тяжело сознавать и чувствовать, что мы, 
русские, чужие в своей стране и что хозяева кто-то другие, что нет 
той национальной независимости, к которой всякий народ всегда 
стремился и которую хранили мы, русские. Но Россия такое по
ложение уже переживала, в ней были Тряпицыны и раньше, но 
в ней же были и Минины... и великая Россия после всех этих 
невзгод и тяжёлых потрясений оставалась всё же великой стра
ной. Русский народ верит, что она выйдет и из настоящего труд
ного положения.» 22 сентября 1920 г. выехал в ознакомитель
ную поездку по восточному побережью полуострова. Во время 
его отсутствия в Петропавловске разворачивается кампания по 
дискредитации представителей Временного правительства в свя
зи с «делом» Куклярского. 21 октября 1920 г. П. С. Маловечкин 
телеграфирует КОИК из Владивостока: «Предлагаю принять меры 
к отстранению Кочергина, подготовить почву для аннулирования 
постановления от 7 июня о признании Временного правитель
ства». 1 ноября 1920 г. К. вместе с депутатами Народного собра
ния Дальнего Востока созывает ПГД, где зачитывает манифест 
о роспуске КОИК, руководимого И. Е Лариным, «как незаконно 
выбранного незаконным ввиду неполного представительства 
(третьим камчатским. — В. П.) областным съездом» и покидает 
думское собрание. ПГД переходит на сторону КОИК. 3 ноября на 
собранном КОИК особом совещании из шестидесяти человек (чле
ны и заведующие отделами исполкома, делегаты съезда, правле
ние Трудового союза, думцы, петропавловский городской голова, 
уком РКП(б), по одному представителю от всех местных учрежде
ний), все, кроме четвёрки во главе с Добровольским, при таком же 
количестве «нейтралов» поддерживают позицию КОИК, который 
надеется, что уполномоченный «учтёт всё это и освободит область 
от своего присутствия». 4 сентября 1921 г. в газете «Известия 
КОНРК» упоминается заведующий камчатской экспедицией 
Центросоюза Кочергин. Тот ли это К. — неизвестно.

Кочкин Андрей Дмитриевич (род. 1885), по его словам, крас
ный партизан. Занимался рыбалкой на р. Налычевой, потом, 
с 1921 г., — на р. Островной. В автобиографии от 11 марта 
1924 г. писал: «При вступлении банд Бирича и Полякова при
нимал участие в партизанских отрядах облнаревкома как актив
но, так и морально».
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Кравченко В. П. (род. 1898), с 20 июля 1933 г. председатель 
ПГИК. По одним данным, из рабочих, по другим — из батраков. 
Окончил в 1932 г. совпартшколу. В большевистскую партию 
вступил в 1921 г. В Красной гвардии и РККА на Кубани; там же 
комиссар. В 1923 г. — в ВЧК в Благовещенске, затем в ОГПУ во 
Владивостоке: инструктор, помощник начальника отряда по борь
бе с бандами в Ханкайском районе. С 1924 по 1930 г. — в Даль- 
госторге. На Камчатке с 1931 г. На партчистке на вопрос Кру- 
пенина, возможна ли классовая борьба без её разжигания, отве
тил отрицательно.

Кравченко Галина Григорьевна (17.09.1933, г. Ленинград — 
26.10.2007, г. Санкт-Петербург), литературовед. Из служащих, 
русская, кандидат филологических наук. В 1975 г. защитила 
диссертацию «Путь Артёма Весёлого (формирование творчес
кой индивидуальности писателя)». Вступила в КПСС в 1968 г. 
В период блокады Ленинграда, помогая взрослым, тушила на кры
шах домов немецкие бомбы-«зажигалки». Потеряла почти всех род
ных, в том числе мать, сама получила тяжёлое ранение. В 1958 г. 
окончила историко-филологический факультет Ленинградского 
государственного педагогического института им. А. И. Герцена. 
В 1958—1964 гг. там же работала библиотекарем. С января 1964 
до 1967 г. — ассистент кафедры русского языка, русской и зару
бежной литературы КГПИ. В 1967—1970 гг. училась в очной аспи
рантуре при Герценовском институте. С 1972 по 2005 г. — стар
ший преподаватель, доцент кафедры литературы, профессор КГПИ. 
Автор статей о писателях Камчатки и их книгах, исследователь 
творчества русского поэта В. И. Науменкова. Обладала энцикло
педическими знаниями, пытливым умом, ораторскими и органи
заторскими способностями, была необычайно проста в общении. 
Её популярность в студенческой среде не имела себе равных на 
протяжении всей истории пединститута — утверждали многие 
выпускники. И называли что, помимо всего прочего, привлекало 
молодёжь: сердечность, доброта и справедливость. «Вокруг неё 
собиралось всё честное, талантливое и бескорыстное, как она». 
Любила весёлые, остроумные компании, хорошо пела, по преиму
ществу русские народные песни. В 1990-е гг. воцерковилась. 
Награждена медалями Святителя Иннокентия (Русской православ
ной церкви), «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда».

Кравченко Иосиф Яковлевич (род. 1892), в 1938 г. уполномо
ченный комитета по делам искусств КОИК. Образование низ
шее. В 1911—1915 гг. — «коммунист-анархист». С 1917 по 1922 г.
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служил в Красной гвардии и Красной Армии. В большевистскую 
партию вступил в 1919 г. Исключён в июле как арестованный 
НКВД «враг народа». Содержался под стражей с 22 мая 1938 по 
17 ноября 1939 г. В связи с прекращением дела, ПГК ВКП(б) 
констатировал 22 ноября 1939 г.: «Из объяснения тов. К. видно, 
что в партии анархистов он не состоял, заявления вступлении 
не подавал, членских взносов не платил и никаких документов 
о принадлежности к этой организации не имел, а вёл работу как 
агитатор, за что царским правительством был репрессирован, 
и с 1916 по февральский переворот 1917 г. находился в тю рьме. 
При исключении из партии тов. К. никаких конкретных обвине
ний предъявлено не бы л о .»  В ВКП(б) восстановлен.

Кравченко Михаил Васильевич (сорок пять лет в начале 1923 г., 
г. Петропавловск-на-Камчатке), красный партизан КОНРК. 
Из крестьян, грамотный. В армии не служил. Охотник-рыбак. 
Политические убеждения антимонархические: «за народную 
власть». В 1923 г. служащий колонии прокажённых в Петро
павловске.

Крайзельман Ефим Моисеевич, в 1925 г. народный следователь 
Петропавловского участка. Автобиография: «Родился я в г. Луцке 
Волынской губернии 27 декабря (по новому стилю) 1889 г. Отец 
мой, мещанин того же города, дамский портной-кустарник, тоже 
из рабочей семьи, умер он в 1894 г., когда мне было всего лишь 
четыре года. Мать, оставшись с двумя ребятами на руках без 
средств к существованию, отправилась на заработки на Юг, оста
вив сестру мою у бабушки, а меня забрала с собой . Когда мне 
исполнилось восемь лет, я поступил в школу г. Евпатория Таври
ческой губернии, но не успел я закончить трёх классов городско
го училища, как мать отнимает от учения за неимением средств 
не только за уплату за учение, но и на хлеб и отдаёт меня на 
службу в магазин — мне было тогда лишь только одиннадцать 
лет. Как видите, не получив достаточного образования, одиннад
цатилетним мальчиком я попадаю на работу в тиски той без
граничной эксплоатации, которая тогда существовала. Это было 
в 1901 г., я не помню тех условий, на которых я пошёл работать, 
но знаю и помню, что за работу свою я получал только пищу и очень 
в редких случаях получал одежду. Проработав некоторое время, 
я вскорости почувствовал своё невежество и незнание того эле
ментарного, что нужно знать каждому человеку. Я говорю это 
потому, что как при встрече с учениками, уходившими или иду
щими из училища, я не мог объяснить тогда причину, почему
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меня от школы отняли, но факт, что эти встречи заставляли меня 
уйти в какой-нибудь уголок и плакать о том, что другие учатся, 
а я не учусь. Работая по двенадцать-четырнадцать часов в день, 
при отсутствии в то время вечерних школ, естественно, учиться 
было невозможно. В 1902 г. я бросаю службу в магазине и в г. Евпа
тории и уезжаю в Одессу, поступаю в портняжную мастерскую. 
В этом году в Одессе вспыхивают забастовки, всё это меня захва
тывает, бросая работу, я иду на демонстрацию со всеми забасто
вавшими рабочими, и тут-то я инстинктивно почувствовал, что 
в этих забастовках — спасение от гнёта эксплоатации, но так как 
я был ещё юношей, связь с политической организацией я не мог 
иметь в то время, а связался только в 1904 г. с партией “Бунд” , 
где я начинаю посещать массовки. Вот тут-то я окончательно 
убеждаюсь в том, что я ничего не знаю, что до четырнадцати лет 
ничего не получил из того, что можно было бы назвать элементарно
грамотным. У меня пробуждается желание учиться, учиться и учить
ся, это желание оставалось всё время и сейчас, этим лозунгом я жил 
и живу, ибо считаю, что жизнь строить может только тот, который 
может называться минимум грамотным человеком. Отрывая от 
своего заработка, который я в то время уже получал, я плачу учи
телю, который меня готовит за четвёртый класс гимназии, но даль
ше моё учение прерывается восстанием 1905 г. В 1905 г. во вре
мя восстания я принимаю активное участие в борьбе против чёр
ной банды в то время “Союза русского народа” , устраивающего 
погромы евреев и устроившего такой же погром в Одессе. В одну 
из ночей во время перестрелки с этой бандой на углу Большой 
Арнаутской и Пушкиной улиц я был ранен, и меня отправили 
в больницу, по выздоровлении моём, то есть через два месяца, 
в Одессе реакция уже наступила, и мне пришлось скрываться, ибо, 
будучи за... (неразб.) ным в больнице, как раненый, меня пыта
лись арестовать, но мне удалось избежать ареста, и партия “Бунд” 
дала мне возможность уехать в г. Варшаву. В г. Варшаве много 
не работал, ибо приехал в разгар борьбы, когда реакция подняла 
свою голову, в частности в г. Варшаве, я не помню точно, сколько 
времени это было, но факт тот, что в январе месяце я уже оказался 
в Варшавской крепости в 4-м форте — на три месяца за распрос
транение военного листка среди солдат в Праге. Не знаю, по ка
кому манифесту, но я три месяца не просидел и был выслан на 
родину, то есть в г. Луцк, где меня освободили. В Луцке я провёл 
две забастовки: одна среди металлистов, другая — среди дамских 
портных, и за это был вежливо посажен под стражу при полицей
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ском управлении и был опрошен жандармским полковником по 
вопросу этих забастовок. Жандармский полковник, считаясь с мои
ми годами, мне тогда было шестнадцать-семнадцать лет, он ре
шил, что забастовки проводил кто-то другой, ибо при опросе иска
ли какого-то неизвестного, но, не добившись от меня ничего, на 
четвёртый день он меня выпустил на свободу. Освободившись, 
хозяйчики, у которых была забастовка, не могли терпеть моего 
присутствия и принимали всяческие меры к удалению меня из 
города, но так как я был из данного города и формально изгнать 
они меня не могли, они приняли против меня своеобразные меры 
к изгнанию — вечерами не давали проходу и гнались за мной 
с дубинками. В этой борьбе хозяйчики одержали победу, мне при
шлось г. Луцк оставить и уехать в Ровно, после того, как одна из 
дубинок полетела тому же хозяйчику в голову. В Ровно я провёл 
одну забастовку среди чулочниц и тоже по окончании забастовки, 
которую мы выиграли, для того, чтобы не быть арестованным, оста
вил город и уехал в Одессу. В Одессе я опять поступил на работу 
в портняжную фабрику, где и проработал по день моего ареста, 
то есть по 15 сентября 1907 г. За это время я принимал участие 
в работе “Бунда” уже не только как массовик, но тут мне уже 
давались поручения — перевозки литературы из типографии на 
квартире-“явке” , распространение таковой среди отдельных чле
нов партии и для отправления на фабрики и заводы по 15 сентября 
1907 г. Я проваливаюсь, меня арестовывают с квартиры, в кото
рой нашли литературу и оружие. За всё найденное по приказу 
губернатора я получил три месяца тюрьмы и высылку в Тоболь
скую губернию. Окончив срок, я был переведён в пересыльную 
при Одесской тюрьме и уже был выведен для отправки на этап, 
но не тут-то было, вместо отправления в Тобольскую губернию 
меня посадили в одиночку, не сообщив мне причину того, что меня 
от этапа оставили. Просидев восемь месяцев в одиночке, я полу
чил извещение, по моей просьбе, от прокурора Одесского округа, 
в том, что я обвиняюсь за вооружённое нападение на артельщика 
какого-то завода (название завода я сейчас не помню) по 279-й 
статье и по 102-й, кажется, ещё и 104-й. По 1 июля 1909 г. мне 
удалось доказать о том, что всё это фантазия тех, которые меня 
прицепили к этому делу, и военный суд меня оправдал. В одес
ской тюрьме, как видно из вышесказанного, я просидел один год 
десять месяцев, и за это время я больше, чем когда-либо и где- 
либо, получил политическую грамоту и освоил окончательно 
программу “Бунда” и РСДРП, и там же в тюрьме я порываю
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связь с партией “Бунд” и примыкаю к тюремной группе левых 
социал-демократов. По выходу из тюрьмы я продолжаю работать 
среди своих рабочих и принимаю активное участие в вербовке 
рабочих на массовки, которые происходили в то время очень часто, 
как на нелегальных квартирах, так и за городом. Но наступает 
время призыва, и по определению городского комитета партии 
я иду служить, хотя мог бы не пойти, так как имел первую льго
ту — как единственный сын. Явившись на призыв в свой город, 
мне удалось скомбинировать — попасть на службу в г. Москву 
в 4-й Неженский полк. С самого начала моей службы (это моя цель) 
я начал вести агитацию среди своих солдат, и, связавшись с отдель
ными группами московской городской организации, я начал полу
чать литературу, в частности газеты, которые я и распространял 
в казармах, но за это скоро попадаю на гауптвахту — на мелкие 
сроки, как семь суток, трое суток и т. д. Но когда в казарме, где 
находилась 1-я рота, провалили один тюк литературы, пришлось 
дело взять на себя для того, чтобы не дать пострадать другим, и за 
это полковым судом получил три месяца военной тюрьмы. Про
сидев шесть недель (тюрьма была заменена гауптвахтой) на хле
бе и воде на гауптвахте, я был освобождён под строгий надзор, но 
так как это уже... (неразб.) два года, и за всё это время работа 
велась не только мною, но и другими товарищами, я успел приоб
рести среди солдат симпатию, а также уважение со стороны рот
ного командира, и надзор свёлся. (неразб.). Я продолжил свою 
работу, хотя формально был под надзором, отлучался в город 
наравне с другими, и этим самым я восстановил связь и начал 
продолжать провозить в казармы литертуру, но в 1913 г., прова
лившись окончательно, то есть когда я не успел войти в казарму, 
как меня задержали и тут же забрали несколько десятков газет 
и брошюр, меня с места в карьер посадили на гауптвахту и пере
дали дело в Московский военно-окружной суд. Предчувствуя, что 
военный суд может дать или дисциплинарный батальон, или 
каторгу, я решил бежать, и при помощи товарищей моей и других 
рот бежал с гауптвахты и направился на границу, где меня жда
ли для отправки на ту сторону, и таким образом я оказался 
“ в свободной Америке” . Останавливаясь в Австрии, Германии, 
я непосредственно направлялся в Южную Америку, в г. Буэнос- 
Айрес, и думал там пополнить мои знания, то есть продолжить 
учиться. Но не тут-то было, борьба за существование заняла всё 
время, и я за три года с 1913 по 1917 г. успеваю только овладеть 
испанским языком, который, между прочим, от меня сейчас уходит
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за отсутствием испанской литературы. В Буэнос-Айресе я в партии, 
существовавшие там, не записываюсь, ибо не согласен с их поли
тикой, и работал только в группе политэмигрантов, которые име
ли свои цели организации помощи политкаторжанам и ссыль
ным России, а также в существовавшей там русской библиотеке. 
В 1917 г. как политэмигрант возвращаюсь во Владивосток с на
деждой, что попаду в Западную Россию и буду продолжать уче
ние в свободной России, но и тут мне не везёт. Владивостокская 
организация меня задерживает, в Западную Россию не пускает, 
сажают на профработу. Таким образом я оказываюсь членом прав
ления союза “Игла” , и уже от союза “ Игла” представителем 
в центральном бюро профсоюзов, где меня избирают в секретариат, 
и в секретариате работаю до дня моего ареста чехами в 1918 г. 
За всё время по день моего ареста я представительствовал от цент
рального бюро во многих комиссиях, организациях и т. д., был 
также за это время представителем в городском совете, а также 
и от союза “Игла” представлен членом совета рабочих и крестьян
ских депутатов в г. Владивостоке. В этот период времени я был 
избран через центральное бюро профсоюза членом следственной 
комиссии организовавшегося в то время революционного трибу
нала, в котором принимал активное участие, то есть принимал 
участие в его работах почти до самого моего ареста. 18 августа 
1918 г., во время проведения мною общего собрания рабочих на 
стекольном заводе Пянкова, чехи окружили завод, и ими там же 
я был арестован. Под стражей с завода меня переводят в г. Влади
восток, где на первый момент меня направляют в тюрьму, а затем 
уже в концлагерь, где меня сажают вместе с другими членами 
союза, а также исполкома. Просидев у чехов почти год, в июле 
я и другие товарищи, сидящие в одной комнате, решаем из-под 
стражи бежать, так как режим был настолько невозможным и на
столько опасным для жизни (после убийства Суханова и Мельни
кова), что мы решили лучше быть убитыми на воле, чем в казема
тах за решётками. Но побег наш, то есть мой, Мандрикова, Кушнарё
ва, Сибирцева и других, удаётся без каких бы то ни было осложнений, 
и мы оказались на свободе. Оказавшись на свободе, я приступаю 
к организации ячеек среди грузчиков на мельнице и, находясь на 
нелегальном положении и числясь на мельнице в качестве груз
чика, я провожу свою работу без осложнений, и к ноябрю, то есть 
к гайдовскому восстанию, на мельнице имеется четыре крупные 
сильные ячейки, и члены ея почти все были вооружены. После 
гайдовского восстания организация начинает крепнуть в увеличении
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ячеек. Создаётся районный комитет Первой речки, и работа усили
вается, и к январскому восстанию наш район выступает органи
зованно, и с нашим же районом в город выезжает ревком и штаб 
наших партизанских войск. После переворота 1920 г. я опять 
перехожу на легальное положение и приступаю вновь к работе 
в профсоюзе “Игла” , а затем в центральном бюро профсоюза, а также 
и по партийной линии. Приблизительно в апреле месяце я был 
избран в члены горрайкома. По партийной линии мне работать 
удавалось очень мало, так как был занят на профработе, но затем 
в мае месяце меня делегируют в квартирную комиссию, где я зани
маю пост заместителя председателя, и, отдавшись всецело этой 
работе, я ушёл и с профработы. В квартирной комиссии я прора
ботал приблизительно до октября месяца, после чего опять иду на 
профработу, но в декабре месяце областной комитет партии пере
брасывает меня на компанию по выборам в учредиловку Дальне
восточной республики в г. Хабаровск, где я эту работу провёл, и пос
ле этого хабаровская организация с согласия областного комите
та оставляет меня на работе в Хабаровске. Сразу после компании 
меня назначают секретарём горрайкома, затем, не то в феврале, не 
то в марте, меня перебрасывают опять на профработу, где я зани
маю пост председателя областного совета профсоюзов. Ввиду того, 
что назначение меня на пост председателя совпало со временем 
издания закона о переходе всех государственных служащих на 
паёк за отсутствием валюты, дензнаков в достаточной мере, про
дуктов на государственных складах, пришлось выдержать боль
шой критический бой как со стороны периферии, так и со сторо
ны в то время уже существовавшего облбюро партии, ибо полити
ка проведена должна была быть твёрдой и решительной, так как 
все, кому не лень было, записывались на биржу труда членами 
союза и таким образом получали права на паёк, благодаря чему 
на государственном иждивении оказалось тридцать процентов 
членов союза и зарегистрированного на бирже труда нерабочего 
элемента — базарные торговки, спекулянты и т. п. Эта политика 
решительности не понравилась облбюро партии, и я был снят 
с профработы и был поставлен ответственным организатором по 
г. Хабаровску по партийной линии, и в этой работе я нахожусь до 
третьей конференции Дальнего Востока. Но на первом областном 
приамурском съезде партии получился маленький скандал, резуль
татом чего явилось моё откомандирование в Читу после избра
ния моего на третью конференцию, по возвращению в Хабаровск 
областное бюро направляет меня на работу в военную организа
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цию, то есть политотдел 2-й армии, последний же направляет меня 
в качестве следователя в военный революционный суд 1-й Амур
ской стрелковой дивизии, откуда в октябре меня демобилизовали, 
и я выехал в Читу. Приехав в Читу в октябре 1921 г., я команди
руюсь на работу в Прибайкалье на Чикой для организации арте
лей золотничников. Там эти артели меня избирают в члены прав
ления и представителем своим для заключения договоров между 
ними и правительством, что мною в декабре 1921 г. выполняется. 
Не успел я приехать на место с докладом о проделанной работе, 
как те же артели избирают меня представителем на краевой съезд 
горняков, и в феврале месяце 1922 г. я на съезде горняков, состояв
шемся в г. Чите, являюсь представителем Чикоя. По окончании 
съезда Дальневосточый союз профсоюзов меня от Чикойской рабо
ты отзывает и оставляет у себя инструктором... Работаю с апреля 
по июль 1922 г., а затем губком перебрасывает меня секретарём 
нарполитсуда Забайкальской области. На этом поприще я работаю 
до сих пор, ибо, во-первых, эта работа по моему духу, я её люблю, 
и к ней считаю себя совершенно подготовленным, тем более, что 
в 1922 г. поступил на краткосрочные юридические курсы, каковые 
я закончил в 1923 г. в апреле месяце, на что имеется свидетель
ство». Выдержал экзамены по историческому материализму, общей 
теории права, государственному праву, административному праву 
РСФСР, уголовному праву, гражданскому, земельному и трудовому 
праву, гражданскому процессу, судопроизводству РСФСР, судеб
ной медицине. «В заключение скажу, что вся моя жизнь — есть 
борьба, как экономическая, так и политическая, внешнего мира, 
внутренней же борьбы в моём личном “я” было мало, и если для 
своего личного “я” , я вёл когда-нибудь борьбу, то вёл её исключи
тельно в сторону расширения кругозора, увеличения политическо
го и государственного багажа». Из отчёта помощника прокурора 
Ерёмина за апрель-сентябрь 1925 г.: «С 10 июня с. г. нарследова
тель Петропавловского участка тов. Крайзельман был переведён 
во Владивосток, и, по имеющимся у меня сведениям, губсудом совсем 
со службы уволен».

Крапивина Раиса Михайловна (род. 1912), 29 сентября 1939 г. 
утверждена и. о. редактора газеты «Камчатский комсомолец». 
Образование неполное высшее. Член ВЛКСМ с 1929 г. Работала 
заместителем редактора и ответственным секретарём газеты. Назна
чена руководить редакционным коллективом после снятия и. о. 
редактора Кильметова за передовую статью от 24 сентября 1939 г. 
«Привить вкус к революционной теории», которая «огульно охаяла
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горком и обком, все райкомы ВЛКСМ», обвинив их в бездеятель
ности по вопросам пропаганды в комсомоле.

Краснов Николай П. (двадцать шесть лет на момент гибели 
2.06.1922), подхорунжий 1-й сотни СЭО. Убит в бою с красными 
партизанами КОНРК в районе петропавловской сельхозфермы. 
Согласно показаниям в Приморском ГПУ одного из участников 
«камчатской экспедиции» В. И. Бочкарёва Федорина, осенью 
1921 г. вместе казаком Брагиным, сотником Болотовым, подхо
рунжим Волковым сбрасывал за борт посыльного судна «Свирь» 
убитых пленных, которые были захвачены при взятии Охотска. 
(Эти сведения нуждаются в уточнении.)

Краснояров Илья Иванович, или Ионович (1891, с. Хайрюзово, 
Камчатка — 21.06.1939), предположительно в 1922 г член хайрю- 
зовской дружины самообороны М. И. Писни. Из семьи рыбака- 
охотника, ительмен, посещал ликбез. Арестован 10 июля 1931 г. 
Привлекался по «Тигильскому делу» (ст. 58-2-10), виновным себя 
не признал. Постановлением ОО ПП ОГПУ и ОКДВА 20 августа 
1932 г. освобождён. На момент второго ареста 12 сентября 1937 г. 
состоял в охото-рыболовецком колхозе. 7 декабря 1937 г. трой
кой УНКВД по ДВК приговорён к десяти годам лишения свобо
ды. Отправлен по этапу в начале 1938 г. в распоряжение началь
ника Тайшетского лагеря. В мае 1939 г. дело направлено на до
следование. Умер в заключении. К августу 1940 г. срок снижен 
до четырёх лет. Реабилитирован Камчатским областным судом 
2 января 1960 г.

Краузе Мартин Александрович (1898, г. Валк Финляндской 
губернии — 12.02.1938, г. Владивосток), с 19 июня 1927 по 29 мар
та 1930 г. начальник Камчатского окротдела и 60-го погранот
ряда ОГПУ, прибывшего на Камчатку 29 мая 1926 г. По одним 
данным, из крестьян, по другим — из служащих. Немец, окончил 
шесть классов училища в Москве, по профессии счетовод. В 1919 г. — 
в партизанском отряде Логошина, затем слушатель администра
тивно-хозяйственных курсов, сотрудник политотдела штаба 
Троицкого укрепрайона. В большевисткой партии с 1919 г. В 1919— 
1920 гг. — адъютант штаба Отдельной степной бригады, воевал 
на Восточном фронте. С 1 августа 1920 г. сотрудник ОО ВЧК при 
1-й Революционной трудовой армии. В 1921 г. сотрудник ОО ВЧК 
в Москве, в 1922 г. откомандирован в резерв назначения ПП ГПУ 
по Западному краю в Смоленск, назначен уполномоченным 4-го 
отделения СОЧ СПЧ ПП ОГПУ по Западному краю, в том же году 
заместитель начальника СОЧ Смоленского губотдела ГПУ. Отко
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мандирован в полномочное представительство ОГПУ по Западному 
краю, а в январе 1923 г. — в ГПУ Белоруссии. Назначен началь
ником Кальдановского погранотделения погранохраны ГПУ Бело
руссии. В том же году вновь в ПП ОГПУ по Западному краю, 
начальник особого отдела 27-й дивизии. В 1924—1925 гг. — слу
шатель высшей пограншколы ОГПУ. В 1925 г. — заместитель 
начальника 58-го Уссурийского кавалерийского погранотряда 
ОГПУ. В 1926 г. — и. о. начальника такого же 53-го Даурского 
отряда. Первое появление в КОКР в качестве начальника чекис
тов — 25 августа 1927 г. Из партийной характеристики, подпи
санной секретарём бюро ячейки ВКП(б) при управлении 60-го 
погранотряда Ребровым, членами бюро Темновым и Коровиным: 
«...партийным и воинским взысканиям не подвергался... Полит
подготовка хорошая, задачи партии усваиваются правильно, идео
логически устойчив, в партийной работе принимает активное уча
стие. В силу перегруженности работой в окружных организациях 
и частых командировок, непосредственно общественной недоста
точно уделяет внимания и во внеслужебном времени недостаточ
но общается с красноармейцами. По службе, как начальник, выдер
жанный, тактичный и твёрдый, авторитетом среди подчинённых 
и красноармейцев пользуется. Отрицательных моментов в быту 
не отмечено. Выпивает редко». В 1928 г. — член следственной 
комиссии по оппозиционной группировке; в связи с этим 3 января 
1928 г. допрашивал капитана Петропавловского порта А. С. Песто
ва. 13 декабря 1929 г. на заседании окрбюро ВКП(б) сообщил, что 
группа комсомольцев учинила в с. Немтик грабёж части имуще
ства с японского завода фирмы «Ничиро». После Камчатки до 
1931 г. — начальник окружного отдела ОГПУ в Николаевске-на- 
Амуре. С 1931 г. — помощник начальника управления Дальлага 
ПП ОГПУ по ДВК. В 1932 г. прикомандирован к иностранному 
отделу ОГПУ и направлен в долгосрочную командировку. В 1933— 
1935 гг. — начальник 54-го Нерчинского погранотряда. В 1935 г. — 
заместитель командира, а с февраля 1936 г. — командир звена 
11-го отдельного морского авиаотряда УКПВО УНКВД по ДВК 
во Владивостоке. В мае 1936 г. присвоено звание полковника. 
С сентября 1937 г. — командир того же отряда. 11 октября 1937 г. 
арестован УНКВД по Приморской области как участник право
троцкистского заговора в органах НКВД ДВК, тогда же исключён 
из партии. В феврале 1938 г. осуждён в особом порядке комис
сией НКВД, прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР по 
ст. 58-1б-7-8-9-11 УК РСФСР и приговорён к ВМН. 9 декабря
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1957 г. ВТ ДВО прекратил его дело за отсутствием состава пре
ступления. Награды: орден «Знак Почёта», нагрудный знак «По
чётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (29.08.1936), именной наград
ной пистолет системы «Маузер» от ПП ОГПУ по ДВК (20.12.1930).

Крачун Николаи Иванович (1906—28.05.1963), с февраля 
1956 г. начальник КОУ связи. Из рабочих, русский, образование 
высшее. В ВКП(б) с июля 1931 г. В 1940 г. секретарь Петрозавод
ского ГК ВКП(б), в 1941 —1949 гг. — секретарь ЦК компартии 
Карело-Финской ССР, после чего вплоть до Камчатки — управляю
щий министерства связи СССР по этой республике. Награждён 
тремя орденами и тремя медалями.

Кривенко Илья Кузьмич (1887, Воронежская губерния — 
13.01.1933, г. Петропавловск-Камчатский), во время ареста 
18 августа 1932 г. по ст. 112 УК управляющий Крутогоровским 
рыбопромысловым районом АКО. Украинец, окончил двухкласс
ное сельское училище. Партиец с 1918 г., исключённый областной 
КК. В марте-июне 1917 г. член, секретарь станционного комите
та профсоюза ст. Куэнга, г. Сретенск. В гражданскую войну слу
жил в Красной Армии, был в партизанских отрядах. До октября 
1918 г. — член Центрального товарищеского суда в Иркутске, 
после чего по апрель 1919 г. там же ответственный секретарь 
Центрального комитета профсоюзов; далее до июля — член прези
диума Чрезвычайной комиссии ВСНХ во Владивостоке, по ноябрь — 
член президиума Дальсовпарткома в Хабаровске, в ноябре-декаб
ре — руководитель передвижения войск в штабе главкома на Хаба
ровском фронте. С декабря 1919 по апрель 1920 г. заместитель 
председателя губпрокома в Омске, в апреле-октябре 1920 г. — комис
сар служб движения управления Забайкальской железной дороги 
в Иркутске; с октября 1920 по апрель 1921 г. комиссар эксплуа
тации управления Сибирского округа путей сообщения, затем до 
августа того же года — начальник железнодорожной станции, 
секретарь коммунистической ячейки в Кисловодске. В октябре
декабре 1921 г. — в Барнауле на железной дороге, до марта 1922 г. — 
комиссар управления Читинской железной дороги, после чего там 
же управляющий продотделом Сибдальвнешторга в Чите. С 1923 по 
1926 г. — на разных должностях на железнодорожном транспор
те. В 1929 г. учился на владивостокских курсах красных дирек
торов рыбпрома. С 1929 по 1932 г. — управляющий камчатски
ми рыбозаводами: Кихчик-Кольским, Крутогоровским. Женат, двое 
детей. Погиб при пожаре в арестном помещении ОГПУ вместе 
с тремя другими заключёнными: А. В. Радионовым, В. И. Макури-
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ным, М. П. Безсавиновым. Дело К. прекращено за отсутствием 
состава преступления. Реабилитирован постановлением УКГБ 
по КО от 29 июня 1972 г. Данных в отношении остальных погиб
ших не обнаружено.

Кривогуз Иван Демидович (сентябрь 1918, с. Каменка Херсон
ской губернии), недовольный политикой ВКП(б).  Отец — рыбак, 
мать — огородница. Украинец. Арестован 21 февраля 1938 г. во 
время учёбы на третьем курсе Петропавловского педагогического 
техникума. Обвинялся по ст. 58-10 УК. Согласно материалам 
НКВД, заявлял: «Чкалов, Беляков и Байдуков просто подлизывают
ся»; «Советская власть выпускает заём на двадцать лет с той целью, 
что за это время многие займодержатели умрут, и выплачивать 
будет некому»; после выборов 6 декабря 1937 г. в ВС СССР: 
«Голосование у нас введено только для формы, всё равно будут 
голосовать только за Черпака и Люшкова». 22 февраля 1938 г. 
на допросе у оперуполномоченного 4-го отделения УГБ КОУ Цим- 
баревича показал: «В этом же году (1937. — В. П .) я, находясь 
в спальне среди студентов, якобы говорил, что плохо сейчас стало 
жить, нет никаких политических партий, а то можно было бы 
вступить в какую-нибудь партию и жить в страхе. В январе 1938 г. 
я говорил со студентами о походе в Халактырку и во время раз
говора заявил, что хорошо бы была какая-нибудь вредительская 
группа, которая приняла бы участие в походе». Ему инкримини
ровалось распространение слухов о плохой жизни колхозников 
и рабочих на материке, о том, что они зарабатывают меньше, чем 
те же категории населения на Камчатке. Будто он в конце ноября 
1937 г., придя с ярмарки, сказал: «Нужно перестрелять всех руко
водителей, кто устраивает ярмарку, потому что много народа и ниче
го нельзя купить». За проведение контрреволюционной агитации, 
распространение клеветы в отношении политики партии и совет
ского правительства 13 апреля 1938 г. Спецколлегия Далькрайсу- 
да по КО приговорила К. к пяти годам лишения свободы с трёх
летним поражением в избирательных правах. Реабилитирован пре
зидиумом ВС РСФСР 4 марта 1990 г.

Кривой Давид Яковлевич (род. 1893), во 2-й половине 1930-х гг. 
директор Камчатской областной конторы «Заготсоюзпушнины». 
Окончил рабфак. В 1918 г. вступил в большевистскую партию. 
23 октября 1937 г. бюро ОК ВКП(б) отклонило его апелляцию 
о восстановлении в рядах партии. Был исключён за притупление 
классовой бдительности, связь с «врагами народа» (Адамовичем 
и другими).
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Кривошеев Александр Алексеевич (1881, г. Бежица), с июня по 
24 сентября 1931 г. председатель КОИК. Из рабочих — сын 
кузнеца. В семнадцать лет поступил слесарем на завод в Брянске 
по окончании трёхклассной ремесленной школы, тогда же свя
зался с социал-демократическим кружком. В 1901 —1912 гг. — 
токарь Харьковского паровозоремонтного завода. В 1905 г. арес
тован за организацию первомайской забастовки в железнодорож
ных мастерских, в 1908 г. — за принадлежность к социал-демок
ратической партии. В декабре 1912 г. арестован снова и в 1913 г. 
выслан в калужское село Людиново, бежал в Екатеринослав, где 
работал слесарем, но и отсюда в двадцать четыре часа выслан из 
пределов губернии. Переехал в Бердянск, затем в Ревель, был сле
сарем, после чего в 1914 г. — в Санкт-Петербург, работал токарем. 
В 1915—1916 гг. сидел в тюрьме «Кресты», доставлен в Шадринск 
для отправки в армию на передовые позиции, хотя в ней никогда 
не служил. Бежал по дороге, вернулся в столицу и с поддельным 
паспортом на имя эстонца перешёл на нелегальное положение. 
Переехал в Москву, потом в Севастополь. После февраля 1917 г. — 
опять в Петрограде. До 1918 г. работал на заводе имени Фридри
ха Энгельса. В феврале 1919 г. — в Петроградском совете проф
союзов. После октябрьского переворота вышел из социал-демок
ратической партии меньшевиков и вступил в большевистскую 
партию по рекомендации М. И. Калинина. В мае того же года 
комиссар 1-го Петроградского эшелона рабочих и работниц в Донец
кую область для организации советской власти в тылу Красной 
Армии. «Прибыв в Донецкую область, — писал К., — мы вынуж
дены были отступить. В июле 1919 г. с остатками эшелона при
был в г. Вольск Саратовской губернии, где временно разместил 
остатки своего эшелона в казармах цементного завода». В начале 
октября отправлены обратно в Петроград. К. до июня 1920 г. 
находился в Вольске, будучи заместителем уездного продоволь
ственного комиссара и членом уездного комитета РКП(б). Затем 
работал на Украине в совете профсоюзов, наркомате продоволь
ствия. В апреле 1923 г. назначен председателем правления Украин
ского мукомольного треста и был им до осени 1924 г. По 1930 г. — 
член правления «Хлебопродукта». В мае направлен ЦК партии 
членом правления АКО на Камчатку, куда выехал 10 июля 1930 г. 
От должности председателя ОИК освобождён по личному заявле
нию. Постановлением петропавловской горрайкомиссии по чист
ке партии на открытом собрании ячейки ВКП(б) управления АКО 
4 октября 1933 г. исключен из партии за бюрократическое руко
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водство, бесхозяйственность, утерю классовой бдительности, нали
чие в аппарате классово-чуждых и вредительских элементов, при
миренческое отношение к ним и отрыв от рабочих масс.

Кротких Фёдор Михайлович (1889, г. Хабаровск), в 1925—1929 гг. 
петропавловский народный судья. Из мещан, образование: город
ское училище и два года мастерских прикладного искусства. Член 
большевистской партии с 1920 г. До 1919 г. служил в канцеля
риях разных учреждений. В гражданскую войну — в партийном 
подполье. С 1923 г. — «по судейской линии». На партчистке в авгу
сте 1929 г. отмечалось: «Не выписывает руководящей полити
ческой литературы, имея к тому возможности... В своей работе 
классовую линию отражает».

Крупенин Александр Васильевич (1863, с. Сероглазка Петро
павловского уезда — 10.01.1938, г. Петропавловск), активным 
участник июльского антисоветского переворота 1918 г. в Петро
павловске. Из крестьян, русский, неграмотный. В 1882—1987 гг. 
служил казаком. До 1917 и 1929 г. имел дом, лошадь, шесть коров. 
В 1918 г. арестовывал Кумпана и других советских работников. 
Осведомитель НКВД «Коряк» сообщал о К. 20 апреля 1935 г.: 
«Он недоволен руководителями власти на Камчатке, говорит, что 
неправильно работают в отношении охоты, рыбной ловли, в осо
бенности охраны бобров на Лопаткинском мысу. Насчёт охраны 
бобров он хлопотал вплоть до Москвы, но ему всегда отказывали. 
Против он идёт потому, что у него отобрали шлюпку и не дали 
под охрану Лопатку». На момент ареста 8 октября 1937 г. ему 
принадлежали дом, амбар и собачья нарта. Был болен желудком, 
слепотой и глухотой. Обвинительное заключение с мерой нака
зания («по первой категории», то есть ВМН), составленное Гри
горьевым, Страховым и Лепиным, 14 декабря 1937 г. утвер
дил Ломбак. Поступил в больницу с общей сердечной слабостью. 
Дело прекращено УНКВД по ДВК постановлением от 28 февра
ля 1938 г. за смертью 10 января 1938 г. в тюрьме в Петропав
ловске. Причина кончины по акту за подписью лекарского помощ
ника Громова: старческий маразм, общая немощь, связанные с пло
хим питанием. Семьи не имел. Основная внешняя примета — 
хромота на левую ногу.

Крупенин Василий Александрович, активный участник июльско
го антисоветского переворота 1918 г. в Петропавловске. В сен
тябре того же года назначен комендантом города вместо выехав
шего во Владивосток Токаревского. 9 октября 1918 г. — новое 
назначение: помощник начальника петропавловской уездной
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милиции. 1 августа 1919 г., согласно его ходатайству, назначен 
старшим милиционером участковой милиции в Усть-Камчатске.

Крупенин Василий Георгиевич, или Егорович (1893, с. Сероглаз
ка — январь 1934, г. Хабаровск), в 1918—1922 гг. председатель 
сельского комитета в Сероглазке. Казак, русский (камчадал), 
образование домашнее. Охотник. В 1914—1917 гг. служил в армии 
рядовым. Активный участник июльского антисоветского перево
рота 1918 г. в Петропавловске, за что привлекался к ответствен
ности в конце 1922 г., был осуждён на восемь месяцев. Выступал 
против красных партизан в 1921 —1922 гг. Как председатель сель- 
кома организовал в феврале 1922 г. охрану Сероглазки от крас
ных партизан, куда входили: Пётр Винокуров, Павел Крупенин, 
Григорий и Константин Поповы, Гавриил Томский, Егор, Пётр, 
и Фёдор Третьяковы, Александр, Алексей и Илья Черных. Караул 
помещался в доме Анны Алексеевой. Арестован 29 марта 1933 г. 
Привлечён по делу «Автономная Камчатка» по ст. 58-2-6-113. 
1 января 1934 г. судтройка ПП ОГПУ ДВК приговорила К. к ВМН 
с конфискацией дома, скота, шлюпки. Расстрелян. Реабилитиро
ван 27 апреля 1957 г. ВТ ДВО.

Крупенин Василий Иванович (1901, с. Сероглазка — 26.08.1938, 
г. Петропавловск-Камчатский), участник июльского антисовет
ского переворота 1918 г. в Петропавловске. Из крестьян, образова
ние среднее и двухгодичные педагогические курсы. По профессии 
учитель. Осенью 1918 г. возле Сероглазки нашёл залежи пемзы. 
В 1925 г. — член-секретарь Командорского военно-революцион
ного комитета. На момент ареста 6 июля 1938 г. — инспектор 
торгового отдела АКО. На допросе 23 июля показал: «Сусляк, 
будучи моим учителем, предложил мне принять участие в свер
жении совдепа в г. Петропавловске, пригрозив далее, что в случае 
отказа я не буду допущен к испытаниям в высшей школе. Я пред
ложение С. принял и участвовал в аресте и окарауливании чле
нов совдепа вместе со своим двоюродным братом Крупениным 
Василием Егоровичем. Начиная с этого времени, я находился под 
идейным влиянием своих двоюродных братьев Крупенина В. Е., 
Крупенина П. В., Крупенина П.А...» Приговорён к ВМН 15 августа 
1938 г. постановлением ОСО НКВД по ст. 58-6 УК РСФСР. Реаби
литирован военной прокуратурой ДВО 6 ноября 1957 г.

Крупенин Павел Александрович (18 или 22.05.1898 — январь 
1934, г. Хабаровск), активный участник июльского антисоветско
го переворота 1918 г. в Петропавловске. Из крестьян. Родители: 
льготный казак Петропавловской казачьей команды Александр
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Васильевич, его православная жена Ирина Матвеевна. Русский 
(камчадал), малограмотный. Работал в своём хозяйстве, середняк. 
27 января 1920 г. то ли ему, то ли брату Петру (инициалы одина
ковые) временный военревком разрешил купить, «ввиду бракосо
четания», одну бутылку коньяку, десять разного вина и двадцать 
четыре пива. Арестован 4 мая 1933 г. Привлекался по делу 
«Автономная Камчатка». Постановлением судтройки ПП ОГПУ 
ДВК от 1 января 1934 г. по ст. 58-2-6-11-12 приговорён к ВМН 
с конфискацией дома, ездовых собак, шлюпки. Реабилитирован 
27 апреля 1957 г. ВТ ДВО.

Крупенин Пётр Александрович (1893, с. Сероглазка), участ
ник июльского антисоветского переворота 1918 г. в Петропав
ловске, после чего член облкома. Из казаков, сын занимавшегося 
развозным торгом, русский. Рыбак-охотник. Окончил высшее 
начальное училище в Петропавловске. В 1914 г. служил у инже- 
нера-архитектора. С 1915 г., как казак, проходил военную службу 
в уездной полиции паспортистом, «машинистом» и по пособиям 
призванных. «Служа в полицейском управлении, жалование по
лучал из остатков разных сумм, так как для канцелярских слу
жащих из казаков на жалование прямых средств не отпускалось». 
После февраля 1917 г. — секретарь в милиции. «Служа в мили
ции с 1917 г., я жалование получал по ведомостям из прямых 
кредитов...» В августе 1918 г. назначен эмиссаром острова Кара- 
гинского для принятия мер против хищничества, а в августе сле
дующего года — вновь секретарём милиции, и служил до уволь
нения в июне 1921 г. При белой администрации 1921 —1922 гг. 
нигде не служил. В 1923 г. осуждён за контрреволюционную дея
тельность на три года лишения свободы, сидел девять месяцев, 
освобождён по амнистии. Арестован 2 марта 1933 г. Из показаний 
мясника Ф. Я. Белея в апреле того же года в ОГПУ: « . в  1918 г. 
участвовал в заговоре п о .  свержению советской власти и аресту 
большевиков. Как местный житель-камчадал служил для связи 
от группы заговорщиков с местным камчадальским населением, 
рассылал по сёлам воззвания с призывом к вооружённой борьбе 
с большевиками-захватчиками, которые подвергают грабежу каза
чество, магазины и частных жителей. В результате чего камча
дальское население съехалось в марте 1918 г. в деревню Сероглазка, 
куда собрались все заговорщики, в том числе К., где они объявили 
автономию Камчатки и постановили разоружить местную коман
ду и арестовать большевиков, послав на делегатов в местную ко
манду. (неудавшийся переворот. — В. П.). В июле того же года
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заговорщикам при содействии прибывшего военного парохода 
“ Завойко” во главе с офицером Токаревским удалось членов сове
та большевиков арестовать, здесь К. распоясался, на каждом со
брании кричал: “Долой мурок с Камчатки!” ... Особенная дружба 
у него была с начальником милиции Пригоровским и офицером 
Колышкиным, с последним ездил под видом охоты с солдатами 
для вылавливания партизан и передавал все сведения о нахожде
нии партизан.» После окончательного установления советской 
власти, по Белею, говорил: «Советская власть заморила народ голо
дом, население этой власти не сочувствует и при первой возмож
ности избавится от рабства. От народа берёт всё: рыбу, пушнину, 
а взамен ничего не даёт, кроме как последнее имущество отбирая 
и разоряя дотла крестьян». Тройкой ПП ОГПУ ДВК 4 августа 1932 г. 
по ст. 58-10 лишён права проживания на Камчатке и в стокило
метровой погранзоне; срок не указан. Реабилитирован прокура
турой КО 19 февраля 1990 г.

Крупенин Пётр Васильевич, участник свержения советской 
власти в Петропавловске в июле 1918 г. Умер, предположитель
но, в 1927 г.

Крупенин Пётр Петрович (род. 2.01.1914), педагог. Из семьи 
крестьянина-середняка. В ВЛКСМ в 1932— 1940 гг., в ВКП(б) 
с 1942 г. До 1914 г. семья жила охотой и рыболовством. В 1914— 
1920 гг. отец занялся развозным торгом по западному побережью 
Камчатки. «Кроме того, имел лавку при доме. С 1920 г .  прекра
тил торговлю и стал заниматься только охотой и рыболовством. 
В хозяйстве было две коровы, лошадь, ездовые собаки. В 1927 г. 
умер отец, а спустя пять лет в 1932 г. умерла мать. В 1923 г. 
я поступил в начальную школу в Петропавловске, которая нахо
дилась в трёх километрах от села. В 1932 г. окончил фабрично
заводское обучение, направлен на трёхмесячные педагогические 
курсы и затем в Мильковский район». Был учителем начальной 
школы. С августа 1944 по январь 1946 г. — инструктор Миль- 
ковского РК ВКП(б). Освобождён по личной просьбе, возвратился 
на учительскую работу.

Крупенин Степан Иванович (1903, с. Сероглазка, Камчатка), 
в 1934—1938 гг. заместитель прокурора КО. Из бывшего каза
чьего сословия, окончил высшее начальное училище в Петропав
ловске. В ВКП(б) с 1928 г. В 1922—1923 гг. рыбак в Усть-Кам- 
чатске, с 1924 г. трудился в губкомхозе. В 1925 г. — инструктор 
по туземцам при Гижигинском уревкоме, с 1928 г. — на Чукотке. 
В 1930 г. — в Петропавловске в бухгалтерии отдела визовой службы.
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Тогда же получил выговор за правый уклон в коллективизации 
кочевого населения. С 1932 г. в областной КК и РКИ. На партчист
ке 1933 г. ответил на вопросы присутствующих и выслушал мне
ния о себе. Ткачук спросил, есть ли у него родственники кулаки 
«или не раскулаченные ещё». Ответ: «Раскулаченных я не знаю, 
были торговцы и контрреволюционеры, которые вывезены». Бузин 
высказался так: «Он — камчадал, при мне в 1926 г. был ещё 
комсомольцем, мы его выдвигали на руководящую работу, работает 
хорошо, в партии быть достоин». Слободчиков: «Знаю его с 1917 г. 
Роль Крупениных играла в Сероглазке контрреволюционный 
характер, а К., каковой здесь, отчитывался с его отцом и братом, 
они были революционно настроены. В городском райинтегралсою
зе была большая запутанность, и, надо сказать, К. много сделал 
в распутывании...» Фелонович (беспартийный): «В Сероглазке 
было четыре дома Крупениных, он с его братьями вели беспощад
ную борьбу с контрреволюционерами, три же дома были настрое
ны против революции. В партии быть достоин, в особенности то, 
что он камчадал и агитационную борьбу может вести с местным 
населением» Чистку прошёл. 1 сентября 1937 г. Петропавлов
ский ГК ВКП(б) исключил его из партии за то, что, ведя дело 
отъявленного троцкиста Петрова, «смазал сущность вопроса, этим 
самым дал возможность махровому троцкисту. в течение семи 
месяцев свободно проповедовать контрреволюционный троцкизм». 
Вспомнили ему репрессированного дядю и братьев. 25 ноября 
1937 г. бюро ОК партии утвердило решение первичной парторга
низации об исключении за связь с врагами народа и пособниче
ство им, прекращение судебных дел над контрреволюционными 
элементами. Арестован 5 сентября 1938 г. В тот же день снят с рабо
ты в прокуратуре и исключён из партии. (Значит, восстанавли
вался ранее.) Обвинение К. было предъявлено по ст. 58-1а-7-8-11 
УК РСФСР. 5 января 1940 г. постановлением военной прокурату
ры 2-й Особой Краснознамённой армии дело прекращено. Из-под 
стражи освобождён. Его апелляция о восстановлении в партии 
рассматривалась на бюро ОК ВКП(б) 28 марта 1940 г. В постанов
лении говорилось: «.допустил  расследования уголовных дел 
Петрова и Бабенко, чем создавал волокиту и смазывал факты пре
ступной их деятельности. По делу троцкиста Бабенко подготовил 
для суда материал с явно заниженной мерой наказания, и суд 
присудил Б. только к трём годам лишения свободы, впоследствии Б. 
осуждён к ВМН. Кроме того, незаконно привлёк к судебной от
ветственности группу комсомольцев, осуждённую судом на восемь
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лет. Пробыв в заключении два года, эти комсомольцы освобожде
ны как неправильно осуждённые. Брат К. и муж сестры Курро 
осуждены к ВМН за контрреволюционную деятельность». В связи 
с этим был вновь исключён из ВКП(б).

Кручина (Толкачёв) Виталий Михайлович (1890, село Шалон- 
ки Тасеевской волости Канского уезда Енисейской губернии — 
5.11.1923, г. Петропавловск-на-Камчатке), в 1923 г. ответственный 
секретарь Камчатского губбюро РК П (б) и редактор газетыы 
«Полярная звезда». Из рабочих, русский, окончил двухклассное 
ЦПУ в Рыбинске, «в 1913 г. держал экзамен за горное училище 
в Иркутске (экстерном)». В большевистской партии с 1907 г. Рабо
тал на прииске погонщиком два лета, затем переехал в с. Троицко
Заозёрное к семье. В 1905 г., торгуя пирожками, разбрасывал на 
железнодорожных станциях листовки и прокламации. Летом 1906 г. 
нанимался в геологическую партию по разведке слюды в Илан- 
ской волости, а зимой заготавливал дрова в тайге. Впервые арес
тован в 1907 г. вместе с другим социал-демократом, сельским 
писарем, зарабатывавшим себе авторитет среди окружающих тем, 
что добивался упразднения земских квартир и бесплатной пода
чи лошадей местному приставу и уряднику (а заодно организо
вал кружок РСДРП), просидел два месяца. Товарищи посоветова
ли ему забраться подальше в тайгу и не появляться вблизи зна
комых мест. Он так и сделал: зимой заготавливал дрова, летом 
ходил с землемером. В 1909 г. — второй арест на полтора меся
ца. До 1913 г. находился в белогорской тайге на нелегальном 
положении. С тех пор известен под фамилией «Кручина». В 1912 г. 
нанялся сначала на скальные работы на Кругобайкальской желез
ной дороге, спустя два года пробивал малый тоннель на ветке 
Ачинск — Минусинск. С началом Первой мировой войны укло
нился от мобилизации, арестован и отправлен в Ачинск. В конце 
января 1917 г. препровождён в 13-й Сибирский стрелковый запас
ной полк, где находился на положении поднадзорного. «Февраль
ская революция захватила меня здесь, я ею воспользовался и, 
освободив сам себя, уехал на место старой работы, где в марте 
месяце произвёл ликвидацию жандармов и стражников на 9-й 
дистанции, забыл название посёлка. Совместно с бывшим ссыль
ным Филипповым организовал комитет... Филиппов привёз из 
Ачинска программу СДРП(б). Здесь я более близко познакомился 
с партийной работой. Филиппов и я провели усиленную агита
цию и вербовку рабочих в организованный нами комитет социал- 
демократической рабочей партии (большевиков), однако сделать
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что-либо существенное не удалось...» — писал впоследствии К. 
Получил два ранения в область левого плеча при подавлении 
юнкерского восстания в Иркутске в декабре 1917 г. После чехо
словацкого переворота выполнял задания большевистского подполья. 
Взят под стражу колчаковцами, отправлен в «эшалоне смерти» 
на Дальний Восток. Бежал из лагеря военнопленных красноар
мейцев в Никольск-Уссурийске в сопки, наткнулся на партизан
ский отряд М. Вольского, с которым затем «всё время работал 
в группе террористов». Войдя в 1920 г. в Никольск-Уссурийский 
вместе с отрядом Тряпицына, назначен военкомом 1-го Дальневос
точного революционного кавалерийского полка. Участвовал в насту
плении на Волочаевку, после чего — председатель военно-поле
вых судов. С сентября 1921 г. — снова в партизанах в должности 
военкома. В 1922 г. назначен начальником политчасти Сучан- 
ского военного района. Награждён орденом Красного Знамени. 
В декабре — военком штаба войск Охотско-Камчатского края. 
С экспедиционным отрядом М. Вольского 21 декабря 1922 г. при
был в Петропавловск. В июле 1923 г. вступил в конфликт с сотруд
никами ГПУ, наводившими страх на местных жителей. Аресто
вал и отправил во Владивосток главного приезжего чекиста 
Баранова и нескольких его подручных. По сведениям Б. И. Мухачё- 
ва, новый начальник ГПУ Ломбак быстро собрал компромат на К. 
8 октября 1923 г. Дальбюро снимает его с должности ответствен
ного секретаря Камчатского губбюро РКП(б). Из «заявления по 
собственному желанию» от 22 октября: «Тяжёлые ранения в грудь, 
левую р у к у . шесть месяцев колчаковской одиночки, 32 суток 
“эшелона смерти” с выводом на расстрел, поркой, три года сопоч
ной боевой жизни приводят к частому нервному возбуждению, 
вызывающему непонимание, ропот других, служа ущербом общему 
д ел у .»  Заявитель просит использовать его как редактора, сотруд
ника газеты, однако — тщетно. За неполный год своего правле
ния на Камчатке К. издал семь собственных книжек, объёмом от 
восьми до шестидесяти девяти страниц (стихи, поэмы, сказки, дра
матические миниатюры, рассказы): пять изданий по пятьсот 
экземпляров, сто пятьдесят штук стихотворного сборника и двух
тысячным тиражом поэму. 6 августа 1924 г. в г. Никольске- 
Уссурийском супруга Полина Ивановна (Ковылина) родила ему 
сына Бориса. На 31 октября того же года К. — член губбюро 
и губревкома, помощник военкома губернии, врио заведующего 
губернской РКИ и член губернской контрольной комиссии РКП(б). 
Ко всему прочему, помогал молодёжи выпустить первый номер
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газеты «Камчатский ленинец». 6 ноября 1924 г. преемник К. на 
посту руководителя губернской парторганизации Д. С. Бузин 
телеграфировал в Дальбюро ЦК РКП(б): «Член губбюро Виталий 
Кручина умер 5 ноября. Заражение крови от вскрывшихся боевых 
ран». То же самое в журнале ЧОН, который вёл ротный Сементов- 
ский: «...от ран, полученных в борьбе с контрреволюцией в 1917 г.». 
И. Е. Ларин, извещая товарищей в волостях, употреблял един
ственной число — «рана». По данным В. И. Борисова, причина 
внезапной кончины — «острое воспаление костномозговой ткани». 
В 1925 г. вдова К. вышла замуж за своего сверстника Тагаева 
(1900 г. р.). Могила К. на откосе Петровской сопки неподалёку 
от берега Авачинской губы была снесена при строительстве Петро
павловского морского торгового порта в годы ВОВ. 8 июля 1968 г., 
в день образования комсомольской организации Камчатки, у шоссе 
на спуске к Дому офицеров флота, то есть в совершенно другом 
месте, состоялось торжественного открытие памятника с надпи
сью: «Здесь похоронен.» 26 августа 1969 г. бюро КОК ВЛКСМ 
учредило две премии им. Виталия К. за лучшие произведения 
литературы и искусства, журналистики по 350 руб. каждая, при
суждаемые один раз в два года, начиная с 1970 г.

Кугелъ Илья Григорьевич (род. 1915), с 4 января 1940 г. редак
тор газеты «Камчатский комсомолец». Из служащих, еврей. 
В ВЛКСМ с 1929 г., кандидат ВКП(б) с 1938 г., член с апреля 
1941 г. В 1939 г. окончил институт журналистики в Куйбышеве. 
Решением КОК ВЛКСМ от 11 июля 1940 г. утверждён секрета
рём по пропаганде и агитации. Вскоре это решение было отменено, 
К. оставлен на прежней работе с формулировкой: «В связи с тем, 
что с 1 сентября с. г. начинаются выборы руководящих комсо
мольских органов, и газета “Камчатский комсомолец” призвана 
сыграть решающее значение в деле мобилизации комсомольских 
масс на образцовую подготовку и проведение выборов».

Кудзин Константин Фёдорович (род. 1936), в 1974 г. начальник 
охотниче-промыслового хозяйства при КОИК, в 1985—1990 гг. 
генеральный директор производственного объединения «Камчат- 
промохота». Русский. Образование высшее. В КПСС с мая 1966 г. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями.

Кудрявцев Михаил Григорьевич (род. 1890), в 1926—1933 гг. 
директор и технический руководитель петропавловской типо
графии. В РКП(б) вступил в 1924 г. По профессии наборщик. 
До начала апреля 1946 г. — заведующий издательством газеты 
«Камчатская правда».
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Кудяков Исматулла Абубекерович (1884, с. Юник-Татарский 
Усть-Стахманской волости Краснослободского уезда Пензенской 
губернии), бывший торговец. Из торговцев. Татарин, грамотный, 
магометанского вероисповедания. В 1902—1910 гг. служил в Харби
не приказчиком у купца Агеева. С 1910 г. — на Камчатке у того 
же купца, в 1911 г. открыл свою торговлю, брал товары у Агеева 
и Деушева. Имел оборот до двух тысяч рублей. Скупал на запад
ном побережье пушнину, сдавал её названным лицам и Чурину. 
С 1914 г. промышлял рыболовством: приобрёл засольные участ
ки в Тарье и Сероглазке, заготавливая до двадцати тысяч пудов 
и отправляя во Владивосток. Общий доход за сезон достигал ста 
тысяч рублей. В 1919 г. рыболовство прекратил, до 1922 г. зани
мался развозным торгом один, а затем год вёл торговлю вместе 
с П. П. Вавилиным, набирая товар у братьев П. и Г. Машихиных 
примерно на сорок тысяч рублей. Шесть лет переписывался 
с выехавшим в Харбин в 1923 г. К. Деушевым. В 1923—1925 гг. 
на пару с Вавилиным торговал мясом в совместной лавке в Петро
павловске. В 1925—1926 гг. торговал в компании с И. Узбековым 
«под его именем». В 1926 г. торговлю перевёл на имя жены Марии 
Адамовны (Демченко) и торговал уже один до 1928 г. В 1928 г. — 
ломовой извозчик. На момент ареста 28 февраля 1932 г. имел 
дом, конюшню, ледник, лошадь, корову, тёлку. Обвинён в антисо
ветской агитации, отправлен на пять лет в Дальлаг постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 19 мая 1932 г. Реабилитирован проку
ратурой КО 19 февраля 1990 г.

Кузнецов Анатолий Игнатьевич (род. 1928), в 1974—1985 гг. 
председатель Камчатского областного суда. Русский, образова
ние высшее. В КПСС с 1957 г. В ВОВ не участвовал. Награждён 
пятью медалями, в том числе «За боевые заслуги». Заслуженный 
юрист РСФСР.

Кузнецов Никита Иванович (род. 1896), с 1 сентября 1926 г. 
по 12 июля 1928 г. ответственным секретарь КОБ ВКП (б). 
Утверждён в этой должности 11 июня 1926 г. Окончил учительскую 
семинарию. В 1917—1919 гг. — на военной службе. С мая 1921 по 
1926 г. — в РККА: командный политсостав. Прибыл на Камчат
ку 20 августа 1926 г. на пароходе «Память Ленина». 12 сентября 
1926 г. газета «Полярная звезда» сообщила: К. стал председателем 
редколлегии, заменив Д. Бузина. Состав окрбюро от 1 октября 
1926 г. во главе с К.: Богатырёв, Ларин, Ломбак, П. И. Масюк, 
П. И. Шлык; затем дополнительно был введён П. И. Дудко. Секрета
риат бюро на 15 июня 1928 г.: Кузнецов, Вдовин, Градусов, Каплан,
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Лимберг, Масюк. Из протокола № 3 комиссии по ремонту здоро
вья ответственных работников от 30 апреля 1927 г.: «...не возра
жать против использования отпуска на материке товарищей, 
страдающих неврастенией повышенной степени, — Колесникова, 
Иванов, Кузнецов Н. И., определив им продолжительность отпус
ка один-полтора месяца». Женат, супруга Кузнецова-Янковская 
(член большевистской партии с 1920 г.), инструктор, а с 10 сентяб
ря 1926 г. — заведующая орготделом окрревкома.

Кузовников Сергеи Иванович (род. 1903), в начале 1930-х гг. 
заместитель секретаря КОК ВКП(б), на первой областной парт
конференции в декабре 1933 г. избран членом бюро КОК. Из рабо
чих, токарь по металлу, образование общее среднее. В комсомоле 
с 1918 г., в большевистской партии с сентября 1920 г. Доброволец 
РККА, политрук телеграфно-телефонного дивизиона на Западном 
фронте. Демобилизован в 1921 г. С 1925 г. — партработа на Ура
ле. До 1929 г. — ответственный секретарь парткома Уральского 
металлического завода. В 1929—1931 гг. учился в институте под
готовки кадров Института красной профессуры, секретарь парт
ячейки, член бюро парткома Коммунистической академии, член 
президиума РКК Фрунзенского района Москвы. В 1931 г. отозван 
в организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б). В 1932 г. 
командирован на Камчатку. 21 августа бюро ОК принимает 
опросом решение: «Ввиду болезни тов. К. (искусала собака) раз
решить выехать во Владивосток с первым пароходом для при
вивки». С октября 1932 г. — заворг и заместитель секретаря ОК 
ВКП(б), с апреля 1934 г. — заместитель секретаря ОК. 2 июня 
1934 г. откомандирован в распоряжение крайкома. Его жена 
З. М. Кузовникова происходила из семьи рабочего-революционе- 
ра, училась в гимназии и единой трудовой школе второй ступени. 
В ВКП(б) вступила в 1925 г. Прошла «нормальную школу полит
грамоты» одну зиму (1929) в вечернем комвузе на Урале. В 1923— 
1929 гг. не работала из-за двоих малолетних детей.

Кузьменко Георгий Ефремович (1900, г. Челябинск), с 13 июля 
1933 г. прокурор КО. Из рабочих, русский. В большевистской 
партии с февраля 1921 г. Отец — плотник, за участие в револю
ционных группах в 1905 г. подвергнут полицейскому надзору 
в административном порядке, предложено выехать на Дальний 
Восток. Семья поселилась в Сибири, в 1915 г. перебралась во Вла
дивосток, где отец устроился грузчиком. К. учился в двухкласс
ном городском училище. По прошествии лет он писал в анкетах: 
«образования никакого не имею», «не заканчивал учебных заве
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дений». Работал писарем артели грузчиков. В 1918—1920 гг. — 
чернорабочий. С 1920 г. — доброволец РККА. «Выехал в Забай
калье против Семёнова. Провоевал до 1921 г. Ликвидировал бан
дитизм на р. Амур». Поступил в Свободнинский политотдел аген
том особых поручений. В том же году командирован в военный 
отдел ГПО Приамурского военного округа, где был дежурным 
помощником, затем служил на границе на станции Архара. 
В 1922 г. — начальник конвойной команды. С 1923 г. трудится 
в милиции. В 1929 г., когда был начальником административного 
отдела и милиции, получил партвзыскание (выговор) «за разре
шение пьянки и грубости с сотрудниками». В 1930 г. — началь
ник Амурского окружного административного отдела. В 1931 г. 
по решению крайкома ВКП(б) назначен городским прокурором 
в Благовещенск, после чего прокурором Амурско-зейского сек
тора по надзору за ОГПУ. 16 декабря 1932 г. становится замес
тителем прокурора Амурской области, надзирая за теми же орга
нами. В 1933 г. прибывает на Камчатку, в том же году прошёл 
партчистку. «Вопрос: “ Задачи прокуратуры на данном этапе” . 
Ответ: “Охрана соцсобственности, охрана чрезвычайных зако
нов, охрана интересов трудящихся” . Вопрос: “Что такое лени
низм?” (Не ответил.) Вопрос: “Что основное в ленинизме?” Ответ: 
“Учение о диктатуре пролетариата” ». В этот период имел жену 
и двоих детей.

Куклин Александр Иванович (тридцать четыре года в октябре 
1932), с июля 1932 г. заместитель секретаря КОК В К П (б). 
Из рабочих, русский, окончил сельскую школу. Вступил в больше
вистскую партию в 1919 г. Утверждён заведующим агитационно
массовым отделом КОК ВКП(б), введён в состав пленума и бюро 
КОК 9 марта 1932 г. Как член бюро курировал сельское хозяй
ство, финансы, профсоюзы, «лес и строительство».

Куклярский Фёдор Фёдорович, в сентябре-октябре 1920 г. и. о. 
уполномоченного Временного правительства Дальнего Востока 
по КО. Прибыл на Камчатку 18 июля 1920 г. вместе с Кочерги- 
ным как его секретарь и заведующий канцелярией. В конце сен
тября 1920 г. накануне третьего камчатского областного съезда 
опубликовал распоряжение, согласно которому КОИК (председатель 
Ларин) не может быть представлен на съезде в полном составе, 
а съезд сразу же после его открытия должен провозгласить себя 
областным земским собранием. ПГД поручила своей управе опре
делиться с кандидатами в Земское собрание на городском пред
выборном собрании 1 октября 1920 г., а выборы от Петропавловска
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провести в воскресенье 3 октября с 9 утра до 6 вечера. 4 октября 
1920 г. начальник народной охраны (милиции) большевик 
Н. П. Фролов в присутствии понятых, в том числе прибывшего из 
Владивостока Воловникова, производит обыск на квартире К. 
5 октября КОИК выносит постановление о привлечении его к уго
ловной ответственности, указав на отягчающие обстоятельства: 
служебное положение обвиняемого. 6 октября 1920 г. исполком 
отправляет телеграмму в адрес управляющего Временного пра
вительства (копии — Народному собранию и представителю от Кам
чатки Маловечкину) с сообщением о том, что у К. «обнаружено 
значительное количество стрихнина, употреблённого здесь тайно
противозаконно для отравления пушного зверя... Кроме того, произ
водится следствие по делу занятия Куклярским в 1919 г. спир
тоношением в Усть-Камчатске». Газета «Известия камчатского 
областного исполнительного комитета» предаёт гласности содер
жание найденного при обыске проекта доклада К. правительству, 
из чего следует: большинство областных служащих — бездель
ники, обременяющие государственную казну и шестьдесят про
центов из них «надо убрать из Петропавловска». 5 ноября 1920 г. 
петропавловский мировой судья Н. М. Успенский приговаривает 
К. трёхмесячному тюремному заключению (или штрафу в 300 руб.); 
вещественные доказательства — семь бутылок стрихнина — пере
даются в областную больницу, шесть бутылок спирта возвращают
ся К. 16 января 1925 г. его уголовное дело по обвинению в прода
же сильно действующих веществ прекращено.

Куксенко Кирилл Авраамович (1894— 1961, г. Владивосток), 
в 1925—1928 гг. начальник Петропавловской райгормилиции 
(районная и городская РКМ слились по постановлению КОК от 
28 октября 1926 г.). Из крестьян, окончил сельскую школу, «опре
делённой специальности нет». С 1910 г. — на военной службе на 
Сахалине: получил звание унтер-офицера, командовал взводом. 
В 1914 г. переведён в камчатскую местную команду. 24 ноября 
1917 г. избран казначеем её комитета. В феврале 1918 г. демоби
лизован, в марте поступил присяжным счётчиком в казначейство. 
Уволенный по сокращению штата, с сентября 1921 г. работал ста
ростой петропавловской сельхозфермы. В 1922 г., по его словам, 
пришлось уволиться, так как «попал на подозрение белым» за 
связь с партизанами. В милиции служил с 1923 г. Назначен 
26 августа 1924 г. врид помощника начальника городской милиции. 
До этого — старший милиционер. Петропавловская городская 
милиция 1925 г.: секретарь беспартийный Николай Петрович
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Киржановский; переписчик комсомолец Геннадий Захарович 
Топольский; старшие милиционеры кандидат партии Сергей 
Афанасьевич Селиванов, беспартийный Василий Иванович Борисе
вич; младшие милиционеры члены партии Гавриил Прокопьевич 
Глинкин и Василий Захарович Ластовский, беспартийные Тимофей 
Алексеевич Колоколов и Николай Григорьевич Ерошенко. 
Петропавловское место предварительного заключения тогда же: 
надзиратели кандидат партии Михаил Николаевич Копылов, чле
ны РЛКСМ Игорь Георгиевич Зуевский и беспартийный Павел 
Власевич Ордин. Из информационной сводки ОГПУ от 16 апреля 
1927 г.: «Уничтожение старой церкви — здание бывшей церкви 
в Петропавловске, продажа церковного амбара и перенесение 
сарая на детскую площадку породили в среде верующих сильное 
негодование. Особенно недовольны остались верующие после того, 
как церковная утварь, в том числе старые иконы, были милицией 
выброшены на улицу. На заявлении ими претензии к начальни
ку гормилиции последний заявил: “ Эту сволочь нужно сжечь 
вместе с вами” ». В 1928 — 1932 гг. К. начальник раймилиции 
в Усть-Камчатске. Жена его Анастасия Романовна (род. 1892, 
г. Благовещенск), из крестьян, русская, окончила сельское учили
ще. Замужем с 1911 г. Специальности — никакой. Работает, как 
она выражалась в 1920-е гг., «подомашности». К религии относи
лась отрицательно, так как та, дескать, затемняет и одурачивает 
пролетариат; выступала за то, чтобы женщину «раскрепостить от 
семейного очага».

Куликов Марк Сергеевич (1897, с. Деменское Благовещенского 
уезда Амурской губернии — начало января 1934, г. Хабаровск). 
Из зажиточных крестьян, русский, самоучка. Жил в старообряд
ческом селении Каменка Усть-Камчатского района, основанном 
его отцом — главой старообрядческой секты. Работал моторис
том на своём катере. Арестован 10 мая 1933 г. Обвинён в принад
лежности к повстанческой контрреволюционной организации 
«Автономная Камчатка». Привлекался по ст. 58-2-11 УК РСФСР. 
1 января 1934 г. судтройка ПП ОГПУ ДВК приговорила к ВМН 
с конфискацией оружия и фотоаппарата. Реабилитирован ВТ ДВО 
27 апреля 1957 г.

Кулий Василий Александрович (13.04.1892, г. Ровно Волын
ской губернии — 22.02.1923, г. Владивосток), в 1921—1922 гг. 
ревизор посы1льного судна «Свирь». Прапорщик по Адмиралтей
ству, штурман малого плавания, украинец. С четырёх лет без 
родителей; сведений о них не имел. Окончил реальное училище
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в г. Ровно и мореходное училище. До 1912 г. плавал на линии 
Одесса — Владивосток. На Дальнем Востоке занимался коммер
цией. «До 1914 г. находился в поездках по северному побережью 
в качестве рыбака и коммерческого представителя». Придержи
вался правила: «Если хочешь жить, то надо учиться и работать». 
В 1914 г. мобилизован. Служил в Сибирской флотилии, где его 
и застал 1917 г. На Камчатку прибыл в конце октября 1921 г. 
вместе с казачьей сотней СЭО. В конфликте Бирича и Полякова 
принял сторону гражданской администрации. За попытку 5 декаб
ря 1921 г. арестовать генерала Полякова посажен Поярковым на 
гарнизонную гауптвахту, ожидал отправки во Владивосток для 
предания военно-окружному суду. 7 января 1922 г. Бирич распо
рядился освободить из-под ареста К., а также командира «Свири» 
Салатко-Петрище. После ухода белых остался во Владивостоке 
и был арестован 28 ноября 1922 г. Приморским губотделом ГПО 
прямо на улице. На допросе заявил: «Никогда и ни в какой партии 
не состоял». Свидетель по делу «Камчатской экспедиции есаула 
Бочкарёва» член команды парохода «Кишинёв» Ян Янович 
Айзун указал на него как на «правую руку Полякова». Обвине
ния в убийстве охотских пленных (октябрь 1921) и казни Ряби- 
кова (сентябрь 1922) К. отверг: «Мною никаких расстрелов ни
когда не предпринималось». По ст. 60 УК РСФСР приговорён 
7 февраля 1923 г. ревтрибуналом 1-й Забайкальской дивизии 
5-й Краснознаменной армии к расстрелу. Семья (жена Екатерина 
Сергеевна и двухлетняя дочь Галя) в это время находилась в Шан
хае. Реабилитирован военной прокуратурой ТОФ по ходатайству 
составителя 26 июля 2001 г.

Кульчицкий Игорь Михайлович (род. 1914), в начале 1960-х гг. 
председатель комитета по радио и телевидению КОИК. В ВКП(б) 
с 1943 г. Во второй половине 1940-х гг. — заместитель редактора 
газеты «Камчатская правда». Подписывал газету с 13 ноября 1947 
до конца февраля 1949 г. Утверждён заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации КОК ВКП(б) 28 августа 1952 г. 
В августе 1957 г. возглавил оргбюро отделения Союза журнали
стов СССР по КО, в которое, помимо него, вошли: начальник 
областного отдела радиоинформации И. В. Голубев, редактор 
газеты «Тихоокеанская вахта» Е. Воробьёв, редактор многотираж
ки «Камчатский моряк» В. В. Соловьёв и редактор районной 
газеты М. А. Фишер (Усть-Большерецк).

Кумпан Ефим Иванович (1868—3.12.1928, г. Петропавловск- 
Камчатский), делегат первого съезда КО 1917 г. от Завойкин-
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ской волости, с 10 декабря 1917 г. член исполкома ПГС, в марте 
1918 г. член облкома, затем облсовета. В 1917 г. Временное пра
вительство России разрешило ему заниматься горным и золоты
ми промыслами в КО. 10 декабря 1917 г., получив десять голосов 
из семнадцати, избран в ПГС, а затем и в исполком. С 28 января 
1918 г. — в комиссии горсовета по приёму жалоб от населения на 
неправильную торговлю в городе и «укрывательство товаров куп
цами в целях наживы и спекуляции». Заместитель мирового судьи 
от облсовдепа. В июне 1918 г. совместно с Олейником и Вереща- 
ковым снял печать с цейхгауза бывшей воинской команды и взял 
оружие и патроны «для самоохраны и защиты революции и сво
боды и поддержания порядка в городе, ввиду распространивших
ся слухов об организации и предполагаемом выступлении белой 
гвардии в городе». 18 июля 1918 г., после антисоветского перево
рота, газета «Камчатский вестник» писала: «Разве согласился бы 
уйти от власти Кумпан — плут и мошенник, вечный лентяй 
и паразит, присосавшийся, как пиявка, к народному пирогу и гряз
ными сапогами наступавший на дорогую мебель — собственность 
целой области?» Был выслан с другими советскими работниками 
из пределов Камчатки по постановлению чрезвычайного заседа
ния завойкинского съезда от 2/15 июля 1918 г. В 1919 г. предсе
датель Гижигинского совдепа. Посылал телеграммы американ
скому правительству с просьбой взять под своё покровительство 
не только уезд, но и всю Камчатку, чтобы она не досталась япон
цам. 11 июля 1923 г. газета «Полярная звезда» сообщала о пере
даче К. в редакцию редкого экземпляра ящерицы для экспони
рования на Всероссийской сельхозвыставке. В декабре 1928 г., 
сидя на сундуке, покончил с собой выстрелом в рот из винчестера 
«при помощи нажима пальцем правой ноги на спуск». Незадолго 
до этого его сын Иван на пару с другим молодым человеком изна
силовал женщину. А  весной того же 1928 г. неизвестный ночью 
в отсутствии К. рылся у него на квартире в том же самом сундуке 
в бумагах хозяина, был им застигнут, но сумел скрыться...

Кун Николай Христофорович (род. 1904), на момент исключе
ния из ВКП(б) (вступил в 1928) 21 октября 1937 г. заместитель 
начальника КОУ милиции. Немец, образование низшее. В 1936 г. 
наложено партвзыскание за пьянство. При исключении обвинён 
в том, что скрыл от партии сведения об отце-помещике и крупном 
спекулянте, «принял на работу инспектором паспортного отдела 
своего брата, дважды судимого», который «занимался контрреволю
ционной агитацией среди личного состава. До самого последнего
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времени имел связь с отцом и братом, ныне арестованным врагом 
народа... Сам вёл троцкистские контрреволюционные разговоры, 
что на Камчатке колхозы не являются социалистическими. В своей 
практической деятельности совершенно не принимал никаких 
мер борьбы с врагами народа». С мая 1938 по август 1939 г. 
находился под стражей, освобождён в связи с прекращением дела. 
23 сентября 1939 г. при разборе его апелляции установлено: 
«пребывание в партии рассматривал только в личных интере
сах». К. признал, что его отец после 1917 г. «занимался частич
но спекуляцией, а п осл е. он сам трудился. Раньше он занимал
ся скупом земли для евреев, я не знаю, как он мог иметь восемь
сот десятин земли». Насчёт брата: «Не знаю, когда он успел 
стать контрреволюционером». На вопрос, били ли при нём людей 
в отрезвителе, ответил: «Такие случаи были и в отрезвителе и вооб
ще по отношению к приведённым в милицию, но это не я делал.» 
В партии не восстановлен.

Куницын Сергей Константинович, с 15 ноября 1931 г. предсе
датель камчатского окрсовета СВБ. В ВКП(б) с 1926 г. В 1924— 
1928 гг. — на культпросветработе в Лениградской области: сель
избач, волизбач, райпросветинструктор. В 1928—1931 гг. учился 
в Ленинградском педагогическом институте. В 1931 —1935 гг. — 
завуч и преподаватель политэкономии камчатской совпартшко
лы. Вместе с К. в совет СВБ входили: Борисевич, Д. Е. Железнов, 
в 1934 г. — инструктор ПГК ВКП(б), Лавренков, Павленко.

Кунцевич М ихаил Владимирович (род. 1897, г. Варшава), 
с 3 июня по 8 июля 1923 врид начальника Камчатского губотде- 
ла ГПУ. Из крестьян, образование среднее. В большевистскую 
партию принят 15 апреля 1918 г. Канцелярист. До 1905 г. жил 
у родителей. В старой армии служил с 1916 г. Прибыл на Кам
чатку в декабре 1922 г. с экспедиционным отрядом красных под 
командованием М. П. Вольского. С 1 января 1923 г. — уполно
моченный по разработке, а с 3 февраля одновременно секретарь 
губотдела ГПУ. В мае 1924 г. — уполномоченный Охотского уез
да. И. Ломбак характеризовал его как, предположительно, рабо
тоспособного и энергичного. Согласно служебной записке того 
же Ломбака в губбюро РКП(б) от 29 августа 1925 г., К. выехал 
в отпуск в Минскую губернию, Слуцкий уезд, дер. Вороновщину 
«с выбытием по ведомственной линии с Камчатки». Однако запись 
в журнале губбюро РКП(б), датированная 23 сентября 1925 г., 
свидетельствует о том, что К. по итогам охотских событий аресто
ван и отправлен в Хабаровск.
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Курганов Лаврентий Иванович (род. 1919), 28 января 1959 г. 
утверждён начальником КОУ культуры вместо Авербаха. Из слу
жащих, русский, образование неполное высшее. В ВКП(б) с декаб
ря 1942 г. С сентября 1955 г. — секретарь Корякского окружко
ма КПСС. В ноябре 1963 г. — начальник областного управления 
по печати. Награждён орденом «Знак Почёта».

Куренков Василий Иванович (род. 1901), в середине 1920-х гг. 
начальник устьбольшерецкой милиции. Из крестьян, окончил 
сельскую школу. В РКП(б) с 1925 г. До 1917 г. учился и крестьян
ствовал, после — военная служба и канцелярский труд. В 1924 г. — 
сотрудник Камчатского губотдела ГПУ.

Курилов Александр Антонович (1889, Полтавщина, Гадячский 
уезд), в 1924 г. первыш советский цензор Камчатки; с 1923 г. 
заведующий губернским, а затем окружным отделом народного 
образования. Украинец, беспартийный. Отец — сапожник, порт
ной, булочник. Рос в семье из одиннадцати человек. За антирели
гиозную речь на похоронах учителя в мае 1913 г. в г. Никольске- 
Уссурийском уволен из ВНУ и с педкурсов при нём и перемещён 
в деревню, куда ехать отказался. На Камчатке с 1913 г. На засе
дании облкома 6 июня 1917 г. включён в комиссию по созыву 
первого камчатского областного съезда. В сентябре 1918 г. по 
Петропавловску носили подписной лист, чтобы его приняли в состав 
учителей горучилища. Вошёл в образованную 3 января 1924 г. 
тройку гублита (Ларин, Глуховецкий), как называлась тогда цен
зура, а с созданием 7 октября 1924 г. соответствующего управле
ния до приезда начальника, временно, с 17 октября, исполнял его 
обязанности.

Курин Кондрат Григорьевич (род. 1918), с ноября 1955 г. дирек
тор Камчатторга. Русский, образование высшее экономическое. 
В ВКП(б) с марта 1948 г. Участник войны с Японией. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Курро-Крупенина Евдокия Ивановна (род. 1893), в 1921—1922 гг. 
партизанская помощница: передавала им продукты, лекарства. 
Русская, беспартийная. По её словам, в 1921 г. арестована белы
ми. 21 января 1922 г. сероглазкинский сельком опровергает 
слухи, распространяемые Ираидой Щукиной, что братья Поповы 
якобы бежали с коммунистами в сопки и, вернувшись к Рожде
ству их делегатами, организуют кружки для свержения существу
ющей власти, и постановил: Щукину, В. И. Крупенина и Евдокию 
Крупенину, оскорбившую конвой (Пересвет-Солтана, Деткова и Ели- 
зова) при аресте квартирантов, которые подозревались в связях
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с красными, переправить в распоряжение областной власти как 
«вредных граждан селения», источник дрязг и смуты. Во второй 
половине 1960-х гг. — персональная пенсионерка. В 1967 г., как 
участница борьбы за установление советской власти на Камчатке, 
награждена медалью «За боевые заслуги».

Куряков Илларион Акимович (1883, д. Зарузье Смоленской 
губернии), участник свержения советской власти в Петропав
ловске в июле 1918 г. Из крестьян, русский, малограмотный. Слу
жил матросом в Российском императорском флоте. Середняк- 
единоличник, рыбак. Жил до ареста 5 мая 1933 г. в с. Авача. 
Семья из семи человек. Проходил по делу «Автономная Камчат
ка». Обвинялся по ст. 58-2-11, 1 января 1934 г. судтройка ПП 
ОГПУ ДВК приговорила его к пяти годам лишения свободы 
с конфискацией дома, скота, ездовых собак, оружия. Освобождён 
из Дальлага 3 октября 1937 г. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апре
ля 1957 г.

Кустов Иван Афанасьевич (род. 1899, Днепропетровский уезд 
Тавричанской губернии), в 1939 г. комендант КУР. Полковник. 
Из крестьян, русский, образование низшее. Член ВКП(б). Аресто
ван 3 июня 1938 г. Обвинялся по ст. 58-1б-7-8-11 УК РСФСР. 
Дело прекращено, из-под стражи освобождён постановлением глав
ной военной прокуратуры от 27 октября 1939 г. Реабилитирован 
военной прокуратурой ДВО 24 августа 1990 г.

Кутвин (К ут ьин) Василий Иванович (двадцать пять лет 
в начале 1923, Костромская губерния), в 1921—1922 гг. красный 
партизан КОНРК. Из рабочих или крестьян, образование два 
класса, неимущий. Служил в армии, демобилизован в 1920 г. 
До ухода в сопки партизанить и после окончательного установле
ния советской власти в Петропавловске — милиционер. К янва
рю 1928 г. находился на материке.

Кутейников Василий Иванович (1902, ст. Лозовая, Украина), 
с 13 марта 1938 г. первыш секретарь ПГК, а с 11 мая по декабрь 
того же года также первыш секретарь КОК ВКП(б). Из крестьян- 
середняков, русский, образование начальное. В начале 1930-х гг. 
занимался на двухгодичном вечернем отделении подготовитель
ных курсов во втуз, но поступать туда «парторганизация не отпу
стила», говорится в его автобиографии 1938 г. Вступил в ВКП(б) 
в марте 1927 г. До 1917 г. работал по найму рассыльным, потом 
батрачил у кулака Пылаева в хлебном районе Московско-Казан
ской железной дороги. В 1918 г. завербовался в г. Орехово-Зуево 
на торфяные разработки. В 1924 г. призван в армию, служил год
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и восемь месяцев в Ленинграде в зенитной артиллерии особого 
назначения. «По приказу Реввоенсовета запрещено было оста
ваться в городах, поражённых в то время безработицей», — пи
сал К. в автобиографии. До 1929 г. трудился на текстильной 
фабрике «Ленинская» в г. Павловском Посаде. В 1929—1935 гг. — 
секретарь партцехячейки, парткома, заведующий агитмассовым 
отделом райкома, председатель райпрофсовета, начальник полит
отдела МТС. В 1935—1936 гг. — второй секретарь Коломенско
го ГК, затем по 1937 г. — первый секретарь Череповецского РК 
ВКП(б). Жена из рабочей среды, пятнадцать лет проработала 
в Павловском Посаде ткачихой, в Петропавловске — домохозяй
ка. В 1938 г. сыну было шесть, дочери — восемь лет. Из автобио
графии: «Родственников у меня и моей жены за границей нико
го нет и не было. Раскулаченных, врагов партии троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев, рыковцев и других изменников родины 
и преступно-уголовного элемента из родственников моих и моей 
жены не было. Отец, мать и брат — в колхозе, сестра с мужем — 
на торфоразработках, второй брат — слесарь, третий — грузчик. 
Сёстры жены (братьев нет): телефонистка, техник на фабрике 
(кандидат в партию) и третья — Анна Марковна, домохозяйка». 
3 мая 1938 г., выступая в должности первого секретаря КОК 
ВКП(б) на партсобрании УГБ КОУ НКВД, в частности, сказал: 
«...изъята только головка, так сказать, большие тузы, а вся осталь
ная работа ещё впереди, и в особенности в районах, куда в бли
жайшее время придётся послать чекистов и начать выкорчёвку 
врагов — во всех округах и районах». Бюро ГК ВКП(б) от 11 мая 
1938 г.: члены Кутейников, Лобанов, Чеботин, Дуболазов, Ефи
мов, Волович, Бобров, Конский, кандидаты Кузьмин, Власов, 
Мочалкин. На пленуме после третьей областной партконферен
ции 22 мая 1938 г. избран в бюро КОК. Вместе с ним: члены 
Н. М. Давыдов, Я. Кашин, Миронова, П. Н. Притыко, П. Ф. Савин 
(второй секретарь КОК), М. Н. Шишкарёв (НКВД), кандидаты 
С. Т. Ласкин, Т. С. Тынчеров, И. И. Шкляр. 22 сентября 1938 г. 
после снятия с поста первого секретаря (11 декабря) К. подал 
заявление об оказании ему материальной помощи. Его должность 
занял С. Н. Николин.

Кучеренко Валерий Аркадьевич (род. 1.01.1949), с 6 июня 1978 
по 5 октября 1983 г. первый секретарь КОК ВЛКСМ. Из рабо
чих, русский. Закончил заочно Дальрыбвтуз (инженер-механик 
холодильных установок). Член КПСС с мая 1971 г. С 1957 г. 
жил в пос. Кировском Соболевского района, где в 1966 г. окончил
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среднюю школу. С 1966 по 1971 г. — машинист холодильника 
рыбокомбината им. С. М. Кирова. В 1971—1972 гг. — заведую
щий отделом комсомольских организаций Соболевского РК 
ВЛКСМ. В июле-декабре 1972 г. второй, затем по апрель 1976 г. — 
первый секретарь того же райкома, после чего до января 1978 г. — 
второй секретарь ОК ВЛКСМ. 28 сентября 1981 г. по его докладу 
бюро ОК принимает решение провести 6 октября вечер памяти 
В. Высоцкого в Петропавловске-50 (ныне г. Вилючинск) и опре
делить стоимость билетов в один рубль. 12 августа 1983 г. бюро 
ОК командирует ведущего инженера института «Камчаткоммун- 
проект» Сталину Соломоновну Мишталь в г. Тынду сроком на 
девять дней с 18 августа «для выступления с лекциями-кон
цертами перед молодыми строителями центрального участка Бай
кало-Амурской магистрали. Основание: телеграмма ЦК ВЛКСМ». 
Мишталь являлась самым активным пропагандистом В. Высоц
кого на Камчатке. В 1983—1990 гг. К. — первый секретарь Усть- 
Камчатского РК КПСС. С 23 мая 1990 г. — заместитель заве
дующего социально-экономическим отделом ОК КПСС с окла
дом 435 руб.

Кучмижак Валентина Ивановна (род. 1904), в 1937 г. заведую
щая КООНО. Из служащих, образование среднее, беспартийная.

Кучмижак Константин Прокопьевич (род. 1905), с 17 авгус
та 1935 г. председатель Камчатского облсовпрофа, с 11 октяб
ря 1937 по июнь 1938 г. заведующий ПГОНО. Русский. Образова
ние низшее и один год совпартшколы. В ВКП(б) с 1928 г. В мае
июле 1937 г. — начальник рыбного управления западного 
побережья АКО. Исключён из ВКП(б) 9 июня 1938 г., арестован 
19 июня того же года. Освобождён в марте, восстановлен в партии 
в апреле 1940 г. В январе 1941 г. — начальник АКОтехснаба. 
Выбыл в г. Челябинск.

Кушковский Николай Иванович (род. 1903), 3—6 мая 1937 г. 
во время второй камчатской областной партконференции заве
дующий отделом агитации и пропаганды КОК ВК П (б) и врид 
редактора газеты1 «Камчатская правда». Русский, окончил гим
назию. По профессии педагог. В большевистской партии с сен
тября 1925 г. Утверждён заведующим отделом партстроитель
ства и заместителем редактора «Камчатской правды» 26 октября 
1934 г. С 17 августа 1935 г. — заведующий отделом культуры 
и пропаганды марксизма и ленинизма. С 9 мая по 13 октября 
1937 г. — заведующий КООНО. Одновременно с 29 июня 1937 г. 
вместе с Гостевым и Якимовичем вошёл в новый состав областного

528



СВБ. Обсудив статью в «Камчатской правде» за 6 октября 1937 г. 
«Кто руководит отделом наробраза», партгруппа КОИК постано
вила снять К. с заведования КООНО за связь с врагами народа 
и развал работы (исполнение обязанностей временно поручено 
В. И. Кучмижак). 13 октября 1937 г. исключён из ВКП(б).

Кушнарёв Терентий Николаевич, (род. 1884), ратовавший «за 
советы без коммунистов» и называвший последних шпионами. 
Житель с. Кресты Усть-Камчатского района. Безработный после 
увольнения из Козыревского совхоза. Арестован 2-го, освобождён 
24 сентября 1931 г. Дело прекращено ввиду отсутствия состава 
преступления.

Лабазин Константин Иванович (род. 1930 г.), в 1974 г. секре
тарь Быстринского РК КПСС. Русский, образование высшее. 
В КПСС с 1956 г. Награждён двумя орденами «Знак Почёта».

Лавбенская Надежда Владимировна (1874, г. Великий Устюг 
Вологодской губернии), петропавловская учительница. Из семьи 
священнослужителя, образование среднее. Арестована 25 октяб
ря 1937 г. за распространение слухов об аморальном образе жиз
ни Сталина и Калинина и высказывание суждений, что в кругах 
ответственных работников снизу доверху — бытовое разложение. 
По ст. 58-10, ч. 1 25 декабря 1937 г. приговорена спецколлегией 
Далькрайсуда по КО к трём годам ИТЛ. Реабилитирована прези
диумом ВС РСФСР 23 мая 1990 г.

Лавров Константин Прокопьевич (1881 — март 1935, г. Токио), 
член Всероссийского учредительного собрания от КО, баллотиро
вавшийся как социалист-революционер. Председатель первого 
камчатского областного съезда, избран на нём областным комис
саром. Эсер с 1905 г. Неоднократно отбывал тюрьму и ссылку. 
По сведениям историка А. А. Хисамутдинова, безвозмездно пере
дал государству рыборазводный завод на Амуре (1915). Накану
не февральского переворота в Петрограде — заведующий статис
тико-экономическими обследованиями пушных промыслов в КО. 
Из воспоминаний А. А. Пурина середины 1920-х гг.: «Проехав 
по долине реки Камчатки и побывав на Командорских островах, 
Лавров повсюду бичевал сохранившиеся страрорежимные по
рядки и очаровал население. Вскоре он сделался одним из наи
более популярных в крае людей». Газета «Камчатский вестник» 
писала 22 января 1919 г.: попал в учредительное собрание «под 
флагом социалиста-революционера, пострадавшего за народ, бла
годаря агитации его среди организованного им рабочего союза
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из абсолютного рабочего элемента, вылившегося впоследствии 
в большевистскую организацию, захватившую насильственно 
власть...» 6 июня 1917 г. вошёл в комиссию по созыву первого 
камчатского областного съезда. Выехав 25 сентября 1918 г. вместе 
с ревизором рыболовства В. О. Колобовым на охранном судне 
«Командор Беринг» во Владивосток, полномочия областного 
комиссара передал Пурину с условием, что общегосударственные 
и внешние вопросы будут решаться только с его согласия. В кон
це 1918 г. назначен управляющим КО и Главного управления 
рыбными промыслами Дальнего Востока (его называют первым 
начальником Дальрыбы). В январе 1919 г. сообщил облкому, что роль 
последнего «за отсутствием утверждённого положения о Камчат
ке совершенно не выяснена». 17 января 1919 г. облком вынес 
решение: «Выразить камчатскому областному комиссару Лаврову 
недоверие, и для снятия с него звания члена Учредительного собра
ния и представителя области оповестить население». Приказом 
Верховного правителя России от 30 мая 1919 г. уволен от долж
ности управляющего КО. Согласно данным А. А. Хисамутдинова, 
после 1920 г. жил в Японии, издавал в Токио журнал «Русский 
Дальний Восток».

Лазебный Михаил Ульянович (1905, Харбин, Китай — 7.02.1939, 
Севвостлаг), сыт последующего. Украинец, образование низшее. 
Работал в с. Запорожье Усть-Большерецкого района заведующим 
заготовительным пунктом пушнины. Арестован 2 марта 1938 г. 
Проходил по одному делу с отцом, получил десять лет лишения 
свободы. Умер в заключении. Реабилитирован Камчатским област
ным судом 16 октября 1962 г. Его брат Павел (1919 г. р., образо
вание пять классов), механик рыболовецкого колхоза «Красный 
труженик», принят в члены КПСС парторганизацией этой артели 
13 марта 1957 г. и утверждён на бюро Усть-Большерецкого РК 
партии 2 апреля того же года.

Лазебныт Ульян Яковлевич (1873, с. Спасское Черниговской 
губернии — 10.09.1938, г. Петропавловск-Камчатский), делегат 
второго камчатского областного съезда 1918 г. от Голыьгинской 
волости; один из основателей летом 1907 с. Запорожье (до пере
именования сельским обществом 26 июня 1918 г. — с. Унтербер- 
геровское). Из крестьян, украинец, образование низшее. На момент 
ареста 2 марта 1938 г. — сторож Озерновского рыбокомбината 
АКО. Приговорён тройкой УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. 
к ВМН с конфискацией имущества по обвинению в контрреволю
ционной агитации без указания статьи УК РСФСР. Реабилитиро
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ван Камчатским областным судом 16 октября 1962 г. за отсут
ствием состава преступления.

Лазуков Варфоломей Лукич (род. 1881, Воямполка Тигильской 
волости, Камчатка), делегат первого и второго камчатских обла
стных съездов 1917— 1918 гг. от Паланской волости, на первом 
съезде избран членом облкома. Из рыбаков-охотников, коряк, 
малограмотный бедняк. По материалам НКВД, участвовал в не
удавшемся мартовском антисоветском перевороте 1918 г. в Пет
ропавловске. В 1925 г. — председатель сельревкома. С 1932 г. 
состоял в ВКП(б) и рыболовецком колхозе. Арестован 17 марта 
1935 г., 26 апреля 1935 г. ОСО при НКВД СССР приговорило его 
как социально опасного элемента (без указания статьи УК) к пяти 
годам ИТЛ за разговоры, подобные этому: «Настанет время, когда 
большевики доведут до того, что мы будем скрытно держать 
иконы и молиться, а когда об этом узнают, будут класть этих лю
дей в котёл и варить...» Реабилитирован прокуратурой КО 19 фев
раля 1990 г.

Лаёк Михаил Георгиевич (род. 1914), в 1949 г. секретарь ПГК 
ВКП (б) с непосредственным подчинением промышленно-транс
портного отдела; курировал местную промышленность, транспорт 
и кооперацию. Образование среднетехническое. В ВКП(б) с 1943 г. 
Участник советско-японской войны. Награждён медалями «За от
вагу», «За победу над Японией».

Лапин Аркадий Фёдорович (1902, г. Кустанай), чекист, инициа
тор создания «Тигильского дела», по которому вместе со Стрека
ловым производил аресты. Русский. В 1916 г. окончил два клас
са русско-киргизского училища. С 1920 по 1933 г. служил в РККА 
и погранвойсках. В большевистской партии состоял в 1920—1933 
и с 1936 г. В апреле 1920 г. командирован на Польский фронт, 
куда прибыл в июне, а в августе попал в плен, где находился до 
декабря. В 1921 г. поступил в ВЧК. В 1924—1925 гг. служил 
помощником уполномоченного комендатуры Кавказского погран
отряда. В 1925 г. переведён в красноармейцы. В августе того же 
года — помощник начальника заставы в той же местности. После 
окончания в 1927 г. пограншколы в Тифлисе откомандирован 
в 56-й Благовещенский погранотряд. С конца 1930 по 1933 г. — 
на Камчатке в 60-м погранотряде. В 1930—1931 гг. начальник 
МКПП в Тигиле. 19 февраля 1959 г. в ходе пересмотра «Тигиль
ского дела» свидетель К. Т. Дьяконов показал: «При допросе обыч
но демонстративно ложился на стол пистолет, и если ответ давал
ся невпопад, то угрожали пистолетом. Особенно плохо обращался
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капитан Лапин, который... стращал меня различными угрозами... 
В пограничной комендатуре я находился всего около десяти дней. 
Домой вернулся я в конце июня 1931 г. Через некоторое время 
вернулся домой и Запороцкий Константин Иванович. Пришёл он 
весь больной, был сильно опухший и, находясь под следствием, 
сошёл с ума. Вскоре он умер». По словам чекиста Емельянова, 
в 1933 г. Лапин был осуждён «в связи с имевшим место в Кроноц- 
ком заливе инцидентом — убийством троих японских рыбаков» 
по ст. 193-17а. Отбывал наказание в ДмитЛАГе НКВД. Поста
новлением президиума ЦИК СССР в 1936 г. судимость снята. 
В 1939 г. уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

Ларин Иван Емельянович (5.02.1890, д. Ванино Канинской 
волости Сапожковского уезда Рязанской губернии — 4.08.1980, 
Подмосковье), организатор советской власти на Камчатке; гласный 
четвёртой ПГД 1920 г., руководитель красныьх партизан КОНРК. 
Из крестьян, русский. В 1906 г. окончил ремесленное училище, 
в 1933 г. — Всесоюзную плановую академию им. В. М. Молотова 
при Госплане СССР. Слесарь, токарь, чиновник, совпартработник, 
экономист. В большевистскую партию вступил в июне 1917 г. во 
Владивостоке. Там же в 1906—1908 гг. — слесарь машинострои
тельного завода и судоверфи военного порта. На Камчатке с 1908 г. 
Работал слесарем, рыбаком в организованной с товарищами ком
муне. С августа 1910 по июнь 1916 г. — в строительном отделе 
областного правления: чертёжник, десятник, техник школьно-строи
тельной комиссии; в этой должности был командирован в 1915 г. 
на Чукотку. С июня 1913 по июнь 1914 г. — десятник, фотограф 
и лаборант оленеводческой экспедиции на Карагинском острове 
магистра ветеринарных наук С. А. Грюнера. Принимал участие 
в строительстве сейсмостанции в Петропавловске. В 1913 г. женил
ся на Дарье Петровне Поповой, в том же году родился сын, в 1915 г. — 
дочь. Во время красно-белого противостояния 1922 г. газета «Кам
чатский листок» не преминула поведать о том периоде жизни Л.: 
«В былое время был писцом у областного инженера. В прежней 
своей должности был скромным мальчиком, совсем неизвестным. 
многим и многим, будучи очень неказистым по своей фигуре. 
Совершенно незаметно провёл он на Камчатке первые годы свое
го пребывания, втихомолку сошёлся с девочкой-ученицей и так 
же втихомолку хотел улизнуть, чтобы избежать прелестей семей
ной жизни. Но дело дошло до губернатора, который заставил Ваню 
Ларина узаконить браком свои тихонькие похождения. Ваня, 
смирный по природе, смирился, и опять, по-прежнему, стал пере

532



писывать и чертить у инженера». С июня 1916 по ноябрь 1917 г. 
служил рядовым во Владивостокской крепости во 2-м артилле
рийском полку, затем переехал в Петропавловск в составе попол
нения местной воинской команды, избран председателем команд
ного комитета. С 10 декабря 1917 г. возглавлял ГПС. 7 апреля 
1918 г. избран председателем облсовета. Июльский антисовет
ский переворот 1918 г. в Петропавловске объяснял своим (и Олейни
ка) отсутствием — отъездом в Хабаровск на конференцию пред
ставителей совдепов, а также другими обстоятельствами: «В апреле 
же и мае рабочие, охотники и солдаты разъехались и разбрелись, 
кто работать, кто по домам. В Петропавловске остались одни спе
кулянты, чиновники и чёрная сотня». С июля 1918 по начало 
1920 г. — на подпольной работе во Владивостоке, после чего там 
же уполномоченный Камчатского ВРК и член Дальрыбы от Кам
чатки. 12 февраля 1920 г. ВРК единогласно принимает решение: 
«Ввиду того, что семейство Ларина находится без всяких средств 
к существованию, выдать пособие до прибытия гражданина 
Ларина в размере тысячи рублей в месяц деньгами и доставкой 
необходимого количества дров». В июне 1920 — ноябре 1922 гг. — 
председатель КОИК, КОНРК, КГРК. О 1920 г. он позднее писал: 
«Принималось активное участие в выборах в городскую думу, куда 
провели половину своих кандидатов, имея в виду, что г. Петро
павловск заселён исключительно спекулянтами, чиновниками 
и мещанином-обывателем. Работа в то время и в последующем 
затруднялась отсутствием рабочих». В 1921 —1922 гг. — член 
уездного комитета петропавловской организации РКП(б). 28 октяб
ря 1921 г., перед высадкой белоказачьего отряда в Петропавлов
ске, он вместе со своими сослуживцами и милиционерами уходит 
в сопки партизанить. Оправдываясь по поводу мирной сдачи влас
ти, в докладной записке партийному начальству в Чите отмечал: 
«Оставаться в городе было невозможно. Милиции насчитывалось 
двадцать человек, половина которой была пассивна. Ближайшее 
население отнеслось пассивно, так как обещание ОНРК о прибы
тии Кларка с подкреплением и продовольствием не оправдалось. 
Положение было нетвёрдое...» Из его же письма начальнику губ- 
отдела ОГПУ Ломбаку (оба документа от 1923 г.) следует, что 
после ухода в сопки «атмосфера для ОНРК была слишком тяжё
лая» из-за населения, «частично перешедшего на сторону против
ника». Л. наставлял, писал инструкции и приказы для партизан
ских сил ОНРК. Правда, издали, в основном из Начик и Мильково, 
совмещая руководство с охотой и отдыхом на горячих источниках.
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ОНРК проиграл бой на петропавловской сельхозферме — засти
гнутые врасплох партизаны под натиском отряда казаков попро
сту разбежались. Зато удалось созвать и провести второй чрезвы
чайный петропавловский уездный съезд, хотя делегаты избрали 
председателем съезда молодого тигильчанина И. В. Рябикова, 
а Л. только его заместителем. Сведений о том, кто послал Рябико
ва в стан белых с ультиматумом, нет, но существует версия, что он 
вызвался сам. Но почему тогда от него скрыли расстрел офицера, 
которого белые (с подачи партизан) считали пленным и на ко
торого рассчитывали обменять красного парламентёра? Гибель 
Рябикова — очаровавшего делегатов своим умом и обаянием — 
была предопределена. Будучи хорошо осведомлённым о примене
нии телесных наказаний в отношении Рябикова и других заклю
чённых в случае террористических актов и нападений на город, 
Л., тем не менее, санкционировал убийство начальника контрраз
ведки Пояркова, обстрелы радиостанции и одноклассного учили
ща. Л. и его начальник штаба Н. П. Фролов, уходя в сопки, побро
сали жён в городе, а точнее оставили в качестве явных осведоми
телей, и те были арестованы. В феврале 1922 г. думские посредники 
между враждующими лагерями сообщили Л., что белые предла
гают обмен, а иначе применят к арестованным репрессивные меры 
(потом их отпустили). Л. информировал штаб: «Я ответил, что 
революция без жертв не бывает». 10 марта 1922 г. Л. писал: 
«Население относится, в особенности коренное, пассивно, и нет 
ничего удивительного, что кучка бандитов, засевшая в Петропав
ловске, продолжает всё ещё занимать место областной власти. 
За неимением средств трудно что-либо сделать, лишь усиленной 
медленной настойчивостью и силой можно что-либо сделать». 10 июля 
1922 г. он направил письмо городскому голове Е. А. Колмакову. 
Напомнив адресату об объявлении его чрезвычайным съездом вне 
закона с конфискацией имущества, автор письма заявил: «...я сни
маю с себя всякую моральную ответственность и предупреждаю 
вас, что если вы не измените своего направления и не примите 
меры по освобождению Рябикова и других арестованных, а также 
не примите меры к протесту против присутствия на Камчатке 
банд непризнанного, так называемого “меркуловского” (белого. — 
В. П .) правительства вообще, то ваши дни сочтены, так как чле
нам отряда известен каждый ваш шаг, и где бы вы не старались 
тайно ночевать, то будете уби ты .» Колмаков отвечал Л.: «Ваша 
угроза зверски убить меня из-за кустов нисколько меня не стра
шит, вам это дело привычное. Я от вас не прячусь, как вы пише
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те, а ночую дома, без всякого оружия, ибо стрелять не умею, и нет 
смелости и совести убивать людей так же зверски, как вы убили 
моих коров... Конфисковать моё имущество можете, оно составит 
сумму тысячи полторы рублей. Правда, маловато для покрытия 
расходов отряда, так как дома своего не имею, двух коров ваши 
отрядники скушали, только плохо без выпивки, я и это мог бы 
послать. Суд моей виновности или невиновности. может выне
сти справедливый приговор, только народный и правомочный, а не 
кучка безответственных, обозлённых в лесу лю дей. Власть здесь 
укрепилась не при нашем содействии, как вам известно, при со
действии силе своего оружия. А  вы этой силе не смели поставить 
силу своего оружия и с оружием в руках убежали в сопки. Кто 
же виноват? Неужели мирное население города или кто-то из нас 
в отдельности? . В  заключение не могу не пожелать скорейшего 
сближения между собою русских людей, прекращения братоубий
ственной бойни и скорейшего возрождения нашей былой могу
чей России». 10 ноября 1922 г., выждав неделю после ухода бе
лых, партизаны вступили в Петропавловск. В тот же день «Кам
чатский листок» поместил обращение возглавляемого Л. ОНРК 
к жителям города. В нём говорилось: «Год с лишним тому назад 
облнарревком, не получивший активной поддержки от граждан 
города для отпора прибывающих разбойничьих шаек во главе 
с Биричем и Поляковым, постановил оставить город и уйти для 
работы вглубь области. К стыду вашему, приходится сознаться, что 
реакционные шайки нашли приют себе в Петропавловске и в нём 
властвовали, большей частью благодаря оказанию им полной под
держки петропавловской городской думой, как с начала вступле
ния в город, так и во время ведения вооружённой борьбы с раз
бойничьими шайками облнарревкомом. Товарищи граждане 
Петропавловска! Настала пора всем одуматься и выбросить раз 
и навсегда дурь из головы, что трудящиеся России хотят вновь 
ц а р я .»  23 декабря 1922 г. Л. назначен уполномоченным в Чите 
и Владивостоке по делам КГРК и для работы в Приморском рыб
ном управлении. Его мнение о камчатцах не изменилось: «Глав
ная масса населения. инородцы, стоящие на весьма низкой сту
пени культурного развития. Русское население в большинстве 
своём состоит из так называемых казаков — выходцев Сибири 
и переселенцев, между которыми рассосались чиновники (старо
го покроя), спекулянты, барахольщики и другая нечисть, высасы
вающая соки населения, для которых необходима железная мет
ла». С июня 1923 г. — заместитель председателя и заведующий
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отделом управления КГРК, член губбюро РКП(б) и КГРК. Зани
мал эту должность до сентября 1925 г. С 1923 г. — председатель 
губбюро Общества друзей военного флота, районный уполномо
ченный Российского общества Красного Креста. 3 января 1924 г. 
на него возложены обязанности уполномоченного по истпарту при 
губбюро РКП(б). С 1924 г. — заместитель председателя губерн
ской КК, заведующий народным театром, председатель дисцип
линарного губернского суда. С 1925 г. — председатель губ/окркрест- 
кома. Из отзыва-характеристики комиссии по прикреплению 
ответработников при губбюро РКП(б) от 25 апреля 1925 г.: «Обла
дает достаточно умелой ориентировкой в вопросах. За длитель
ное пребывание на Камчатке хорошо знаком с населением и осо
бенностями губернии. Работоспособен. Как администратор недо
статочно настойчив и твёрд. Вопросам партжизни и работы уделяет 
достаточное внимание. Использование в занимаемой должности 
целесообразно». С 7 мая 1926 по 11 октября 1929 г. — председатель 
ПГС, одновременно с ноября 1927 г. — уполномоченный ДВК КК 
и РКИ по Камчатской губернии (округу). Окружные КК и РКИ 
5 ноября 1930 г. решили: «Постановление о руководстве старого 
состава бюро окружкома ВКП(б) по делу АКО считать правиль
ным. Ввиду того, что председатель ОКК и РКИ т. Ларин от при
нятого решения ОК ВКП(б) по делу руководства АКО и снятия 
т. Гольдберга с поста председателя правления и в настоящее время 
не отказывается, президиум ОКК считает невозможным оставле
ние т. Ларина на должности председателя ОКК, а поэтому нахо
дит необходимым т. Ларина с должности председательствования 
ОКК и РКИ снять, о чём довести ДВККК-РКИ. Врио секретаря 
ОКК-РКИ Киселёв». И 12 ноября 1930 г. Л. был снят «за право
оппортунистическую практику, проводимую старым руководством 
ОК ВКП(б) и лично как председатель окружной контрольной комис
сии». 19 апреля 1931 г. заявил о выходе из партии по болезни, 
политической отсталости и общей усталости. 29 апреля 1931 г. 
закрытое собрание партячейки при КОИК сняло Л. с партучёта 
как добровольно выбывшего из членов ВКП(б). С декабря 1933 по 
май 1934 г. — ответственный секретарь парткомиссии Петроза
водского района Кировской железной дороги. Видимо, восстанов
лен в партии во время учёбы в Москве. В 1934—1937 гг. — дирек
тор Печёро-Илычского государственного заповедника в Коми 
АССР. В апреле 1937 — ноябре 1939 гг. — управляющий Орехо
совхозного треста НКТ СССР в г. Джалал-Абаде Киргизской ССР. 
В июне 1939 г. механически выбыл из партии по состоянию здо
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ровья. С ноября 1939 по январь 1944 г. лечился и работал с пере
рывами библиотекарем, счетоводом на курорте в Джалалабаде. 
В 1944—1945 гг. — механик-участковый МТС в том же городе. 
С 23 января 1946 по 16 февраля 1949 г. — заместитель директора 
Печёро-Илычского заповедника по хозяйственной части. По све
дениям историка Б. И. Мухачёва, Л. потом работал в Краснояр
ском заповеднике. В 1957 г. вместе с Н. П. Фроловым приезжал 
в Петропавловск на празднование сорокалетия ВОСР. К полуве
ковому юбилею советской власти награждён орденом Красного 
Знамени. Персональный пенсионер.

Ларина Дарья Петровна (род. 1897, г. Петропавловск-на- 
Камчатке), жена предыдущего. Из крестьян, писалась русской. 
А. С. Топорков-Олейник помнил её как «очень милую и скром
ную камчадалку». Пять лет училась в четырёхклассном городском 
училище. Беспартийная. В 1913 г. вышла замуж. В 1918 г. — каз
начей женского союза, стоящего на советской платформе. В отсут
ствие супруга с лета 1918 по май 1920 г. работала в библиотеке. 
«В 1921 г. после ухода мужа в сопки я осталась в городе», — 
писала она в краткой автобиографии. «16 февраля 1922 г. после 
наступления партизан на город меня арестовали с тов. Фраловой 
и ещё шестнадцать человек просидели мы на параходе Свирь один 
месяц. Через месяц меня выпустили... поехала в Паратунку, где 
и жила до появления белых в июле месяце 1922 г. После этого 
мы с тов. Фраловой ушли в отр яд . В 1923 г. 29 января выехали 
с мужем во Владивосток оттуда возвратились в м а е .»  Из анкеты 
губженотдела, заполненной Л. 29 декабря 1923 г.: «Женщина 
должна интересоваться политическими и общественными вопро
сами и должна принимать участие на ровне с мужчиной во пер
вых как полноправный член общества и во вторых как мать ра
ботница. Женщине мешает семья, кухня где она с незапамятных 
времён прикована. Нужно её освободить непосредственно от вос
питания детей и от к ухн и . Религия ничего ни даёт кроме затем
нения малограмотнаго народа».

Ларионов Иван Тимофеевич (20.02.1923, дер. Ново-Никольское 
Покрово Марфинского района Тамбовской области), в конце 1963 — 
начале 1964 г. помощник прокурора КО. Из крестьян, русский, 
образование среднее специальное: в 1948 г. окончил двухгодичную 
Саратовскую юридическую школу и в 1956 г. Ленинградские 
курсы райпрокуроров. В КПСС с ноября 1952 г. В действующей 
армии с 1 августа 1941 по 3 ноября 1945 г. В связи с этим был за 
границей в Польше, Германии, Маньчжурии. В 1945—1946 гг. —
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счетовод райсобеса в с. Покрово-Марфино, в 1948—1950 гг. — 
исполняющий обязанности прокурора Майского района п. Аян 
Хабаровского края. С 1950 по 1953 г. — помощник прокурора 
Ульчинского района в с. Богородское того же края. Затем — проку
рор Нижне-Амурского района г. Николаевско-на-Амуре. После 
чего переброшен на Камчатку прокурором Соболевского района. 
Согласно характеристике, подписанной прокурором КО 18 декаб
ря 1956 г., «политически грамотный, идеологически выдержан... 
скромный, морально устойчив». В 1963—1964 гг. по линии про
куратуры вёл «дело о троцкизме» в КГПИ («Вопросы истории 
Камчатки», вып. 4.). 19 мая 1969 г. присвоено звание «Заслужен
ный юрист РСФСР».

Ларичев Пётр Глебович, настоящая фамилия Ивашкин (род. 
1891, Калужская губерния), советский работник, красный парти
зан КОНРК. Из хлебопашцев, жил своим трудом с восемнадцати 
лет. Называл себя великороссом. Образование: одноклассная 
ЦПШ. В большевистской партии с июня 1921 г. Основное занятие: 
письмоводство. Семья была до двадцати пяти душ. Отец и четве
ро братьев — плотники. В 1912—1914 гг. служил в канцелярии 
«крестьянского начальника». С 1914—1915 гг. — в уездном воин
ском присутствии. Солдат-пехотинец. С 1915 г. — стрелок 11-го 
Иркутского батальона. В 1916—1917 гг. — писарь 714-й Забай
кальской пешей дружины в Чите. В 1918 г. — секретарь уездно
го совета в Имане. В мае-сентябре 1919 г. служил по мобилиза
ции у Колчака в управлении владивостокского воинского началь
ника. По июнь 1920 г. — помощник секретаря Иманского уездного 
ВРК. Прибыл на Камчатку в августе 1920 г. по совету Маловеч- 
кина. Был принят в канцелярию КОИК на должность машиниста- 
переписчика. Работал делопроизводителем и заведующим канце
лярией до января 1923 г. С конца 1921 по ноябрь 1922 г. парти
занил; секретарь парторганизации отряда. С 25 ноября 1922 по 
4 июля 1923 г. — член камчатского губернского революционного 
трибунала. В 1923 г. — секретарь КГРК. На тот момент холост.

Ласкин Сергей Терентьевич (род. 1906, Пензенская губерния), 
с 15 ноября 1937 по август 1939 г. ответственный редактор 
газетыы «Камчатская правда». Из крестьян, русский, образова
ние высшее: в 1935 г. окончил Институт философии, литературы 
и истории. Член ВКП(б) с 1928 г. В 1915 — 1916 гг. — пастух 
в деревне Озерки Пензенской губернии, затем до декабря 1917 г. 
«пастух-батрак у помещика села Каменка Обвальской волости». 
С декабря 1917 по октябрь 1921 г. — беспризорник, разъезжал
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по югу страны. В 1921 —1922 гг. — ученик на маслозаводе на 
станции Степная Ростовской губернии. В 1922—1925 гг. — там 
же чернорабочий и грузчик на элеваторе. С 1925 по 1926 г. — 
чернорабочий на временных работах в Ростове-на-Дону, в 1926— 
1930 гг. — там же травильщик завода «Жесть-Вестен». С декабря 
1930 по июль 1931 г. — преподаватель-обществовед Ростовского 
ФЗУ, в 1935—1937 гг. — облсовпартшколы в Петропавловске. 
С февраля 1940 г. рекомендован первым секретарём Чукотского 
окружкома ВКП(б). В январе 1944 г. отозван в распоряжение 
Хабаровского крайкома ВКП(б).

Ласточкин Александр Романович (1884, с. Хайрюзово, Кам
чатка), в 1922 г. в утхолокской — по месту жительства — дружине 
самообороны П. Е. Суздалова, позднее причислявшей себя к крас
ным партизанам. Из крестьян, камчадал, самоучка. От воинской 
повинности «освобождён как инородец». Середняк. На день аре
ста 26 июля 1931 г. на колхозной рыбалке имел дом, сарай, нарты 
на десять собак, корову и лошадь. Женат, сын Иннокентий, один
надцати лет, три дочери — Оксана, Анна и Нина — от девяти до 
четырёх лет. В постановлении тройки ПП ОГПУ ДВК от 7 сентяб
ря 1932 г. о наказании — три года концлагеря — указано: «Приго
вор считать условным». Реабилитирован ВТ ДВО 3 августа 1959 г., 
подобно другим фигурантам «Тигильского дела».

Ласточкин Василий Яковлевич (род. 1901, с. Утхолок, Камчат
ка), в 1922 г. член утхолокской дружины1 самообороны1, участвовав
шей в убийстве отряда полковника Алексеева. Из рыбаков-охотни
ков, камчадал или ительмен. На момент ареста 25 июля 1931 г. 
работал в своём хозяйстве, имел дом, корову, двух телят, лошадь, 
восемнадцать собак и нарту. Жена Мария Васильевна, двадцати 
пяти лет, семилетняя дочь, сыновья Владимир (четыре года) 
и Николай (десять месяцев). Привлекался по «Тигильскому делу» 
по ст. 58-2-7-11 УК РСФСР. 7 сентября 1932 г. приговорён 
к ВМН тройкой ПП ОГПУ ДВК. Расстрелян. Реабилитирован 
ВТ ДВО 3 августа 1959 г.

Ласточкин Михаил Иванович (род. 1901, с. Утхолок, Камчат
ка), предположительно, в 1922 г. член утхолокской дружины1. 
Из семьи рыбаков-охотников, камчадал, малограмотный, неиму
щий. В 1924 г. — председатель селькома в Утхолоке. Беспартий
ный. На момент первого ареста 8 июля 1931 г. работал в своём 
хозяйстве. Привлекался по «Тигильскому делу» по ст. 58-2-11 
УК. Тройкой ПП ОГПУ 7 сентября 1932 г. приговорён к трём 
годам лишения свободы. Вторично арестован 7 марта 1938 г. ОСО
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при НКВД СССР 11 декабря 1939 г. по ст. 58-2-7-11 осуждён на 
срок предварительного заключения. По первому делу реабилити
рован ВТ ДВО 3 августа 1959 г., по второму — прокуратурой КО 
27 июня 1989 г.

Лебедев Евгений Александрович (род. 1909), в 1931 г. против
ник советской власти. Разнорабочий пос. Кушка Пенжинского 
района. Привлекался вместе с Т. Д. Видяковым (1888 г. р., гижи- 
гинский печник) и Ф. П. Росляковым (1903 г. р., плотник строй
артели в Гижиге) за контрреволюционную пропаганду и агита
цию. Ругали ОГПУ и советскую власть площадной бранью: «Рабо
чий голодает, ему говорить не дают, говорит только Сталин, а раньше 
Ленин. Лучше были Керенский, Родзянко, хотели через Учреди
тельное собрание решить всё по-мирному, да коммунисты разогна
ли». Все трое арестованы в начале марта и освобождены 4 сентяб
ря 1931 г. Сведений о реабилитации нет.

Лев Александр Петрович (1896, Одесса — 5.02.1938, г. Хаба
ровск), с 31 августа 1933 по 15 июля 1934 начальник ОГПУ, 
с 15 июля 1934 по 12 ноября 1937 КОУ НКВД. Звание «комбриг» 
присвоено 23 декабря 1935 г. Из семьи чернорабочего, еврей, окон
чил три класса народного училища. До 1915 г. работал на пред
приятиях Одессы. В январе 1915 г. призван в действующую 
армию и направлен в 309-й пехотный полк. В январе 1917 г. взят 
в плен, в котором находился до ноября 1918 г., был чернорабо
чим. Из справки, составленной по материалам автобиографии: 
«...в возрасте десяти лет был отдан учиться в школу, где к двенад
цати годам научился грамоте, после чего до шестнадцатилетнего 
возраста работал в магазинах и конторе в Одессе. Затем трудился 
на кирпичном заводе в Подольской губернии и за границей — во 
Львове, Кракове, Вене — в качестве чернорабочего. Пытался вые
хать в Германию, но был арестован и выдворен в Россию. До начала 
1915 г. вновь жил на Подольщине, потом мобилизовали в армию. 
В 1916 г. попал в плен к немцам, находился в Германии вплоть до 
революции, после которой прибыл в Одессу». Е. М. Гефтер знала 
Л. с детства. «Вместе мы росли в Одессе, — писала она. — В годы 
революции, живя в разных городах, переписывались и встреча
лись. Ещё до революции тов. Лев был связан с революционными 
кругами в Одессе, и это помогало формированию его революционно
го сознания и приёму в партию». С 1 апреля по 27 августа 1919 г. 
Л. следователь, уполномоченный губернской ЧК в Одессе. «Одес
ские известия» в июле 1919 г. оповещали читателей о ближай
ших планах карательных органов советской власти: «Красный
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террор пущен в ход. И загуляет он по буржуазным кварталам, 
затрещит буржуазия, зашипит контрреволюция под кровавым 
ударом красного террора... Калёным железом будем выгонять их... 
и самым кровавым образом расправимся с ними». В изданной 
в Кишиневе в 1920 г. книге Авербуха «Одесская Чрезвычайка» 
можно найти сведения о числе расстрелянных за три месяца тер
рора — две тысячи двести человек. Согласно показаниям чекист
ского следователя, арестованного белой властью, каждую ночь 
«пускали в расход» до шестидесяти восьми человек. В июле
августе того же 1919 г. Л. воевал в составе отряда одесских чеки
стов, при отступлении красных из Одессы был ранен, остался 
в городе, жил в Крыму. После поражения Врангеля снова вернулся 
в ЧК. «Встретившись с тов. Львом в 1921 г. в Крыму, — вспоми
нала та же Гефтер, — я из беседы с ним узнала о трудных условиях 
работы .» Троцкий поставил задачу: ввиду сильной революцион
ной отсталости Крыма, быстро пододвинуть его к общероссийско
му уровню. Пододвигали массовыми расстрелами, рубили шаш
ками, вешали, забивали камнями. Писатель И. С. Шмелёв, выступая 
на суде в Лозанне в качестве свидетеля, говорил об уничтожении 
более ста двадцати пяти тысяч мужчин, женщин, стариков и де
тей. Этому периоду истории красного Крыма посвящена его кни
га «Солнце мёртвых». Прямое отношение к нему имеет, видимо, 
грамота Крымского ЦИК «За успешную борьбу с врагами про
летариата», которую Л. получил позднее, в 1924 г. Его должности 
в Крымской ЧК в 1921 —1923 гг.: уполномоченный, заместитель 
уполномоченного политической группы, врид начальника, началь
ник политотдела, секретарь отделения; с 20 декабря 1922 г. — 
член коллегии. 10 февраля 1923 г. назначен начальником Кер
ченского погранотряда и окротдела ОГПУ. С сентября 1924 по 
август 1925 г. — курсант высшей пограншколы ОГПУ. 1 сентяб
ря 1925 г. направлен начальником 11-го Себежского погранотря
да ОГПУ. 11 сентября 1926 г. переведён начальником 6-го Крон
штадтского погранотряда и одновременно по совместительству 
назначен заместителем начальника особого отдела ОГПУ Балтий
ского флота и Кронштадтской крепости, а с 1 июля 1927 г. — 
помощником начальника ОО ОГПУ Балтийского флота. 3 октяб
ря 1927 г. стал начальником Лужского окротдела ОГПУ и 8-го 
Гдовского погранотряда. 1 мая 1928 г. назначен начальником 5-го 
Сестрорецкого погранотряда, 1 июля 1931 г. — начальником опер
сектора ГПУ в Пскове и ОО 56-й стрелковой дивизии, а 5 июля 
того же года и начальником 9-го Псковского погранотряда. Ветеран
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госбезопасности Л. Ф. Дмитриев сталкивался со Л. на совмест
ной службе в Ленинградской области в 1929—1933 гг. Он харак
теризует его как строгого, требовательного руководителя, энер
гичного, инициативного работника «наступательного характера 
против врагов». В аттестации на 1 декабря 1931 г. подчеркивается 
большой опыт Л. по агентурно-оперативной работе, перечисляют
ся успешно проведённые им операции, среди них «массовое изъятие 
контрреволюционного элемента весной 1931 г. в связи с активи
зацией в период роста коллективизации» и «выселение кулаче
ства с территории 5-го погранотряда». С 25 мая 1932 по август 
1933 г. — начальник 1-го отделения ОО ПП ОГПУ по Ленинград
скому военному округу и одновременно, с 1 июля 1932 г. — помощ
ник начальника ОО ПП ОГПУ по тому же округу. С 31 августа 
1933 г. — начальник КОУ ОГПУ-НКВД и командир (до 15 авгу
ста 1937) погранотряда УКПВО УНКВД по ДВК. «Когда я при
ехал на работу сюда, — говорил в декабре 1938 г. на партсобра
нии КОУ НКВД Ушаков, — то бывший начальник управления 
Лев, прежде всего, стал интересоваться вопросом, кто арестован из 
руководящих работников на материке, но только не вопросами 
о должной чекистской работе». Одно из последних обвинитель
ных заключений, утверждённых Л., — на заключённого-рециди- 
виста камчатского ИТК П. А. Шарапова (1917 г. р., из шахтёр
ской семьи, русский, образование три класса; первая судимость 
в десять лет, несколько побегов), у которого на правой ляжке «ниже 
паха... вытатуирован портрет Ленина... При осмотре Ш. вёл себя 
крайне цинично-враждебно и отказался отвечать, когда произво
дил татуировку»; к тому же вёл агитацию среди заключённых за 
невыход на работу. Л. арестовали в Хабаровске 12 ноября 1937 г. 
за трое суток до постановления о ВМН (ст. 58-10) в отношении 
татуированного. 5 февраля 1938 г. комиссия НКВД СССР, проку
ратуры СССР и ВК ВС СССР приговорила «в особом порядке» 
бывшего руководителя камчатских чекистов к расстрелу. Ниче
го этого не знала супруга Л. Елена Павловна. Машинистка НКВД, 
в июле 1937 г. она отправилась в очередной отпуск в Ленинград, 
где в ноябре получила отправленную с парохода «Ильич» теле
грамму от мужа о его отъезде в Хабаровск к его краевому началь
ству. На том их связь оборвалась. Она обращалась в разные инстан
ции, но без толку. Стало ясно, что с мужем «случилось самое страш
ное». Кто-то сказал, будто ему дали двадцать пять л ет . В середине 
мая 1963 г. Е. П. Лев писала в военную прокуратуру ДВО: «Я уже 
старый и больной человек, в июне мне будет шестьдесят лет, долго
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я не проживу, и мне, хотя бы и перед смертью, хотелось узнать, 
кем же оказался мой муж — прохвостом или погиб в период 
репрессий». Ответа не дождалась: умерла 26 июня того же года. 
Сообщил о её смерти в УКГБ по Хабаровскому краю двоюродный 
брат расстрелянного чекиста Е. М. Афтор, житель г. Иваново. 
«Мне известно, — говорилось в его письме, — что это был крис
тально честный и преданный коммунист... и у меня есть отзывы 
о нём руководящих работников ОГПУ того времени, которые харак
теризуют его с самой хорошей стороны». Итогом проверки, про
водимой по их просьбе военной прокуратурой ДВО, явилось по
становление от 30 декабря 1963 г., где приводились факты дея
тельности Л. в должности начальника КОУ НКВД с сентября 
1933 по ноябрь 1937 г., когда он «допускал. грубые нарушения 
социалистической законности, необоснованные аресты советских 
граждан. За время работы Льва его подчинёнными были сфаль
сифицированы уголовные дела под названиями “Автономная Кам
чатка” , “Хвосты автономии” , “Камчатская правотроцкистская 
шпионская, террористическая и диверсионно-вредительская орга
низация” и другие. Непосредственное участие Л. в расследова
нии указанных дел заключается в том, что он руководил след
ствием, лично подписал ордера на арест тридцати двух человек, 
утверждал обвинительные заключения по отдельным делам . 
По делу “Автономная Камчатка” был незаконно арестован сто 
сорок один человек по обвинению в принадлежности к контрре
волюционной, шпионской организации, хотя на день ареста этих 
лиц органы следствия никакими материалами об их преступной 
деятельности не располагали. По данному делу на основании 
постановления судебной тройки от 1 января 1934 г. было рас
стреляно девяносто пять человек, заключено в исправительно-тру
довые лагеря сроком на десять лет двадцать девять человек, сро
ком на пять лет — двенадцать, сроком на три года — пять чело
век. 27 апреля 1957 г. военный трибунал ДВО дело “Автономная 
Камчатка” .  производством прекратил за отсутствием в их действиях 
состава преступления. В марте 1934 г. Камчатским облуправле
нием НКВД было возбуждено два уголовных дела (впоследствии 
объединённых в одно дело) против работников рыбной промыш
ленности Григорьева, Кулешова и других, всего двадцать пять че
ловек. Следствие по этим делам было поручено сотрудникам НКВД 
Ким, Попову и другим. Во время следствия грубо нарушался закон, 
к арестованным применялись физические меры воздействия, что 
в результате довело арестованного Григорьева до самоубийства.
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Военный прокурор пограничной и внутренней охраны ДВК на 
Камчатке своим постановлением от 5 ноября 1934 г. дело на Гри
горьева, Кулешова и других производством прекратил на основа
нии ст. 4, п. 5 УПК РСФСР и одновременно возбудил уголовное 
дело против лиц, принимавших участие в расследовании данного 
дела. В ходе следствия военным прокурором было установлено, 
что следователи Ким, Цимбалист, Попов и другие вымогали пока
зания у арестованных путём угроз расстрелом, провоцировали на 
самооговор и оговор других лиц, беспрерывно допрашивали по 
сорок часов, не давали спать по трое суток и т. п.». Наиболее 
грубые нарушения законности и необоснованные аресты, отмеча
лось в документе по итогам проверки, начальник КОУ НКВД Л. 
допускал в 1937 г. Цитировалось его донесение в Хабаровск 
о результатах следствия по контрреволюционной троцкистской 
организации: «За последнюю пятидневку получили первичные 
показания Гольдберга (однофамилец бывшего директора-распоря
дителя АКО. — В. П .) и Лифанова (бывший начальник Акоснаб- 
торга)... Над Гольдбергом упорно работали пятьдесят суток и только 
последние десять суток особо упорной работы дали некоторые 
результаты. Гораздо больше времени затрачено над Смирновым — 
он только близок к сознанию. Следует ускорить санкцию на арест 
Крутикова, его расколоть.» Из числа арестованных двадцати пяти 
человек пятнадцать были осуждены к ВМН — расстрелу, и при
говоры приведены в исполнение. Вывод: хотя в действиях Л. «и не 
имеется составов преступлений, предусмотренных ст. 56-1-6, 58-8 
и 58-11 УК РСФСР, инкриминированных ему, однако он совер
шил тяжкое должностное преступление при наличии особо отяг
чающих обстоятельств, что предусмотрено ст. 193-17, п. “б” УК 
РСФСР. Считая осуждение Л. правильным, руководствуясь ч. 2, 
ст. 387 УПК РСФСР. дополнительное расследование по делу Л. 
прекратить. Жалобу гражданина Афтора Ефима Марковича оста
вить без удовлетворения, о чём ему и сообщить». С таким выводом 
заявитель не согласился и обратился к генеральному прокурору 
СССР Р. А. Руденко. К Афтору присоединилась С. С. Шамардина. 
В марте 1964 г. она назвала Л. безупречно честным человеком, 
настоящим коммунистом. «Если по своей работе. и был вынуж
ден выполнять то, что требовалось от него от имени партии, не 
даёт мне оснований изменить о нём добрую память. Убеждёна, 
что он, как и многие старые чекисты, был жертвой режима культа 
Сталина.» Высокого мнения о Л. были вступившие в больше
вистскую партию в 1920-е гг. Б. А. Бляхеров, Б. Г. Разгонов,
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Р. Н. Шиманская. Высказался в его защиту и автор «Записок 
старого чекиста» Ф. Т. Фомин. 8 июля 1964 г. главный военный 
прокурор генерал-майор юстиции А. Горный внёс протест (в по
рядке надзора) по делу Л. в ВК ВС СССР. В протесте не отрица
лись «случаи необоснованных арестов советских людей», допус
кавшихся Л. в должности главы камчатского НКВД, но квалифи
цировались они как злоупотребление служебным положением, 
и делался вывод: «С учётом того, что в процессе дополнительного 
расследования дела не добыто данных об умышленном нарушении 
Л. норм социалистической законности, а его злоупотребления по 
службе были вызваны обстановкой культа личности и к настоя
щему времени подобные правонарушения амнистированы, при
влекать его за это к уголовной ответственности оснований не 
имеется. Допрошенные в настоящее время бывшие сотрудники 
КОУ НКВД и ответственные партийные и советские работники 
Камчатской области охарактеризовали Л. только с положитель
ной стороны как преданного партии коммуниста и работника 
органов государственной безопасности». А. Горный просил пре
кратить дело за отсутствием состава преступления. ВК ВС СССР 
30 июля 1964 г. так и поступила, изменив лишь формулировку — 
«за отсутствием события преступления». (Кстати, прокуратура КО 
реабилитировала П. А. Шарапова гораздо позже: 1 июня 1989 г.) 
Б. П. Стависская, родная сестра Л., проживавшая в Одессе, напра
вила 24 октября 1964 г. в УКГБ по КО заявление, в котором гово
рилось: «В связи с тем, что в настоящее время я являюсь един
ственной близкой родственницей и наследницей Л., прошу выс
лать мне опись конфискованного у брата имущества с тем, чтобы 
я могла обратиться за возмещением его стоимости... Кроме того, 
прошу выплатить мне в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 8 сентября 1955 г. двухмесячный заработок 
моего брата». В составленном 12 ноября 1964 г. спецкомиссией 
акте фигурировало сто тринадцать наименований изъятого у глав
ного чекиста Камчатки, в том числе четыре пары хромовых сапог, 
три костюма, белый мех для «морской» шубы, несколько предме
тов из моржовой кости, кожаное пальто, два фотоаппарата и вик- 
трола «Шд Мад1егве Уо1се» (вид проигрывателя, названный по 
имени фирмы-производителя «У1с1ог») с пластинками иностран
ного производства. Исключив из подлежащих компенсации пред
метов табельное имущество (полевой бинокль и электрофонарь), 
комиссия поручила петропавловскому горфинотделу возместить 
гражданке Стависской стоимость изъятого в сумме 939 руб. 75 коп.
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За квартирную мебель Льва заплатить ей отказались, поскольку 
та, как выяснилось, была казённой. На получение двухмесячного 
оклада она тоже прав не имела, так как не являлась членом семьи 
Л. и не находилась на его иждивении. Чтобы разъяснить всё это 
заявительнице, её вызвали на 26 ноября 1964 г. в Одесское ОУ 
КГБ. А  14 декабря 1964 г. секретариат УКГБ по КО зарегистри
ровал документ, подписанный старшим нотариусом 1-й городской 
нотариальной конторы Ю. Некрасовым: «Выдача свидетельства 
о праве наследования задерживается отсутствием свидетельства 
о смерти Л. Кроме этого, наследница Стависская Брайна Пинку- 
совна указывает, что правильное имя и отчество её брата Шейвах 
Пинкусович. В связи с изложенным прошу направить в нотари
альную контору свидетельство о смерти Л., а также сообщить, 
имеются ли какие сведения об изменении им имени и отчества». 
На документе приписка от руки: «Тов. Некрасову 16.12.64 сооб
щено по телефону, что в УКГБ по КО никаких сведений об изме
нении Львом своего имени и отчества не имеется». В период ра
боты Л. в системе ВЧК — ОГПУ — НКВД по всей стране в каче
стве официального утвердилось обращение к друг другу по 
фамилии без имени-отчества, приставляя к ней обязательное сло
во «товарищ». Так называли и Л. На второй райгорпартконфе- 
ренции в апреле 1937 г. в Петропавловске один из ораторов — 
секретарь КОИК Волков — усомнился в правильности фамилии 
Л.: «Зря ты, тов. Лев, носишь эту фамилию, носить бы тебе фами
лию “ Мечущий” , ибо мечешься ты из стороны в сторону, где силь
ные мира сего». «Товарищем» начальник КОУ НКВД оставался 
ещё шесть с половиной месяцев вплоть до 12 ноября, пока его не 
стали именовать по-иному — «враг народа». Награды: ордена 
Красного Знамени (28.02.1930), Красной Звезды (14.02.1936); 
высший ведомственный нагрудный знак «Почётный работник 
ВЧК-ГПУ (XV)» (20.12.1932).

Левин Павел Иванович (род. 1903), в 1930 г. начальник город
ской милиции в Петропавловске. Из крестьян, окончил три клас
са сельской школы. Член ВКП(б) с 1926 г. В 1914—1920 гг. жил 
в деревне, до 1918 г. с родителями. Просидел под арестом при 
белых за принадлежность к комсомолу двенадцать дней, бежал 
в тайгу. В 1920 г., по утверждению Н. П. Фролова, принимал уча
стие «по ликвидации банды во время крестьянского бунта на Урале». 
Конец 1920 и 1921 г. провёл в партизанский отрядах Тюменского 
округа. С 1921 по 1922 г. — председатель сельсовета. В 1922— 
1925 гг. — помощник мастера на маслодельном заводе. С ноября
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или декабря 1925 г. служил в войсках ОГПУ. В справке того же 
Фролова говорится: «1925—26 и в 1927 г. работал в осведоми
тельной сети в погранохране». Имел три поощрения за два года 
и восемь месяцев погранслужбы: две благодарности и 15 руб. за 
дисциплированность, хорошую учёбу, усвоение военно-политиче
ских знаний. С 1926 г. служил в 60-м отдельном Камчатском 
погранотряде: красноармеец-пулемётчик в с. Соболево. В июле 
1928 г. демобилизован. В 1928—1929 гг. — начальник районной 
милиции в Большерецке. На 27 августа 1929 г. — старший мили
ционер в Петропавловске. Тогда же прошёл партчистку. Полу
чил выговор за некоммунистические взгляды — оставление жены 
с ребёнком без материальной помощи.

Левко Ярослав Степанович (27.08.1960, с. Верхняя Стынава 
Стрыйского района Львовской области), настоятель храма свя
тых апостолов Петра и Павла. Украинец. После службы в ря
дах СА окончил Московскую духовную семинарию. На Камчатку 
приехал 19 ноября 1985 г. Сначала служил в молитвенном доме. 
Его стараниями в 1992 г. был построен первый в новейшей истории 
Камчатки православный храм (святых апостолов Петра и Пав
ла). 25 августа 2000 г. присвоено звание «Почётный гражданин 
г. Петропавловска-Камчатского».

Левченко Самуил (убит в августе 1919), в 1918—1919 гг. пред
седатель сельсовета селения Ука на севере восточного побере
жья Камчатки. Из крестьян. Прибыл в КО в 1916 г. До 1918 г. 
состоял на воинской службе. Вступил в конфликт с рыбопро
мышленником Козловым, который не платил населению «за по
лученную им рыбу», в связи с чем у него в залог были взяты 
лодки, бочки и сетеснасти. Козлов сообщил об этом в Петропав
ловск. В августе 1919 г. в Укинскую бухту пришло охранное 
судно «Якут» во главе с командиром Кореневым. Члены его 
команды Булашевич, Скупенский и Эрасмус произвели налёт на 
местный сельсовет. Непосредственным убийцей Л., как комму
ниста, считается Эрасмус.

Лездиньш Айварс Янович (10.06.1952, г. Цесис Латвийской 
ССР), в 1990—1991 гг. «независимым политический коммента
тор» студии камчатского ТВ. Латыш. Образование высшее: 
в 1977 г. окончил Латвийский государственный университет, после 
чего был социологом в Латвийском морском пароходстве, водолазом, 
начальником спасательной станции в Риге. На Камчатке с 1985 г. 
В качестве социолога работал в Институте вулканологии, геолого
управлении, на судоверфи. Участвовал в деятельности общественной
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организации «Демократическая Камчатка». Депутат Государствен
ной Думы РФ первого созыва (1993—1995). Занимался боксом. 
Выше приведённое взято из Интернета. Далее — выдержки из 
публикаций камчатской прессы 1990-х гг. «Неужели снова, как 
в достопамятные времена, грядут кровопролитные схватки, беспо
щадная борьба за народное счастье? Уж очень запахло революцией 
от боевых речей остзейского гостя, поборника демократии това
рища Лездиньша, который с недавних пор повёл словесную паль
бу с местного телеэкрана в программе “НЛО” ... Я слыхал: до Кам
чатки в гражданскую латышские стрелки не добрались. Теперь 
же — имеем одного, правда, да и винтовка у него бумажная, одна
ко стреляет! Куда? В треклятый “ аппарат” ? И в него, конечно, 
Пуляя в ту сторону, стрелок часто “мажет” . Зато куда прицельней 
ведёт огонь из “ящика” , то бишь окопа, по зловредным людишкам, 
осмелившимся толковать о каком-то “русском возрождении” .  
Товарища Лездиньша — по нему видать — крайне раздражают 
подобные разговоры. Но прямо указать центральную свою мишень 
не рискует, тем более акцентируя» (Кучеров С. «Латышский стре
лок» нажимает на курок / /  Камчатская правда. — 1990. — 5 мая). 
«Понимаете: я — человек верующий. Вся моя прежняя жизнь, 
в том числе Афганистан, где произошёл окончательный перелом 
в сознании, была испытанием души. Теперь носителя Зла опреде
ляю сразу, чувствую кожей. А  тут оно ещё с военной выправкой. 
Я не выдержал. Это же тотальная обработка с целью превратить 
людей в толпу, и одновременно — травля тех, кто не поддаётся. 
Зло пробует наши сердца “на зуб” ». (Интервью с С. Кучеровым / /  
Камчатская правда. — 1990. — 2 июня). «Мы не знаем, кто нанёс 
известному на Камчатке телерадиожурналисту Виктору Алексееви
чу Полякову последний смертельный удар. Но мы помним: пер
вым девять месяцев тому назад прямо в телестудии его ударил 
“борец за демократию” А. Я. Лездиньш. Ударил публично. И потом 
с телеэкрана отстаивал своё “священное право” на этот удар . 
Помним мы и то, как кучка “фанатов Лездиньша” с перекошен
ными от злобы лицами вышла на площадь с плакатами в поддер
жку своего кумира и оскорблениями в адрес пострадавшего от 
его кулаков Полякова. Нет сегодня оснований утверждать, что 
А. Я. Лездиньш направил руку убийцы. Но ему и не требовалось 
давать прямых указаний: его поклонники и так знали, как посту
пать и что делать. Суд в течение девяти месяцев никак не мог 
вынести решение по, казалось бы, простому и ясному дел у. Суд, 
если он действительно независим и неподкупен, должен довести
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до конца дело А. Я. Лездиньша, не воспользоваться смертью потер
певшего для прекращения процесса. Смерть жертвы не может 
стать оправданием зарвавшемуся хулигану» (Убийце не уйти от от
вета /  /  Единомышленник. За социалистический выбор. — 1992. — 
№ 8, авг.). «Завершено длившееся почти год разбирательство пет
ропавловского горсуда по нашумевшему уголовному делу соро
калетнего директора МП “Муниципальный канал” Айварса Лездинь
ша. Как известно, он обвинялся в учинении осенью позапрошлого 
года хулиганских действий в павильоне телестудии, расположен
ной на сопке Любви. В результате... инцидента диктор... Поляков 
угодил на тринадцать суток в больничный покой с поломанным 
носом и сотрясением м озга. 24 мая 1993 г. около полудня в полу
пустом зале заседаний народный судья Ираида Рафикова, замет
но волнуясь, огласила приговор. А. Лездиньш, которому по ст. 206 
УК РФ грозило от двух до пяти лет лагерей, хулиганом признан 
не был и остался на свободе. Суд признал Лездиньша виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ 
(нанесение лёгких телесных повреждений, повлёкшее кратковре
менное расстройство здоровья), и назначил ему наказание в виде 
одного года исправительных работ. Однако, в соответствии со 
ст. 6 прошлогоднего Указа “Об амнистии” , подсудимый от наказа
ния был освобождён, и его биография де-факто осталась незапят
нанной. В связи с гибелью Виктора Полякова при невыясненных 
до сих пор обстоятельствах обвинение. в этом году поддерживала 
жена потерпевшего вместе с адвокатом. Решая вопрос о виде на
казания, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: 
раскаяние, отсутствие судимостей, положительные характеристи
ки с прежних мест работы. Не многим известно, что в биографии 
А. Лездиньша несколько лет назад уже был подобный — по про
должительности — судебный процесс, правда, гражданский, в кото
ром будущий телекомментатор выступал в качестве истца. Ответ
чиком была администрация судоверфи, уволившая тогда ещё неиз
вестного широким массам социолога Лездиньша по “волчьей” статье, 
за подрывную деятельность. Девятимесячное разбирательство. 
разрешилось в пользу истца, который был восстановлен и получил 
соответствующую компенсацию. За лечение В. Полякова в стаци
онаре А. Лездиньш обязан судом уплатить в доход государства сто 
тридцать рублей» (Жигулин А. Вынесен приговор по делу Лез
диньша / /  Камчатский комсомолец. — 1993. — 28 мая).

Лельчук Леонид Павлович (14.05.1933, г. Минск), 8 июня 1960 г. 
утверждён заведующим ПГОНО, а в июне 1967 г. — КООНО;
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с сентября 1988 г. начальник управления народного образования 
КОИК. Еврей. Образование высшее: в 1955 г. окончил Минский 
педагогический институт им. К. Маркса. В КПСС с 1960 г. В 1955— 
1956 гг. был учителем математики школы рабочей молодёжи 
№ 3 в Петропавловске. С сентября 1956 по январь 1960 г. — 
заместитель директора, учитель, директор СШ № 6. До перехода 
в КООНО с октября 1963 г. — старший преподаватель кафедры 
математики КГПИ, избирался секретарём партбюро института. 
В 1990-е гг. — заместитель председателя КОИК, вице-губернатор 
КО. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1974). 
Заслуженный учитель школы РСФСР.

Лемжин Василий Романович (род. 1898, Мордовия), с апреля 
1936 до 9 мая 1937 г. заведующий КООНО. Из крестьян-бедняков, 
русский, образование высшее. В большевисткой партии с декабря 
1924 г. По его рассказу, с четырнадцати лет работал мальчиком 
по найму в булочной Чикмента. В 1913—1914 гг. учился в город
ском училище, не окончил ВНУ в Самаре. С ноября 1916 по фев
раль 1918 г. был чернорабочим на трубочном заводе. Затем без
работный до прихода белочехов. Убежал на советскую террито
рию в Рузиевку. В сентябре 1918 г. вступил в РККА, где находился 
по июнь 1922 г., служил в отделе снабжения 1-й армии Восточно
го фронта комендантом конско-закупочной комиссии, делопроиз
водителем. После демобилизации по октябрь 1925 г. — чернора
бочий, смазчик депо Рузаевки. Коммунист ленинского призыва: 
в феврале 1924 г. кандидат, в декабре — член партии. До августа 
1928 г. — пропагандист школ политграмоты. В 1928—1931 гг. учил
ся в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Круп
ской. После её окончания — преподаватель истории Запада, наро
дов России и СССР в сети среднего партпросвещения. На Камчатке 
с 1931 г. С августа того же года по апрель 1936 г. директор кам
чатской совпаршколы. В июне 1934 г. по совместительству инст
руктор культпропа КОК ВКП(б). В ноябре 1938 г. — заведующий 
отделом школ и культпросветработы КОК, в мае 1939 г. — заме
ститель заведующего отделом кадров (заведующий сектором кад
ров парторганизаций) КОК. В январе 1940 г. переведён в Камчат- 
торг начальником отдела подготовки кадров. В январе-августе 
1941 г. — директор педагогического училища в Петропавловске. 
Ушёл служить в РККА.

Лепин Пётр Петрович (20.01.1888, местечко Залисбург Воль- 
марского уезда Раузенской волости Лифляндской губернии — 
21.07.1963, г. Уфа), с 1 июля по 31 августа 1933 врид начальника
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КОО ОГПУ, с марта 1938 по апрель 1938 г. врид начальника 
КОУ НКВД. Из крестьян-батраков, латыш. В 1900 г. окончил 
приходскую школу и в 1903 г. — начальное городское двухкласс
ное училище в Залисбурге. В РСДРП(б) с июня 1917 г. В июле 
1903 г. поступил разнорабочим на шерстопрядильную фабрику 
Буша в Залисбурге, а в октябре 1905 г. разнорабочим на завод 
«Унион» в Риге. С апреля 1907 г. по октябрь 1908 г. разнорабо
чий на лесопильном заводе Бермана в Виндаве. В 1908—1909 гг. — 
конторщик у частного купца в Риге. С 10 октября 1909 г. служил 
рядовым в 114-м Малоярославском стрелковом полку, а с июля 
1914 г. — рядовым 9-го Сибирского стрелкового полка. В марте 
1916 г. переведён младшим унтер-офицером в 8-й Латышский 
Вольмарский стрелковый полк. С января 1918 г. — начальник 
конной разведки партизанского отряда Кадомцева на фронте про
тив частей атамана Дутова, а с мая 1918 г. — начальник конной 
разведки отряда Калмыкова. Летом 1918 г. адъютант, а затем 
помощник начальника штаба того же отряда в объединённом отря
де В. К. Блюхера. С октября 1918 по февраль 1921 г. — полевой 
казначей 21-й стрелковой дивизии. С апреля 1921 г. — в органах 
ВЧК. С 20 декабря 1932 г. — заместитель начальника КОО ОГПУ. 
В Петропавловск прибыл 26 марта 1933 г. С 1 июля 1933 г. — врид 
начальника камчатского ОГПУ и 60-го погранотряда. С 10 июля 
1934 г. — заместитель начальника КОУ НКВД. В ноябре 1936 г. 
стал помощником начальника СПО (4-й отдел) УГБ УНКВД по 
ДВК. В 1935 или 1936 г., по словам Никольского, в пьяном виде 
говорил: «Мы, чекисты, можем делать что угодно, когда хочем, 
пьянствуем, когда хочем, работаем, и никто нам в этом не указ. 
Если нужно, мы милуем, если нужно, мы гнём в бараний рог». 
В августе 1937 г. назначен заместителем начальника КОУ НКВД. 
Сменивший И. Ломбака в апреле 1938 г. Н. М. Давыдов сразу же 
принялся выявлять врагов среди тех, кто работал рука об руку 
с А. П. Львом. «Утром 14 апреля часов в десять, — рассказывал 
капитан П. П. Лепин, — в мой кабинет явились Давыдов, новый 
начальник 3-го отдела УГБ Евлахов и следователь Случанко, объя
вили меня арестованным, надели наручники, сильно зажав руки, 
и после обыска Евлахов и Случанко повели меня в 38-ю комнату 
на допрос. Бил Евлахов меня по голове, по шее, по груди, изыски
вая наиболее уязвимые места. Убедившись, что особую боль мне 
доставляют удары по груди, Евлахов в течение нескольких часов 
стал наносить удары специально по грудной клетке. В результате 
этого в груди образовалась нетерпимая боль, наружная часть грудной
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клетки опухла и почернела, и я стал выплёвывать кровь. Точно 
так же в результате избиения опухла голова, левое ухо, а левый 
глаз затёк...» 21 апреля 1938 г. бюро КОК ВКП(б) постановило 
исключить Л. из рядов партии как врага народа. Л. было предъяв
лено обвинение в терроризме и измене Родине. Последнее влекло 
за собой расстрел с конфискацией имущества. Давыдов заявил, 
что Л. будут бить, пока не заполучат нужные показания. «Евла- 
хова сменил сержант Ноздрачёв, допрос продолжался в том же 
духе, с теми же беспрерывными побоями приблизительно до вомь- 
ми-девяти часов вечера. Ноздрачёва сменил снова Евлахов...» 
Поскольку Л. упорствовал, Давыдов пообещал сделать из него 
котлету. «Избиения продолжались, из груди, из разбитых зубов 
и губ текла кровь, дыхание стало затруднительным». Согласно 
лепинским словам, он стоял, а его били всю ночь, прихватив утро. 
«Евлахов заявил, что выбьет все зубы, выпустит мозги и тут же 
в кабинете пристрелит, так как Давыдов уполномочен Ежовым 
подобных мне расстреливать без суда и следствия». Ещё около 
часа арестованный терпел издевательства, потом согласился напи
сать показания. Так как от него требовали «план сдачи Камчат
ки японцам», он что-то накорябал из материалов «Автономной 
Камчатки» — дела, сфабрикованного не без его участия — и впал 
в беспамятство. Утром, ещё затемно, Л. спустили в камеру, заста
вив закрыться регланом, «чтобы скрыть следы избиения». В 1934 г., 
когда Л. был замом Льва, работник Авачинского рыбокомбината 
С. Е. Григорьев точно так же еле-еле добрался до камеры и не в силах 
был взобраться на нары; глаза его налились кровью и руки не 
владели после трёх с половиной суток «конвейера» — допроса на 
ногах без сна и отдыха, который устроили ему следователи С. Ким 
и В. Колабин. 1 марта 1940 г. дело Л. было прекращено. Реаби
литирован прокуратурой КО 18 декабря 1989 г. КОК ВКП(б) вос
становил его в партии 23 марта 1940 г. Выехав в пятимесячный 
отпуск (с дорогой) по разрешению ГК ВКП(б) от 29 марта 1940 г., 
он в августе того же года устроился в Уфе начальником спецчас
ти управления строительства завода № 282. С 2 сентября 1940 по 
21 июля 1941 г. — в запасе отдела кадров НКГБ Башкирской 
АССР. С 23 июля 1941 г. — вновь на службе в НКВД и НКГБ 
Башкирии. 5 ноября 1945 г. уволен из органов ГБ по состоянию 
здоровья. В июне 1960 г. по делу «Автономная Камчатка» показал: 
«.дом а, принадлежащие арестованным Новограбленову и Коршу
нову, были переданы горсовету и по согласованию с ним заняты 
под жильё сотрудниками облотдела ОГПУ... Помнится, у кого-то
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из арестованных была изъята лодка, переданная по распоряже
нию начальника облотдела Киселёва морбазе... В доме Коршуно
ва, насколько я помню, поселился сотрудник облотдела Оглуздин... 
Он говорил, что в занятом им доме никакой мебели не было». 
(Об этом же показания П. Т. Новограбленова.) Звания: капитан 
ГБ (27.06.1936), подполковник ГБ (11.02.1943), полковник ГБ 
(5.11.1943). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, имен
ными пистолетами «Браунинг» (21.12.1927), Коровина (1930), 
нагрудным знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ (X V )» 
(20.12.1932), часами (28.01.1944).

Лесков-Онгудинов Иван Максимович (род. 1895, Забайкалье), 
в июле 1933 г. утверждён секретарём КОИК. Из приисковых 
рабочих. В большевистской партии с 1917 г. В детстве батрак, до 
1915 г. матрос. В 1915—1917 гг. на войне в окопах и штрафном 
полку «за агитацию не брать пищу-чечевицу». В марте 1917 г. бо
лел тифом. С мая 1917 г. — председатель ротного комитета Крас
ной гвардии. Затем — в РККА, партизанах Приморья. На советской 
работе имел выговор за халатное ведение секретной переписки. 
В 1935 г. — заведующий Камчатским областным земельным 
управлением. 5 августа того же года откомандирован в распоря
жение Далькрайкома ВКП(б).

Лесков Яков Минаевич (род. 1881), член петропавловской 
баптистской общины, возглавляемой Блунштейном и Шамри- 
ным. Из крестьян-бедняков, украинец, беспартийный, образова
ние высшее, окончил медицинский институт. Врач горбольницы 
в Петропавловске. Холостяк. В ОГПУ показал: «В общину бап- 
тистов-евангелистов я вступил в декабре месяце 1933 г. через 
Шамрина...»

Летавин Георгий, или Юрий Георгиевич (род. 1899), в 1937 г. 
уполномоченным комитета по делам искусств при КОИК. Сын 
владельца аптеки. Еврей, образование неполное среднее. В больше
вистской партии с 1920 г. В 1917—1920 служил в Красной гвар
дии и РККА, после чего по 1922 г. — в ВЧК. В 1922—1929 гг. — 
на редакционной работе, до 1931 г. — в радиоцентре. В 1932 г. — 
учёный секретарь библиотечного института, в 1933—1934 гг. — 
начальник авиаотряда. На Камчатке с 1935 г. В 1927 г. получил 
выговор за пьянку. В 1933 г. исключён из партии за морально
бытовое разложение. В 1936 г. вторично исключен в момент про
верки партдокументов за самовольный выезд на материк. «В вос
становлении в партии способствовал враг народа Лаврентьев (сек
ретарь ДКК ВКП(б). — В. П .)». Окончательно исключён 21 декабря
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1937 г. «за организацию коллективных пьянок», в том числе 
с артистами кукольного театра, «цинизм, непристойное поведение 
с женщинами... абсолютную бездеятельность, отказ выполнять 
партийные поручения и как проходимец и враждебный элемент». 
При исключении отмечалось, что после отстранения от должнос
ти уполномоченного решением КОК ВКП(б) послан в ОГИЗ, но 
от новой работы отказался. 4 января 1939 г. арестован в Хабаров
ске. Освобождён в связи с прекращением дела 20 августа 1939 г. 
Из протокола бюро ПГК ВКП(б) от 9 марта 1940 г.: «После осво
бождения из-под ареста до выезда из Петропавловска повёл себя 
антипартийно. Среди жён арестованных проводил различные кле
ветнические измышления по адресу органов НКВД, высказывал 
своё необоснованное недоверие по адресу партии и советских орга
нов области, заявляя, что они для него не авторитет». В восста
новлении в партии отказано. 6 августа 1940 г. ОК ВКП(б) согла
сился с этим решением, назвав Л. морально неустойчивым и не
дисциплинированным.

Лех Станислав Матвеевич (11.02.1872 по ст. ст., г. Иркутск — 
1920, г. Николаевск-на-Амуре), в 1905—1917 гг. начальник Петро
павловского уезда. Из семьи участника польского мятежа 1863 г., 
дворянина римско-католического вероисповедания. Поляк. Учил
ся в гимназии, четырёхклассном городском училище в Иркутске. 
Там же в 1892 г. окончил юнкерское училище с присвоением 
чина подпрапорщика. Направлен к месту службы в 6-й Восточно
Сибирский стрелковый батальон в пос. Новогородский (Посьет), 
где, будучи подпоручиком, 8 января 1895 г. женился на Вере 
Борисовне Новак. В 1903 г. — помощник начальника уезда 
Командорских островов. В должности начальника Петропавлов
ского уезда надворный советник Л. (в Табели о рангах чин VII 
класса, равный армейскому подполковнику) вступил весной 1905 г. 
В июле, во время войны с Японией, вместе с петропавловским 
городским старостой Г. М. Чупятовым организовал в селении 
Завойко (ныне г. Елизово) ополчение из казаков на случай про
движения вглубь Камчатки неприятельского десанта. Генерал 
М. С. Латернер, посетивший Петропавловск в 1908 г., отмечал: 
«Из одноэтажных домов лучше других дом начальника, стоящий 
среди десятка старых лип и выстроенный из материала, оставше
гося от дома адмирала Завойко». В 1910 г. у Лехов было пятеро 
детей. Начальник уезда не чурался благотворительности. Так, 
в 1907 г. он передал библиотеке городского училища более ста 
книг, в 1912 г. пожертвовал три рубля на приобретение белья для

554



местной больницы, а в 1916 г. передал в действующую армию 
пять фунтов махорки. В ноябре того же года ему за заслуги 
в организации пожарной охраны в городе был вручён серебря
ный знак почётного члена Петропавловского пожарного обще
ства. После крушения Российской Империи, ещё до начала лета 
1917 г., коллежский советник (полковник) Л. покинул Камчат
ку. Погиб в Николаевске-на-Амуре в период террора марта-мая 
1920 г., учинённого красными партизанами Тряпицына, когда 
общее число жертв среди русских граждан превысило шесть тысяч 
человек. Из информационного отчёта Камчатского губбюро РКП(б) 
за декабрь 1923 — февраль 1924 г., составленного Д. С. Бузиным: 
«Среди камчадал большой популярностью пользовался лозунг 
“Камчатка для камчадал” , пущенный в обращение одним из быв
ших уездных начальников, неким Лехом».

Либерс Рахиль Израилевна (род. 1903, Волынская губерния), 
с 7 февраля 1936 г. врид заведующего ПГОНО. Дочь еврейского 
учителя. В большевистской партии с 1929 г. С 1916 г. жила в Киеве 
в связи с переводом отца. До 1917 г. «училась экстерно». В мае
1917 г. — поступила продавщицей в кооператив Киевской про
довольственной управы, затем переведена конторщицей. Весной
1918 г. отправляется в Одессу готовиться к сдаче экзаменов за 
шесть классов. «Училась и одновременно давала частные уроки». 
Осенью после экзаменов поступила в седьмой класс Одесской гим
назии, «но, в связи с тем, что уроки меня слабо обеспечивали», 
вернулась в январе 1919 г. обратно в Киев. Весной 1920 г. работала 
в детдоме в Одессе, после чего в доме грудного ребёнка в Харько
ве. Осенью 1921 г. — корректор типографии 45-й дивизии. В 1922— 
1924 гг. — на партработе в Польше. В СССР училась в педтехни- 
куме и «начала оформлять свою партийность». В 1925 г. — учи
тельница школы первой ступени. В 1926 г. выехала в Киев 
оканчивать педтехникум, в 1927—1928 гг. «училась и работала 
в еврейской школе в Подоле и еврейском детдоме глухонемых». 
В 1927 г. — пропагандист и курсовой организатор в ячейке педтех- 
никума, в 1928 г. направлена евсекцией Наркомпроса в г. Зиновь- 
евск (бывший Елизаветград) на педработу, заведовала школой 
и преподавала обществоведение. В 1930 г. училась на всеукраин
ских курсах по переподготовке пропагандистов в Одессе, затем до 
сентября 1931 г. заведовала парткабинетом в Севастополе. По болез
ни выехала в Москву, где была штатным пропагандистом в учебно
производственном комбинате завода им. Сталина. В ноябре 1931 г. 
направлена на Дальний Восток. На Камчатке — с января 1932 г.,
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послана в Усть-Камчатский район, назначена врид редактора район
ной газеты. В сентябре того же года отозвана в Петропавловск. 
С 31 октября 1932 г. — инструктор по пропаганде культпропа 
КОК ВКП(б).

Лилов Михаил Михайлович (род. 1898), с 19 февраля 1951 г. 
заведующий Камчатским облздравотделом. Русский, образова
ние высшее медицинское. В ВКП(б) с 1932 г., в ВЛКСМ не состоял. 
Участник ВОВ, награждён орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями.

Лимберг Пётр Иванович (род. 1893, г. Либава), в мае 1928 г. 
заведующий общей частью КОБ ВКП (б). Из крестьян, латыш, 
окончил пять классов реального училища. Член ВКП(б) с 29 февра
ля 1928 г. Жил своим трудом с двенадцати лет. В 1910—1914 гг. 
плавал на пароходах и с 1917 по 1919 г. служил в Добровольном 
флоте. За границей бывал в Англии, Франции, Германии, Италии, 
Испании, Норвегии, Швеции, Голландии, Бельгии, Дании, Турции, 
Японии, Китае, Индии, Египте. Знал латышский, русский, «не 
в совершенстве немецкий». В 1914 г. привлекался к ответствен
ности за бегство из России в Шанхай. «Бегство моё было сопря
жено с нежеланием попасть на войну и вообще ненавистью» (из 
анкетного листа 1924 г.). В 1914—1917 гг. — рядовой на герман
ском фронте, разведчик. Дважды ранен, один раз тяжело. В При
морье прибыл из Риги в 1917 г. На Камчатке с 1919 г., «скрываясь 
от призыва в колчаковскую армию». В 1923 г. холост. В том же 
году — счетовод подотдела продотдела коммунхоза губревкома, 
в 1924 г. там же делопроизводитель. С 1926 г. — заведующий 
секретно-шифровальным делопроизводством ОРК. По отзыву сек
ретаря ОРК Проскурякова (1926), «инициативный, честный, пре
данный делу, работоспособный, усидчивый работник, на которого 
можно вполне всегда и во всём положиться. Как администратор 
пока слабоват. В партийной работе активно не участвует. Об исполь
зовании на ответственной работе говорить ещё преждевременно 
(мало опыта, в более или менее сложных вопросах пока недоста
точно хорошо и скоро ориентируется, недостаточен размах в ра
боте)». 18 сентября 1928 г. по собственному заявлению от работы 
освобождён, получил разрешение выехать на материк. Последняя 
его подпись под протоколом № 42 заседания окрбюро от 2 октяб
ря 1928 г.

Липаков Григорий Акимович (1877, с Давыдово Рязанской гу
бернии), предположительно, в 1922 г. член дружины1 самообороны1 

М. И. Писни с. Хайрюзова. Из крестьян-бедняков, русский, гра
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мотный, окончил трёхклассную школу. Плотник по найму. Первый 
раз арестован в 1931 г. за работой: делал оконные рамы. Привле
кался по «Тигильскому делу». Виновным себя по ст. 58-2-7-10 не 
признал, освобождён. Вновь арестован 7 марта 1938 г. Чекист 
Столяров и его коллеги считали, что Л. «на протяжении ряда лет 
занимался среди населения контрреволюционной агитацией, на
правленной на дискредитацию вождей ВКП(б), восхвалял врагов 
народа». Стал слепнуть сразу же после ареста, окончательно по
терял зрение 15 мая 1938 г. После двух лет следствия 31 марта 
1940 г. Корякский окружной суд приговорил его по ст. 58-10 УК 
РСФСР к шести годам лишения свободы. Реабилитирован прези
диумом ВС РСФСР 13 июня 1990 г.

Лисицин Фёдор Максимович (род. 1904), чекист. Из крестьян, 
окончил приходскую школу. В ВКП(б) с 1927 г. В 1919—1922 гг. 
служил в РККА, в 1922—1924 гг. — в войсках ОГПУ. С 1924 по 
1926 г. трудился в сельском хозяйстве на родине. В 1926 г. зачис
лен в погранохрану ОГПУ, начиная с бойца. Участник боёв «с бело- 
бандитами на Тамбовщине», с Мамонтовым и конфликта на КВЖД. 
В 1927 г. окончил курсы инструкторов при ВПШ ОГПУ. Награж
дён боевым оружием от ПП ОГПУ ДВК. Партчистку 1929 г. про
ходил в 58-м погранотряде ОГПУ. Имел выговор за пьянку. 
Был парторгом КП. В 1933 г. — начальник КП в Жупаново. При 
партчистке 1933 г. отвечал на заданные вопросы так: «Первый 
раз женился на дочери офицера, с ней разошёлся, при проводах 
из-за сына выпил основательно, за что получил пять суток арес
та... В 1920 г. занимали Шахменский район, участвовал в бою 
с Антоновым, с ним действовали 88-й, 89-й полки 14-й дивизии. 
Войска ОГПУ несут службу по охране революционного порядка, 
экономической и политической охране границ». Чистку прошёл.

Лисовой Григорий Афанасьевич (тридцать пять лет на конец 
мая 1919 — 30.05.1921, г. Петропавловск-на-Камчатке), 10 декабря 
1917 г. избран в состав исполкома ПГС, с 20 апреля 1918 г. член 
ПГС второго созыва, его казначей, гласный третьей ПГД 1919 г. 
Входил в состав первой редколлегии газеты «Известия Совета 
рабочих и солдатских депутатов г. Петропавловска». В 1921 г. газе
та «Известия Камчатского областного народно-революционного 
комитета» сообщала: «30 мая в четыре часа утра А. В. Шалаева, 
явившаяся на квартиру служащего кооператива Г. А. Лисового, 
выстрелом из леворвера убила его, о чём заявила комиссару на
родной охраны (милиции, Н. П. Фролову. — В. П .). Им Шалаева 
заключена в арестное помещение. На другой день, перед снятием
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с неё дознания, она пронесённым в причёске стрихнином отрави
лась, оставив предсмертную записку. Причины столь жуткой дра
мы романтические». Имущество убитого было продано с аукцио
на и израсходовано на партизанские нужды в 1922 г., в период 
красно-белого противостояния. Из опроса Н. П. Фролова в ГПУ 
16 февраля 1923 г: «Вопрос: “На основании чего были проданы 
вещи гр. Лисового. Какая сумма? Каким образом израсходова
на?” Ответ: “На основании постановления мирового судьи, как 
и все вещи, которые находятся под охраной милиции. С аукци
она выручено 896 иен, 3 серебряных доллара и 10 иен 50 сен 
серебром японским и 8 руб. серебром русским. Отчётность 
представлял председатель губревкома (И. Е. Ларин. — В. П .) 
от 21 декабря 1922 г., где можете получить точную справку” ». 
В бывшем партархиве КОК КПСС есть документ, датированный 
24 октября 1924 г., в котором говорится, что заведующий кан
целярией губбюро РКП(б) Елисеев препроводил в нарсуд дело 
№ 62/55 за 1923 г. об охране имущества умершего Г. Н. (?!) Лисо
вого на сорока девяти листах.

Литвинова Любовь Исааковна (род. 1902), с 1933 г. инструк
тор КОК ВКП (б). Еврейка, образование низшее. Родной язык 
русский. В большевистской партии с июня 1924 г. С 1916 по 
1930 г. трудилась в Днепропетровске на швейной фабрике. В 1930— 
1932 гг. училась в коммунистической академии. В 1934 г. — 
заведующая парткабинетом, в 1935 г. — преподаватель лениниз
ма в совпартшколе в Петропавловске. С апреля 1936 г. — уполно
моченная Камчатского радиокомитета вместо Жилина.

Лихачёв Антон Петрович (29.01.1916, дер. Мужилово Саф- 
ронского района на Смоленщине), с 1 июня 1954 по 18 мая 1960 г. 
начальник УКГВ при СМ СССР по КО. Из крестьян-бедняков, 
русский, образование среднее специальное (в 1937 г. окончил сель
хозтехникум в Смоленске) и высшее (в 1959 г. — заочно истори
ческий факультет Хабаровского государственного педагогического 
института). В ВКП(б) с июля 1942 г. В 1937—1939 гг. — агроном- 
почвовед отдела землеустройства, инспектор спецсектора облзем- 
отдела Еврейской автономной области. С 15 августа 1939 г. — 
там же оперуполномоченный экономического отделения УНКВД. 
15 сентября 1939 г. переведён в УНКВД по Хабаровскому краю 
и назначен оперуполномоченным. В сентябре 1945 — апреле 
1946 гг. — в составе опергруппы в г. Цицикаре и г. Сахалине 
(Маньчжурия), после чего с 31 октября 1946 г. — заместитель 
начальника первого, а с 1 ноября 1947 г. — второго контрразвед
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отдела УМГБ по Амурской области. В 1950—1953 гг. — замести
тель начальника первого отдела в Хабаровске. В 1953 г. окончил 
Московскую школу резерва руководящего состава при Высшей шко
ле МВД СССР. 15 августа 1953 г. назначен заместителем началь
ника второго отдела УМВД по Хабаровскому краю. С 10 апреля 
1954 г. — и. о. начальника УКГБ на Камчатке. Из характеристи
ки, подписанной 7 июня 1954 г. первым секретарём КОК КПСС 
П. Н. Соловьёвым: «...показал себя с положительной стороны, 
в работе проявляет инициативу, держит связь с партийными орга
нами. Среди работников пользуется авторитетом. По своим дело
вым и политическим качествам занимаемой должности соответ
ствует». 23 июля 1958 г. бюро КОК КПСС рассмотрело вопрос 
«О неправильном выступлении т. Лихачёва на собрании област
ного и городского партактива от 4 июля 1958 г.» и вынесло поста
новление: «Обратить внимание начальника управления КГБ 
т. Л. на несерьёзную подготовку к выступлению на собрании 
партактива “О положительном опыте пропагандистской и массово
политической работы в Ленинградской партийной организации 
и задачах областной парторганизации” , неправильное использо
вание в выступлении следственных материалов и допущенное при 
этом ошибочное обобщение отдельных отрицательных фактов 
в поведении людей. Признать также неправильным, что на активе 
никем из членов бюро не было сделано разъяснения по выступле
нию т. Лихачёва». На заседании бюро КОК КПСС 15 декабря 
1959 г. Л. выступил с докладом «О работе с кадрами в областном 
управлении КГБ». В постановлении, принятом 31 декабря 1959 г., 
говорилось: «.наряду с некоторым улучшением в работе аппара
та областного управления КГБ имеют место крупные недостатки. 
Управление КГБ и его руководители тт. Лихачёв и Лапшин 
медленно перестраивают работу с кадрами в свете требований 
XXI съезда КПСС, слабо воспитывают аппарат управления в духе 
высокой требовательности и ответственности за порученное дело 
и укрепление дисциплины, решительно не пресекают случаи не
правильных действий отдельных работников и недостаточно учат 
аппарат правильным методам работы по обеспечению государ
ственной безопасности. В силу этого оперативный состав управ
ления всё ещё не отказался от многочисленной агентурной сети 
и медленно переключается на работу с надёжными доверенными 
лицами из числа рабочих, служащих и колхозников. Агентурная 
сеть управления засорена малопроверенными, случайными людьми, 
многие из которых не способны выполнять задачи, возлагаемые
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на них, поэтому нередко аппарат управления занимается разра
боткой необоснованных и малозначительных сигналов, организует 
посылку многочисленных запросов и тем самым отвлекается 
от главного направления в работе — борьбы с происками иност
ранных разведок. Отдельные работники аппарата, не получая 
постоянного направления в работе, допускают недозволенные приё
мы получения компрометирующих материалов, как задания аген
там организовать выпивку с разрабатываемым лицом (т. Отдель- 
нов), привлечение в качестве доверенных лиц работников партий
ного аппарата (тт. Иванкин, Дубников). В то же время мало 
применяется профилактических мер по заслуживающим внима
ния сигналам о проявлении отдельными лицами нездоровых 
настроений. Всё это вместо живой оперативной работы часто при
водит к излишней переписке и загружает аппарат управления 
ненужной работой. Начальник управления т. Лихачёв и его заме
ститель т. Лапшин не оказывают должной помощи оперативному 
составу по конкретным делам, а часто ограничивают своё руко
водство аппаратом общими указаниями. Чекистская учёба работ
ников управления не всегда проводится с учётом специфики рабо
ты каждого подразделения. Партбюро (т. Герц) слабо организует 
воспитательную работу с аппаратом, поэтому в коллективе управ
ления низка служебная и партийная дисциплина. В 1959 г. за 
различные проступки наказано двадцать три сержанта и офице
ра, в том числе семнадцать коммунистов. За пьянку и другие про
ступки в 1959 г. уволено два оперативных работника и восемь 
человек наказаны в партийном порядке. В управлении КГБ не 
создана обстановка нетерпимости к нарушителям партийной 
и служебной дисциплины. Тов. Лихачёв и Лапшин слабо руково
дят своими работниками, работающими в районах области, редко 
бывают на местах и мало оказывают личной помощи в работе 
периферийным органам». Бюро КОК КПСС постановило: «1. Обя
зать начальника управления КГБ т. Лихачёва устранить отме
ченные недостатки в работе с кадрами... В этих целях: а) улуч
шить руководство аппарата, усилить требовательность к работни
кам, больше оказывать им практический помощи по конкретным 
делам; б) перестроить работу аппарат с тем, чтобы все основные 
силы были сосредоточены на борьбе против главного противни
ка — англо-американской и японской разведок; в) очистить аген
турный аппарат управления от ненадёжных и неработоспособных 
лиц и изжить из практики факты неправильного использова
ния отдельных агентов, а также случаи заведения дел по мало
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значительным материалам; г) постоянно расширять и укреплять 
связи с населением. Создать хорошие кадры доверенных лиц 
из числа рабочих, служащих и колхозников. Наладить пра
вильную работу с ними с таким расчётом, чтобы все случаи враж
дебных проявлений своевременно становились известными орга
нам госбезопасности. С целью воспитания политической бди
тельности систематически читать для населения области лекции 
и выступать с докладами на предприятиях и в колхозах; д) рас
ширить формы и методы профилактической работы в отноше
нии лиц, допускающих нездоровые высказывания по своей отста
лости и непонимания отдельных вопросов, добиваясь того, чтобы 
применение профилактических мер воспитывало трудящихся 
в духе непримиримости к нездоровым проявлениям со стороны 
отдельных граждан; е) обеспечить систематические выезды 
работников аппарата в районы области для непосредственной 
практической помощи периферийным работникам; ж) постоян
но проводить проверку работы отделов, созывать совещания опе
ративных работников, где подробно раскрывать недостатки в ра
боте отделов и отдельных сотрудников, усилить спрос и ответст
венность работников аппарата за порученное дело. 2. Обязать 
т. Лихачёва и секретаря партбюро т. Герц: а) укрепить дисцип
лину в аппарате управления, усилить борьбу с нарушителями 
партийной и служебной дисциплины, а тех, кто не дорожит вы
соким званием работника политического органа, освобождать от 
работы в управлении КГБ; б) улучшить политическую, обще
образовательную и специальную учёбу аппарата управления. 
3. Обязать т. Лихачёва к 1 июля 1960 г. доложить обкому КПСС 
о выполнении настоящего постановления». 16 мая 1960 г. Л. 
откомандирован в распоряжение управления кадров КГБ при 
СМ СССР. Сведений о его дальнейшей судьбе нет. Звания: млад
ший лейтенант (1.02.1943), полковник (3.10.1959). Награждён 
двумя орденами Красной Звезды (2.09.1945; 5.11.1954), меда
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«X X X  лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги» за 
выслугу лет (24.11.1950), «40 лет Вооружённых Сил СССР», «За 
безупречную службу» 1-й степени (2.12.1959), нагрудным зна
ком «Почётный сотрудник госбезопасности» (1957). Из автоби
ографий Л. 1954—1956 гг. следует: партийных и администра
тивных взысканий не имел; женат, двое детей по восемь лет; 
жена Елена Петровна, член КПСС, работала в УМВД Хабаров
ского края.
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Лихно Виктор Иванович (род. 7.01.1946), с марта 1988 по 
26 августа 1991 г. редактор газеты «Камчатская правда». 
Русский, образование высшее журналистское. В КПСС вступил 
в мае 1973 г. Автор четырёх книг прозы и стихов — «Пламя 
снегов» (1981), «Ранние побеги», под псевдонимом Виктор Аикин 
(1988), «У предела земли» (2000), «Календарь. Камчатская пей
зажная лирика» (2005).

Личкун Фёдор Яковлевич (1877, по одним данным, с. Землянка, по 
другим — пос. Хутор Путивлинского уезда Курской губернии — 
январь 1934, г. Хабаровск), участник июльского антисоветского 
переворота 1918 г. в Петропавловске и охраныы его от красныьх 
партизан в феврале 1922 г. Из крестьян, малограмотный. Украи
нец (русский). Рыбак-охотник. Жил в Петропавловске, имел 
кузницу. В 1904—1907 гг. служил в армии в Харбине унтер- 
офицером. В 1928 г. приговорён к шести месяцам принудитель
ных работ за хулиганство. Арестован 9 марта 1933 г. Обвинялся 
по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР, в том числе в активном участии 
в свержении советской власти в областном центре в 1918 г. и охра
не города от партизан в 1922 г. 1 января 1934 г. приговорён к ВМН 
судтройкой ПП ОГПУ ДВК. Реабилитирован вместе с другими 
«автономистами» в апреле 1957 г.

Лобанов Яков Родионович (род. 1898, Вятская губерния), с мая 
1938 по май 1939 г. второй секретарь ПГК ВКП (б). Из крестьян, 
русский. В 1935 г. окончил Московский институт народно
хозяйственного учёта при Дентальном управленим народно
хозяйственного учёта и Госплане СССР. В большевистской партии 
с 1919 г. «До 1918 г. жил с родными в деревне, занимался сель
ским хозяйством, в свободное от работы время ходил на отхожий 
промысел (плотничал), с 1918 г. добровольно пошёл в Красную 
Армию, где первое время служил рядовым бойцом до 1920 г., 
а после... политруком отряда». Воевал «против Колчака и банд 
Махно, Маруси и других». С ноября 1921 по октябрь 1923 г. — 
сотрудник транспортного отдела ВЧК в Москве, «по состоянию 
здоровья был вынужден уйти». Стал работать счетоводом-контро- 
лёром Промбанка СССР. В 1928—1929 г. — старший счетовод сто
личного издательства «Земля и фабрика». Затем по июль 1930 г. — 
член правления и заведующий агропроизводственным отделом 
«Райполеводсоюза» на станице Усть-Лабинской Северо-Кавказ
ского края. С сентября 1930 по ноябрь 1931 г. — председатель 
«Райколхозсоюза» в Звенигороде Московской области. В 1935— 
1936 гг. — начальник сельхозсектора «Сталинградкрайнархозучё-
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та», заведующий учётом Сталинградского ГК ВКП(б). С мая 1936 
по август 1937 г. — начальник отдела кадров завода № 2 в Моск
ве. С сентября 1937 по февраль 1938 г. — инструктор Москво
рецкого РК ВКП(б). 14 марта 1938 г. утверждён и. о. второго 
секретаря ПГК ВКП(б). Освобождён 22 мая 1939 г. «как не обеспе
чивший руководство городской партийной организацией». 19 июня 
1939 г. выведен из состава бюро и пленума ГК в связи с выбытием 
из областного центра.

Ловенецкий Николаи Михайлович (род. 1897), с января 1940 г. 
председатель оргбюро КОРПС. Русский, образование среднее. Член 
ВКП(б) с 1927 г. В начале сентября 1940 г. получил строгий 
выговор с занесением в учётную карточку. ПГК ВКП(б) просил 
КОК снять его с занимаемой должности. «11 августа 1940 г. орга
низовал пьянку со своими подчинёнными и, напившись пьяным, 
нарушил правила социалистического общежития, бегал по кори
дору с партбилетом в руках, на виду у беспартийных целовал его 
и тем самым дискредитировал себя как член партии».

Логинов Лавр Иванович (род. 1897), красный партизан усть- 
камчатского отряда. После 1922 г. служил в райцентре на радио
станции. 24 апреля 1926 г. принят в кандидаты ВКП(б). Реко- 
мендатели: И. Е. Ларин, И. Ф. Черепанов, В. И. Орав. В середине 
1960-х гг. жил в г. Славянске на Кубани.

Логинов Николай Константинович (1889, с. Большерецк, 
Камчатка — начало января 1934, г. Хабаровск), бы1вший диакон. 
Из крестьян, камчадал, по другим данным, русский, грамотный. 
Лишался избирательных прав как священнослужитель. На момент 
ареста 17 апреля 1933 г. вдов, семья из пяти человек. Занимался 
охотой и рыболовством. Был привлечён по делу «Автономная 
Камчатка». Обвинялся по ст. 58-2-10-11 УК. Приговорён 1 янва
ря 1934 г. судтройкой ПП ОГПУ ДВК к ВМН с конфискацией 
дома, скота и собак. Реабилитирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.

Логинова Устинья Евстафьевна, или (как значилось в бюлле
тене) Аустиния Стахиевна, жительница с. Тигиль, кандидат 
в члены Всероссийского учредительного собрания от КО на выбо
рах 29 октября 1917 г. О Л. сообщала в газету «Камчатская прав
да» в конце 1989 г. её внучатая племянница Нина Викторовна 
Подкорытова, деду которой — Евстафу Евстафовичу Копылову — 
та приходилась родной сестрой. «Бабушка Устинья, очень стро
гая, но добрая, вышла замуж за вдовца Александра Константи
новича Логинова. У него было своих трое детей, и совместных 
они нажили шестеро». В их дружную семью постоянно тянуло
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маленькую Нину. «В моей памяти, — писала Подкорытова, — 
бабушка Устинья осталась немногословной, деловой, спокойной 
и чуткой ко всем».

Лодякова Мария Ивановна (род. 1917, Самарская губерния), 
«частушечница». Из крестьян-бедняков, русская. Промысловая 
рабочая Шубертовского рыбокомбината. Распевала под балалай
ку в женском общежитии частушки типа: «Когда Ленин умирал, 
Сталину приказывал: рабочим хлеба не давать, мяса не показы
вать». Взята под стражу 18 сентября 1937 г. 5 января 1938 г. 
прокурором Усть-Камчатского района Алексеевым направлена по 
этапу в Петропавловск для суда. 29 января 1938 г. спецколлегия 
ДВ краевого суда по КО приговорила её по ст. 58-10, ч. 1 УК 
к трём годам ИТЛ. Реабилитирована президиумом ВС РСФСР 
13 июня 1990 г.

Ложников Пётр Валерьянович (1902, г. Томск — 11.06.1938, 
г. Петропавловск-Камчатский), председатель Камчатского обл
радиокомитета с января по 23 августа 1937 г. Русский, образо
вание среднее. В июне 1935 г. назначен вместо Жилина замести
телем председателя радиокомитета, заведующим радиоузлом 
и отделом радиовещания. Арестован 4 декабря 1937 г. Пригово
рён ВК ВС СССР 26 мая 1938 г. к ВМН по ст. 58-7-10 УК. Реа
билитирован тем же органом 6 апреля 1957 г. Жену Анфису Нико
лаевну (1895 г. р., г. Томск, русская), диктора-библиотекаря радио
комитета, взяли под стражу на день раньше его. Обвинялась по 
ст. 58-7-11. Дело в отношении её прекращено 8 августа 1939 г. 
и подтверждено прокуратурой КО 21 июля 1989 г. («за недока
занностью и отсутствием события преступления»).

Лозовский Антон Семёнович (род. 1919), с февраля 1958 и в на
чале 1970-х гг. заведующий отделом коммунального хозяйства 
Петропавловска. Русский, образование неполное среднее. В ВКП(б) 
с июля 1942 г. В 1945 г. воевал в Маньчжурии, награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Японией».

Ломбак Иоган Яковлевич (3.07.1897, г. Феллин Лифляндской 
губернии — февраль 1982, г. Таллин), с октября 1923 по февраль 
1926 г. начальник КГО ОГПУ, затем по ноябрь того же года КОО 
ОГПУ; 15 августа 1937 — 17 февраля 1938 г. начальник 60-го 
погранотряда НКВД и одновременно с ноября 1937 по март 1938 г. 
начальник КОУ НКВД. Из рабочих, отец каменщик. Эстонец. 
Окончил городское начальное училище. В большевистской партии 
с 1918 г. В августе 1913 г. поступил в своём городе в типографию
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«Гунт и Саммуль» учеником наборщика. С мая по сентябрь 1916 г. — 
рядовой лейб-гвардии Волынского полка, затем вновь в той же ти
пографии, уже наборщик. С декабря 1917 г. выполнял отдельные 
поручения горсовдепа Феллина. В феврале-июне 1918 г. — набор
щик земской типографии в Самаре. С июня по июль безработный — 
жил на станции Колония Томской железной дороги. В июле 1918 г. 
устраивается по специальности в типографию «Закуп-сбыт» в Ново- 
Николаевске. В феврале 1920 г. поступил в ВЧК, назначен следо
вателем губотдела в Томске. Прошёл партийную чистку в 1921 г. 
в г. Николаевске. В октябре 1921 г. — начальник активной части 
ГПО ДВР, член чрезвычайной транспортной комиссии ДВР. 
С октября 1922 по август 1923 г. начальник отделения Приморско
го губотдела ГПО, а затем ГПУ. 22 августа 1923 г. становится врид 
начальника КГО ГПУ, в октябре — начальником. Вступил в долж
ность 2 сентября 1923 г., а 22 октября Дальбюро ЦК партии на
значает его членом КГРК и губкома РКП. В отличие от своего 
предшественника Баранова, вёл себя тихо, не пил, не курил. Нахо
дился в приятельских отношениях с И. Е. Лариным. Меньше 
чем за два месяца собрал компромат на общего недруга — ответ
ственного секретаря губбюро РКП(б) и редактора газеты «Поляр
ная звезда» В. М. Кручину, в результате последний потерял оба 
поста. В 1924 г. исполнял обязанности политического следовате
ля губбюро. С 17 декабря 1923 г., с момента введения графика 
докладов завотделов и начальников организаций, его время приёма 
ответственным секретарём губбюро Д. С. Бузиным с 11.00 до 11.30. 
Во время пребывания на Камчатке в 1920-е гг. холост. 10 апреля 
1924 г., выступая перед однопартийцами, заявил: «Комсомольцы 
уделяют очень много внимания вопросам половой жизни. Послед
ний вечер спайки представлял из себя карнавал. В уголках, обняв
шись, сидели парочками. Если мы посмотрим живые газеты, то 
в них видим одно: любовь, любовь и тому подобная ерунда. Сегод
ня мне случайно встретилась летучка с вечера пионеров. Там 
танцы, бой-конфети, серпантин и т. д. Чем отличается это от бур
жуазного карнавала?..» Из «Списка лиц, возглавляющих органы 
ОГПУ Камчатской губернии, и их краткая характеристика» от 
20 мая 1924 г.: «...т. Л. довольно энергичный администратор, 
с инициативой и организаторскими способностями. Давно рабо
тает с ГПУ и органах бывшей ВЧК, почему считает себя чекистом 
и поклонником (зачёркнуто хранителем. — В. П.) выработавших
ся ведомственных традиций. Пользуется уважением и авторите
том у сотрудников отдела. Среди товарищей считается достаточно
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выдержанным и предупредительным». 29 августа 1924 г. оргбю
ро Дальбюро ЦК за подписью заместителя секретаря Брискина 
и заведующего секретной частью Менякина принимается повтор
ное постановление о включении Л. в состав КГРК. Чем это вы
звано, выяснить пока не удалось. После кончины В. И. Ульянова- 
Ленина первым подал идею установить ему памятник в Петропав
ловске. Вместо перегруженного в губревкоме Вольского с 23 декабря 
1924 г. исполняет обязанности уполномоченного МОПР. В партий
ном отзыве-характеристике на Л. от 25 апреля 1925 г. значится: 
«Работник с большой инициативой и опытом. Умеет руководить 
сотрудниками. В партийной работе принимает активное участие. 
Вопросами партийной жизни живо интересуется. Состоит чле
ном губбюро РКП(б). Дальнейшее использование в занимаемой 
должности целесообразно». В 1927—1928 гг. — курсант высшей 
пограншколы ОГПУ в Москве. С 21 июня 1928 по декабрь 1931 г. — 
начальник 54-го Нерчинского, 53-го Даурского, 56-го Благовещен
ского погранотрядов ОГПУ, затем начальник частей погранохра
ны и войск ГПУ ПП ОГПУ по Крыму. 1 февраля 1932 г. назначен 
начальником инспекции погранохраны войск того же ПП. С апре
ля 1934 г. — начальник оперативного отделения управления войск 
ГПУ ПП ОГПУ по Свердловской области, с 13 июля там же — 
начальник оперативного отдела УВО УНКВД, а с мая 1936 г. — 
начальник штаба УВО НКВД Свердловской области. В апреле 
1937 г. назначен начальником штаба войск внутренней охраны 
Уральского округа. За короткий срок нахождения во главе КОУ 
НКВД утвердил обвинительные заключения «для привлечения 
к ответственности по первой категории», то есть расстрелу, на мно
гих жителей КО, в том числе уроженца Кореи Г. С. Квасова, он же 
Чани Ники (от 11 ноября 1937), рабочего-строителя С. И. Слобод- 
чикова, евангелиста Е. Н. Шелковникова (16 ноября 1937), рабо
тавшего в своём хозяйстве П. В. Слободчикова (21 ноября 1937), 
гражданина Кореи и СССР В. Ким, паланского псаломщика 
В. Н. Лонгинова (25 ноября 1937), сына рыбопромышленника 
Б. А. Абрамова (10 декабря 1937), георгиевского кавалера 
П. Я. Боровских, инструктора по приёму пушнины А. К. Иванова, 
старшину катера АКОснабторга Н. Ф. Зорина (14 декабря 1937), 
крестьянина-единоличника И. Я. Иванова, потомственного ры- 
бака-охотника ительмена И. И. Уксусникова (16 декабря 1937), 
работавшего в своём хозяйстве Д. Т. Петухова, колхозных рыба
ков братьев В. Н. и И. Н. Башкатовых (19 декабря 1937), тигиль- 
ского шамана Н. И. Нестерова (14 января 1938), потомственного
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рыбака-охотника коряка Ф. Т. Жукова (19 января 1938), лейб- 
гвардейца Преображенского полка по охране Зимнего дворца 
С. Н. Проценко (4 февраля 1938) — заведующего хлебопекарней 
Ключевского леспромхоза, расстрелянного 25 мая 1938 г. Из вы
ступления Л. на закрытом собрании партколлектива УГБ КОУ 
НКВД 25 января 1938 г.: «Мы работаем в таком положении, когда 
имеем дело с квалифицированными силами, с троцкистско-буха
ринской мразью, которые захватили руководящие посты... (парт
организации. — В. П.). Провели большую работу по выкорчёвы
ванию троцкистско-бухаринской мрази, но допустили головотяп
ство, промахи и явно контрреволюционную работу, о чём в ряде 
партийных документов, исходящих от Сталина, ЦК ВКП(б), 
неоднократно указывалось и предупреждалось об это м . Указа
ния пленума ЦК ВКП(б) имеют полную связь с решениями преды
дущих пленумов ЦК и закрытого письма от 1931 г., указывают 
на дальнейшее развёртывание борьбы с троцкистско-бухаринской 
и прочей мразью». В марте 1938 г. уволен из органов НКВД. 
С мая 1938 по июль 1941 г. — помощник директора завода «Трак
тородеталь» в Саратове. В июле 1941 г. призван в действующую 
армию и служит интендантом 31-й запасной стрелковой брига
ды. С декабря 1941 по май 1942 г. учился на курсах командиров 
полков при военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С мая по 
октябрь 1942 г. — командир 917-го стрелкового полка 249-й 
Эстонской стрелковой дивизии, с октября — заместитель коман
дира этой дивизии по строевой части, а с декабря — командир. 
Звание «генерал-майор» присвоено в мае 1943 г. (полковника — 
23 декабря 1935 г.). С апреля 1945 по февраль 1946 г. учился 
в Академии Генштаба им. К. Е. Ворошилова. С февраля 1946 г. — 
командир 118-й стрелковой Таллинской дивизии. В марте 1947 г. 
переведён заместителем командира 22-й пулемётно-артиллерий
ской дивизии. С февраля 1948 г. — заместитель, а с апреля того 
же года по апрель 1951 г. — военный комиссар Эстонской ССР. 
С апреля по июнь 1951 (в июне назначен управделами Совета 
Министров ЭССР) и со 2 сентября 1953 по октябрь 1959 г. — 
министр внутренних дел Эстонской ССР. В октябре 1959 г. уволен 
на пенсию. Награждён орденами: двумя Ленина, четырьмя Крас
ного Знамени, двумя Красной Звезды, девятью медалями и нагруд
ным знаком «Заслуженный работник НКВД».

Ломиворотов Кирилл Филиппович (род. 1883), в 1922 г. против
ник красных партизан. Жил в с. Хайрюзово, занимался в своём 
хозяйстве. В 1924 г. был привлечён ОГПУ по ст. 61 УК РСФСР.
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Следователь Могутин прекратил дело в связи с его запутанностью 
и неизвестностью местонахождения Л. и других фигурантов. 
С 20 января по 22 сентября 1938 г. находился под стражей в НКВД. 
Дело прекращено.

Лонгинов Алексей Васильевич (1890, с. Палана, Камчатка —
20.03.1938, г. Петропавловск-Камчатский), в 1920-е гг. псалом
щик. Сын псаломщика, камчадал. Окончил четыре класса сель
ской школы. В 1922 г., предположительно, был членом паланской 
дружины самообороны Сарафанникова. Арестован в 1936 г., осво
бождён. На момент второго ареста 13 сентября 1937 г. жил в Па
лане, занимался в своём хозяйстве. 17 февраля 1938 г. тройкой 
УНКВД по ДВК приговорён в ВМН. Расстрелян вместе с братом 
Николаем Лонгиновым в указанном месте в указанный день в 14.00. 
Реабилитирован Камчатским областным судом 23 апреля 1958 г.

Лонгинов Алексей Николаевич (9 .03.1879, с. Тигиль —
8.03.1938, г. Петропавловск-Камчатский), псаломщик. Сын свя
щенника, русский. Был псаломщиком в Тигиле, Палане и Тиличи- 
ках, откуда после закрытия церкви возвратился в 1924 г. в Пала
ну. С 1928 г. лишён избирательных прав. На момент ареста 12 сен
тября 1937 г. работал в Палане в своём хозяйстве. Обвинялся 
в антиколхозной агитации. Расстрелян по постановлению тройки 
УНКВД по ДВК от 1 февраля 1938 г. Реабилитирован прокурату
рой КО 1 июня 1989 г.

Лонгинов Африкан Петрович (1906 — 8.03.1938, г. Петропав
ловск-Камчатский), в 1922 г., предположительно, член паланской 
дружины самообороны Сарафанникова. Из семьи рыбака-охот- 
ника. Образование: четыре класса сельской школы. На момент 
ареста 12 сентября 1937 г. — заведующий факторией АКОснаб- 
торга. 1 февраля 1938 г. тройкой УНКВД по ДВК приговорён 
к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован Камчатским областным 
судом 23 апреля 1958 г.

Лонгинов Вячеслав Николаевич (1894, с. Тигиль — 20.03.1938, 
г. Петропавловск-Камчатский), предположительно, в 1922 г. член 
паланской дружины самообороны Сарафанникова; псаломщик. 
Сын священника, камчадал, малограмотный. В 1917—1918 гг. — 
псаломщик в Палане, в 1918—1923 гг. работал в своём хозяйстве. 
С 1923 г. — казначей паланского кооператива, в 1928—1931 гг. — 
казначей РОКК. В 1930 г. привлекался как политический хули
ган, отпущен за недоказанностью. Арестован 2 июля 1931 г. на 
рыбалке в двух километрах от Паланы. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 
УК РСФСР. В августе 1932 г. дело прекращено, освобождён. Вто
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рично арестован 13 сентября 1937 г. Расстрелян по постановле
нию тройки УНКВД по ДВК от 17 марта 1938 г. Реабилитирован 
ВТ ДВО 24 июня 1959 г.

Лонгинов Иннокентий Васильевич (род. 1886, с. Палана). Сын 
псаломщика. Камчадал, образование низшее, рыбак-охотник. 
В 1917 г. имел дом, корову, собачью упряжку, до 1929 г. плюс 
к этому телёнка, лошадь, лодку и балаган, а на момент ареста 
16 марта 1934 г. — только дом, лошадь и корову. Семья: жена, 
трое взрослых сыновей, семнадцатилетняя дочь и ещё и пятеро 
детей от полутора до четырнадцати лет. Из документа УНКВД 
ДВК от 13 января 1935 г.: «В своих показаниях по поводу имев
шей место попытки к самоубийству Л. показал, что совершил это 
на почве угроз оружием и побоя его на допросе ведшим следствие 
уполномоченным тов. Балабановым...» Этот случай произошёл 
27 июня 1934 г. в камере Корякского окружного отдела ОГПУ — 
Л. накинул себе на шею петлю из двойного шпагатного шнура. 
Приведён в чувство врачом Н. И. Муниным. Л. предъявлялось 
обвинение по ст. 58-6-2-10-11 УК. Осуждён 16 марта 1935 г. к запре
ту проживания в тридцати девяти режимных местностях. Выслан, 
подобно брату Пантелею, в г. Красноярск.

Лонгинов Нестор Николаевич (род. 1892, с. Палана, Камчат
ка), в 1922 г., предположительно, член паланской дружины1 само- 
обороныь Сарафанникова; псаломщик. Русский. Работал в личном 
хозяйстве. Арестован 21 июля 1932 г. Приговорён 17 октября 
1932 г. тройкой ПП ОГПУ ДВК по ст. 58-10 к десяти годам лише
ния свободы. Реабилитирован прокуратурой КО 27 июня 1989 г.

Лонгинов Николай Васильевич (1886, с. Палана — 20.03.1938, 
г. Петропавловск-Камчатский), в 1922 г. член паланской дружи- 
ны1 самообороны1 Сарафанникова. Брат Иннокентия Л. Сын свя
щенника, камчадал (русский), малограмотный, рыбак-охотник. 
До 1917 г. имел дом, два амбара, две лошади, три коровы, десять 
собак; по другим данным — лошадь, корову, нарту собак, невод, 
двадцать две соболиные сетки. К 1929 г. и на момент ареста 
21 июня 1934 г. — дом, лошадь, амбар и шесть собак. Обвинялся 
по ст. 58-2. Арестован вновь осенью 1937 г. В агентурном донесе
нии источник под кличкой «Кремень» сообщал: 10 сентября Л. 
говорил: «Когда я был арестованным, так сотрудник ОГПУ Павлов 
относился плохо. Если бы он мне встретился в 1937 г., когда 
произошёл обвал снега, я бы его всё равно задушил». В обвини
тельном заключении за подписью Ломбака от 25 ноября 1937 г. 
значится: скотный двор, построенный бригадой плотников, в составе
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которой был Л., вскоре разрушил ветер. Родственники Л. за уча
стие в «Автономной Камчатке» репрессированы; 1 мая 1936 г. Л. 
с группой антисоветского элемента пытался сорвать празднова
ние; высказывал террористические намерения в отношении сотруд
ника НКВД, проводившего в 1934 г. следствие по его делу. 17 фев
раля 1938 г. тройкой УНКВД по ДВК приговорён в ВМН с кон
фискацией имущества. Реабилитирован Камчатским областным 
судом 27 февраля 1958 г.

Лонгинов Пантелеймон Васильевич (род. 1900, с. Палана, Кам
чатка), в 1922 г. член паланской дружины самообороны Сарафан- 
никова. Из семьи священника, камчадал. Окончил высшее на
чальное училище. С мая 1919 по январь 1920 г. служил по моби
лизации при Колчаке в камчатской местной воинской команде 
командиром отделения. Участвовал в ликвидации отряда Бочка
рёва в Гижиге весной 1923 г. По материалам НКВД, за кражу 
с японской рыбалки всяких вещей получил три года условно 
(из протокола допроса от 3 января 1935 г.). В 1925—1930 гг. — 
учитель начальной школы в с. Кинкиль. Затем полгода — секре
тарь тузрика в Палане, в 1931 г. — учитель в с. Кахтана, в 1932 г. — 
учитель и заведующий интернатом в с. Лесная. В 1925 г. женил
ся на Сусанне Пантелеймоновне Флетчер. На момент ареста 12 мар
та 1934 г. — житель Паланы. Двое детей: Валентин, шести лет, 
и Розита — четырёх. Братья: Пётр — арестован в 1932 г., находил
ся в Нагаево; Иннокентий — арестован в марте 1934 г.; Иван — 
осуждён нарсудом в Тигиле за искривление национальной поли
тики на семь лет, досрочно освобождён, учительствовал в Палане. 
До 1929 г. Л. имел дом, корову, лошадь и десять собак. Обвинялся 
по ст. 58-2-6-10-11 УК РСФСР. 2 февраля 1935 г. тройкой УНКВД 
по ДВК как «социально-вредный элемент» лишён права прожи
вания в тридцати девяти режимных местностях. С 1934 г. — 
в Хабаровске, Красноярском крае на счетоводной и бухгалтер
ской работе. Дети: Маргарита в Хабаровске, Геннадий и Борис на 
Камчатке. С февраля 1967 г. на пенсии. Реабилитирован УВД 
КО 16 марта 1993 г.

Лонгинов Пётр Васильевич (1883, с. Палана, Камчатка), деле
гат первого камчатского областного съезда 1917 г. от Палан
ской волости; в 1922 г. член паланской дружины самообороны 
Сарафанникова. Брат предыдущего. Русский, малограмотный. 
На момент ареста 21 июня 1932 г. — рыбак-охотник в Палане. 
17 октября 1932 г. тройкой ПП ОГПУ ДВК по ст. 58-10 УК РСФСР 
приговорён к десяти годам лишения свободы. В ИТЛ 8 августа
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1936 г. «за хорошую работу» срок наказания снижен до пяти 
лет. Реабилитирован прокуратурой КО 27 июня 1989 г.

Лор Константин Владимирович (род. 1908), начальник кон
торы связи в Тигиле на момент исключения из ВК П (б) 27 янва
ря 1941 г. (вступил в 1932 г.). Обвинялся в том, что рекомендовал 
в партию сына кулака Унгерна и исключённого и отданного под 
суд за использование служебного положения и обвешивание 
покупателей Валебного. КОК ВКП(б) восстановил Л. с выговором 
с занесением в учётную карточку.

Лосев Георгий Николаевич, с 11 января 1924 г. уполномочен
ный представитель РКИ по Чукотскому уезду.

Лосева Христина Иннокентьевна, жена предыдущего, с 1 мар
та 1923 г машинистка КГО ГПУ, затем по 12 апреля 1924 г. — 
КГРК. 31 августа 1989 г. доктор исторических наук Б. И. Мухачёв 
в интервью газете «Камчатская правда», отвечая на вопрос, верно 
ли, что красные ликвидаторы, уничтожившие весной 1923 г. остат
ки бочкарёвцев, в взяли себе их жён, сказал: «Факт исторический... 
супруга корнета Ерохина (сын петропавловского священника. — 
В. П .) досталась Лосеву. Но не тогда, а в 1930-е гг., успев побы
вать за американцем Пауэрсом, который нещадно избивал её 
палкой — ревновал сильно. Лосев сидел некоторое время при 
Сталине, ему не разрешалось выезжать на материк. С его женой 
я впоследствии беседовал.» Мухачёв имеет в виду другую жен
щину, а не Христину Иннокентьевну. Последняя в конце авгус
та 1923 г. вместе с мужем направлялась на Чукотку и на паро
ходе «Бечаймо» стала свидетельницей нервных припадков своего 
бывшего начальника Глушкова, из-за чего ему так и не довелось 
вступить в новую должность председателя уревкома в Анадыре. 
Из жён чекистов она приятельствовала с Марией Домман.

Лужнов Николай Васильевич (род. 1904). В 1924 г. организа
тор группыы «Равноправцыь». Русский, образование среднее. Рабо
тал техником-конструктором в Камчатоблпроекте. В 1940 г. при
нят в кандидаты ВКП(б), 1 июля 1941 г. исключён. Из протокола 
бюро ПГК ВКП(б): «Проверкой установлено: в 1924 г. т. Л., буду
чи студентом Самарского строительного техникума, в период ка
никул выехал в дер. Черновка Самарской губернии к родным. 
Вскоре был избран там секретарём комсомольской организации. 
Работая секретарём комитета комсомола, т. Л. организовал из 
комсомольцев села антипартийную группу “Равноправцы” , кото
рая ставила своей задачей распространить активную агитацию 
среди крестьянской молодёжи о якобы неправильной политике
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нашей партии по отношению к крестьянству. В эту группу вовле
калась та часть молодёжи, кто был настроен против политики 
нашей партии. Эта группа была своевременно разоблачена и лик
видирована. При вступлении в партию т. Л. своё участие в этой 
группе скрыл».

Лукашевский Андрей Савельевич (15.08.1881, предместье 
г. Луцка Житомиро-Волынской губернии — май 1937), в 1920 г. 
камчатский областной комиссар народного здравия и ветери
нарии, в 1921—1922 гг. красный партизан КОНРК. Из крестьян, 
русский, образование среднее: окончил двухклассное городское 
училище в Луцке и фельдшерское в Житомире. 3 сентября 1924 г. 
принят кандидатом в РКП(б) с двухгодичным стажем, постанов
лением комячейки ему предложено опубликовать в камчатской 
газете «Полярная звезда» заверение «о непринадлежности к ка
ким-либо другим партиям». Далее — данные из автобиографии. 
Отец по деду — поляк-земледелец, сам он недипломированный 
слесарь-механик. Мать домохозяйка. Отец женился на русской 
«во избежание ссылки в Нарымский край за участие в польском 
мятеже в г. Владимиро-Волынском в 1861 г.». Он умер в 1897 г. 
от туберкулёза, мать — годом раньше во время эпидемии брюш
ного тифа. После этого брат, не желая являться на призыв, сбежал 
в Австрию. Л. не мог устроиться работать фельдшером, поступил 
учеником по изготовлению искусственных зубов, работал в каби
нете по лечению и пломбированию. В ноябре 1902 г. призван на 
воинскую службу. В 1904 г. заведующим окружным военным 
госпиталем в Вильно командирован на войну с Японией за упрям
ство — ношение длинных волос и перешив казённого мундира. 
В августе того же года прибыл в Маньчжурию, был дантистом 1-й 
армии. В августе 1905 г. уволен в запас. Познакомился с Мало- 
вечкиным, служившем в Хабаровске в книжном магазине братьев 
Пьянковых, который «любезно давал... бесплатно всевозможные 
книги на время». Маловечкин стал знакомить Л. с социал- 
демократическим журналом «Воля», издававшемся в Нагасаки 
(Япония). Спустя четверо суток, то есть 13 сентября, пишет Л., 
«чинами сыскного обыска я был арестован и физически оскорб
л ён . Под арестом содержался семнадцать дней, после чего был 
освобождён под расписку о нераспространении об этом случае. 
Журнал “Воля” у меня не нашли, не нашли его и у Маловечкина, 
так как мною журнал был передан артельщику грузчиков Дейне- 
ча, а Маловечкин журнал прятал в фундаменте печи-голландки 
через поддувало пристроенной рядом плиты, о чём я узнал спустя
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полтора года, будучи на службе в Иманской переселенческой орга
низации в селе Саровка, куда приезжал ко мне Маловечкин». Вско
ре Л. поступил на службу к зубному врачу Шенкману в Хабаров
ске в качестве ассистента, через пару месяцев перешёл в пересе
ленческую больницу, ведал Саровским врачебным участком, уволен 
в августе 1909 г. «за вмешательство в административные дела 
волостного старшины, несмотря на усиленное ходатайство крес
тьян... (двадцать девять деревень), пославших делегацию из трёх 
человек сначала к переселенческому начальнику, а затем уже 
делегация эта отправилась в Хабаровск к бывшему приамурско
му губернатору Гондатти. Последний приказал делегации “ заб
росить не нужное для них дело и больше об этом нигде не вспо
минать” ». Л. вернулся в Хабаровск, до марта 1910 г. был без служ
бы, занимался фельдшерской практикой, помогал ему существовать 
и Маловечкин. Затем поступил фельдшером на охранный крей
сер «Командор Беринг», находившийся в распоряжении Управ
ления государственного имущества, дважды за 1910—1911 гг. 
посещал западное и восточное побережья Камчатки. В марте 1912 г. 
«перешёл на службу в Хабаровскую городскую управу в качестве 
фельдшера-делопроизводителя врачебно-санитарного отдела, где 
проработал до октября 1917 г. и был избран секретарём Союза 
служащих. Узнав из газет, что на Камчатке требуются фельдше
ры, обратился к областному комиссару Лаврову, тот его просьбу 
уважил, и весной 1918 г. Л. прибыл на полуостров. «В больнице 
я был одиноким, с врачами Рубецким и Барановым ничего об
щего в революционном духе не было, так как при первой попыт
ке на эту тему между нами выяснились расходящиеся взгляды. 
В первых числах июня месяца 1919 г., имея сведения, что мне 
предстоит выехать на материк в ряды Колчака по распоряже
нию военного начальника Колышкина, я выехал 7 июня 1919 г. 
на пароходе “Эривань” в Усть-Камчатск». Там до мая 1920 г. 
служил фельдшером первого кооператива. С падением власти 
Колчака был избран секретарём волостного комитета в Усть- 
Камчатске (председатель Богомолов). «В марте того года петро
павловским уездным съездом кооптирован в члены облнаррев- 
кома и 11 июня был последним утверждён в названной должнос
ти с возложением обязанностей заведующего губздравохранением, 
при каковом положении с внедрением белогвардейцев в Кам
чатской области выступил вместе с облнарревкомом в “сопки” ». 
Дважды (11 февраля и в июне 1922 г.) командировался парти
занами в долину реки Камчатки, второй раз в качестве районного
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уполномоченного с постоянным пребыванием в Усть-Камчатске 
для организации добровольческих отрядов и их отправки «на 
Петропавловский фронт». В сентябре 1923 г. арестован ГПУ 
в Усть-Камчатске по ст. 105 УК на трое с половиной суток. 
В октябре 1923 г. губревком освободил его из-под надзора ГПУ, 
а 2 ноября зачислил заведующим отделом труда. Рекомендовали 
его в партию Ларин, Вольский, Кручина, Ломбак. Последний 
15 января 1925 г. отказался от своей рекомендации, ввиду того, 
что Л. не поставил ни его, ни парторганизацию в известность 
о том, что состоял в партии эсеров. На заседании КГРК осенью 
1923 г., когда реабилитировался Л., ему был задан вопрос: «Что 
заставило т. Л. выехать из Хабаровска, и знает ли т. Л. в Хаба
ровске кого-либо из левых эсеров?» Он ответил: выехать застави
ло «сложившееся политические обстоятельство и расхождения 
в политических взглядах с окружающей... средой. В Хабаровске 
ни с кем из левых эсеров не знаком и не знал, кроме тов. Красно- 
щёкова». В 1926 г. работал заведующим фельдшерским пунктом 
в с. Карага. С 1932 г. до конца дней руководил Карагинским 
райздравотделом. Супруга Пелагея Васильевна, 1903 г. р., из ра
бочей семьи, малограмотная, домохозяйка. В 1967 г. в честь Л. 
названа Камчатская областная больница. Имя Л. присвоено одной 
из улиц г. Петропавловска-Камчатского.

Лукашевский Егор Васильевич (род. 1874), делегат первого 
камчатского областного съезда 1917 г. от Мильковской воло
сти. Поляк. На момент ареста работал в своём хозяйстве в с. Гана- 
лы Петропавловского района. Под стражей в ОГПУ находился 
с 27 апреля по 4 августа 1932 г.

Луконин Георгий Васильевич (род. 1894, Татария), в 1931 — 
1933 г. заведующий Камчатским окр/облпланом. Из крестьян- 
батраков, мордвин, окончил четырёхгодичную инородческую учи
тельскую семинарию в Казани. В 1917 — мае 1919 г. — эсер. 
В большевистской партии с декабря 1919 г. До 1917 г. учитель
ствовал и трудился в лесничестве. В 1918—1922 гг. — на совет
ской работе. Говорил, что как совдеповец по своей инициативе 
у себя на родине разогнал все «старые земские организации». 
Будучи председателем чрезвычайного военно-революционного 
штаба, также «разогнал меньшевиков и эсеров из нашего совета», 
организовал отряд самообороны, воевал с чехословаками. В 1920— 
1930-х гг. работал в народном образовании. По его словам, с эсе
рами порвал раньше 1919 г., «так как оказалось. никогда с ними 
и не был согласен». В 1930 г. — директор Ключевского леспром
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хоза и начальник строительства. Привлекался к уголовной от
ветственности за халатность, получил один год принудительных 
работ условно. В октябре 1933 г. назначен заведующим област
ным финотделом. Тогда же при партчистке характеризовался 
Бузиным: «Классовое чутьё у Л. достаточное. Сигнализирует 
сразу, он для нас ценный, политически грамотный. Достоин быть 
в партии».

Лукьянов Яков Никонович (род. 1914), в 1940 г. заместитель 
начальника ЭКО УНКВД по КО, сержант госбезопасности. 
Из бедняков, русский, образование восьмиклассное. Вступил в ВЛКСМ 
в 1932 г., в ВКП(б) — в декабре 1939 г. В мае 1929 — октябре 
1930 г. — делопроизводитель сельсовета, затем учился в школе. 
В 1932—1933 гг. — студент ветеринарного техникума в Куйбы
шевской области. В 1933—1934 гг. — председатель рабочкома 
завода № 80 в г. Дзержинске Горьковской области. До 1936 г. 
там же председатель цехкома, пропагандист. В 1936—1937 гг. — 
курсант (чего не указано, а лишь — «в/ч»). В 1937—1938 гг. — 
шофёр, секретарь комсомольской организации завода № 80. С июля 
по сентябрь 1938 г. учился в Центральной школе НКВД в Москве. 
Направлен оперуполномоченным на Камчатку. В 1939 г. — сек
ретарь комсомольской организации КОУ НКВД. 27 мая 1940 г. 
ГК ВКП(б) объявил ему строгий выговор с занесением в личное 
дело с добавлением: считать невозможным оставление т. Л. на 
службе в органах НКВД. 28 апреля 1940 г. персональное дело Л. 
рассматривала первичная парторганизация. Он обвинялся в том, 
что: 1. Вступил в интимную связь с женой арестованного Маль
ковой. Она, воспользовавшись его пьяным состоянием, вытащила 
у него партийные и оперативные секретные документы, прочита
ла и начала рассказывать их содержание своим знакомым. Л. 
систематически организовывал коллективные пьянки, в которых 
принимала участие Малькова; 2. В отпуске в г. Дзержинске 
допустил второй антипартийный поступок: «В состоянии полно
го опьянения он зашёл в магазин, обнажил оружие и требовал 
вина, нарушил общественный порядок, за что милицией был обе
зоружен и подвергнут приводу в управление РКМ. В милиции 
было написано заявление о выдаче отобранного у него револьве
ра. Заявление он подписал не своей настоящей фамилией, а фами
лией его товарища Фролова». На собрании первичной парторгани
зации из пятнадцати членов за строгий выговор проголосовало 
шестеро, за исключение из рядов ВКП(б) — пятеро, за строгий вы
говор с предупреждением об увольнении из органов — четверо.
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Лунёв Василий Егорович (1881, д. Бушвино Долоненской воло
сти Обоянского уезда Курской губернии), гласный первой, тре
тьей и пятой ПГД. Из крестьян, малограмотный. Призывался на 
военную службу в 1903 г. В 1923 г. плотничал. Помимо дома 
в Петропавловске, имел лошадь и тёлку. На момент ареста 16 нояб
ря 1930 г. был мотористом радиостанции; бездетным, жил с супру
гой в своём двухкомнатном одноэтажном доме с кухней и надвор
ными постройками, владел тремя моторными катерами, токарно
слесарной и плотницкой мастерской. В обвинительном заключении 
(ст. 58-7 УК РСФСР) характеризуется как барышник: «Спекули
ровал моторами, домами, судами, всем, чем придётся, наживал боль
шие средства, прикрываясь в последнее время званием рабочего- 
моториста. В прошлом содержатель столовой с крепкими напит
ками под названием “ Зелёная роща” , Л. пользуется авторитетом 
среди обывателей г. Петропавловска, и в период 1919—1923 гг. 
избирался в состав белогвардейской думы». 28 декабря 1930 г. 
приговорён тройкой при ПП ОГПУ ДВК к десяти годам лишения 
свободы с конфискацией моторного катера и в марте 1931 г. эта
пирован в Дальлаг. В другом документе — выписке из протокола 
особого совещания при коллегии ОГПУ от 18 февраля 1931 г. за 
подписью секретаря коллегии ОГПУ Буланова — иное наказание: 
«...заключить в концлагерь сроком на три года... Войти с хода
тайством в Президиум ЦИК СССР о конфискации всего отобран
ного». А  отобрали у Л. при обыске (производил уполномоченный 
КОО ОГПУ Николаев в присутствии уполномоченного ЭКО Кузи
на, понятых Ф. Одынца, А. Щипчинской и Гремыкиной) следую
щее: сорок золотых американских долларов, «золотая царская 
чеканка — пятьдесят рублей», «серебро царской чеканки досто
инством в 1 рубль — 191 руб., достоинством в 50 коп. — 943 руб. 
50 коп., достоинством в 20 коп. — 29 руб. 60 коп., в 15 коп. — 17 руб. 
40 коп., в 10 коп. — 4 руб. 20 коп.», четыре советских серебряных 
рубля. Серебряные монеты оказались закопанными в чулане. 
Найдено также было 7 000 руб. николаевских денег и «керенок» 
ассигнациями, на 1 370 руб. совзнаков, сто пятьдесят йен и пят
надцать бумажных американских долларов. Обнаруженное этим 
не ограничилось: револьвер системы «Маузер № 2» с пятидесятью 
девятью патронами к нему, два винчестера (две коробки патронов 
по семьдесят девять штук), два килограмма пороха, пятнадцать 
килограммов дроби, четырнадцать бутылок спирта плюс четыре 
поллитровки, десять бутылок разных наливок, двадцать восемь 
кусков мыла для лица и сто двадцать кусков ядрового мыла, четыр-
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надцать отрезов мануфактуры... Жена Л. Пелагея Васильевна, 
пятидесяти лет, уроженка Рязанской губернии, неграмотная до
мохозяйка заявила: «Сбережением серебра занимался муж. Сама 
я серебра никогда не прятала, но где хранится серебро, я знала. 
Последний раз муж опускал серебро с месяц тому назад, но сколько 
он опускал, я не знаю. Откуда муж приобрёл иностранную валю
ту, я не знаю, но знаю, что она хранится у нас давно, с тех времён, 
когда в Петропавловске иностранные монеты имели свободное 
обращение. Откуда муж достал револьвер, я также не знаю. Хра
нится у нас этот револьвер уже несколько лет. В 1926 или 1927 г. 
муж продал катер за 1 900 руб., но сколько было в этой сумме 
серебра и вообще было ли серебро, я не помню. Муж зарабатывал 
в год больше тысячи рублей — валовой доход. Расход и, следова
тельно, чистую прибыль в год мне учесть трудно. Муж мой наём
ной рабочей силой не пользовался.» Е. А. Колмаков на допросе 
показал: Л. в разное время содержал столовую, ловил на своём 
катере сельдь, продавал её местному населению, а также приез
жавшим из Владивостока скупщикам; в ПГД «в своей отрасли 
(хозяйственные дела) был активным гласным, отстаивающим 
интересы населения». Сам Л. объяснял происхождение крупной 
суммы в основном платой (1 500—1 700 руб. в год) за перевоз 
различных грузов на своём катере. «Я знал, что на нашем рынке 
последнее время были затруднения с разменной монетой. Почему 
не хватало серебра на рынке, мне по своей малограмотности было 
непонятно. Газеты я читаю редко, но всё же знал, что советская 
власть не скупая, а просто хранит на чёрный день. Я знаю, что, 
если бы я сдал серебро, то этим оказал бы пользу советской влас
ти, но последнее время от разных лиц, приезжавших с материка, 
я слышал всякие разговоры не в пользу советской власти, и это 
меня пугало, и я вынужден был ценности сохранять. Разговоры 
эти сводились к тому, что советская власть разоряет и даже сереб
ро отбирает безвозмездно. Советской власти я всё же оказываю 
помощь тем, что сейчас имею в сберкассе тридцать рублей и имею 
займы на двести пятьдесят. Советские червонцы, 1 350 руб., я полу
чил: 600 — жалование в ноябре (с надбавкой), остальные от про
дажи дома, за который я получил 1 300 р у б . Американские долла
ры и японские йены я храню с 1922 г., и получил их: от гражда
нина Клюкина Ивана Егоровича за возку дров, за уголь; с доверенного 
американской фирмы “Свенсон” за провозку материалов — галь
к и .  В прошлом столовой я не содержал, распродажей моторов 
и катеров не занимался.» В дополнении к сказанному Л. пояснил:
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«...деньги — серебро — мною скоплены в период 1925—1927 гг. 
Окончательно в банки заделано было серебро, хранилось в дому, 
а в землю они были закопаны или в 1928, или в 1929 г., сейчас 
я точно не помню. В 1930 г. в баночки деньги не опускал. Мелкое 
серебро достоинством в десять, пятнадцать и двадцать копеек 
я также сберегал в период 1925—1927 гг., и в этом году мелкого 
серебра в баночки не прятал. Добавляю, что при обыске о храня
щемся у меня серебре я заявил сам». Л. спросили, почему он 
закапывал серебро в землю. «Я его прятал,— отвечал он, — не от 
властей, а от людей, которые могли его украсть». 13 декабря 1930 г. 
в адрес ПП ОГПУ ДВК поступила телеграмма из Петропавлов
ска: «Сим удостоверяем, что находящийся под арестом Василий 
Егорович Лунёв происходит из бедных крестьян, по профессии 
плотник и моторист, в Петропавловске проживает около двадца
ти лет, всё время плотничал и занимался другими трудовыми 
работами. Последних три года состоит на службе на радиостан
ции мотористом, имеющиеся у него средства добыты указанным 
трудом. Корендяхов, плотник, Бандурин, И. Тулупов, М. Тулупов, 
Щипчинский, А  Кочетков, Р. Кочетков, радиомеханик Ф. Бергау... 
Подтверждаем, что Л. дома были построены им собственноручно 
из материала сборных ящиков и дюймового тёса, засыпанные зем
л ё й .»  21 марта 1931 г. секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе поста
вил свою подпись под протоколом об удовлетворении чекистского 
ходатайства в отношении всего отобранного у Л. 1 апреля 1931 г. 
ПП ОГПУ ДВК получило бумагу из центрального аппарата своего 
ведомства: «.Конфискованные товары реализуйте через соответ
ствующие госорганы. Деньги, вырученные от реализации, с ото
бранными деньгами вышлите в финансовый отдел ОГПУ». Л. реа
билитирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Львов Иван Флорентъевич (1899, с. Марково, Анадырь — январь 
1934, г. Хабаровск), участник антисоветского июльского перево
рота 1918 г. в Петропавловске. Из крестьян-середняков, камча
дал, малограмотный. Рядовой царской армии. В 1918 г. — серо- 
глазкинский милиционер. В 1919 г. служил в камчатской воин
ской команде. Причастен к гибели первого анадырского ревкома. 
На момент ареста 30 марта 1933 г. проживал в с. Сероглазка 
Петропавловского района, занимался охотой и рыбалкой; семья 
состояла из пяти человек. Был привлечён как «автономист» по 
ст. 58-2-11-13 УК РСФСР. Виновным себя не признал. 1 января 
1934 г. приговорён судтройкой ПП ОГПУ ДВК к ВМН. Реабили
тирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.
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Львов Юрий Николаевич (род. 28.11.1941, г. Партизанск При
морского края), с конца 1983 по 9 августа 1986 г. первый секре
тарь ПГК КПСС. Образование высшее: в 1964 г. окончил Дальрыб- 
втуз, инженер-технолог. Вступил в КПСС в апреле 1968 г. В 1965— 
1967 гг. — мастер обработки, помощник капитана по производству 
на судах УТРФ. В марте 1967 — апреле 1968 г. — заместитель 
секретаря комсомольской организации УТРФ. В апреле 1968 — 
апреле 1969 г. — заведующий орготделом ГК ВЛКСМ, затем по 
июль 1970 г. — заведующий отделом комсомольских органов ОК 
ВЛКСМ, после чего до июля 1972 г. — инструктор отдела органи
зационно-партийной работы ОК КПСС. Потом по август 1975 г. — 
второй секретарь Соболевского РК КПСС. В 1975—1978 гг. — 
аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС, по окон
чании — кандидат исторических наук. В августе-сентябре 1978 г. — 
заместитель заведующего лёгкой, пищевой промышленности и тор
говли КОК КПСС. С сентября 1978 по сентябрь 1979 г. — первый 
секретарь Карагинского РК КПСС. До октября 1983 г. — заведую
щий отделом лёгкой промышленности и товаров народного 
потребления КОК КПСС. 3 декабря 1983 г. избран первым сек
ретарём ГК (вторым секретарём — Л. Н. Егоров, секретарём 
Н. Г. Мартынова; в бюро вошли, помимо них, заворг В. Е. Генин, 
бригадир маляров управления отделочных работ треста «Глав- 
камчатскстрой» Григорьева, начальник политотдела в/ч 35505 
В. В. Казаченко, председатель городского народного контроля
A. В. Клопов, первый секретарь ГК ВЛКСМ В. В. Красюк, брига
дир докеров-механизаторов Петропавловского морского порта 
Е. Ю. Рыж ов, начальник базы океанического рыболовства
B. В. Топчий, первый секретарь Октябрьского РК КПСС г. Пет- 
ропавловска-Камчатского Е. И. Фомичёва, председатель ГИК 
И. П. Черниговский, первый секретарь Ленинского РК КПСС 
г. Петропавловска-Камчатского А. В. Ягло). С августа 1986 г. 
Л. — второй секретарь КОК КПСС.

Ляко, коряк. 30 сентября 1929 г. Камчатское окрбюро ВКП(б) 
ходатайствовало перед правительственной комиссией, прибывшей 
на полуостров, о награждении его орденом Красного Знамени «за 
активное участие в ликвидации белогвардейской гижигинской 
бочкарёвской группы, за активную работу в туземном совете».

Лямин Илья Иванович (род. 1912), с 6 мая 1940 врио началь
ника Быьстринского РО НКВД. Образование среднее техническое. 
В НКВД с марта 1939 г. Утверждён следователем облуправления 
31 октября 1939 г. В ущерб основной работе имел дополнительный
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заработок: фотографирование, ремонт пишущих машинок, часов, 
арифмометров и т. д. Превратил служебный кабинет в ремонтную 
мастерскую. Совершил спекулятивные действия: купил, прибыв, 
индивидуальный дом за 3 200 руб., продал за 4 500. В октябре
1940 г. приобрёл в личное пользование лошадь за 1 800, в декабре
1941 г. продал за 2 000 руб. Эта же лошадь в течение семи месяцев 
1940—1941 гг. находилась в аренде рыбкоопа; получил за пользо
вание ею с РО НКВД 500 руб. «Пользуясь служебным положением, 
скупал ценные промтовары. В селе Тваян с завмагом Каратуши- 
ным разделили между собой шерстяной материал и крепдешин, 
предназначенные для продажи населению». «Политически развит 
слабо, над собой не работает. Порученной работой не интересовал
ся, к работе относился недобросовестно. Авторитетом не пользует
ся». На заседании бюро КОК ВКП(б) 15 апреля 1942 г. исключён 
«как не оправдавший звания члена партии».

Ляшенко Василий Корнеевич (род. 1907), 3 июля 1938 г. осво
бождён от должности заведующего КООНО «как не справив
шийся с работой». Из рабочих, украинец, образование высшее педа
гогическое. В ВКП(б) с декабря 1929 г. В марте 1945 г. — заведую
щий отделом школ КОК ВКП(б).

Маграчёв Абрам Израилевич (род. 1912), в середине 1960-х гг. 
директор Камчатской областной филармонии. Из служащих, 
еврей, образование высшее: окончил Московский институт фило
софии, литературы и истории. В ВКП(б) с апреля 1947 г. Участ
ник ВОВ: воевал во 2-й Ударной армии, на 1-м Белорусском фрон
те. Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
Красной Звезды, девятью медалями, в том числе «За трудовую 
доблесть».

Маев Григорий Израилевич (род. 1886), с 1914 по 1917 г. эсер. 
В 1935 г. работал товароведом в отделе материально-техническо
го снабжения АКО в Петропавловске. По материалам НКВД про
ходил как гражданин, за которым «антисоветских деяний не от
мечено». За девять лет до этого М. написал письмо на имя упол
номоченного ДВКК ВКП(б) Якимова: «Я беспартийный и, надеюсь, 
товарищ, что вы мне поверите, что я пишу. В 1925 г. в мае месяце 
ко мне приехала из Читы моя жена. Она молода ещё и наивна, ей 
всего двадцать пять лет. Прошло приблизительно с месяц, как 
она приехала, за ней начал ухаживать и сбивать её с пути быв
ший предволревкома Усть-Большерецка тов. Бодров. Узнав это, 
я с ней поговорил и указал ей, что она поступает нехорошо, и про
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сил её больше с Б. не встречаться. Через некоторое время узнаю, 
что это повторяется, но печальнее всего, что в этом деле принимает 
участие помощник уполномоченного ГПУ тов. Домман, и он от
вёл место для свиданий — свою квартиру. Должен вам сказать, 
товарищ, что как на жену я на неё не смотрел после ея поступков, 
но её было жаль, как человека. Видишь, что юное существо катит
ся по наклонной плоскости прямо в пропасть, и я хотел это суще
ство спасти. Я решил поговорить с Б. и поговорил. Он, конечно, не 
отрицал всё то, о чём я ему говорил, и сказал мне, что он меня 
боялся, а во-вторых, не хотел подорвать свой авторитет, и, между 
прочим, он мне сказал, что виновником всей этой истории являет
ся Домман, как он их сводил, как он устраивал вечеринки в своём 
доме, для того чтобы их сводить. Узнав это, я опять с ней погово
рил и категорически запретил ходить к Домману. Она меня по
слушалась и больше никуда не ходила. У меня на квартире жили 
и столовались ответственный секретарь ячейки ВКП тов. Герен- 
штейн и руководитель комсомола тов. Меньшиков. Я решил жену 
пустить в комсомол. Поговорив с ними, я их считал товарищами, 
а особенно Геренштейна, я их попросил, что если вы её примете 
в комсомол, то, пожалуйста, постарайтесь, чтобы она усвоила то, 
чему там учат, и дайте ей коммунистическое воспитание. Её при
няли. Ни прошло и двух недель, замечено со стороны этих ответ
работников не здоровое отношение к ней. Я опять говорю с ней. 
Она уже начинает отвечать не тем тоном, как она обычно говори
ла. Повысив голос, она говорит, что у нас в комсомоле так приня
то, и ничего предосудительного нет в этом, что со мной так дер
жатся свободно, а это свободное держание должен, я вам сказать, 
товарищ, заключается в поцелуях, обнятия и т. д. Взавершении 
своего в мае месяце его года приезжает таможня. С первых же 
дней приезда таможни за ней начинает ухаживать управляющий 
таможни тов. Ланский (Шеклейн-Ланской. — В. П.). Он начинает 
ко мне ходить, и в одно время мне говорит: “Вот что, товарищ, ваша 
жена не знает никакого ремесла, пусть учится у меня в правле
нии печатать на машинке. Я дал своё согласие. На завтра жена 
мне говорит, что она пойдёт печатать после двух часов. Я у неё 
спросил, почему это после двух, а не в часы занятий, но она нашла 
отговорку и пошла после двух часов. В четыре часа я захожу 
в таможню полюбопытствовать, каковы её успехи, но, увы! Успе
хи-то у нея есть, но не в печатании. Сидит у машинки, понурив 
голову, и в глаза мне не глядит, вся красная. В этот момент из-за 
ширмы выходит Ланский и обращается ко мне таким виноватым,
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жалким дрожащим голосом: “Я маникюр делаю” , между прочим, 
тоже красный, как рак. Ничего ему и ей не говоря, я вышел. С улицы 
через окно видно, где она сидит, и я начал следить в окно. Смотрю, 
когда они остались вдвоём, он выходит опять, подходит к ней, что- 
то поговорили, и они пошли в спальню. Вынимаю часы. Прохо
дит пять минут, десять, а она не выходит к машинке, и в этот 
момент какой-то молодой человек направляется в таможню. Как 
только он взошёл на крыльцо и взялся за дверь, она выскочила, 
как пуля, со спальни, села у машинки. Увидел произошедшее, 
я затем подошёл к ней и говорю: “Ну, голубушка, ты уже научи
лась печатать, сейчас же домой” , и вид у неё ужасный, вся крас
ная, прямо горит, волос растрёпан, на груди следы поцелуев, она 
ещё не успела закрыть декольте своё. Дома я с ней поговорил 
серьёзно и категорически запретил ей ходить в таможню. После 
этого она успела где-то увидеться с ним и передала ему, что я ей 
запретил ходить к ним. Он приходит ко мне, как ни в чём не 
виновен, и спрашивает, в чём дело, почему я запретил жене ходить 
к ним. Ведь она просто посещает комсомольскую среду, и ничего 
такого нет, и ничего и не было. Я ему ответил: “ Своим глазам 
я больше верю” , и в конечном я обратился: “Вот что, я обращаюсь 
к вам как партийцу и старшему комсомольцу. Я пустил жену 
в комсомол для того, чтобы вы ей дали коммунистическое воспи
тание. До этого момента этого не было, а было как раз обратное, её 
в комсомоле окончательно развратили, а теперь, когда я вам вы
сказал свой взгляд на неё, то прошу вас как партийца, выполните 
долг честного партийца: воздействуйте на неё” . Он мне дал обе
щание, что он это выполнит. Через некоторое время я узнаю, что 
тов. Ланский, который обещал мне четыре дня тому назад подей
ствовать на мою жену, спорил с Меньшиковым, что кому моя жена 
достанется: ему или Меньшикову. Между прочим, Ланский, что
бы понравиться моей жене, он делал маникюр и красил ногти. 
Меньшиков и Горенштейн (в этой фамилии автор допускает раз
ночтения, но речь, скорее всего, идёт о В. М. Герштейне. — В. П .) 
служили в таможне и все трое были претендентами на неё, и из-за 
неё пошли у них разные склоки драки, и всю грязь эту вылили на 
улицу. Когда воры рассорятся, говорит русская пословица, то тог
да всю правду узнаем. Так и тут вышло. Я узнал, что Горенштейн 
делал предложение моей жене бежать с ним, заманивая шёлко
вым свитером и платьями, которые он накупил. Горенштейн, узнав, 
что я это узнал, зная, что я его считал другом, начал передо мной 
оправдываться, мотивируя тем, что он был пьяный и в нетрезвом

582



виде он ей сделал предложение уехать с ним. Между прочим, 
жена его ненавидела почему-то и однажды вечером она пришла 
откуда-то и мне говорит: “ Ты Горенштейна всегда защищаешь. 
Я тебе говорю, что он подлец и мерзавец” . Когда я её спросил, 
в чём дело, то она мне только ответила, что я узнаю скоро, в чём 
дело. Действительно, недели через три я узнал, что он ей спокою 
не даёт и пристаёт к ней, чтобы она с ним уехала. Победителем 
в этом деле вышел Меньшиков, с которым она и уехала. Уговорил 
он её уехать с ним для того, чтобы мне отомстить, а мстил он мне 
за то. 22 июня сего года прихожу в дом с работы, я служу в Даль- 
госторге, во втором часу ночи и застаю их обоих вместе на крова
ти. Я его тут же попросил с квартиры и прогнал его на улицу, 
и за это он решил мне отомстить и уговорил её с ним уехать. 
Меньшиков же первый, как её приняли в комсомол, начал её откры
то развращать, прививая ей идеи свободной любви, а Горенштейн 
пошёл дальше. Он ей внушал неоднократно, что старая семья ушла 
в область предания, а теперь мы должны строить новую семью. 
Когда я ему задавал вопрос, как он понимает новую семью, он 
обычно отвечал не мне, а жене: “Что значит жена? Женщина это 
достояние всех. Сегодня она твоя жена, завтра она моя, а после 
завтра, если они не сойдутся характерами, она третьего” . Эту идею 
он ей всё время прививал, и она это как видно из поведения её за 
последнее время, усвоила и пошла по стопам учения Горенштей
на, Меньшикова и Ланского. Далее скажу о них. У меня была 
прислуга, и эти два “гражданина” , а особенно Геренштейн, всё вре
мя сидят на кухне и развращают прислугу, то её хватают за груди, 
то голову положит ей на плечо, то обнимает. Увидев это, я говорю, 
ведь так нехорошо делать и не красиво. Ведь ты девчонку развра
щаешь. На что я получал от него обычный ответ, что у меня ста
рые взгляды, а это он делает для того, чтобы завлечь её в комсо
мол, что я ему говорил, что этим же не завлекёшь в комсомол, 
а только подрывает авторитет партии и свой. Вот такими спосо
бами и приёмами Геренштейн и К° завлекал молодёжь в комсо
мол. Вообще в Усть-Камчатске семьдесят пять процентов населе
ния против соввласти, и можете себе представить, каково мнение 
у населения после таких поступков ответработников. Ведь ни один 
гражданин не хочет отпустить своих детей в пионеры и комсо
мол, мотивируя тем, что там только развращают молодёжь, а осо
бенно — девиц. Я пишу, товарищ, то, что сам слышал от многих 
граждан, и мне, как не партийцу, было тяжело слушать. Они, конеч
но, не разбираются, а обобщают и валют всё на партию и на власть.
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Товарищ, не подумайте, что я занимаюсь склоками или мщу им. 
Нет. Я только хочу осветить высший орган партии и власти, 
какова работа... в Усть-Камчатске. Мне тяжело смотреть в двое 
лет моего пребывания на Камчатке, видеть работу ответственных 
работников Усть-Камчатска, которые только своей работой и по
ведением подрывают авторитет власти и партии. 1.УШ-26. Быв
ший политкаторжанин Г. Маев».

Мазур Корнилий Иулианович (род. 1875, с. Колесец Старо- 
константиновского уезда Волынской губернии), мильковский свя
щенник. Из крестьян-середняков, русский. О себе сообщил 6 фев
раля 1930 г. на допросе в ОГПУ: «С восьми лет учился в народ
ном училище и успешно окончил. После работал дома по хозяйству 
и батраком у других крестьян, получая в день по 16—15 копеек. 
Далее научился ткать полотно и работал на станке дома до 1896 г., 
то есть до призыва на действительную военную службу. После 
призыва попал служить в г. Москву в 12-й гренадёрский Астра
ханский полк его величества. В этом полку служил до 1900 г. 
В это время поднялись волнения в Маньчжурии — “Боксёрское 
восстание” , и ввиду чего из полка назначено было тридцать шесть 
человек в китайскую восточную охранную стражу. Я пошёл в эту 
охрану добровольно, потому что дома земли было мало, жить было 
плохо. В китайской восточной охране пробыл до 1906 г., причём 
через год, в 1901 г., она переименовалась в пограничную охрану. 
В 1906 г., по окончании войны с Японией, я уволился и выехал 
в Никольск-Уссурийск подыскать себе работу. Но в то время ра
боты не нашёл и, имея стремление, пошёл в Шмаковский монас
тырь, так как меня мирская и военная жизнь духовно не удовлет
воряли. В монастыре пробыл до 1916 г., первое время послушни
ком, затем монахом. Жил не в самом монастыре, а в двадцати 
верстах, на подворье. В 1916 г. был произведён в сан священника 
и получил назначение организовать на Камчатке скиты, то есть 
отделение монастыря. В июне месяце выехал на Камчатку в Пет
ропавловск, затем в Усть-Камчатск. Поездка на Камчатку была 
с заданием обследовать местность, по предложению Синода. До 
сентября 1916 г. я проездил по восточному побережью и после 
чего вернулся обратно, чтобы с первым пароходом 1917 г. вые
хать на Камчатку уже с рабочими и инструментами, уже для по
стройки отделения монастыря, где продолжал жить на подворье. 
За время революции принимал на подворье красных, белых, парти
зан, чехов, японцев, англичан, американцев. Все, проходя, жили на 
подворье, кормились, и там же был лазарет. В этом прожил до
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1924 г. В ноябре месяце монастырь закрыли, и я предназначался 
к выезду в Нижегородскую губернию, г. Тихвин. Но за неимением 
средств, и при том имел предложение епископа Даниила, то остал
ся в г. Чите. Откуда получил приглашение для прихода станции 
Хилок и где прослужил восемь месяцев. В 1925 г., в августе меся
це, получил назначение на Камчатку в село Мильково, куда попал 
в январе месяце, где и служил по день ареста священнослужите
лем». При М. церковным старостой был Викентий Мальцев, пред
седателем церковного совета Константин Пинигин, псаломщиком 
Иван Иванович Бобряков. Арестован 28 января 1930 г. Обвинял
ся в антисоветской деятельности в составе кулацкой группы по 
ст. 58-8-10-2 УК РСФСР: «вёл агитацию среди верующих... о непо
сещении советских культурных организаций. не вступать в ком
сомол, не выходить за комсомольцев зам уж . не ходить в избу- 
читальню, в клуб, потому что там, кроме разврата, ничего не полу
чи ш ь. В среде верующих беседы о том, что коммунисты народ 
одурачивают.» «После ареста попа М .  среди верующих начал
ся разговор, “что всё равно это коммунистам даром не пройдёт, 
что если при аресте коммунисты остались целы, то только благо
даря тому, что народ был в лесу на охоте, и не было спирта, а то 
было бы жарко” . Что если коммунисты будут брать церковь, то 
“её сожжём, но не дадим” ». 10 июля 1930 г. приговорён тройкой 
ПП ОГПУ по ДВК к пяти годам лишения свободы. Реабилитиро
ван прокуратурой КО 20 июля 1989 г.

Мазуров Максим, в 1918 г. сторонник советской власти на 
Камчатке. В марте 1918 г., во время попытки свергнуть совдеп 
в Петропавловске, будучи телеграфистом, перехватил в селе Гана- 
лы телефонограммы руководителей Завойкийнской волости 
Ворошилова, Закржевского и Бибикова большерецкому и миль- 
ковскому волкомам с призывом послать вооружённых людей 
в областной центр. Мильковчане отправили семьдесят пять чело
век. Из-за пурги до Пущино добирались пять дней. Там их заста
ла телеграмма: «Если вы едете воевать против Совета, то мы, две 
волости, едем в Мильково и разнесём вас в пух и прах». Тридцать 
один человек вернулся в Мильково. Остальных в Ганалах убеж
дали не ехать Мазуров и его единомышленники. «Последние сорок 
человек из Мильково: первая половина оставили ружья в Гана
лах и поехали в Петропавловск за грузом, а вторая — поехали 
в качестве уполномоченных узнать, что делается в Петропавловске, 
захватили с собой», — сообщал горсовету М. И добавлял: «Что 
получится с ними по приезде в город, не знаю, но если они будут
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вести войну против Совета и наших товарищей, то на обратном 
пути ни один не вернётся в Мильково, по дороге все будут рас
стреляны. Власть народа и свободу мы мильковским повстанцам 
дёшево не отдадим...» После антисоветского переворота в Петро
павловске завойкинский волостной съезд, установивший «для всей 
Камчатки временную диктатуру, то есть власть местного населе
ния в лице завойкинского волостного съезда впредь до созыва 
камчатского областного съезда делегатов от волостей», постано
вил в заседании 5 июля 1918 г. (по ст. ст.): «Поручить комендан
ту города арестовать прибывшего на пароходе “Сишан” в г. Петро
павловск Мазурова и выслать на пароходе “Завойко” вместе с арес
тованными ввиду вредной агитации среди местного населения 
в бытность его на Камчатке». По мнению С. Бушуева от 16 июля 
1918 г., «М. — провокатор и ярый защитник советской власти. 
Зимою, во время поездок его по Камчатке, агитировал против Вре
менного правительства и восхвалял большевизм. Вообще тип край
не вредный для общественного спокойствия и порядка; делал 
подложные телефонограммы в пользу советской власти». Вернулся 
на Камчатку 23 августа 1918 г. и был арестован.

Мазурова Юлия Александровна (род. 1920), в сентябре 1952 г. 
секретарь ПГК ВКП (б). Русская, образование неполное высшее; 
два года партшколы. Вступила в ВКП(б) в апреле 1944 г.

Макаров Еремей Никитич (тридцать четыре года на начало 
1923), в 1922 г. красный партизан отрядов КОНРК. Из тоболь
ских крестьян, малограмотный. Воинскую повинность отбывал 
в 1910 г. Чернорабочий. В середине 1960-х гг. пенсионер, прожи
вал в г. Черкассы УССР.

Макаров Михаил Матвеевич (12.02.1896, дер. Сычёво Калуж
ской губернии — 26.03.1974, г. Петропавловск-Камчатский), по
чётным гражданин г. Петропавловска-Камчатского (24 июля 
1966 г.). Образование высшее медицинское. Начинал трудовую 
деятельность в 1910 г. столяром. Будучи призванным в 1918 г. 
в РККА, участвовал в советско-польской войне. После вуза изъя
вил желание работать на Камчатке, куда приехал в 1936 г. Зна
менитый камчатский дерматолог и венеролог, первый заведую
щий кожно-венерологическим диспансером в Петропавловске. 
Награждён орденом Ленина. Заслуженный врач РСФСР.

Макарова Людмила Васильевна (род. 1918), с ноября 1951 г. 
заведующая горздравотделом в Петропавловске. Русская, образо
вание высшее медицинское. В ВКП(б) с февраля 1944 г. Трудо
вой стаж с 1936 г. Во время ВОВ работала в эвакогоспитале.
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Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией».

Макоев Хасан Иласович (род. 1915), с апреля 1958 г. началь
ник Камчатского областного управления торговли. Осетин, 
образование высшее. В ВКП(б) вступил в мае 1940 г.

Максимов Николаи Романович (род. 1918), в 1963 г. камчат
ский, областной военный комиссар. Русский, образование выс
шее. В ВКП(б) с 1945 г. Участник ВОВ, награждён орденом Оте
чественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
семью медалями.

Малахов Николай, в конце 1918 г. регент собора в Петропав
ловске. Учитель. В июле того же года, предположительно, участво
вал в антисоветском перевороте в областном центре и охранял аре
стованных совдеповцев. С 1 августа 1919 г. — учитель училища 
в Охотске. Уволен в связи с призывом на военную службу.

Малахова Надежда Степановна (род. 1930), в 1970-е гг. заме
ститель председателя ПГИК. Русская, образование высшее. 
В КПСС с июля 1958 г. В 1966 г. — директор городской СШ № 6. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Маловечкин Пётр Сергеевич (24.06.1891 — 1921), руководи
тель просоветского переворота 10 января 1920 г. в Петропав
ловске, первым камчатский библиограф-краевед. По данным исто
рика А. Костанова, из семьи сахалинских каторжан. В 1917 г., 
будучи делегатом краевого съезда советов в Хабаровске, аресто
ван как агент охранного отделения. Освобождён после проверки 
в октябре того же года. В 1917—1919 гг. состоял в партии левых 
эсеров. Прибыл на Камчатку 18 августа 1918 г. в качестве пред
ставителя Приамурского союза кооператоров. Вёл подрывную 
работу, направленную против колчаковской администрации края, 
за что первый раз арестован в мае 1919 г., второй — 3 сентября, 
но через пару недель освобождён за недостаточностью улик. 
18 сентября 1919 г. газета «Камчатский вестник» назвала его 
инициатором организации первым камчатским обществом потре
бителей «собственного огорода» вблизи селения Нижнекамчатск 
на речке Радуге, где обществом арендован участок в пять десятин 
сроком на пять лет с правом переаренды. Разработано в 1919 г. 
три десятины: картофель, корнеплоды, небольшое количество ка
пусты и других культур «для опыта», а в 1920 г. предполагалось 
засадить все пять десятин. 30 октября 1919 г. М. объявил в «Кам
чатском вестнике» о желании приобрести подшивки газет «Петро
павловский листок объявлений» за 1912—1914 гг., «Камчатский
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листок» за 1914—1917 гг., а также номера 1031, 1034 и последую
щие за 1918 г. Кроме того, хотел купить другие печатные материа
лы о Камчатке и Сибири, как-то: книги, брошюры, доклады, отчё
ты и прочее. Вышеуказанное, объяснял он, крайне необходимо 
для библиографических работ. Подготовил антиколчаковский 
переворот 10 января 1920 г. в Петропавловске, в тот же день воз
главил ВВРК (куда вошли «с военной стороны» Бычков, Ерошенко 
и Рудых, с гражданской — Сосновский, Черепанов, Барвинский, 
Гладюк и Елисеев), а затем КО ВРК и областной Совет трудового 
народа (члены Ольгин, Ларин, Слободчиков, Черепанов, кандида
ты Гапанович и Флетчер). С 18 января 1920 г. — в составе бюро 
образованного Союза камчатских кооперативов вместе с членами 
Суконновым, Бадахом, кандидатом Дмитриевым. В конце января 
1920 г., как председатель областного ВВРК, подписал список това
ров, выдаваемых со склада продовольственной управы по карточ
кам в месяц на человека: один пуд муки, по пять фунтов крупы, 
солонины и кислой капусты, по два фунта лука и сахара (или 
вместо сахара — один фунт монпансье), по полтора фунта сала 
и растительного масла, по фунту сливочного масла, соли и мыла 
простого, по полфунта чая байхового и хмеля, один кусок туалет
ного мыла; пять фунтов манки на одного ребёнка до трёх лет; на 
семью — три фунта свечей, пять катушек ниток и один веник; 
мануфактуры по десять аршин женщинам и по пять мужчинам. 
От коллегии продуправы свои подписи поставили также А. Кирил
лов и А. Суконнов. В первой половине 1920 г. М. редактировал 
газеты «Известия временного Камчатского военно-революцион
ного комитета», «Известия Камчатского областного военно-рево
люционного комитета», «Известия Камчатского областного сове
та трудового народа». С середины 1920 г. — уполномоченный 
КОИК во Владивостоке, куда выехал 9 июня. В сентябре 1920 г. 
направил петропавловской организации РКП(б) письмо, в кото
ром изложил свою позицию «об отделении Камчатской области 
в самостоятельную автономную единицу на основании 11 пункта 
советской конституции» и информировал о негативной реакции 
на неё Приморского областного комитета партии. 2 сентября 1920 г. 
избран депутатом Народного собрания Дальнего Востока от 
Облуковинской и Хайрюзовской волостей. С начала 1920 г. — 
большевик, осенью того же года исключён из партии «за недис
циплинированность». 12 февраля 1921 г. газета «Известия 
КОНРК» сообщила об избрании его членом Учредительного собра
ния ДВР. По одним сведениям, М. умер в 1921 г. от туберкулёза
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в Анучине, по другим — убит белыми в отместку за расстрел 
офицеров камчатской местной воинской команды в ночь с 1 на 
2 февраля 1920 г. В 1923 г. в Петропавловске изданы его «Ма
териалы к библиографии Камчатской губернии. Вып. 1. (По
смертный труд)».

Мальков Иван Трофимович, 12 декабря 1924 г. назначен секре
тарём Камчатского губбюро РЛКСМ. С 10 января 1925 г. — пред
седатель утверждённой этим органом редколлегии газеты «Кам
чатский ленинец». Помимо него, туда вошли Стовас и Якимов.

Мальков Сергеи Степанович (род. 1894, дер. Ик Тобольской 
губернии), с 1926 по 1933 г. начальник ИТД в Петропавловске. 
Из крестьян, русский, окончил сельскую школу. В большевист
ской партии с 1918, 1920 или 1924 г. Без определённой специально
сти. До 1917 и после — военный. На Камчатку прибыл в 1922 г. 
вместе с Кручиной и Вольским в составе отряда РККА. Из газеты 
«Полярная звезда» за 10 июня 1923 г.: «Реввоенсоветом 5-й Крас
нознамённой армии за боевое отличие, оказанное в боях против 
так называемой Земской рати белогвардейского контрреволю
ционного Приамурского правительства генерала Дитерихса, за пе
риод с 1 по 20 октября 1922 г. награждается бывший начальник 
нашей разведки 1-го Читинского стрелкового полка Мальков... 
орденом Красного Знамени». Его супруга Юлия Фёдоровна писа
ла 20 мая 1969 г. камчатскому краеведу Р. Юшину: «В июле 
месяце 1923 г. муж демобилизовался и был направлен начальни
ком волостной милиции в село Большерецк (тогда его называли 
Хайково)». 8—20 мая 1924 г., 11 июля 1924 — 30 апреля 1925 г. — 
председатель волревкома в Большерецке, оба раза освобождён по 
личной просьбе. 22 сентября 1925 г. он писал Бузину: «Населе
ние Усть-Большерецка является самым буйным по западному 
побережью. Большинство, за исключением двух-трёх человек, все 
сахалинцы. Ежедневно поступают заявления о происшествиях. 
С 17 по 20 сентября поступило пять заявлений, три о взломах 
замков на японских рыбалках и краже, 10-го — о ранении лоша
ди, один гражданин стрелял в человека, но каким-то образом про
махнулся, и он остался ж и в . Уголовные преступления из дня 
в день растут. Население в большинстве противонастроено по 
отношению к коммунистам, и чтобы провести в волисполкомы 
своих коммунистов, нужна длительная и упорная работа.» По сло
вам жены М., в этом районе он прослужил три года, затем его 
перевели на такую же должность в Елизово, а год спустя отозвали 
в Петропавловск. «Он был назначен начальником домзака. В то
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время домзак находился в центре города, рядом с милицией. Это 
было очень неудобно, и он начал ходатайствовать, чтобы его пере
вели в другое место. Просьбу его облисполком утвердил, и пере
несли этот дом в Раковую бухту, где и сейчас находится эта тюрь
ма. В то время на этой территории находилась колония прока
жённых (больных). М. много пришлось поработать в этой 
местности, чтобы обеззаражить территорию. Все старые построй
ки, как-то баню, сараи, уборные, все начисто пожгли. Оставили 
только три жилых деревянных дома, их по целым неделям томили 
наглухо закрытыми горючей серой, и всё везде смазывали крео
лином. Так организовался там дом заключённых. Открыли са
пожную мастерскую, организовали в Большой и Малой Лагерной 
рыбалки, где постоянно работали заключённые. Коптили хоро
шие балыки из рыбы-лосось, замечательные, я с тех пор не куша
ла такие. Из заключённых был хороший специалист, мастер боль
шой, некто Сычёв, уже пожилой человек, и вот под его руковод
ством работали, много в то время было заключённых из местных 
жителей-рыбаков. Всю эту хорошую продукцию поставляли в го
род. Приобрели несколько коров, было своё тюремное хозяйство. 
Затем, где теперь находится судоверфь, вернее посёлок Индустриаль
ный, там в то время ничего не было, и вот на этом месте силами 
заключённых организовали большие огороды, сажали капусту 
и картофель. Сделали новую баню, пекарню, открыли магазинчик, 
назывался распределитель. Три дня в неделю открыт был для 
заключённых, а два дня для обслуживания персонала, одно время 
я там даже сама работала. Приобрели два катера, ездить стали на 
катерах в город и возить продукцию, копчёности, картофель. Заклю
чённые жили неплохо, даже в шутку говорили, когда попадали, 
что едем в дом отдыха к Малькову. Он был очень добрый чело
век. К заключённым относился хорошо, и вот за свою доброту, 
доверчивость поплатился. Не все понимали его доброту. Находи
лись такие, которые использовали его доверие — начали делать 
побеги, были такие случаи, что удирали с работы в город, а двое 
даже удрали в сторону Большерецка, и в Начиках их поймали. 
Мужа сняли с работы (1 сентября 1933 г. «за допущение ряда 
ненормальностей — даже незаконных действий»; вместо него 
назначили Н. А. Бахачёва. — В. П .) и перевели в город народ
ным судьёй первого участка...» Из характеристики КОК ВКП(б) 
от 25 января 1934 г.: «Политически грамотен, в основных вопро
сах политики партии и правительства разбирается хорошо, ини
циативен». Ю. Ф. Малькова: « .о н  пробыл в должности судьи
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и заместителя председателя областного суда с 1934 по 1938 г. 
Затем началась реакция ежовщины, и их почти всех из прокура
туры и суда арестовали». Арестован 4 мая 1938 г. Но перед аре
стом 16 апреля бюро ПГК ВКП(б) исключило его из партии за 
связь с японцами, выразившуюся в получении от них подарков, 
например, джемпера, дарение им черемши, продуктов и совмест
ную выпивку «как у себя дома, так и у японских подданных». 
Обвинялся по ст. 58-1а-7-8-11 как «японский шпион». «Два года 
М. просидел в Хабаровске, всё велось следствие, и не доказав 
ничего — всё были кляузы». На заседании ВТ 2-й Краснозна
мённой армии 4 ноября 1939 г. он заявил: «В 1938 г. меня 
избивали на допросе в мае месяце, затем в сентябре и ноябре. 
Я решил, чтобы сохранить свои силы, давать следствию показа
ния так, как оно захочет, но имел в виду рассказать об этом на 
суде. Когда меня допрашивал следователь Петрунин, то он из
бивал меня...» Ю. Ф. Малькова: «Через два года его освободили, 
и он приехал домой совершенно больной. В суд он уже не пошёл 
работать». В партии восстановлен не был по той же причине, по 
которой исключён. «Устроился в “ Союзпушнину” директором 
городской конторы “Заготживсырья” . В апреле 1942 г. его коман
дировали с бригадой охотников на остров Беринга по заготовке 
мяса, жира, яиц и морской дичи. Был он там восемь месяцев, 
уже собирался ехать домой и неожиданно скоропостижно умер 
на Беринге, там и похоронен. Мне и семье (пятеро детей. — В. П .) 
пришлось перестрадать за всё. Он был авторитетный человек, 
хороший работник и также семьянин.» Реабилитирован проку
ратурой КО 1 февраля 1990 г.

Мальцев Василий Матвеевич (род. 1909), в 1939—1945 гг. секре
тарь КОК ВКП(б) по кадрам. Русский, образование семиклассное. 
В ВКП(б) с 1939 г.

Малышев Павел Иванович (род. 1903), с июня 1951 по 1956 г. 
начальник областного управления милиции МГБ; УВД. Русский, 
образование среднее (высшая офицерская школа, юридическая 
школа МГБ). В ВКП(б) с 1928 г. В ВОВ не участвовал, награждён 
медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги». В кон
це 1954 г. стало достоянием гласности, что жёны отдельных ответ
ственных работников ОУ милиции занимаются пошивом носиль
ных вещей и продажей их на рынке по спекулятивным ценам. 
КОК КПСС наказал их мужей, однако не всех и не очень строго. 
Подпольный бизнес не был свёрнут, и им через подставных лиц 
продолжала заниматься супруга Малышева.

591



Малюшицкий Виктор Григорьевич (род. 1903, г. Пятигорск), 
чекист. Из дворян, русский. В ВКП(б) вступил в 1928 г. В РККА 
с 1920, в погранвойсках с 1923 г. В 1930 г. назначен начальником 
МКПП в Усть-Большерецке. Принимал участие в создании «Тигиль- 
ского дела». Перед арестом 12 сентября 1937 г. — начальник 
штаба 62-го погранотряда НКВД (Сахалинская область) в звании 
капитана. 22 ноября 1937 г. уволен из погранвойск. Привлекал
ся как «японский шпион». К нему применялись «запрещённые 
методы ведения следствия». 5 февраля 1938 г. расстрелян по поста
новлению комиссии НКВД, прокуратуры СССР и председателя 
ВК ВС СССР. Реабилитирован в 1958 г.

Машась Павел Владимирович (род. 12.07.1931), в 1965—1967 гг. 
редактор газеты «Камчатский комсомолец». Русский, образо
вание высшее. Член КПСС с 28 июня 1960 г. После молодёжной 
газеты работал в «Камчатской правде»: вёл популярную рубрику 
«Невероятные находки». В середине 1970-х гг. — заведующий 
отделом советского строительства. Затем трудился в Обществе 
спасения на водах.

Манаев Иван Филиппович (1882, г. Омск — 29.10.1933, г. Рай- 
чихинск Амурской области), до 1923 г. священник в с. Запорожье, 
Усть-Большерецке. Сын дворянина-офицера, русский, образование 
среднее: учился в духовной семинарии. С 1914 по февраль 1917 г. — 
священник-учитель в с. Толбачик. Зимой 1917—1918 гг. — свя
щенник городского собора и учитель в Сероглазке. 19 февраля 
1925 г. на совещании председателей волостных комитетов Кам
чатской губернии говорилось о его увольнении из школы с. Запоро
жье «как бывшего попа и ничем не проявившего себя в обществен
но-политической работе». На момент ареста 26 марта 1932 г. — 
житель Усть-Большерецка, занимался в личном хозяйстве. Имел 
двенадцать детей: семерых от восьми до двенадцати лет и пятерых 
от года до семи лет. Жена Наталья Ефремовна, тридцати восьми 
лет, домохозяйка. Имущество: дойная корова, нетель, нарта собак, 
землянка. Обвинялся по ст. 58-10-11, приговор: пять лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. Умер в заключении. Реаби
литирован прокуратурой КО 28 июня 1989 г.

Манаков Александр, чекист-совработник. В январе 1923 г. на
чальник ГО ГПУ Глушков просит Кручину распорядиться о совме
щении им должности военкома войск Охотско-Камчатского края 
с должностью уполномоченного осведомительной части губерн
ского ГПУ «ввиду того, что здесь... подходящее лицо найти невоз
можно, кроме тов. Манакова, как знакомого с этой работой, а без
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работы осведомительной части обойтись невозможно». С 14 фев
раля по 14 июля 1923 г. — председатель Завойкинского волрев- 
кома, освобождён по болезни. С 20 февраля 1923 г. назначен упол
номоченным по информации в Завойкинской волости и введён 
в штат ГО ГПУ «без зачисления на все виды довольствия».

Манаков Максимилиан Семёнович (род. 1886), в середине 1920-х гг. 
начальник милиции Хайрюзовской волости. Из крестьян, окон
чил ЦПШ, беспартийный. До 1917 г. — охотник, после — служил 
в армии.

Мандебуро Наум Петрович, в 1921—1922 гг. красный парти
зан КОНРК. Служил до октября 1921 г. в народной охране Петро
павловска, с 1923 г. — старший милиционер участковой мили
ции в с. Большерецке. В 1928 г. жил на материке.

Мандриков Михаил Сергеевич, псевдоним Безруков Сергей 
Евстафьевич (ум. между 31.01 и 10.02.1920, пос. Анадырь), в кон
це 1919 — начале 1920 г. председатель Анадырского уревкома. 
Летом 1917 г. на втором съезде крестьян Приморской области 
выдвинут в члены Всероссийского учредительного собрания от 
партии эсеров. В дальнейшем — коммунист. Являлся председате
лем Союза приамурских кооперативов. В 1918 г. по прибытии из 
центра во Владивосток взят под стражу представителями адми
нистрации Колчака, просидел в тюрьме до июня 1919 г. При
говорённый к смертной казни, бежал сначала на Камчатку, а затем 
на Чукотку. В декабре 1919 г. с группой единомышленников 
установил в Анадыре советскую власть. Расстрелян во время контр
революционного переворота.

Марков, советский работник. Прибыл на Камчатку в составе 
отряда М. П. Вольского. 31 декабря 1922 г. назначен заведую
щим губотделом народного образования. 13 января 1923 г. вмес
те с Кручиной утверждён членом КГРК. С 4 января по 18 июля 
1923 г. — председатель Усть-Камчатского волревкома.

Марти Ян Никифорович (род. 1893, Днепропетровщина), в 1938— 
1939 гг. врид начальника Корякского окружного отдела НКВД, 
лейтенант ГБ; вёл так назы1ваемое «Седанкинское дело». 
Из рабочих, русский, образование среднее. В ВЧК-ГПУ с 1921 г., 
в большевистской партии с 1924 г. С 1934 по 1936 г. — начальник 
СПО Забайкальского областного управления НКВД. В 1936— 
1938 гг. — начальник Черниговского РО НКВД. Начальник 
Тигильского РО до 5 декабря 1939 г., с этого дня уволен по ст. 38, 
п. «а» или «в» положения о прохождении службы начсоставом 
ГУГБ НКВД.

593



Мартыненко Валерий Петрович (4.03.1940, г. Таганрог — 
25.12.2000, г. Петропавловск-Камчатский), в 1990—2000 гг. пред
седатель Камчатского областного комитета по телевидению 
и радиовещанию/гостелерадиокомпании «Камчатка». Из семьи 
кадрового военного, образование высшее, окончил Уральский 
государственный университет. Вступил в КПСС в 1971 г., вышел 
из неё 22 августа 1991 г. после провала «путча ГКЧП». Журна
лист. Автор краеведческих книг: «Путешествие в страну Уйкоаль» 
(1987), «Памятники Петропавловска-Камчатского» (1989), «Кам
чатский берег» (1991), «Презрев угрюмый рок» (1997), «Русский 
поход в Камчатку» (2012).

Мартытов Василий Пантелеевич (род. 1915), в 1940 г. опер
уполномоченным КОУ НКВД. Из крестьян, русский, образование 
среднее. В ВЛКСМ с 1937 г. Принят в кандидаты ВКП(б) 5 авгу
ста 1940 г. первичной парторганизацией, решение которой воз
держался утвердить 21 августа ПГК ВКП(б).

Мартытюк Павел Семёнович, в 1936—1938 гг. начальник Чу
котского окружного отдела НКВД. В 1937 г. — начальник 4-го 
отделения КОУ НКВД. Лейтенант ГБ. Из его выступления на 
закрытом партсобрании КОУ и областной милиции (присутству
ют из УГБ двадцать членов партии, один кандидат, из милиции, 
соответственно, пять и один): «Имелись выпивки среди коммуни
стов... Обратить внимание на культурный досуг нашего коллек
тива: посещение театра рабочей молодёжи, концертов, кино, уст
ройство семейных вечеров и т. д. Возможности к этому есть, мож
но создать драматический, музыкальный кружки и другие, а наш 
партиец сидит дом а . Плохо обстоит с охватом политпросветра
ботой жён наших, ни одна из них ни в одном кружке не занимает
ся, люди не знают друг друга и не спаяны». 23 декабря 1938 г. 
делегат третьей камчатской областной комсомольской конфе
ренции Силенко часть своего выступления на утреннем заседа
нии уделил Чукотке: «Прокуратура и начальник НКВД Марты- 
нюк рассматривали все дела по-семейному, поддерживали сами 
безобразия, творящиеся в торговом отделе, брали все материалы, 
вино, спирт и лучшие продукты со складов, а поэтому не могли 
пресекать в этом других». Летом 1937 г. М. вёл дело тридцати
пятилетнего малограмотного плотника анадырской полярной 
станции, из крестьян, И. В. Галкина: «Скажите, откуда вам изве
стен лозунг черносотенных погромщиков-белогвардейцев “Бей 
жидов, спасай Россию” и почему вы 6 ноября 1936 г. выкрики
вали этот лозунг?» — «Лозунг я слыхал давно, ещё до военной
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службы, почему я выкрикивал этот лозунг, я не знаю, по-видимо
му, потому что я был сильно пьян». — «Вы того же 6 ноября 
после торжественного собрания кричали: “Я этому жиду набью 
морду” ». — «Работает у нас еврей Вайнбаум, человек очень вред
ный, всё время вмешивается не в своё дело...» В приговоре спец
коллегии Далькрайсуда по КО говорилось: «.проявил себя ярым 
антисемитом», вёл контрреволюционную агитацию в защиту 
Троцкого. Галкин получил восемь лет лишения свободы, умер 
в 1941 г. в заключении. М. осенью 1938 г. был переведён в Хаба
ровск в ДВ УНКВД.

Мартюшев Яков Васильевич (1892, с. Осиновка, Приморье — 
начало января 1934, г. Хабаровск), крестьянин, глава семьи из 
двенадцати человек. Русский, малограмотный. При царе слу
жил рядовым. Беспартийный. Жил в с. Чёрный Яр (хутор Ко- 
марный) Усть-Камчатского района. Имел свой катер, пользовал
ся наёмным трудом, считался кулаком. Проходил по делу «Авто
номная Камчатка» по ст. 58-2-6-11. Основное обвинение: 
шпионаж в пользу Японии. Расстрелян. Реабилитирован ВТ ДВО 
27 апреля 1957 г.

Масютин В. М. (род. 1907), в 1937 г. заместитель управляю
щего Камчатской конторой ОГИЗ. В ВКП(б) с 1931 г. Исключён 
на бюро ПГК ВКП(б) 1 ноября 1937 г. «за допущение продажи 
контрреволюционной литературы и партийную недисциплини
рованность».

Масян Виктор Борисович (род. 1893), в середине 1920-х гг. 
заведующий петропавловской таможней, уполномоченный  
Внешторга. Из рабочих, еврей, образование среднее. По профес
сии электрик. В большевистскую партию вступил в апреле 1916 г. 
С июня 1926 г. — заведующий Камчатским окружным торго
вым отделом.

Матвеев Алексей Павлович (род. 1914), в мае 1941 г. утверж
дён начальником ЭКО КОУ НКВД. Из крестьян-середняков, рус
ский, образование среднее. Кандидат ВКП(б) с января 1940 г. 
В 1930—1931 гг. — рабочий завода в г. Куйбышеве, в 1931 — 
1932 гг. — секретарь сельсовета. С 1932 по 1935 г. учился на 
железнодорожном рабфаке в Уфе, в 1935—1937 гг. — в Томском 
институте, в 1937 г. — в Новосибирской межкраевой школе НКВД. 
В 1937—1938 гг. — оперуполномоченный 3-го отдела Хабаров
ского УНКВД. С 1938 г. — в Петропавловске, следователь.

Матвеев Михаил Петрович (род. 1910), с 16 октября 1945 г. 
секретарь КОК ВКП(б) по кадрам. Из рабочих, русский, образование
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среднее техническое. В ВКП(б) с апреля 1930 г. По специальнос
ти техник-текстильщик. Окончил высшую школу партийных 
организаторов при ЦК ВКП(б). Награждён медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Матков Семён Иванович (род. 1879), в первой половине 1930-х гг. 
комиссар пограничного полка ОГПУ, в мае 1937 г. уполномочен
ный отдела пограничного контроля в Камчатском погранот
ряде. Из крестьян, русский, образование среднее. В большевист
ской партии с октября 1919 г. Политработник с 1921 г. КОИК 
16 ноября 1932 г. просил крайисполком и ВЦИК наградить 
его по случаю пятнадцатилетия ВОСР и десятилетия ДВК почёт
ным оружием.

Махоркин Илья Фёдорович (1916—9.01.1976), с февраля 1951 
и в начале 1960-х гг. ответственный секретарь Камчатского 
отделения общества «Знание». Образование среднее педагоги
ческое. В ВКП(б) вступил в декабре 1942 г. На Камчатке с 1939 г. 
Был учителем на Командорах. В 1946 г. утверждён редактором 
районной газеты «Мильковский колхозник». До февраля 1951 г. — 
лектор КОК ВКП(б). В сентябре 1957 г. назначен заведующим 
книжной редакцией газеты «Камчатская правда» с освобождением 
от заведования отделом писем той же газеты. В 1966 г. — учёный 
секретарь Института вулканологии Сибирского отделения АН 
СССР. Награждён орденом «Знак Почёта».

Машихин Василий Нестерович (1893, с. Завойко, Камчатка — 
18.08.1933), участник неудавшегося мартовского антисоветско
го переворота в Петропавловске 1918 г. Из семьи рыбака-охот- 
ника, камчадал, неграмотный. Арестован 30 мая 1933 г., умер под 
следствием. Дело прекращено КОО ОГПУ 1 сентября 1933 г. 
Реабилитирован УКГБ по КО 25 апреля 1958 г.

Машихин Георгий Александрович (1892, с. Завойко — 1931), 
в 1920-е гг. один из самыьх зажиточныьх граждан с. Елизово; по 
материалам НКВД, принимал участие в попыьтке переворота 
в марте и свержении совдепа в июле 1918 г. в Петропавловске; 
тогда же по постановлению чрезвычайного заседания завойкин- 
ского волостного съезда от 2/15 июля 1918 г. доизбран в состав 
облкома в помощь П. А. Крупенину. Русский, образование сред
нее. «Торговая сеть у нас (с братом Павлом. — В. П .) была раз
бросана по реке Камчатке: в Мильково — Миронов, в Ключах — 
Евгений Машихин, в Усть-Камчатске — Витковский... Полити
ческой деятельностью, враждебной советской власти, я не зани
мался. Правда, занимал при белых должность товарища предсе
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дателя волостной управы...» На момент ареста 16 ноября 1930 г. 
работал в своём хозяйстве, промышлял охотой. Обвинялся по ст. 
58-10-11 УК РСФСР. По постановлению тройки при ПП ОГПУ 
ДВК от 28 июня 1931 г. расстрелян вместе с братом Павлом, одно
сельчанами Бейнаровичем и Чернышёвым. Реабилитирован про
куратурой КО 29 марта 1989 г.

Машихин Иннокентий Георгиевич (род. 1873, с. Завойко, Кам
чатка), участник мартовских и июльских событий 1918 г. в Петро
павловске на стороне противников советской власти. Из крес
тьян, русский, неграмотный. И. М. Винокуров на допросе у следо
вателя Волокитина 18 сентября 1930 г. сказал, что М. в 1922 г. 
водил дружбу с генералом Поляковым. На момент ареста 16 нояб
ря 1930 г. — охотник, имеющий своё хозяйство. Отпущен под 
подписку о невыезде. Арестован вновь 22 мая 1931 г. Привлекал
ся по ст. 58-10-11 УК РСФСР. 26 июня 1931 г. тройка при ПП 
ОГПУ ДВК приговорила его к ВМН. Реабилитирован прокурату
рой КО 29 марта 1989 г.

Машихин Калинник Арсентьевич (род. 1896, с. Щапино Усть- 
Камчатской волости), по материалам ОГПУ, участник свержения 
советской власти в Петропавловске в июле 1918 г. Из крестьян, 
камчадал, образование низшее. На момент ареста 21 апреля 1932 г. 
работал в Козыревском леспромхозе. Обвинялся по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 4 августа 1932 г. осуждён на три года лишения свободы 
за контрреволюционную деятельность. Реабилитирован прокура
турой КО 21 февраля 1990 г.

Машихин Павел Александрович (род. 1888, с. Завойко, Кам
чатка), в 1920-е гг. один из самые зажиточные граждан с. Елизо- 
во; по материалам ОГПУ, участник мартовских и июльских 
событий 1918 в Петропавловске на стороне противников совет
ской власти. Отец — охотник-камчадал. Образование низшее, 
окончил двухклассную городскую школу. В 1912 г. занимался 
коммерческой деятельностью: обменивал пушнину во Владивос
токе на промтовары, беря кредиты у торговца Чурина. В 1915 г. 
установил связь с японской фирмой «Токай», а с 1917 г. — с более 
выгодной американца Свенсона, который стал его кредитором. 
«Одновременно операции с пушниной выражались у меня в сумме 
тысяч двадцать рублей. Продавал, главным образом, соболя штук 
по двести. В среднем я покупал на камчатском рынке соболя за 
семьдесят пять рублей, а продавал по сто долларов за штуку. На 
промтоварах зарабатывал процентов тридцать. Коммерческие 
операции у меня закончились в 1925 или 1926 г. весной. Последний
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раз я скупал пушнину... и продавал ОКАРО, Чурину и К° и Сун- 
Ин-Туну, так как продажи на иностранный рынок не разреша
лось», — писал М. собственноручно 14 ноября 1930 г. на допросе 
у Просвирина. Он подтвердил, что до 1929 г. в своём хозяйстве 
пользовался наёмным трудом: постоянно две рабочих, сезонно 
(подённо) — до пяти. «В политической жизни Камчатки я ника
кого участия не принимал, у власти не стоял. Моя роль заключа
лась лишь в доставке товаров на Камчатку, и в этом деле прибега
ли к моей помощи как белая, так и красная власть, как к челове
ку, имеющему связь с иностранным рынком». В конце 1920-х гг. 
имел дом, три лошади, десять коров, семь телят. На момент при
влечения к ответственности вдов; при нём жил усыновлённый 
мальчик четырнадцати лет. Судим в 1929 г. за оставление без 
материальной помощи девицы Алексеевой, родившей от него ребён
ка, получил шесть месяцев принудительных работ. 28 июня 1931 г. 
тройка при ПП ОГПУ ДВК приговорила его по ст. 58-7-10-11 к ВМН. 
Дата расстрела неизвестна. Реабилитирован в 1989 г.

Машихин Павел Нестерович (род. 1889, с. Завойко, Камчатка), 
привлекался по делу братьев Г. А. и П. А. Машихиных в начале 
1930-х гг. Согласно сведениям ОГПУ, участник мартовских собы
тий 1918 г. в Петропавловске на стороне антисоветчиков. 
На момент ареста 21 ноября 1941 г. — член елизовского колхоза 
«Путь Ильича». Освобождён постановлением УНКГБ от 27 октяб
ря 1943 г. в связи с прекращением дела по ст. 204-б УПК.

Машихин Степан Григорьевич (1895, с. Завойко — начало 
января 1934 г., г. Хабаровск), активным участник свержения 
советской власти в Петропавловске в июле 1918 г. Из мещан, 
малограмотный, бывший торговец. Судим в 1930 г. «за убийство 
жены на пять лет, освобождён досрочно». На момент ареста 2 мая 
1933 г. рыбак, женат, семья из шести человек. Привлекался как 
участник контрреволюционной организации «Автономная Кам
чатка» по ст. 58-2-6-11 УК. Приговорён к ВМН 1 января 1934 г. 
судтройкой ПП ОГПУ ДВК. Дом, скот, рыболовные снасти кон
фискованы. Реабилитирован в 1957 г. Приём его сына Евгения 
(1921 г. р., образование три класса) в ВЛКСМ был утверждён ПГК 
ВКЛСМ 15 марта 1939 г.: работал в АКОстрое учеником столяра, 
к работе относится хорошо, отзывы имел положительные. Канди
датом ВЛКСМ стал в 1937 г.

Машковцев Михаил Борисович (1.01.1947, г. Минск), в 1990— 
1991 гг. второй секретарь ПГК КПСС. Из семьи военнослужа
щего. Кандидат в члены КПСС с ноября 1987 г., член с 21 декаб
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ря 1988 г. Начал трудиться в 1965 г. токарем в специальном 
конструкторском технологическом бюро Ленинградского объеди
нения им. К. Маркса и учиться (заочно) в политехническом инсти
туте на радиоинженера. В 1966 г. поступил в Качинское высшее 
военное авиационное училище. В 1969 г. отчислен с третьего курса 
по лётной неуспеваемости с зачётом срока действительной воен
ной службы и уволен в запас в звании старшего лейтенанта. В том 
же году принят на второй курс Ленинградского института авиа
приборостроения, которое окончил в 1974 г. по специальности 
«Радиоэлектронные устройства». Распределился в научно-иссле
довательский институт им. Коминтерна. Затем был принят гео
физиком по обслуживанию электронной аппаратуры в объедине
ние «Севморгеология», руководил отрядом новой экспедиции, 
образованной на Камчатке, куда перебрался в 1980 г. С 1986 г. 
электромеханик 6-го разряда на камчатском участке завода по 
ремонту ЭВМ в Якутске. В 1987 г. переведён на должность инже
нера. В одной из рекомендаций М. в члены КПСС от 25 ноября 
1988 г. значилось: «Политически грамотный, хорошо разбирает
ся во внутренней и международной обстановке. Отличный специа
лист. Производственный план выполняет на 110—115 %. Постоян
но повышает свой профессиональный уровень. За короткое вре
мя освоил новую технику: персональные компьютеры — классы 
ДВК, БК0010, калькуляторы всех типов. С товарищами по работе 
ровен, пользуется авторитетом в коллективе. Морально устойчив. 
Хороший семьянин. Активно занимается общественной работой, 
является членом городского туристического клуба, внештатный 
инструктор по туризму... Правильно понимает политику партии 
в деле перестройки, проводит разъяснительную работу среди мо
лодёжи». 22 ноября 1990 г. на пленуме ПГК КПСС баллотиро
вался на пост второго секретаря на альтернативной основе. Воз
главил идеологическую комиссию горкома4. С 1991 по 1993 г. — 
член малого совета ПГС. В 1995—1997 гг. — председатель Законо
дательного собрания КО, член Совета Федерации РФ. В декабре 
1997 г. становится заместителем председателя постоянного коми
тета областного Совета народных депутатов по защите прав граж
дан и социальным вопросам. В 2000 и 2004 г., будучи членом 
КПРФ, избирался губернатором КО. Находился в этой должности 
до 23 мая 2007 г. Проживает в г. Санкт-Петербурге.

Машуков Михаил Прокопьевич (двадцать два года в 1922 г., 
г. Канск Енисейской губернии), до сентября 1922 г. радиотеле
графист в с. Наяхане. Русский, окончил ВНУ в Петропавловске,
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курсы при петропавловской радиостанции. Беспартийный. В 1915— 
1917 гг. служил радиотелеграфистом в областном центре на 
радиостанции, в 1918 г. — в Хабаровске, с 1919 г. — в Наяхане.

Межатуч Владимир Донатович (род. 1885), с 14 мая 1933 г. 
председатель камчатской КК ВКП (б). Из рабочих, латыш. При
нят в большевистскую партию в ноябре 1905 г. организацией 
РСДРП в Риге. Слесарь-машинист Путиловского завода. В 1918 г. 
служил в штабе Красной гвардии, затем в Мурманске — зав- 
политотделом, начальник депо «Минеральные воды». В 1932 г. — 
ответственный секретарь и заместитель председателя окружной 
КК ВКП(б).

Мейя Альфред Францевич, чекист. В большевистской партии 
с 1919 г. Начинал «рабочим-плотником». До 1932 г. начальник 
морского контроля ОГПУ Камчатского округа, в 1933 г. уполно
моченный ОГПУ в Усть-Камчатске, член Камчатской областной 
КК. Причастен к фабрикации дела «Автономная Камчатка».

Мелькумова Сирена Захаровна (род. 1894, г. Тифлис), анти
коммунистка. Из крестьян-бедняков, армянка, образование сред
нее. Фельдшер врачебного участка в с. Мильково. Арестована 
8 июня 1938 г. Обвинялась по ст. 58-10, ч. 1. Рассказывала анти
советские анекдоты, называла всех коммунистов сволочами, гово
рила, что Сталин убил свою жену. 4 марта 1940 г. Камчатский 
областной суд приговорил её к двум годам лишения свободы. 
Судебная коллегия по уголовным делам ВС 26 мая 1940 г. оста
вила это решение в силе. Реабилитирована президиумом того же 
суда 20 июня 1990 г.

Мельников Владимир Захарович (род. 25.02.1917, г. Иман), со 
2 июня 1953 по 20 октября 1960 г. председатель ПГИК. Русский, 
образование неполное высшее. Отец — рабочий железнодорожно
го транспорта. Основная профессия — техник-механик. В ВКП(б) 
с марта 1943 г. В 1937—1940 гг. — машинист паровозного депо 
станции Бикин. С мая по ноябрь 1940 г. — преподаватель курсов 
паровозных машинистов. С ноября 1940 по апрель 1941 г. — 
слушатель курсов партийно-комсомольских работников в Хаба
ровске. В апреле-июле 1944 г. — ревизор по безопасности движе
ния поездов на 3-м отделении ДВЖД станции Бикин. В июле 
1944 — ноябре 1946 г. — парторг паровозного депо той же стан
ции. С ноября 1946 по май 1947 г. — слушатель курсов партра
ботников при Хабаровской краевой партшколе. С мая 1947 по 
октябрь 1949 г. — инструктор транспортного отдела Хабаровского 
крайкома ВКП(б), с 1951 по июль 1953 г. — заведующий таким
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же отделом КОК КПСС. Характеризовался как скромный, трудо
любивый, отзывчивый работник. С 1960 г. до выхода на пенсию 
29 декабря 1982 г. — начальник областного управления строи
тельства и ремонта автомобильных дорог. Награждён двумя орде
нами «Знак Почёта» (1957, 1960), медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Мельников Михаил Павлович (1894, Гогалинский посад Ста- 
вотинской волости Ярославской губернии — 10.09.1938, г. Хаба
ровск), председатель КОИК с марта 1934 по декабрь 1937 г. 
Из крестьян, русский, окончил три курса технологического инсти
тута. В большевистской партии с октября 1916 г. В гражданскую 
войну командир партизанского отряда «Мститель» в двести пять
десят сабель и шестнадцать пулемётов, влившегося в 5-ю армию 
РККА. 2 июля 1937 г. утверждён состав суженного президиума 
КОИК: Мельников, петропавловский райвоенком П. Ф. Денисов, 
комендант КУР И. А. Кустов, Лев, Лепин, Никонов, из погранотря
да Шишкарёв. (5) 15 июля 1937 г начальник КОУ НКВД Лев 
сообщал секретарю КОК ВКП(б) Никонову о безобразном поведе
нии М. на приёме в японском консульстве. Тот много пил и пел, 
тыкал консулу, говоря: «Сознайся, ты — фашист. Я коммунист. 
В каком ты чине? Я знаю, что ты офицер». Исключён из ВКП(б) 
21 декабря 1937 г. Арестован 22 декабря 1937 г. Приговорён ВК 
ВС СССР в Хабаровске 10 сентября 1938 г. по ст. 58-1а-7-8-11 к ВМН 
с конфискацией личного имущества. Расстрелян. Дело прекра
щено, реабилитирован тем же органом 18 марта 1958 г. Награж
дён орденом Красного Знамени № 13278, удостоверение № 320.

Меринов Василий Алексеевич (род. 1908), в 1949—1951 гг. началь
ник УМВД по КО. Русский, образование среднетехническое. 
В ВКП(б) с марта 1932 г. В РККА в 1941 —1945 гг. Участник 
войны с Японией, награждён орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, Красной Звезды, шестью медалями.

Меркушев Александр Павлович (род. 1888), в декабре 1925 г. 
председатель Хайрюзовского волостного ревкома (член-секретарь 
Борис Николаевич Рождественский). Из крестьян, окончил четы
ре класса городского училища. На момент ареста ОГПУ в июне
1931 г. по «Тигильскому делу» — заведующий почтовым отделе
нием в с. Сопочном. Дело в его отношении прекращено 27 февраля
1932 г. по ст. 4, п. 1 УПК. До сих пор не реабилитирован.

Мертвищев Михаил Павлович (род. 1912), чекист. Русский.
Образование среднее. В ВКП(б) с 1940 г. В 1958 г. освобождённый 
секретарь парторганизации Камчатского УКГБ. Из протокола
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заседания бюро ПГК КПСС от 25 августа 1958 г.: «Суть дела: 
тов. М. ранее имел партвзыскание за недостойное поведение 
в общественных местах, но он не сделал для себя практических 
выводов из него. 10 марта 1958 г. в пьяном виде в рабочее время 
тов. М. недостойно вёл себя в автобусе. В августе текущего года 
во время очередного отпуска, также в пьяном виде, недостойно 
вёл себя в трамвае в г. Хабаровске». С секретарей партбюро снят, 
получил строгий выговор с занесением в учётную карточку.

Метальников Павел Иванович (ум. 15.07.1965 на семьдесят 
втором году жизни), красный партизан КОНРК. Участник про
советского переворота 1920 г. в Петропавловске. Служил в красной 
милиции. С 1930 г. работал в Петропавловском совхозе, а перед 
пенсией — в областном управлении «Сельхозснаб».

Мефодьева Мария Иннокентьевна (род. 1900, с. Средне-Тамбов
ское на Амуре), жена Д. С. Бузина. Из семьи священника, русская, 
шесть лет до 1918 г. училась в епархиальном училище в Благо
вещенске, но не окончила его. Кандидат большевистской партии 
с апреля 1921, член с июня 1924 г. «Отец в 1918 г. скрывал у себя 
дома тт. Фомина, Коренева и других». Во время партизанского 
движения участвовал в перевозке раненых партизан в тайгу, в его 
доме находился штаб партизанских войск; трое братьев М. парти
занили, один из них погиб. После революции её отец занимался 
сельским хозяйством, в 1931 г. вступил в колхоз с. Елабуга. В 1919— 
1920 гг. М. учительствовала в с. Троицком на Амуре. С 1921 по 
1923 г. трудилась в Чите: библиотекарь-секретарь, делопроизво
дитель губернского финотдела и «на секретной работе». В 1924— 
1925 гг. — заведующая канцелярией Камчатского губбюро РКП(б). 
С июля 1925 по 15 сентября 1926 г. — инструктор губбюро по 
работе среди женщин. С марта 1927 по январь 1928 г. — в Хаба
ровске, заведующая канцелярией ДКК. В январе-июле 1929 г. — 
во Владивостоке — управделами окрпрофсовета. С 1930 по 1931 г. — 
заведующая общей частью окружного и городского РОКК, пред
седатель. В 1931 — январе 1933 г. — в Омске, секретарь городской 
КК-РКИ. С мая 1933 г. — заведующая женсектором КОК ВКП(б). 
Вопрос на партчистке в августе 1933 г.: «Кто первый выступил 
в февральские дни?» (Имелись в виду события конца февраля 
1917 г. в Петрограде.) Ответ М.: «Женщины». На тот момент у них 
с мужем было двое детей.

Мечтанова Клавдия Васильевна (род. 1911), 5 марта 1954 г. 
утверждена директором Камчатского областного краеведческо
го музея. Русская, образование среднее. В ВКП(б) с июня 1942 г.
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По специальности химик. С 1 февраля 1948 г. — инструктор 
организационно-инструкторского отдела КОК ВКП(б).

Мизякова Вера Петровна (род. 1920), с июля 1950 г. заведую
щая ПГОНО. Русская, образование высшее педагогическое. Всту
пила в ВКП(б) в августе 1943 г. Трудовой стаж с июля 1941 г. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечествен
ную войну 1941—1945 гг.».

Миклашевский Михаил Степанович, в 1921—1922 гг. стар
ший чиновник особых поручений при особоуполномоченном Вре
менного Приамурского правительства в Охотско-Камчатском 
крае X. П. Бириче. Вместе с ним покинул Камчатку 2 сентября 
1922 г. на пароходе «Томск».

Милёхин Юрий Александрович (род. 1928, г. Москва), с 30 сен
тября 1954 по 19 сентября 1957 г. первым секретарь КОК 
ВЛКСМ. Из рабочих, русский, образование среднее техническое: 
окончил Горьковское речное училище, судомеханик. В ВКП(б) 
с апреля 1948 г. В 1943—1944 гг. — электрообмотчик тормозно
го завода им. Кагановича в Москве. После окончания училища 
в 1948 г. до мая 1949 г. учился в станко-инструментальном инсти
туте, затем комсорг Московского ГК ВЛКСМ при школе фабрично
заводского обучения № 21. С сентября 1949 по февраль 1950 г. — 
инструктор Октябрьского РК ВЛКСМ (Москва). В 1950 — мае 
1952 г. помощник начальника партийной организации Камчатско
Чукотского государственного морского пароходства по комсомо
лу, в 1952— 1954 гг. — секретарь первичной парторганизации 
этого пароходства, секретарь КОК ВЛКСМ по пропаганде. В 1957 г. 
направлен на учёбу в партшколу.

Милленберг Павел Эдмундович (род. 1906, г. Владивосток), 
в 1930 г. врид начальника милиции в Тигиле. Русский, образова
ние низшее. Беспартийный. В Тигиле жил с 1920 г. безвыездно.

Мильский Евгений Павлович (1897, г. Ишим на Урале — январь 
1934, г. Хабаровск), в 1927 г. заведующий столом ЗАГС городской 
милиции в Петропавловске. Из крестьян, образование низшее. 
На момент ареста 17 марта 1933 г. — судебный исполнитель 
Камчатского областного суда. Проходил по делу «Автономная 
Камчатка» по ст. 58-2-6-11. Судтройкой ПП ОГПУ ДВК 1 января 
1934 г. приговорён к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВТ ДВО 
27 апреля 1957 г.

Миндалевич А ., в 1923 г. уполномоченным Дальневосточного 
управления Наркомвнешторга СССР по Камчатке и Чукотско
му полуострову. Прибыл в Петропавловск в конце мая 1923 г.

603



Принадлежащий его перу документ от 3 октября 1923 г. был 
направлен начальнику КГО ГПУ и (копия) ответственному секре
тарю Камчатского губбюро РКП(б). «30.1Х.1923 гр. Григорьевым 
мне было сообщено, что в отделе ГПУ сотрудниками такового при
лагается усилие установить в отношении меня следующее: 1. Что 
я организовал или организую в Петропавловске какое-то оккульт
ное общество. 2. Что таковое ведёт за собой, якобы, разложение 
в партийных кругах. На основании приведённого формально сооб
щаю, что никакого оккультного общества я не организовывал 
и не собираюсь организовывать. Легкомыслие же, проявленное 
некоторыми агентами ГПУ в муссировании подобных фантасти
ческих слухов, дискредитирует моё служебное положение, а пото
му прошу вашего распоряжения сделать таковым соответствующее 
указание». 14 ноября 1923 г. газета «Полярная звезда» напечата
ла его статью «Единый сельскохозяйственный налог». Из совершен
но секретного протокола заседания губбюро РКП(б) от 14 апреля 
1924 г., на котором присутствовали Бузин, Вольский, Ломбак, 
Ларин. «Председатель Бузин, секретарь Ломбак. 1. Информацион
ный доклад тов. Вольского о деятельности тт. Турилова, Минда- 
левича и Зимина в связи с вопросом пушной монополии фирмы 
“Гудсон Бей” на Камчатке и манипуляций последней на курсе 
золотого рубля в районах губернии. Тов. Вольский подробно оста
навливается на сути дела и говорит, что подозрения у него были 
давно, но не было фактов. Теперь кое-что есть, и он не может 
спокойно работать с этими лицами, пока следствие не выяснит их роль 
в деле Гудсона и не установит состава преступления. По вопросу 
высказываются тов. Бузин и тов. Ломбак в том смысле, что затро
нутые лица, особенно Турилов, занимающий ответственный пост, 
не внушает доверия, и что по их работе в связи с фирмой, необхо
димо повести расследование, тем более что есть уже некоторые 
материалы. Тов. Ларин обращает внимание, что дело расследова
ния необходимо вести секретно, и партийному ответственному 
работнику, а не нашему беспартийному прокурору. Если предпо
ложения подтвердятся, то этих товарищей необходимо убрать 
с Камчатки так, чтобы не было большого шума, иначе дискреди
тация советской власти среди населения будет носить болезнен
ный характер, и остающимся работникам будет очень тяжело это 
сгладить впоследствии. Постановили: ...Имеющиеся материалы 
у прокурора по делу о спекуляции “Гудзон Бея” на золотом рубле 
из ведения прокуратуры изъять и передать, за отсутствием следо
вателя по особо важным делам, в ГПУ тов. И. Я. Ломбак, как
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члену губбюро и начальнику ГПУ на Камчатке, для производства 
предварительного следствия. Следствие необходимо провести в сек
ретном порядке, собрав материалы в учреждениях». 12 декабря 
1924 г. в заседании губбюро РКП(б) участвовал уполномоченный 
Дальвнешторга Петрухин, 23 декабря уже член КГРК. Петрухин 
сменил Нарциковского, преемника М., который в конце октября 
1924 г. выехал в отпуск во Владивосток, сопровождая супругу, 
страдающую психическим расстройством (дела его канцелярии 
были переданы на хранение в КГРК).

Минин Хрисанф Михайлович (род. 1924), в начале 1970-х гг. 
председатель правления КОРПС. Русский, образование высшее. 
В КПСС с февраля 1963 г. В 1983 г. — начальник отдела КОРПС. 
Участник ВОВ, награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией». Заслуженный работник торговли РСФСР.

Миничев Григорий Петрович (1869, Калужская губерния), кан
дидат к гласным четвёртой 1920 и пятой ПГД 1922 г. Из кресть
ян, образование сельское приходское, основная профессия слесарь, 
неимущий. Промышлял охотой и рыбалкой. В октябре 1917 г. 
член комиссии по проверке правильности получения пайкового 
довольствия семьями призванных по мобилизации. Как принад
лежащего к местному самоуправлению, которое не признавало 
«сопочников», был схвачен отрядниками КОНРК и находился 
у них до эвакуации белых из Петропавловска. После пленения 
письменно уведомил городскую управу о сложении своих полно
мочий. На следствии по «Думскому делу» утверждал: «В мае 
месяце 1922 г. я окончательно порвал всё с контрреволюцией 
и поступил в партизанский отряд, и только в стане красных убе
дился, что большинство гласных введено в заблуждение...» В мар
те 1926 г. — лесообъездчик Камчатского губернского земуправ
ления. На начало 1923 г. холост.

Миргородская Мария Николаевна (1905, г. Иркутск — 11.06.1942, 
г. Петропавловск-Камчатский), противник большевистской партии 
и советской власти. Из рабочих, русская, образование гимнази
ческое. Преподаватель английского языка городской школы № 4, 
беспартийная. В январе 1940 г. осуждена за прогул (пуржило, 
к тому же по радио объявили, что школьные занятия отменяют
ся) на полгода принудительных работ с вычетом четверти зарп
латы. На март 1941 г. состояла во втором браке, имея троих детей 
от первого: дочерей Нелли и Ярославну (четырнадцати и восьми 
лет), сына Геннадия (двенадцати лет). Трижды привлекалась за
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антисоветскую пропаганду и агитацию: в 1939 г. — подписка 
о невыезде и дважды арестовывалась в 1941 г., в том числе пребы
вая в заключении. 28 июля 1939 г. областной суд в составе пред
седательствующего Дочкина с участием прокурора Зубарева, за
щитника Музыкина признал показания свидетелей клеветниче
скими и вынес ей по ст. 58-10, ч. 1 оправдательный приговор. 
13 сентября 1940 г. его опротестовал заместитель прокурора РСФСР 
Неганов. Новый состав суда оставил приговор в силе с формули
ровкой: «Показания свидетелей тенденциозны и в ряде случаев 
неправдоподобны». 10 января 1941 г. областной прокурор Черных 
направил уголовное дело М. в КОУ НКВД «для выполнения 
определения областного суда». Постановление о заключении М. 
под стражу подписали Горячев и Цвигун. Последний арестовал 
её 4 марта 1941 г. и вёл допросы; он же предъявил ей обвинение 
по ст. 58-10, ч. 1, с чем согласился начальник следственной части 
УНКГБ Матвеев. Это постановление, как и предыдущее, утвердил 
Фильченко. Из приговора Камчатского областного суда, вынесен
ного 23 апреля 1941 г.: «...высказывала антисоветские измышле
ния... возводила клевету по поводу Указа от 26/У1-40 г .  выска
зывала антисоветские измышления на рабочий класс СССР и одно
временно восхваляла врагов народа (Бухарина, Блюхера. — В. П.). 
Виновной себя признала частично. Подвергнуть лишению сво
боды сроком на семь лет и поражением избирательных прав сро
ком на три года . Председатель Долгов, народные заседатели Ку
ликов и Гончаров». В тюрьме в начале лета М. родила четвёртого 
ребёнка — сына Евгения. В конце октября 1941 г. допустила 
«антисоветские сл ова . а именно: “Большевики умеют только 
грабить д у ш у . Большевики отняли двадцать лет моей жизни 
и отравляли каждый год учительской работы” . Если бы дали ей 
власть, то она задушили бы всех коммунистов. Миргородская 
заявила, что она ненавидит советскую власть, и будет ненавидеть 
до тех пор, пока будет существовать советская власть, и до тех пор, 
пока будет жива сама Миргородская». Кроме того, она ещё в авгу
сте и сентябре 1941 г. «в резко враждебной форме возводила кле
вету на вождя народов, восхваляла изверга человечества бандита 
Гитлера и врагов народа». 26 октября на неё завели новое дело. 
Она привлекалась уже не по первой части ст. 58 УК, а по второй. 
4 декабря 1941 г. М. писала в собственноручных показаниях: 
«Разве можно задавать такой вопрос ”За что вы ненавидите совет
скую власть?” Я бы вопрос поставила наоборот: “За что вы терпи
те её?” .Большевизм — это узколобая секта. Это ослы. Это стадо
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баранов. Они пойдут всюду, стоит им показать кусок колбасы. 
Колбаса — это хамский идеал. Может быть, мне придётся закрыть 
глаза, не увидя детей, но я счастлива, что большевики, так или 
иначе, придут к своему концу. Где это видано, чтобы хамы управ
ляли страной? .Власть надо отдать в руки благородных людей, 
несущих в себе всю глубину арийской цивилизации.» Эти пока
зания стали главным обвинением против неё. 26 декабря 1941 г. 
судебно-медицинская экспертиза М. обнаружила: «Обследуемая. 
правильного телосложения, хорошего питания. Кожные и види
мые слизистые покровы бледны. Со стороны внутренних органов 
никаких отклонений от нормы не отмечено. Симптомов органи
ческого поражения центральной нервной системы нет. Сухожиль
ные рефлексы живые. Имеется небольшой тремор вытянутых рук 
при стоянии с закрытыми глазами. Рефлексы со слизистых слег
ка понижены. Со стороны психической: сознательна, ориентиро
вана в окружающем хорошо. На вопросы отвечает по существу, 
охотно, контактна, логична. Многоречива. Высказывает антисо
ветские убеждения, проявляя при этом свою политическую мало
грамотность и общий узкий культурный уровень развития. Бреда, 
галлюцинаций и навязчивых идей — нет. Раздражительна, эмо
циональна, лабильна, высказывая свои антисоветские убежде
ния, впадает в истерический пафос. Поведение упорядоченное. 
Критика своего состояния достаточная». Под этим подписалась 
комиссия, созданная по предложению органов НКВД — врач-суд
медэксперт С. А. Васильева, врач-психиатр Петрова, врач НКВД 
Е. И. Аксёнова и военврач 2-го ранга К. К. Разумов. Комиссия 
пришла к заключению: «Миргородская Мария Николаевна при
знаков формального душевного заболевания не обнаруживает; 
имеются истероидные черты. За свои слова и действия отвечает. 
Мерам социальной защиты медицинского характера не подле
жит, а подлежит мерам социально защиты судебного порядка». 
27 декабря 1941 г. Подписи — те же. 6 января 1942 г. прокурор 
области Черных утвердил обвинительное заключение. Его соста
вители — начальник КОУ НКВД Фильченко, начальник отделе
ния этого ведомства младший лейтенант Смирнов и оперуполно
моченный Суханов — были убеждены, что М. заслуживает ВМН. 
С ними согласились работники УНКВД по Хабаровскому краю: 
заместитель начальника капитан ГБ Долгих, старший лейтенант 
Писманик и лейтенант Нечаев. Приговор вынесло 9 мая 1942 г. 
ОСО при наркоме НКВД: « .з а  антисоветскую агитацию в усло
виях военного времени — расстрелять. Лично принадлежащее
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имущество конфисковать». (Таковое отсутствовало.) Согласно 
соответствующему акту, привёл приговор в исполнение в 24.00 
11 июня 1942 г. комендант НКВД Кашин в присутствии Филь- 
ченко, его заместителя Вяткина, исполняющего обязанности обл
прокурора Зверева. Накануне в Петропавловск поступила совер
шенно секретная (вручить лично) телеграмма на имя Вяткина, 
где, в частности, говорилось: «Фотокарточку и акт о приведении 
приговора в исполнение незамедлительно высылайте в наш отдел», 
то есть первый спецотдел УНКВД по Хабаровскому краю. Реаби
литирована президиумом ВС РСФСР 29 ноября 1989 г.

Мирлас Александр Зейлекович, или Зойликович (род. 1903), 
25 июля 1939 г. освобождён от должности первого секретаря 
Олюторского РК ВКП (б). В том же постановлении: «В районе 
существовала обстановка семейственности, зажима критики, 
а в некоторых случаях и травли работников (культбаза, Южно
Глубокая). Такая атмосфера привела к шести случаям самоубийств, 
причины которых руководством района остались даже не рассле
дованными». Одновременно в РК проводились «семейные вечера, 
водка закупалась за счёт райкома, напиваются — дерутся». Обра
зование: «шесть групп». В ВКП(б) с 1929, на Камчатке с 1936 г. 
После Олюторского РК — инструктор КОК ВКП(б) в секторе кадров 
советских органов. 10 марта 1940 г. бюро КОК подтвердило своё 
решение по М. от 25 июля 1939 г.

Миронов Николай Иванович (род. 1895), 22 февраля 1923 г. 
назначен комендантом Петропавловска. Образование: город
ское училище, школа прапорщиков. Беспартийный. До 1917 г. 
служил в армии. В 1926 г. — начальник уездной милиции на 
Чукотке.

Миронов Павел Михайлович (род. 1898), в 1924 г. член волост
ного ревкома с. Хайрюзово. Учился в ЦПШ, но не окончил. 
Беспартийный. На момент ареста ОГПУ в 1931 г. по «Тигильско- 
му делу» охотник с. Хайрюзово. Постановлением КОО ОГПУ от 
20 августа 1932 г. освобождён по ст. 204-б УПК. Сведений о реа
билитации нет.

Миронова Мария Алексеевна (род. 1900), 17 апреля 1938 г. 
утверждена и. о. председателя КОИК, в октябре того же года — 
председатель. Из служащих, русская, образование среднее: учи
тельница. В большевистскую партию вступила 8 марта 1920 г. 
В 1918—1923 гг. состояла в комсомоле. Трудовой стаж с 1917 г. 
Областная «тройка» в июне 1938 г. состояла из неё, Евлахова 
(НКВД), Шишкарёва (погранотряд).
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Мирошкин Николай, тигилъский священник в списке иерея 
Леонтия Яковлева, представленном в марте 1924 г. по требова
нию административного отдела КГРК. С сентября 1919 г. — учи
тель двухклассного начального училища в Тигиле.

Мисайлов Владимир Иннокентъевич (4.11.1947, ст. Тарбагатай 
Петровск-Забайкальского района Читинской обл.), с 22 ноября 1974 
по 17 декабря 1975 первый секретаръ ПГК ВЛКСМ (тридцатъ 
седъмой по счёту). Из служащих, русский, образование высшее: 
окончил Дальрыбвтуз, инженер-механик промышленного рыболов
ства «со званием штурмана дальнего плавания». В КПСС с мая 
1973 г. В 1970—1972 гг. — мастер добычи Управления океаниче
ского рыболовства в Петропавловске, с мая 1972 по май 1973 г. — 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ этого управления.

Михайлов Иван Ксенофонтович (1887, с. Ключи, Камчатка), 
с 1921 г. псаломщик, с 1929 по 1932 г. замещал священника церк
ви в родном селении. По одним данным, из крестьян, по другим — 
отец и братья священники. Камчадал, образование низшее. 
До 1921 г. был регентом, управлял небольшим хором. Арестован 
25 марта 1932 г. По словам неимущего камчадала И. П. Ушакова, 
М., как и его старший брат Ксенофонт Ксенофонтович, ненавидел 
революцию. «Так как Иван Ксенофонтович никогда не женился, 
то он пользовался уважением камчадал — его уважали за духов
ное звание, за тихий характер... К его речам прислушивались. 
С самого начала революции и до настоящего времени. при каж
дом удобном случае говорит: “Бог не допустит, чтобы власть была 
в руках у безбожников” . Кроме церковной службы, ничем не зани
мался, рыбу ловил только для себя, своего питания и для собак. 
На охоту ездил только за всю жизнь один раз — втроём убили 
одного соболя — над этим смеялись в селении. При передаче 
церкви под школу в 1931 г. (в августе. — В. П .) потихоньку 
подговаривал верующих не передавать церковь, благодаря его 
уговорам несознательное большинство верующих, которые вери
ли ему, на всех собраниях выступали против передачи церкви. 
Живёт в маленькой избушке, которую ему выстроили верующие 
в конце деревни в 1931 г.; проводит богослужения в доме граждан
ки Брагиной Ирины Измайловны. (а также, согласно показаниям 
его односельчан, по иным домам и в лесу. — В. П . ) .  В настоящее 
время Иван Ксенофонтович ничего не имеет — никакой обста
новки, ни одежды, ни прочего имущества». Сам М. на допросе 
у начальника МКПП ОГПУ в Усть-Камчатске Мейя заявил, что 
богослужения проводил только на вычищенной площадке возле
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своей «палатки», плату ни от кого не брал, «а жил так — захо
дишь к людям, покушаешь и уйдёшь», на богослужениях не гово
рил, что на материке бьют антихристов-коммунистов, что сюда 
скоро придут японцы и заберут Камчатку, а вот детей по домам 
крестил...» Привлекался за антисоветскую агитацию по ст. 58-10 
УК РСФСР. Выслан в Западную Сибирь на три года постановле
нием тройки ПП ОГПУ ДВК от 19 мая 1932 г. Реабилитирован 
прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Михайлов Яков Васильевич (род. 1918), в сентябре 1952 г. 
начальник РО МГБ в Елизово. Русский, образование среднее тех
ническое. В ВКП(б) вступил в мае 1943 г. Участник ВОВ, награж
дён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Заполярья» и другими.

Михеев Сергей Михеевич (род. 1902), с декабря 1946 по 1949 г. 
начальник КОУ милиции. Образование среднее, окончил высшую 
школу милиции. В ВКП(б) вступил в октябре 1925 г. Трудовой 
стаж с 1912 г. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
В ВОВ не участвовал.

Михеев Филипп Михайлович (род. 1902), в 1937 г. комендант 
исправительно-трудовой колонии в Петропавловске. Из бедных 
крестьян. В ВКП(б) с 1928 г. Начинал курьером НКВД, затем 
работал фельдъегерем, шофёром, помощником начальника отде
ления, помощником начальника отделения связи НКВД, началь
ником отделения. 28 декабря 1937 г. на собрании парторганиза
ции при тюрьме НКВД говорил: «Я на Камчатке с августа 1937 г .  
У нас новый состав, и с ним нужно работать, как можно больше, 
чтобы оне нашу систему изучили лучше, чтобы у нас не получи- 
лася спайка охранников с врагами, которые у нас си д я т .»  Его 
кандидатура на парторга не прошла. Сам он перед голосованием 
в порядке самокритики выразился так: «Я немного политически 
слабоват и грубоват, возможно, это помешает мне в дальнейшей 
работе как парторга».

Михерский Евгений Афанасьевич (род. 1909), с 20 сентября 
1940 г. начальник КОО кинофикации. Из служащих, образование 
среднее. В 1940 г. — кандидат ВКП(б).

Миховский Константин Иосифович, в 1921—1922 гг. старший 
государственный контролёр Временного Приамурского прави
тельства при администрации его особоуполномоченного в Охот
ско-Камчатском крае. Значится в списке участников охраны 
Петропавловска от красных партизан в феврале 1922 г.
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Михряков Ефим Сергеевич (сорок лет на конец мая 1919 — 
ум. 1920), делегат первого камчатского областного съезда 1917 г. 
от Гижигинского уезда, избран на нём членом облкома; в конце 
июля 1917 г. вышел из состава делегатов. 4 января 1915 г. собра
ние селений Тигиля, Седанки, Напаны и Аманина Петропавлов
ского уезда по приглашению пристава 2-го стана Михрякова и при
ходского священника Н. Мирошкина единогласно постанови
ли просить губернатора КО закрыть в Тигиле винную торговлю 
и впредь в районе, состоящем из четырёх селений, никаких пи
тейных, винных и пивных заведений не открывать. С 1 января 
1917 г. переведён с должности пристава 2-го стана на 1-го. В сен
тябре 1918 г. — и. о. секретаря суда. Приказом областного комис
сара от 23 декабря 1918 г. — начальник милиции Анадырского 
уезда, до отъезда к месту назначения прикомандирован во вра
чебно-санитарный отдел при облкоме. С 1 июля 1919 г. — врид 
помощника управляющего Охотским уездом. Жена — Вера Родио
новна. Расстрелян в Охотске после антиколчаковского переворо
та по приговору военно-революционного трибунала вместе с управ
ляющим уездом Мочаловым.

Мицель Григории Шмилевич (род. 1912), 25 декабря 1940 г. 
утверждён заместителем редактора газеты «Камчатская прав
да». Еврей. Образование: «пять групп». Кандидат ВКП(б) с 1932, 
член с 1938 г. Трудовая деятельность: в 1929—1930 гг. — прода
вец продмага в Замоскворецком районе; в 1930—1931 гг. — уче
ник слесаря на московском заводе «Красный металлист»; в 1931 — 
1932 гг. — слесарь на центральной электростанции в г. Сталинске 
Западно-Сибирского края; в 1932—1933 литработник редакции 
«Большевистская сталь». В 1934—1938 гг. служил в Камчатском 
морском погранотряде НКВД, младший командир. С 1938 г. — 
литработник «Камчатской правды». 25 июля 1940 г. ответствен
ный секретарь газеты М. утверждён по совместительству коррес
пондентом КрайТАСС.

Могутин Пётр Петрович (род. 1903), чекист. По одним сведе
ниям, из рабочих, по другим — из села Нижегородской губернии. 
Отец портной, мать домохозяйка. (До середины 1920-х гг. и даже 
позднее национальность в документах указывалась редко, тем более 
что такой графы не существовало.) Образование «нисшее». По лич
ному листку активного работника РЛКСМ, пять классов одолел 
за семь лет. В РКП(б) с 1924 г. Согласно автобиографии от 5 мая 
1925 г., с 1920 г. в рядах Народно-революционно армии ДВР; 
в 1921 г. после расформирования 1-й Хабаровской бригады в Чите —
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в военных хозмастерских; некоторое время пребывал в инструк
торской школе комсостава РКМ, затем откомандирован в губ- 
ком (какой, не написано) РКП(б), откуда — в ГУ ГПО, где слу
жил по 23 мая 1923 г., после чего поступил в распоряжение 
Камчатского ГО ОГПУ на должность уполномоченного. И. Лом- 
бак характеризовал его как хорошего выдержанного работника, 
имеющего «достаточную инициативу и опыт», хорошо дисцип
линированного. «Работает одновременно в ВЛКСМ... среди пио
неров». Общественная деятельность: в декабре 1923 г. — ответ
ственный секретарь горрайкома РКСМ; в январе-июле 1924 г. — 
ответственный секретарь ПГК РКСМ; в июле-ноябре — секре
тарь райбюро юных пионеров; в 1925 г. — председатель губбюро 
той же организации; с июля по ноябрь 1926 г. — председатель 
окружной конфликтной комиссии. 21 февраля 1924 г. Осипский 
сообщал из с. Ничики Бузину с приложением письма комсо
мольца Карнауха, что в Петропавловске «Могутин и Суворов 
только лишь стремились, как бы с кого насмеяться с девушек, 
и это их л озун г. Суворов только имеет разговор об этой грязи 
и ничуть ни про д ел о . В настоящее время в Завойке разврат, то 
есть организаторы и руководители не стремятся к делу, а стре
мятся к полному разврату, стараясь девушек заманить и насмеять
ся, и втягивают таковых. По ночам с ними шатаются по лесам, 
тёмным углам и т. д. для известной цел и . Летом туда часто 
ездил Могутин и другие. и они эту подлость творили. За послед
нее время очень заметно и в Петропавловске тоже самое, творит
ся стремление к разврату и пьянству, а поэтому сообщаю для 
сведения, дабы не дать возможности этим типам посещать 
Завойку и другие деревни, а также необходимо нужно в Завойке 
переменить руководителя или прочесть ему лекцию, чтобы он не 
слушал этих типов, так как он, наверно, попал под их влияние.» 
Другой комсомолец из Начик Май-Карно подтверждал происхо
дящее в этом волостном центре: «Елизовская организация РКСМ 
увлекается первобытными вечеринкам и всякой пакостью (в смыс
ле проституции).»

Моисеев Роберт Савельевич (6.12.1937—7.12.2007), почётный 
гражданин Петропавловска-Камчатского, учёный, писатель. Отец 
Фока Семёнович Шестовец (1905 г. р., в ВКП(б) с 1939 г., самоуч
ка) — в 1952 г. директор базы Камчатрыбснаба в Усть-Камчатске, 
мать —партработник. Русский. Кандидат экономических наук. 
В КПСС вступил в 1972 г. Работал директором Камчатского инсти
тута экологии и природопользования ДВО РАН. Опубликовал
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более ста двадцати научных работ. Автор двух книг художествен
ной прозы: «Обыкновенные сюжеты» (1983), «И каждый день...» 
(1987). Звание почётного гражданина г. Петропавловска-Камчат- 
ского присвоено постановлением градоначальника от 2 октября 
2003 г. Периодические выступления М. по областному радио 
с резкой критикой экономического и политического положения 
России вызвали недовольство местной бюрократии; среди тех, кто 
счёл своим долгом проводить в последний путь известного учёно
го и писателя, не было руководства г. Петропавловска-Камчат- 
ского и Камчатского края.

Моисеева Анастасия Савельевна (1906, Харбин — 7.08.1959, 
г. Петропавловск-Камчатский), мать предыдущего. Из рабочих 
(крестьян). Привезена родными на Камчатку годовалой. В 1915— 
1922 гг. училась в ВНУ в Петропавловске, окончив которое с отли
чием, получила из рук особоуполномоченного в Охотске-Камчат- 
ском крае Х. П. Бирича золотые часы. В комсомоле с 1925 г., в ВКП(б) 
с 1929 г. В 1924—1929 гг. — наборщица типографии, затем по 
1931 г. — заведующая женсектором Камчатского окрревкома 
ВКП(б). 15 января 1930 г. на пленуме окружкома утверждена 
заведующей отделом работниц и крестьянок и кандидатом в чле
ны бюро окружкома ВКП(б). В 1931—1932 гг. — председатель 
окружного союза кооперации и госторговли. В 1932—1933 и 1934— 
1938 гг. — инструктор ПГК ВКП(б), в промежутке (1934) — инст
руктор Ивантеев-ского РК в Приморье. Имела в 1933 г. выговор 
за неуплату партвзносов. 1 сентября 1937 г. исключена из ВКП(б) 
за подготовку и организацию оваций бывшему руководителю 
областной парторганизации Орлову на съезде Советов, проявле
ние либерализма, выразившееся в защите Громовой, как пособника 
классового врага. 27 января 1938 г. восстановлена на бюро КОК 
ВКП(б) по апелляции с выговором «за допущенную политиче
скую близорукость и запущенность дел в отделе учёта ГК ВКП(б)». 
В 1938—1940 гг. — заведующая общим отделом ПГС. В 1940 г. 
утверждена заведующей сектором кадров КОИК. В 1942—1943 гг. — 
заместитель начальника политотдела МТС. В 1943—1946 гг. — 
заместитель председателя ОК профсоюза рыбной промышленнос
ти. В 1946—1949 гг. — инструктор КОК ВКП(б). С 1949 по 1952 г. — 
заведующая кадрами горрыбкоопа. С 1953 г. — библиотекарь 
учебно-курсового комбината КОРПС, кооперативного техникума, 
в 1955—1956 гг. — там же секретарь парторганизации. Награж
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».
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Моисеенко Михаил Нестерович (род. 1912), с 1934 г. замес
титель редактора газеты «Камчатская правда». Из служа
щих, русский, образование низшее. В ВКП(б) с мая 1937 г. В 1935 г. 
осуждён к одному году исправительных работ за пожар в типо
графии.

Моисеенко Семён Васильевич (1877 или 1879, дер. Большое 
Маркино Тобольской губернии — январь 1934), в 1922 г. член 
ковранской дружины1 А. Н. Притчина, причислявшей себя к крас
ным партизанам. Из крестьян, украинец, образование: шесть клас
сов. Отец Василий Максимович, бывший батрак, имел дом, лошадь 
и корову. В 1902—1905 гг. М. служил в армии, ефрейтор. На 
Камчатке с 1916 г. «Кулак». Раскулачен, хозяйство распродано 
за невыполнение твёрдого плана по пушнине. В 1931 г. с возник
новением «Тигильского дела» арестован 10 июля начальником 
заставы Бакшеевым в полутора верстах от с. Хайрюзово. При
влекался по ст. 58-2-7-11 УК, освобождён постановлением ОО ПП 
и ОКДВА от 20 августа 1931 г. за недоказанностью. В 1933 г. 
имел дом, амбар, две коровы, лошадь, десять нартовых собак, лод
ку. Жена Ульяна Егоровна, сорока двух лет, сын Пётр, дочери 
Евгения, Анна и Евдокия, от семнадцати до шести лет. На момент 
второго ареста 11 апреля 1933 г. — рабочий-засольщик Хайрю- 
зовского рыбокомбината. Фигурант дела «Автономная Камчат
ка». Привлекался по ст. 58-2-11 УК. Судтройкой ПП ОГПУ ДВК 
1 января 1934 г. приговорён к ВМН. Расстрелян. Реабилитиро
ван ВТ ДВО 3 августа 1959 г.

Мокроус Валентин Иванович (род. 1897), в начале 1928 г. 
надзиратель Петропавловского порта. Из рабочих. В больше
вистскую партию вступил в 1920 г. Ногу потерял то ли по ране
нию на войне, то ли в мирное время (сведений нет). В январе 1928 г. 
опрошен членом следственной комиссии Ларичевым-Ивашкиным 
на предмет причастности к «троцкистской группе Григорьева». 
Дело против него прекращено.

Мольский Михаил Иванович (род. 1928), в начале 1970-х гг. 
начальник Камчатского областного агентства «Союзпечать». 
Русский. Образование неполное высшее. В КПСС с октября 1952 г.

Монин, в начале 1930-х гг. секретарь ПГК ВЛКСМ, самоубий
ца. В июне 1934 г. умер в результате огнестрельного ранения, 
причинённого себе в область живота, и несвоевременной и неква
лифицированной медпомощи. Только на третий день после его 
поступления в больницу был созван консилиум и по настоянию 
врачей Савенко и Фёдоровой хирург Арсентьев согласился сде
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лать операцию. Запоздание с операцией вызвало большую поте
рю крови и сильное ослабление организма. При вскрытии обна
ружили салфетку, оставленную хирургом.

Мономахов Николаи Владимирович (1863, с. Никольское Сер- 
добского уезда Саратовской губернии), с 18 июня 1912 по март 
1917 г. губернатор КО. Сын потомственного дворянина. Учился 
в 1-м военном Павловском и Михайловском артиллерийских учи
лищах. В 1906 г. — губернатор Вологодской губернии. С 1910 г. — 
вице-губернатор Приморской области. В том же году получил 
чин действительного статского советника (по Табели о рангах 
соответствует чину генерал-майора). Её императорское высоче
ство великая княгиня Мария Павловна, августейший председа
тель Императорского Российского пожарного общества утверди
ла представление Сената о пожаловании М. к 22 июля 1916 г. 
серебряным знаком почётного члена этого общества. В среду 
17 ноября 1916 г. в девятнадцать часов в Петропавловске в собра
нии драматического общества М. устроил обед по случаю своего 
отъезда в шестимесячный отпуск. Покинул Камчатку 20 или 
25 ноября 1916 г. Вместе с ним уехала супруга Софья Михайловна 
(1869 г. р.), прибывшая 9 ноября 1916 г. на пароходе «Индигир
ка» экспрессом из Петрограда. В середине 1917 г. торговый дом 
«Чурин и К°» наложил арест на имущество бывшего губернатора, 
заявив, что он сильно задолжал торговцам. Вскоре открылось, что 
не только им, но и казне; облком указал судебному приставу учесть 
это обстоятельство. Аукцион по непонятным причинам откладывал
ся. Уже самораспустилась ПГД, облком «мирно» перерос в облсо
вет, была упразднена местная воинская команда, а торги всё не 
проходили. Наконец весной 1918 г. газета «Камчатские извес
тия» дала объявление: «17/30 мая в доме общественных органи
заций с трёх часов дня состоится аукцион вещей гражданина 
Мономахова, как-то: меховые вещи, различный слесарный инст
румент... фотографические принадлежности и пр. и пр.». В конце 
XX  в. в одном из центральных архивов был обнаружен акт про
верки служащих обслуживающих подразделения 6-й Советской 
армии на Северном фронте, датированный апрелем-июлем 1919 г. 
Выдержки из этого документа приводятся ниже: «В управлении 
начальника инженеров 6-й армии работает Иваницкая Мария 
Николаевна — машинистка, жена нотариуса и дочь бывшего губер
натора Камчатки и вице-губернатора Вологодской губернии 
Мономахова». Резолюция: «Необходимо убрать немедленно». 
«В управлении 1-го военного строительства 6-й армии работает
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телефонистом Мономахов Александр Николаевич — сын бывше
го губернатора Камчатки и вице-губернатора Вологодской губер
нии». Резолюция: «Необходимо немедленно уволить, заменив 
женщиной или мальчиком». На момент ареста 9 марта 1935 г. 
М. жил в Ленинграде по адресу: ул. Набережная Мойки, 82, кв. 29. 
Постановлением ОСО при НКВД СССР от 17 марта 1935 г. выслан 
как социально-опасный элемент вместе с семьёй в с. Тургай 
в Кустанайской области (Казахстан), откуда до ближайшей 
железнодорожной станции начитывалось пятьсот пятьдесят ки
лометров. Его семья тогда состояла из четырёх человек: жены, 
сына Александра, 1906 г. р., его жены Антонины Васильевны 
(1900 г. р.), внучки Эсфири Аполлоновны Журавской (1917 г. р.). 
Один из сыновей М. — Николай Николаевич — трудился в рыб
тресте в Гурьеве техником по двигателям внутреннего сгора
ния. Дочь Екатерина Николаевна, агроном, жила в Краснодаре. 
Её сестра, поэтесса Наталья Николаевна (автор книги «Мои пес
ни», г. Петропавловск-на-Камчатке, 1915), вышедшая замуж за 
чиновника особых поручений при камчатском губернаторе Апол
лона Петровича Журавского, умерла в 1924 г. Сын М. Александр 
Николаевич Мономахов работал в Ленинградском кукольном теат
ре, а сын Михаил Николаевич, освободившись из советского конц
лагеря в г. Свободном, после ВОВ до кончины в 1953 г. был арти
стом Львовского театра оперы и балета им. Ивана Франко. Не най
дены сведения о трёх других детях М.: Владимире, Елене и Марии. 
Бывший губернатор КО реабилитирован Ленинградской проку
ратурой 30 августа 1989 г.

Моргалёв Н. И., в конце декабря 1945 г. освобождён от долж
ности директора Камчатского областного драматического теат
ра. С ноября 1942 г. работал директором музея при облоно, сме
нив Алькову.

Морев Степан Евдокимович (род. 1885, с. Липовка Тамбов
ской губернии), в 1922 г. красный партизан КОНРК. Из крестьян, 
русский, малограмотный. В 1908—1910 гг. служил младшим 
унтер-офицером. Середняк-единоличник. Семья состояла из четы
рёх человек. Арестован 20 апреля 1933 г. в с. Налычево Петро
павловского района, где жил и рыбачил. Привлекался по делу 
«Автономная Камчатка». 1 января 1934 г. приговорён по ст. 58-2-11 
УК к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества 
(денег и ценностей). Освобождён из лагеря 15 июня 1937 г. Реаби
литирован ВТ ДВО 27 апреля 1957 г.
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Мориц Михаил Борисович (род. 1909), чекист. С июля 1947 г. — 
заместитель начальника УМГБ по КО. Еврей, образование выс
шее, окончил восточный сектор института философии, литерату
ры и истории. По специальности переводчик-референт. В ВКП(б) 
с июля 1930 г. Участвовал в ВОВ и войне с Японией. Награждён 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«X XX  лет Советской Армии». Жена Мира Самуиловна (1910 г. р., 
образование неполное высшее, член ВКП(б) с 1949 г.), бухгалтер 
санчасти МГБ.

Морозов Александр Яковлевич, в 1916 г. секретарь полицей
ского управления в Анадыре, в 1919 г. начальник участковой 
милиции в Усть-Камчатске. Перед этим — солдат местной воин
ской команды. С 30 сентября 1919 г. — временно прикомандиро
ван к управлению уездной милиции в Петропавловске.

Морозов Евдоким Петрович (1887, дер. Ребровка Пензенской 
губернии), противник советской власти. Из крестьян, русский, 
образование низшее. До 1917 г. имел дом-пятистенок, три лоша
ди, три коровы, пару молодняка, сенокосилку и сеялку, двадцать 
десятин пахотной земли, двенадцать десятин посевов. В 1926— 
1927 гг. осуждён за недосдачу хлеба, два месяца и три недели 
пребывал в исправительно-трудовом доме в г. Славгороде. «В то 
время местная власть меня обложила тысячью двести пудов хле
ба, а я сдал только пять-шесть. В 1929 г. мне снова было предложе
но сдать хлеба двести-триста пудов, а я сдал всего десять килограм
мов муки-вальцовки. Из-за несдачи полностью хлеба райисполком 
обложил меня в двукратном размере, то есть четыреста-шестьсот 
пудов, но я их не выполнил, и первое, и второе задания. Из-за 
этого отобрали дом, две лошади, телегу-бричку, сенокосилку, амбар, 
две коровы, телёнка, пять овец, плуг и другие мелкие вещи». 
По материалам следствия, в 1929 г. были конфискованы: дом, 
ветряная мельница, пятнадцать лошадей, свыше десяти голов ро
гатого скота, сенокосилка, жатка и молотилка. На Дальний Вос
ток уехал в 1930 г. Бежал на Камчатку из с. Линки Благовещен
ского района Славогородского округа. Перед арестом 21 октября 
1931 г. работал плотником в камчатской окружной конторе свя
зи. Читал при свидетелях Библию, говоря: «Скоро будет конец 
советской власти и будет страшный суд над коммунистами. Совет
ская власть антихристова...» Выражал недовольство существующи
ми порядками: «При царе жить было очень хорошо, не было при
теснений, было всего вдоволь и дёшево, и каждому было доступно,
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а теперь ничего нет, а если есть, то всё дорого. Везде насилие и прину
диловка. Заставляют работать днём и ночью. Если кто-либо раз 
не выйдет на работу, считают прогульщиком... В колхозы тоже 
загоняют насильно, и если кто-либо откажется, то у того отбирают 
всё имущество и посылают на каторгу. Где же справедливость? 
Поэтому на материке крестьяне и рабочие, понявшие насиль
ственную политику советской власти, бросают работу, своё хозяй
ство, бегут за границу и здесь, внутри СССР, организуют отряды. 
Во многих округах были крупные восстания. Час гибели совет
ской власти настал. Как будет наша власть, то мы всех советских 
работников уничтожим». 3 февраля 1932 г. тройкой при ПП 
ОГПУ ДВК приговорён к пяти годам лишения свободы за анти
советскую агитацию по ст. 58-10 УК РСФСР. Отправлен в Даль- 
лаг. (В это время у него было шестеро детей от четырнадцати 
до двадцати девяти лет.) Реабилитирован прокуратурой КО 
19 февраля 1990 г.

Москалёв Михаил Егорович (род. 1906), с мая 1944 г. и в мар
те 1945 г. начальник ОБХСС управления милиции НКВД по КО. 
Русский, образование низшее. В ВКП(б) с августа 1941 г.

Москалёв Пётр Никифорович (1891, д. Попово Верхне-Кем
ского округа Уральской области), противник советской власти. 
Из крестьян. По материалам ОГПУ, «сын крупного кулака, имею
щего девятьсот десятин и ежегодно державшего до восьми работ
ников». Русский. Окончил сельскую школу. На Камчатке с 1915 г. 
До 1917 г. — продавец в торговой фирме «Чурин и К°». В 1918— 
1919 гг. охотился на острове Карагинском. В 1921 г. в Усть- 
Камчатске не только отказался отчислять в пользу красных парти
зан четверть промысловой добычи, но и своей агитацией «прова
лил это дело» среди населения. «Совместно с братьями Караевыми 
хотел в 1924—1925 гг. взять в концессию находящиеся на Охот
ском побережье Шантарские острова под предлогом развода там 
питомников соболей, песцов и оленеводства. Советское правитель
ство им тогда отказало. Выражая своё недовольство. М. гово
рил: “Разве можно заключать какие-либо договоры, когда крас
ная собака лежит на сене, сама не ест и другим не даёт” ». Ему 
приписывали слова, сказанные перед рабочими в августе 1931 г.: 
«Этот сифилитик Ленин поднял всю Европу на дыбы, вся чернь 
проснулась, которую ещё надо триста лет держать под казацкой 
нагайкой. Ленин издох, теперь мы видим диктатуру Сталина — 
этот кавказский повар. приготовил острое блюдо для рабочих 
и крестьян. Эту диктатуру весь мир не слыхал и в истории не
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читал. Превратили богатую страну в нищету. Во главе ЦК сидят 
умные головы, которые проводят Царство Палестины». А  в сен
тябре того же года якобы сказал на рыбалке: «Вот посадили чу
челу Калинина, женили его на комсомолке, которой он купил за 
двадцать тысяч рублей манто... Они, коммунисты, разорили всю 
промышленность страны, за границей их капиталисты считают 
страной сумасшедших, с которыми нельзя никаких торговых до
говоров заключать». На момент ареста 25 апреля 1932 г. прожи
вал в с. Островном Петропавловского района, был специалистом 
по пушнине. Постановлением ПП ОГПУ ДВК от 4 августа 1932 г. 
выслан как социально-опасный элемент на три года в Западную 
Сибирь. Реабилитирован прокуратурой КО 19 февраля 1990 г.

Мочалов И. 3. (ум. 1920), с 1 октября 1919 г. вступил в долж
ность управляющего Охотским уездом. Из краткого обзора охот
ских событий за 1917—1923 гг. от мая 1925 г.: «В августе 1919 г. 
прибыла в Охотск гражданская власть в лице управляющего уездом 
горного инженера Мочалова, его помощника Михрякова и секре
таря Хабарова. Первые два расстреляны в 1920 г. в Охотске по 
приговору военно-революционного трибунала. Они ввели по уезду 
положение о волостных сельских управлениях, в городе же оста
лось по-прежнему поселковое управление. При уездном управле
нии была милиция, набранная из местных жителей (русских 
и камчадалов). Гражданская власть ничего особенного не прояви
ла. Управляющий уездом привёз для торговли десять ящиков 
спирту, который и был конфискован по распоряжению военно
революционного комитета в день свержения власти. После закры
тия навигации всё офицерство, торгующие, попы, гражданские 
чиновники и спекулянты, которых развелось тогда, как клопов, 
зажили мирной и весёлой жизнью, ежедневно пьянствуя, играя 
в карты. Кроме того, было поставлено в здании школы несколько 
спектаклей, при этом был буфет с напитками. Пьесы ставились 
на сочинения Островского, в дивертисменте проходили картины 
из русского быта. В отряде Ш ироких. много было солдат из рабо
чей среды, которые стали обдумывать план свержения власти. 
В ночь на 14 декабря 1919 г. был совершён переворот, колчаков
ская власть свержена, офицерство, гражданская власть, торгую
щие спекулянты, попы охотский и инский, почтово-телеграфные 
чиновники, за исключением двух, приисковая администрация, 
милиция и несколько человек городского населения, вызывавших 
подозрения, были арестованы. Всех арестованных насчитывалось 
до восьмидесяти семи человек, часть из них на другой же день
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была освобождена... Вскорости же военно-революционным коми
тетом была организована следственная комиссия. Проработала 
до середины января 1920 г., передав все материалы. военно
революционному трибуналу. Судебное разбирательство проходи
ло при открытых дверях, в присутствии большого числа слушате
лей. Так как под рукою никаких уголовных законов не было, то 
приговоры подсудимым выносились по его заслугам. И, безуслов
но, каждым членом ревтрибунала руководила лишь его совесть 
революционная и безпристрастное отношение. Было осуж дено. 
по следующим категориям: до десяти лет каторжных работ (точ
ное выражение военно-революционного трибунала. — В. П .) семь 
человек, до восьми лет — три человека, до пяти лет — пять чело
век, до трёх лет тюремного заключения — один человек, до трёх 
лет и восьми месяцев — два человека. Осуждены: одна женщина 
торговка Бушуева, один поп с. Иня Некрасов, инский патеот (?) 
Бомко под расписку почтово-телеграфных рабочих и служащих 
охотской рации, казак-спекулянт Габышев, подозревавшийся 
в предательстве в руки белогвардейцев трёх рабочих, торговец 
Волков, пять милиционеров из местных жителей — Беляев, Надеин, 
Амосов и другие, и в разное время человек пять, за которыми не 
оказалось никаких преступлений. Расстреляно за время содер
жания под арестом три человека: комендант города прапорщик 
Карвовский. милиционер-серб и помощник управляющего Кам
чатской областью Шерлаимов, выехавший из Якутска в Петро
павловск через Охотск, задержанный по распоряжению якутского 
военревкома, который сообщал о контрреволюционной деятель
ности Шерлаимова ещё за период восемнадцатого года в бело
гвардейском отряде Гордеева, оперировавшем в Якутской облас
ти в 1918 г. против власти Советов. После окончания судебных 
дел военно-революционный трибунал был распущен».

Музыка Фёдор Осипович (род. 1904), в 1936 г. секретарь Быст- 
ринского РК ВКП (б). В ВКП(б) партии с 1928 г.

Мурашко Константин Андреевич (род. 1902), с января 1937 г. 
командир авиаэскадрилии НКВД. Белорус, образование среднее, 
военный лётчик. Майор. В ВКП(б) с июня 1932 г. В 1936 г. полу
чил выговор парткома КОУ НКВД за факт раскулачивания отца.

Мускатиньев Николаи Егорович (20.06.1926, с. Малиновка 
Сараевского района на Рязанщине), начальник КОУ культуры 
с 3 февраля 1965 по 22 сентября 1982 г. Из крестьян, русский, 
образование высшее: в 1960 г. заочно окончил Камчатский госу
дарственный педагогический институт по специальности «история».
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В ВКП(б) с января 1948 г. В июне 1941 — октябре 1942 г. — кол
хозник на родине. До ноября 1943 г. учился в школе, затем до сен
тября 1950 г. — рядовой, командир отделения, взвода в пос. Родыги- 
но КО. В 1950—1952 гг. — пропагандист Елизовского РК ВКП(б), 
в 1952 — 1953 гг. — второй и первый секретарь Елизовского 
РК ВЛКСМ. Окончил трёхгодичную крайпартшколу в Хабаровске. 
В 1956—1957 гг. — заведующий орготделом Олюторского РК КПСС, 
в 1957—1958 гг. — инструктор отдела партийных органов КОК 
КПСС. В 1958—1959 гг. — там же заместитель заведующего отделом. 
С 1959 по 1961 г. — заворготделом ПГК КПСС, в 1961—1965 гг. — 
заместитель председателя ПГИК. На пенсии с осени 1982 г. Награж
дён орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями.

Мусорин П. В., или Тимофей Васильевич, в 1921 г. представи
тель Приморского ОК РКП(б) на Камчатке. По другим данным, 
одновременно уполномоченный Дальрыбы, член правления При
морского союза рыбаков. Ушёл вместе с КОНРК в сопки партиза
нить. Есть сведения, что был у них пекарем. По возвращении 
в «сопочников» в город первое же партсобрание 10 декабря 1922 г. 
принимает решение: «Исключить Мусорина из числа членов Пет
ропавловской уездной организации РКП с приданием его партий
ному суду, о чём опубликовать в местной печати... Им непрерыв
но велась преступная работа по разложению добровольческих 
отрядов, на первый план выставлялось, как и во всём, шкурниче
ство, что отмечалось в донесениях облнарревкому неоднократно 
уполномоченным при штабе отрядов. Мало того, Мусорин вносил 
дезорганизацию в военотряды своим непристойным для члена 
компартии поведением и преступной агитацией, но он, в конце 
концов, дезертировал на японском пароходе, в то время, когда каж
дый в добровольческом отряде был так дорог и необходим, так 
как много из отряда было командировано вглубь области за под
креплением и вооружением, и необходимо было подготовиться 
к зимней кампании против белых». В документе опущены обви
нения, выдвинутые И. Е. Лариным против М. как подозреваемого 
в краже партархива, спрятанного в тайге в период партизанства. 
Вполне возможно, что начало конфликтов между большевистским 
руководством Камчатки и М. положила информация последнего 
во Владивосток в 1921 г. о моральном облике некоторых здеш
них коммунистов (например, Щербакова). На 1928 г. жил в сто
лице Приморья.

Мутовин Николай Николаевич (1882, г. Петропавловск-на- 
Камчатке — 5.12.1938, г. Хабаровск), согласно официальному списку,
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в феврале 1922 г. участник охраны, Петропавловска от крас
ных партизан. Тогда же каюрный при думской парламен
тёрской делегации (Артюхин, Н. П. Косыгин, Кобцев) в стан крас
ных партизан. Из рабочих, русский, малограмотный. До 1917 г. — 
рыбак-охотник, после — мастер-засольщик. Беспартийный. На 
момент ареста 28 июня 1937 г. — сторож при магазине АКО- 
снабторга в с. Колпаково Большерецкого района. Обвинялся по 
ст. 58-7-8-11 УК РСФСР. Умер под следствием в тюрьме в Хаба
ровске. Постановление о прекращении дела от 2 февраля 1939 г. 
подписал комбриг Никишов. Заключение о реабилитации до сих 
пор нет, как нет их ещё на 642 жертвы политических репрес
сии, чьи дела хранятся в фондах Государственного архива Кам
чатского края.

Мухачёв Борис Иванович (29.03.1931, г. Черепаново Новоси
бирской области), доктор исторических наук, профессор Инсти
тута истории, археологии и этнографии Дальневосточного отде
ления РАН . Из служащих. Русский. Окончил Московский исто
рико-архивный институт. С 1956 по 1964 г. работал в Томске 
в Центральном государственном архиве РСФСР Дальнего Восто
ка. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию «Становление 
советской власти и борьба с иностранной экспансией в Камчат
ской области в годы гражданской войны (1918—1922 гг.)». В 1964 г. 
переезжает в Магадан, где трудится в лаборатории археологии, 
истории и этнографии народов Северо-Востока СССР. Проводит 
научные исследования во время поездок на Колыму, охотское 
побережье, Чукотку, Камчатку, Командорские острова. Среди 
изданных в тот период книг под редакцией М.: «Первый Совдеп. 
Документы и материалы о петропавловском Совете рабочих и сол
датских депутатов» (1967) и «За власть Советов. (Из истории борь
бы за установление советской власти в Камчатской области.) 1920— 
1922 гг. Документы и материалы». Он — инициатор издания 
пяти сборников очерков «Время. События. Люди», посвящённых 
в том числе Чукотке, входившей до 1953 г. в состав КО. С образо
ванием в 1971 г. во Владивостоке Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного науч
ного центра АН СССР становится его сотрудником. Степень док
тора исторических наук присуждается ему в 1987 г. за авторефе
рат «Советы Северо-Востока СССР в переходный период от капи
тализма к социализму (1917—1936 гг.)». За последние сорок лет 
им опубликовано более двухсот научных работ, семь монографий, 
шестнадцать сборников документов, большое количество научных
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статей. В 1977 г. выпустил книгу очерков «Борцы за власть Со
ветов на Камчатке». В начале 1990-х гг. — ответственный соста
витель второй части впервые предпринятого издания «Петропав- 
ловск-Камчатский. История города в документах и воспомина
ниях. 1740—1990». В 2003 г. под редакцией М. выпущена первая 
книга третьего тома «Истории Дальнего Востока России», где его 
перу принадлежит немало страниц о камчатских событиях 1917— 
1922 гг. Выступил в журнале «Россия и АТР» в качестве одного 
из рецензентов первых трёх выпусков историко-краеведческого 
ежегодника «Вопросы истории Камчатки».

Мухин Андрей Лукьянович, в 1922—1923 гг. командир охранного 
отряда Тигиля, присоединившегося к ликвидаторам Г. И. Чубаро
ва. Из казаков. Тогда ему было лет пятьдесят. Павел Юшин назы
вал его «человек со смекалкою». Отряд М. состоял из камчадалов 
Н. А. Пенизина, П. М. Чертовского, И. И. Юшина, Т. Ф. Косыгина, 
паланца П. В. Логинова, ительменов Н. Г. Наседкина, Н. С. Федото
ва, А. Ф. Наянова, коряков Н. А. Баранникова и Н. Я. Панкарина.

Мытник Моисей Михайлович (род. 1887, Минская губерния), 
старшина катера начальника СЭО В. И. Бочкарёва. Из крестьян, 
белорус, образование низшее. До революции имел дом, двух лоша
дей, три-четыре головы скота. Воевал в Первую мировую войну 
фельдфебелем, вернулся из немецкого плена в 1920 г. Во время 
рейда на север отряда Г. И. Чубарова пришёл к нему, нанялся 
рабочим, потом отправился в Петропавловск. Там, по словам жены 
(брак не зарегистрирован) Юлии Ефимовны Смирновой, останавли
вался у А. П. Черных и священника о. Леонтия Яковлева. В 1924 г. 
привлекался к ответственности «за хищничество соболей», осуж
дён на четыре месяца исправительно-трудового дома. С 1926 г. 
жил в с. Вилюй. На момент ареста 1 ноября 1931 г. — рыбак- 
охотник, владеющий домом, одним телком, тремя собаками в лет
нем доме, с налогом семьдесят рублей. Согласно обвинительному 
заключению, в 1929 г., имея за счёт рыбалки две с половиной 
тысячи рублей, восемь коров, в том числе четыре дойных, обманув 
сельсовет с. Паратунка, увильнул от самообложения при помощи 
приятеля Чумакова: подал заявление об отсутствии у него дохо
да в силу болезненного состояния. Кроме того, имел два дома (обыч
ный и летний на рыбалке), двух собак. В феврале 1930 г. на собра
нии граждан села, посвящённом постройке общественными сила
ми красного уголка, громко запел. При обсуждении вилюйской 
рыболовецкой артелью контрольных цифр улова на 1931 г. демон
стративно заявил о выходе из неё: «Поставлю палатку около
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рыбалки и буду наблюдать, как вы будете выполнять эти циф
ры». В частных беседах говорил: «Сколько рыбы не ловите, всё 
равно её государство заберёт и даст вам ничего — ненастоящие 
деньги, на которые вы ничего не купите». Из показаний свидете
ля Г. Д. Сребного (1900 г. р., украинец, женат; дом, корова, земля
ной барак, безработный рыбак): «Лично мне М. говорил, что он 
Бочкарёва хорошо знает, говоря, что Бочкарёв был храбрый и хоро
ший человек, и в момент последнего боя бился до конца. Из его 
поведения в селе Вилюй можно привести моменты, которые харак
теризуют М. как антисоветскую личность». Обвинялся по ст. 58-10 
УК, виновным себя не признал. Постановлением ПП ОГПУ ДВК 
от 5 февраля 1932 г. дело прекращено, освобождён.

Мясников Анисим Максимович, или Николай Акимович 
(род. 1899), в 1929 г. начальник районной милиции на Чукотке. 
Из крестьян, образование четыре класса городского училища. 
В ВКП(б) с 1927 г. С 1913 по 1917 г. — переплётчик, картонаж
ник, этнограф. В 1917—1919 гг. — почтальон. В сентябре-ноябре 
1919 г. по мобилизации служил в белой армии рядовым. С ноября 
1919 по май 1920 и с ноября 1920 по май 1921 г. сидел в тюрьме, 
в 1921 —1922 гг. служил в РККА. В 1923 г. поступил в Амур
ский губотдел ОГПУ, служил уполномоченным погранпоста № 12, 
в 1924 г. занимал ряд должностей в ОГПУ. В конце 1924 г. отко
мандирован в 60-й Камчатский погранотряд, в 1926 г. демоби
лизован. На Чукотке породил склоку, которая за ним замечалась 
ещё в погранотряде, но затем ошибки осознал. Дело его рассмат
ривалось на окружной партколлегии. Систематически выпивал, 
имел выговор по партийной линии за пьянку, склоку и картёж
ную игру. «Неэтический поступок по отношению к своей жене 
гражданке Песковой, выразившийся в том, что, выпивши, затеял 
скандал (сдёргивал её с кровати с матрацем)». Объявлен строгий 
выговор. «Самолюбивый, нервный. Работать может только под 
руководством. Идеологических уклонов нет, классовое чутьё 
имеет». Партчистку прошёл в августе 1929 г.

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи

АКО
АО
ВВРК
ВК

СОКРАЩЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Акционерное Камчатское общество 
автономная область
Временный военно-революционный комитет 
Военная коллегия
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ВМН — 
ВНУ — 
ВОВ — 
ВОСР — 
ВПШ — 
ВС — 
ВТ — 
ВСК — 
ГК — 
ГО — 
ГПУ — 
ГУГБ — 
ДВГУ — 
ДВО — 
ДВК — 
ИТЛ — 
ИТР — 
КВЖД — 
КГБ — 
КГПИ — 
КГРК — 
КК — 
КО — 
КОБ — 
КОГИЗ — 
КОИК — 
КОК — 
КОНРК — 
КОРК — 
КОРПС — 
КОО — 
КООНО — 
КОУ — 
КПВО — 
КУР — 
МКПП — 
НКВД — 
НКТП — 
ОБ — 
ОВИС — 
ОГИЗ — 
ОГПУ — 
ОК — 
ОКДВА — 
ОО — 
ОСО —

высшая мера наказания 
высшее начальное училище 
Великая Отечественная война
Великая Октябрьская социалистическая революция
высшая партийная школа
Верховный Совет; Верховный суд
военный трибунал
Восточно-Сибирский край
городской комитет (горком)
губернский отдел
Государственное политическое управление
главное управление госбезопасности
Дальневосточный государственный университет
Дальневосточный округ
Дальневосточный край
исправительно-трудовые лагеря
исправительно-трудовые работы
Китайско-Восточная железная дорога
Комитет государственной безопасности
Камчатский государственный педагогический институт
Камчатский губернский революционный комитет
контрольная комиссия
Камчатская область
Камчатское окружное бюро
Книготорговое объединение государственных издательств 
Камчатский областн./окр. исполнительный комитет 
Камчатский областной/окружной комитет 
Камчатский областной народно-революционный комитет 
Камчатский окружной революционный комитет 
Камчатский облрыболовпотребсоюз 
Камчатский областной/окружной отдел 
Камчатский областн./окр. отдел народного образования 
Камчатское областное/окружное управление 
Краснознаменные пограничные войска 
Камчатский укреплённый район 
морской контрольно-пропускной пункт 
Народный комиссариат внутренних дел 
Народный комиссариат тяжёлой промышленности 
окружное/областное бюро 
отдел визовой службы
объединённое государственное издательство 
объединённое государственное политическое управление 
окружной/областной комитет
Отдельная Краснознамённая Дальневосточная армия 
оперативный (или особый) отдел 
особое совещание
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с о ч
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ФЗУ
ЦК
ц п у
ц п ш
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ч о н
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— окружной/областной совет профессиональных союзов
— областное управление
— петропавловская городская дума
— петропавловский горисполком
— петропавловский городской комитет
— петропавловский городской отдел народного образования
— петропавловский горсовет
— петропавловск-Камчатское мореходное училище
— полномочное представительство
— Российская Академия наук
— районный комитет, райком
— рыбоконсервный завод
— Рабоче-Крестьянская инспекция
— Рабоче-Крестьянская милиция
— Российское телеграфное агентство
— союз воинствующих безбожников
— совет Министров
— совет Народных Комиссаров
— секретно-оперативная часть
— средняя школа
— северный экспедиционный отряд
— Тихоокеанский флот
— уголовный кодекс
— управления государственной безопасности
— фабрично-заводское училище (ученичество)
— Центральный комитет
— церковно-приходское училище
— церковно-приходская школа
— центральное управление народно-хозяйственного учёта
— части особого назначения
— экономический отдел

1 В составе: заведующего отделом пропаганды и агитации г. И. Талки- 
на, секретаря петропавловского гК А. Н. гордейчука, заведующего от
делом школ и учебных заведений обкома К п сс  п . М. Деркачёвой, заве
дующего облоно А. Ф. Иванова, начальника областного управления куль
туры Л. И. Курганова, главного режиссёра облдрамтеатра В. Н. панова, 
заведующего лекторской группой обкома партии В. М. Яськова, ответ
ственного секретаря общества «Знание» И. Ф. Махоркина, заместителя 
редактора газеты «Камчатская правда» Н. с. Бобака, заведующего петро
павловского гороно Л. п . Лельчука, главного редактор областного коми
тета по радиовещанию и телевидению А. Б. сомаха, заведующего отде
лом газеты «Камчатский комсомолец» И. А. Корнева, секретаря обкома 
ВЛКсМ г. А. Николаева, старшего инспектора областного управления 
культуры Р. Р. Клявлиной, заместителя председателя областного коми
тета по радиовещанию и телевидению В. В. соловьёва, начальника обл
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кинопроката Роменского, помощника начальника ОУ КГБ П. И. Шугаен- 
ко, агитатора УТРФ И. Л. Попова, директора концертно-эстрадного бюро
A. И. Маграчёва, завуча городской музыкальной школы Е. Б. Воробьёва, 
главного редактора книжной редакции газеты «Камчатская правда» 
Я. А. Герасимова, пропагандиста Петропавловского морского рыбного 
порта О. И. Давыденко, декана физико-математического и историко-фи
лологического факультета КГПИ Ю. Д. Максимова, директора СШ № 15
B. В. Козловой, начальника облполиграфиздата В. П. Авдеенко, заведую
щего кабинетом политпросвещения при Петропавловском рыбокомби
нате В. И. Татаурова, председателя обкома профсоюза работников про
свещения, высшей школы и научных учреждений В. А. Безрукова, пред
седателя облспортсоюза Ю. В. Ушакова, помощника прокурора области 
по делам несовершеннолетних Е. Е. Соловьёвой, заведующего отделом 
пропаганды и агитации Петропавловского ГК КПСС М. И. Полудина, на
чальника областного отдела «Союзпечать» Е. П. Кононовой, старшего препо
давателя КГПИ В. К. Ваганова, редактора телестудии А. А. Мясникова, 
заместителя секретаря парткома УТРФ И. Н. Колосова, завуча городско
го Дома пионеров № 1 Т. М. Каптеровой.

2 По состоянию на 1 января 1943 г. начальники окружных и район
ных отделов НКВД: Корякского — В. И. Дунаев (с мая 1940), Мильков- 
ского — С. В. Жуков (6 апреля 1941), Быстринского — В. А. Старухин 
(21 августа 1941), Алеутского — Г. Т. Авксененко (14 августа 1941), 
Усть-Большерецкого — Г. В. Черепанов (22 октября 1941), Усть- 
Камчатского — К. Т. Сидоренко (20 августа 1941), Тигильского — 
К. А . Гавриленко (26 ноября 1940), Олюторского — А . М. Аксёнов 
(19 ноября 1942), Карагинского — В. И. Анисимов (20 января 1941), 
Пенжинского — Н. А. Слукин (15 июня 1940), Восточно-Тундрового — 
Б. П. Небогатиков (26 августа 1941), Чукотского — К. И. Яковлев 
(20 августа 1941), Чаунского — Ф. Г. Зимин (февраль 1939), Марковско
го — С. И. Иванушкин (август 1941).

3 В материалах дела содержится список сотрудников милиции после 
переворота 1918 г.: Пётр Винокуров (к 1933 г. умер), Яков Винокуров 
(Елизово), Дитов (с. Хутор), Иван Климов (там же), Варнавий Косыгин 
(с. Усть-Камчатск), Иван Львов (с. Сероглазка), Машихин (Петропавловск), 
Фёдор Павлов (умер), Петухов (с. Хутор), Василий Викторович Пономарёв 
(с. Авача), Виктор Попов (умер), Фёдор Иванович Савинский (с. Начики), 
Пётр Иванович Селиванов (с. Сероглазка), Сергей Селиванов («в казён
ном доме» в Петропавловске), Александр Семененко (на материке), Евгений 
Слободчиков (на восточном побережье Камчатки), Прохор Слободчиков 
(там же), Александр Судинов (с. Авача), Николай Ильич Третьяков (там 
же), Виктор Черных (в Большерецком районе).

4 Состав бюро ГК, избранного на том же пленуме: главный врач бас
сейновой больницы Марат Акимович Гагиев, организатор внеклассной 
работы СШ № 24 Ирина Леонидовна Горелова, председатель ПГИК 
Николай Родионович Задорожный, первый секретарь ГК КПСС Лев 
Николаевич Егоров, заместитель заведующего идеологическим отделом
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ГК Валентин Викторович Калинин, электросварщик объединения «Кам- 
чатжилгражданстрой» Валерий Трофимович Кузнецов, начальник ин
женерно-технического центра производственного объединения «Камчат- 
рыбпром» Владимир Георгиевич Лашин, командир в/ч  10103 Михаил 
Артемьевич Подыниночин, инженер отдела труда и заработной платы 
жестянобаночной фабрики Ольга Павловна Рыбалко, генеральный ди
ректор объединения «Петропавловская судоверфь им. В. И. Ленина» 
Евгений Иванович Савицкий, секретарь парткома территориально-про
изводственного объединения бытового облуживания населения Любовь 
Владимировна Сокур, электрослесарь ТЭЦ-2 Вячеслав Артемьевич 
Тимофеев, секретарь парткома базы «Рыбхолодфлот» Александр Петрович 
Устюгов, председатель горкома профсоюза агропрома Валерий Анатольевич 
Шитов, директор СШ № 3 Елена Васильевна Шклярская.

5 10 мая 1934 г. в президиум КОИК входили: заместитель председа
теля КОИК С. И. Вдовин, начальник АКО И. А. Адамович, председатель 
ПГС П. И. Акулов, начальник областного управления связи Амтус, заме
ститель заведующего облснабом А. Т. Беззубов, председатель областного 
совета профсоюзов А. С. Востриков, заместитель секретаря КОК ВКП(б) 
Кузовников, начальник ОГПУ А. П. Лев, его заместитель П. П. Лепин, 
секретарь КОИК Н. М. Лесков, заведующий облфинотделом Г. В. Луконин, 
секретарь КОК ВКП(б) В. А. Орлов, заведующий облоно Н. Н. Садовой, 
агент НКИД Г. Д. Тихонов (1 декабря 1934 г. были введены заведую
щий облземуправлением Д. П. Соснин и Хмелёв). 10 мая 1934 г. выбы
ли из состава пленума и президиума КОИК в связи с выездом за пределы 
КО: Д. С. Бузин, Б. И. Гольдберг, И. Т. Инталь, П. С. Киселёв, Г. П. Коренев,
A. К. Корякин, С. М. Косоруков, С. И. Руссаков, И. И. Самсонов; из 
состава пленума по той же причине — В. П. Кравченко, Н. М. Серов,
B. П. Хабаров, а из кандидатов в члены исполкома — Межатуч.



Н. И. КУРОХТИНА

НАШ А СТАРАЯ БИБЛИОТЕКА

Я пришла работать в Камчатскую научную краевую (тогда 
она была ещё просто областной) библиотеку в конце 1969 г. Это 
была эпоха ренессанса не только её, но и всего библиотечного 
дела в стране. Профессия библиотекаря тогда была популярной, 
открывались библиотечные институты, факультеты, создавались 
учебники, разрабатывалась методическая литература, ширилась 
библиотечная сеть, отстраивались новые помещения, стены кото
рых буквально ломились от посетителей...

Но познакомилась с «областной» я намного раньше. В 1962 г., 
поступая в Камчатский государственный педагогический инсти
тут, я присматривала себе уголок для занятий по душе. В инсти
туте на кафедрах было скучно, сухо, официально, читальный 
зал Дома политического просвещения показался мне неуют
ным: с улицы доносился шум проезжающих машин, отвлекали 
и другие городские звуки. Когда же зашла в читальный зал 
областной библиотеки (он располагался на улице Советской, 28), 
у меня появилось ощущение, что я попала в фантастическую 
научную мастерскую. Тишина, толстые звуконепроницаемые 
стены без окон, рабочий столик на одного человека с личной 
настольной лампой, таинственная, почти интимная обстановка. 
Высоченные стеллажи с книгами, подшивками старых газет, 
стремянки у книжных полок. На расстоянии вытянутой руки 
свежая периодика, новая, только что поступившая, литература, 
рядом энциклопедии, справочники, словари. Всё доступно, всё 
в твоём распоряжении. Да ещё тебе в помощь бесшумно сную
щие между стеллажами библиотекари. Едва слышен их тихий 
шёпот и шорох переворачиваемых страниц.

Время от времени это таинство прерывалось: заходил новый 
читатель. Раздевались здесь же. Для этого надо было осторож
но пробраться к общей вешалке, незаметно, не отвлекая других, 
снять верхнюю одежду. Оставалась она без присмотра. Но за все 
годы, проведённые в зале, не помню, чтобы что-то у кого-нибудь 
пропало, чтобы что-то у кого-то унесли.

А  проучилась я там все четыре институтских года. Здесь 
готовилась к сессиям, семинарам, государственным экзаменам, 
писала курсовые. Работал читальный зал с десяти утра до де
сяти вечера без перерыва на обед ежедневно, в том числе в суб
боту и воскресенье. Пустовал он только утром, а к двенадцати
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дня заполнялся практически весь — человек сто, а то и сто 
пятьдесят. Теперь ты уже не мог сесть на любимое место, при
ходилось довольствоваться освобождавшимися. Самым же 
страшным было упустить остро необходимую тебе единствен
ную книгу.

Зал располагался в Доме радио, в самом центре города, на 
бойком, удобном и любимом горожанами месте. Здесь всё было 
под рукой. Рядом, на улице Ленинской, работал кинотеатр «Кам
чатка» с тремя кинозалами: голубым, розовым и залом повтор
ного фильма и документальной хроники. Утомился — можно 
сделать перерыв и, если время позволяло, сбегать в «Камчатку» 
посмотреть фильм. Билет на дневной сеанс стоил двадцать пять 
копеек. В фойе кинотеатра работал кафетерий: на чашечку кофе 
и бутерброд с тоненьким ломтиком колбасы или сыра всегда 
можно было наскрести немного мелочи. За полчаса до начала 
киносеанса, на втором этаже в концертном зале, играл эстрад
но-симфонический оркестр. Работали в нём профессиональные 
музыканты, преподаватели музыкального училища и музыкаль
ных школ. На скрипочке частенько солировал прекрасный 
музыкант и замечательный педагог из первой музыкальной 
школы А. Ф. Жаринов. Мы любили его послушать.

Перекусить можно было в автомат-закусочной Управления 
тралового флота. Бросишь в щёлочку двадцать копеек, и на 
поднос выскакивает тарелочка с котлеткой и жареной картош
кой. Опустишь гривенник — капустный салатик, ещё один — 
стакан кофе. Занимательно и недорого. Тут же автомат с гази
рованной водой: три копейки — с сиропом, копейка — простая 
газированная. Кстати, автоматы с газировкой стояли повсюду: 
в магазинах, скверах, просто на улице в удобном месте. Когда 
же наш скудный студенческий кошелек истощался совсем, мож
но было пойти в столовую рыбного порта. Там на обеденных 
столах стояли вазы с высокими горками нарезанного бесплат
ного хлеба, на свободном доступе — гранёные стаканы со слад
ким чаем за три копейки.

В выходные и праздничные дни улица Ленинская для проез
да машин перекрывалась. Она заполнялась праздно гуляющи
ми горожанами: семьи, друзья, знакомые, стайки молодёжи, 
подростки, влюблённые парочки безмятежно фланировали по 
«Бродвею» (в каждом городе тогда был свой «Бродвей») от Теат
ральной площади до Дома офицеров флота. Кто-то отдыхал 
в сквере Свободы, где летом в густой зелени прятались удобные
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скамеечки, шумел фонтан. Кто-то отправлялся побродить по 
Никольской сопке. Там днём по выходным играл военный ду
ховой оркестр, а вечером до одиннадцати работала танцпло
щадка. Кстати, танцплощадка была и в сквере Дома офицеров 
флота. Тут же недалеко — Дом политического просвещения 
с филармоническими концертами, драматический театр, комсо
мольско-молодёжное кафе «Юность». И когда ты выходил из 
читального зала, то мгновенно становился естественной и орга
ничной частью той духовно-культурной жизни, которая бурли
ла буквально за стенами твоей учебной площадки. Надо отме
тить, что читальный зал в те далёкие годы был для нас не толь
ко местом для занятий. Мы назначали здесь встречи, свидания, 
знакомились. В зале можно было погреться, переждать непо
году, просто отдохнуть, написать письма, а иногда, оторвавшись 
от книги на какой-то необычный шумок, неожиданно увидеть 
приезжих знаменитостей: через стенку была радиостудия. 
Стекались они сюда на запись и с удовольствием заглядывали 
в уютную, провинциальную читалку. Так здесь мне посчаст
ливилось воочию лицезреть Евгения Евтушенко, Иосифа Коб
зона, Олега Стриженова, Олега Борисова, Леонида Быкова. То 
и дело мелькали дикторы, журналисты, актёры нашего драм- 
театра. В общем, богема, которая нам по студенческому стату
су была недоступна.

Многое тогда вбирал и нёс в себе читальный зал. Но самое 
главное, здесь, — в уединении, в закрытом от жизненных забот 
пространстве всегда возникало ощущение, что время меняло ско
рость. Не успел сосредоточиться, только погрузился в иной мир, 
как тебя неожиданно настигал робкий голос библиотекаря: «Ува
жаемые товарищи, время нашей работы закончилось, пора сдавать 
литературу». И ты, вздохнув с сожалением, торопливо перелис
тывая недосмотренные страницы, отправлялся к пункту обслужи
вания. Иногда это затягивалось, и библиотекари уходили домой 
намного позднее положенных двадцати двух часов.

Не секрет, что в сознании обывателей, надо отметить, не без 
помощи произведений искусства, сформировался особый типаж 
библиотечного работника. Это — умненькие библиотекарши, но 
неудачницы в личной жизни, ущербные, некрасивые, в рабочих 
халатах, погруженные в какой-то свой особый замкнутый ми
рок, в очках, с нелепым пучком волос на голове. Мне очень 
повезло. В то время на обслуживании книгой стояли милые, 
славные, добрые, чуткие, образованные, обаятельные и очень
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отзывчивые женщины. Так как каталоги и картотеки распола
гались в другом здании, работали они без справочного аппара
та. Литературу знали практически наизусть. Если чего-либо 
не находили, то предлагали тебе порыться в фонде самому. 
Это было так занимательно, так интересно! Попутно в руки 
попадались редчайшие издания, запах их пожелтевших стра
ниц вызывал внутренний трепет, будил необъяснимые чувства. 
На стол можно было взять столько книг, сколько твоей душе 
угодно. Отобрав то, что тебе было наиболее привлекательно, не 
просто просил, а клянчил особо понравившуюся книгу хотя 
бы на один день, хотя бы на одну ночь. И библиотекари, про
читав нотацию, перечислив все мыслимые и немыслимые зако
ны хранения литературы в читальном зале, хоть и на одну 
бессонную ночь, но всё-таки её выдавали. А  утром, ровно в де
сять часов, ты был обязан вернуть книгу, иначе в следующий 
раз её могли и не дать.

На выдаче тогда работало четыре человека. Людмила 
Милентьевна Обмачкина, выпускница Ленинградского библио
течного факультета. Всегда с улыбкой, очень чуткий, добрый, 
тонкой душевной организации, хорошо знающий своё дело чело
век, а отсюда и замечательный специалист. Терпеливо выслу
шает, неоднократно сходит в фонд, десять раз уточнит, никако
го раздражения по поводу нашей своеобразной читательской 
глупости, какого-то непонимания. Нина Игнатьевна Захарова — 
выпускница Московского библиотечного института, в дальней
шем — известный на Камчатке краевед, работала библиографом. 
Она очень часто выходила на обслуживание. Легко ориентиро
валась в читательских запросах, быстро находила требуемую 
книгу, попутно рассказывала о книжных новинках, о том, что 
нового и интересного происходит в мире. Один раз в неделю, 
как правило, в воскресенье, проводила обзоры литературы. 
Вокруг неё роились любители поговорить о книгах, писателях, 
художниках, поэтах. Позже некоторые из них стали членами 
организованного Ниной Игнатьевной краеведческого клуба 
«Уйкоаль». В смену с ними работали две Людочки. Прелест
ная, приветливая Людочка Валова и красавица с роскошным 
узлом волос Людочка Зацаринная. Некоторые читатели-муж
чины приходили сюда не почитать, а полюбоваться на вторую. 
А  она, осознавая это, как фарфоровая богиня, скользила между 
стеллажами, немножко надменно, но всегда добросовестно обслу
живала посетителей.
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Я никогда не думала, что моя жизнь состоится на библио
течном поприще, так как не стояла перед выбором — кем быть. 
Мечтала стать только учителем. И, не раздумывая, преодолев 
высокий конкурс, поступила в камчатский пединститут. Но сло
жилось так, что к нам на второй курс в 1963 г. с заочного 
филологического факультета перевелась Зинаида Обанина (сей
час Прохорихина, заслуженный работник культуры России), по 
профессии библиотекарь. Она окончила библиотечный техни
кум и уже имела опыт работы. Помогать ей было некому, по
этому в свободное от учёбы время подрабатывала в областной 
библиотеке, занимая временные должности, а в женском кол
лективе таковых всегда достаточно. Работала обычно во вторую 
смену на абонементе или в читальном зале. Мы жили с ней 
в одной комнате. Она — на работу, я — заниматься. Тогда-то 
я и проникла в святая святых — внутреннюю жизнь библиоте
ки. Иногда приходилось заменять Зинаиду на обслуживании, 
когда она ненадолго отлучалась по делам. Сотрудников было 
мало, а читальный зал в течение рабочего дня не закрывался 
ни на минуту. Вот тогда я и почувствовала, что одно дело искать 
литературу для себя и совсем иное — подбирать её кому-то, 
изучать, чтобы помочь другому.

В 1966 г. я благополучно окончила институт, стала работать 
учителем литературы в школе № 29. Но мои связи с библиоте
кой не прервались, а, наоборот, укрепились. Я продолжала по
сещать читальный зал, брать книги на абонементе. Библиоте
кари меня хорошо знали и ценили как добросовестного, любоз
нательного, с многолетним стажем читателя. Вероятно, поэтому, 
когда в 1969 г. в библиотеке открылся юношеский абонемент, 
мне предложили там поработать. Я, хорошо обдумав и решив, 
что библиотечная профессия сродни учительской, дала согла
сие и потом никогда об этом не пожалела. Так я попала в доб
рожелательный женский коллектив, влюблённый в своё дело, 
в свою работу.

Люди, которые работали здесь, в то время были какие-то осо
бые. Они гордились своей профессией, для них книга была свя
тыней, желание читателя — закон. Маленькая, почти символи
ческая зарплата никак не сказывалась на их энтузиазме. Они 
пришли сюда служить делу, которое когда-то, осознанно, навсегда 
выбрали для себя. В общем, здесь было с кого брать пример 
и осваивать свою новую профессию. Глядя на них, я быстро поня
ла: чтобы здесь было интересно работать, надо, действительно,
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служить. Служить людям, их интересам, знаниям, книге, биб
лиотечному делу. Служить преданно и бескорыстно. Ведь к тебе 
каждый день обращаются люди. А  твой профессиональный 
долг — никогда никому не отказывать. Обслуживать читателя 
надо честно, добросовестно, дружелюбно, как когда-то мне хоте
лось, чтобы обслуживали меня. Этому внутреннему закону я сле
довала потом всю свою трудовую жизнь.

Когда я пришла работать в областную библиотеку, она уже 
занимала всё здание на улице Ленинской, 20. Сейчас здесь раз
мещён краеведческий музей. До 1967 г. библиотека была только 
на нижнем этаже. Верхний этаж был в распоряжении мили
ции и отдела охраны. Стол обслуживания и читательский до
ступ к книгам находились в неудобном, тесном, отгороженном 
от основного фонда уголке. Отдел книгохранения отсутствовал, 
поэтому книги, которым не хватало места на стеллажах, зачас
тую складывались в груды. Здесь же в фондах ютился отдел 
обработки и комплектования, стояли каталоги, где-то в закутке 
между ними были рабочие места директора и методистов. 
Гардероба как такового не было совсем. Читальный зал распо
лагался вдалеке от основных фондов. Там же работал библио
граф. Эти неудобства ушли в прошлое, когда в 1967 г. под 
библиотеку отдали все помещение бывшей губернаторской 
канцелярии.

Библиотека заботами и трудами директора Е. Ф. Заводно- 
вой в короткий срок была отремонтирована, приобрела надле
жащий вид. Под её руководством небольшая группа сотрудни
ков (десять-двенадцать человек) грузила, переносила, расстав
ляла литературу, собирала и устанавливала стеллажи, шкафы, 
каталоги, столы, стулья, библиотечное оборудование, оформляла 
читательские зоны, рабочие места, книжные выставки. Умест
но сказать, что Екатерина Филипповна и сама никогда не чура
лась тяжёлой и грязной работы, а наряду со всеми принимала 
в ней самое прямое участие. Интересно и то, что в то время ещё 
не было утверждено новое штатное расписание, и некоторые 
библиотекари несколько месяцев работали без зарплаты, толь
ко за право получить постоянное место работы в библиотеке. 
Здесь хотелось бы перечислить имена скромных тружениц, бла
годаря которым библиотека с этого времени (1967 г.) зажила 
новой жизнью. Это З. И. Соловьёва, З. И. Обанина, А. Ф. Ивина, 
З. П. Анникова, Ю. М. Дутова, А. Н. Шильникова, В. А. Шевель
кова, Н. М. Устинова, Т. П. Серебрякова, Г. Б. Овсянникова,
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Л. Зацаринная, Н. Г. Тимофеева, Н. И. Захарова, Л. В. Слеп- 
ченко, Л. М. Обмачкина, Т. И. Терентьева, М. С. Кашубская, 
А. Ф. Несмачная. Это они составили костяк тех, кто вынес на 
своих плечах все тяготы благоустройства и переустройства Кам
чатской областной библиотеки.

По сути, в это время библиотека рождалась заново, но её реор
ганизация ни в коей мере не отражалась на горожанах. Област
ная — единственная библиотека с отраслевым, техническим 
и учебным фондом. Закрываться она не должна. Обслужива
ние книгой не прекращалось ни на один день, ни при каких 
обстоятельствах. Это подразумевалось само собой: так должно 
быть — и всё.

Старое, запущенное, давно не ремонтированное здание за ко
роткое время превратилось в уютный, светлый и приветливый 
«теремок», как его потом называли читатели. Появилось кни
гохранение, расширился абонемент, самую лучшую часть кото
рого отдали под открытый доступ. Кафедра обслуживания — 
уже не барьер между читателем и библиотекарем, а составная 
часть поиска и подбора литературы. Появилась возможность 
совместной, рука об руку, обоюдной работы с читателем по реше
нию его неотложных забот, вопросов, интересов.

На втором этаже — светлый и просторный читальный зал 
с подсобным фондом (сейчас, когда захожу в музей в бывшее 
помещение читального зала, мне каж ется оно маленьким, 
и я никак не могу сообразить, как и где мы здесь порой разме
щали до двухсот, а то и более человек). Серьёзные читатели, 
аспиранты, дипломники могли уединиться и поработать в не
большом специализированном зале. Был, хоть и маленький, 
но отдельный зал периодической печати. Появилось помеще
ние для каталогов с пунктом дежурного библиографа и откры
тым доступом к справочной литературе. На входе в библиоте
ку читателей встречала уютная раздевалка, далее — стол конт
роля и регистрации, на третьем этаже — рабочие, как мы 
говорим, «внутренние» отделы: обработки и комплектования, 
методистов, кабинет директора.

Я же пришла сюда, когда реорганизация близилась к завер
шению. Все отделы уже стабильно работали и выполняли все 
функции современного научного, информационного, культурно
досугового и познавательного центра. Пришла на абонемент, 
где заведующей была молодая, тогда ей не исполнилось ещё и трид
цати лет, моя однокурсница З. И. Обанина. Она-то и помогла
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мне войти в курс библиотечной работы. Будучи филологом, 
я считала, что достаточно хорошо ориентироваться в литературе 
и ты — библиотекарь. Но не тут-то было. Передо мной начал 
раскрываться внутренний мир библиотечной жизни. Я узнала, 
что такое идеальная расстановка литературы (каждая книга 
имеет свой точный адрес на полке, нельзя ошибиться и поста
вить её не на своё место), что нельзя нарушать алфавитный 
порядок в системе расположения читательских формуляров, как 
важно уметь ухаживать за фондами, правильно переставлять, 
хранить, списывать литературу, подшивать периодику, вести ста
тистику. Это оказалось настоящей наукой, в которой на всё есть 
свои законы и правила. Они требуют неукоснительного испол
нения. Если ты соблюдаешь их, подчиняешься им, то есть вре
мя пообщаться, побеседовать, пошутить с читателем. Ты не раз
дражаешь его своей медлительностью, несобранностью, нерас
торопностью, не формируешь очередей.

За один год работы на абонементе я овладела полным кур
сом техники библиотечной работы, прошла настоящую школу. 
Причём школу строгую. Всем библиотечным премудростям 
и тонкостям меня обучали Н. М. Устинова и Г. Г. Тарейкина, 
молодые специалисты с добротным профессиональным обра
зованием. За порядок они боролись, можно сказать, истово. 
Не давали мне спуску даже в самых-самых мелочах, неболь
ших промашках, нарушениях и за короткое время выковали из 
меня настоящего библиотекаря, за что я им благодарна всю 
свою долгую трудовую жизнь. Обладали они и редкой профес
сиональной особенностью: стремлением изучать и обеспечивать 
модный литературный спрос. Острый дефицит наиболее вос
требованной обществом литературы был тогда настоящим бед
ствием. И даже если она и была, то не хватало «экземплярнос- 
ти». Основной объём новых поступлений составляла обществен
но-политическая и научно-популярная книга, а людям хотелось 
чего-нибудь интересного. Требовали больше книг о любви, жизни, 
детективы, приключенческую, мемуарную литературу, фантас
тику. На что у Тарейкиной и Устиновой было выработано на
стоящее библиографическое чутьё. Из обилия неинтересной, 
идеологически выдержанной литературы они мгновенно извле
кали ту единственную книгу, за которой читатели через неко
торое время устраивали настоящую охоту. А  как они работали 
с журналами! Трудно сейчас поверить, что А. Кристи, Ж. Симе- 
нон, И. Ш оу, А. Чейз, А. Хейли, Б. Нассержак, С. Барстоу,
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С. Чаплин и другие всем хорошо известные в мировой литера
туре яркие авторы второй половины двадцатого века у нас 
практически не издавались. Советский читатель мог познако
миться с ними, только читая толстые литературно-художествен
ные журналы, причём зачастую далеко не самые известные, 
типа «Новый мир», «Иностранная литература», «Нева». Биб
лиотека в обязательном порядке должна была выписывать ряд 
скучнейш их, несодержательных областных, региональных 
и республиканских изданий, о существовании которых чита
тели порой даже и не подозревали. Это — журналы «Простор», 
«Урал», «Подъём», «Звезда Востока», «Неман», «Волга». Здесь, 
среди заурядной малочитабельной информации, среди некаче
ственной русской и переводной прозы, зачастую прятались 
полузапретные, вызывающие жгучий читательский, да и наш, 
интерес авторы.

Журналы каждое утро по отделам разносила работница ком
плектования Александра Фёдоровна Ивина. К этому времени 
она, уже всё просмотрев, направляла нас на то, что ей понрави
лось самой. А  дальше эти журналы изучали и обсуждали мы. 
Так выявлялись самые интересные публикации. На обложке 
библиотечным почерком оформлялась информация, в которой 
указывались автор, заглавие публикации, статьи, страницы. 
И пошёл гулять журнал! Вначале в короткий срок всё прочи
тывалось библиотекарями, а уже затем — как премия, как на
града, шло в народ. Выдавалось наиболее добросовестным, актив
ным читателям и то строго по очереди. У Тарейкиной и Усти
новой это получалось с особым мастерством. У них всегда был 
запас дефицитной литературы, в силу чего вокруг них враща
лись любители привлекательного чтива, желающие поговорить 
о (по мнению тогдашнего руководства) полукриминальных ав
торах. Таких, как Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Цветаева,
A. Ахматова, А. Цветаева, В. Полонская, М. Булгаков. Роман 
«Мастер и Маргарита» Булгакова впервые был напечатан в жур
нале «Москва». Три его номера были зачитаны, изношены, под
клеены. Они всё время находились на руках, за ними был 
строгий контроль: постоянно проверяли и напоминали о воз
врате. То же можно сказать о журнальных вариантах книг
B. Пикуля, В. Белова, В. Шукшина, В. Астафьева, Ю. Бондаре
ва и прочих.

Профессиональная активность библиотекарей, доброжела
тельность, умение вести диалог, найти и порекомендовать что-либо
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интересное превращало абонемент (простой отдел выдачи книг 
на дом) в клуб неформального литературного общения. Сегод
ня беседовали любители фантастики, завтра разговаривали зна
токи поэзии. Одни обсуждали новые публикации по литерату
роведению, другие говорили о театре и музыке. Частыми гостя
ми абонемента в то время были актеры, молодые выпускники 
московских театральных вузов Г. Третьяков, Л. Мулакандова, 
В. Барсков, С. Семёнова, В. Космачевский, В. Поэтб, главный 
режиссер театра Г. Жезмер, преподаватели нашего пединститу
та Н. А. Бондарева, М. П. Стельных, Г. Д. Майорова, М. Р. Шве
цова. Тогда же среди читателей было много врачей, учителей, 
музыкантов, морских офицеров (рядом был Дом офицеров фло
та). Интересовалась книгой техническая интеллигенция, чита
ющим было руководство области. У многих были свои люби
мые библиотекари. Нас знали и по именам, и в лицо, с нами 
здоровались на улице и в общественных местах. Через много 
лет заведующая библиотекой Политехнического техникума 
Н. Б. Трегубова как-то сказала мне, что я была любимым биб
лиотекарем её отца. А  он, Б. Худин, был главным редактором 
на телевидении и ходил он к нам большей частью не для того, 
чтобы только взять книгу и уйти, а ещё услышать и поговорить 
о новых литературных веяньях, течениях, именах, интересных 
книгах.

Портрет абонемента будет незавершённым, если не расска
зать о его старшем библиотекаре М. В. Романовой. Происходи
ла она из профессорско-преподавательской семьи, была образо
ваннейшим, деликатным, вежливым и воспитанным человеком, 
окончила Вологодский педагогический институт и высшие биб
лиотечные курсы. Как никто другой среди многочисленного 
книжного потока она могла найти наиболее познавательную 
учебную, научно-популярную книгу, материалы по литературо
ведению, истории, искусству и, главное, ненавязчиво, вежливо, 
тактично порекомендовать её к изучению. Прекрасная речь, 
глубокие знания, терпение, умение заинтересовать, научить, 
стремление помочь читателю сориентироваться в мире знаний. 
Все эти качества заметно выделяли Маргариту Васильевну среди 
других библиотекарей и заставляли меня прислушиваться к её 
советам и рекомендациям.

Так прошёл год. От своих наставников я получила доброт
ные знания, хорошие практические навыки работы и перешла 
в читальный зал. Здесь меня встретила доброжелательная, почти
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семейная обстановка среди сотрудников, учебная литература, 
академическая тишина и совершенно другие читатели, как по 
составу, так и по своей психологии.

Читальный зал в те годы — особый духовный мир, особая 
аудитория, объединённая одними целями, помыслами, желания
ми. Повторится ли это ещё когда-либо? Вряд ли...

Шестидесятые годы и начало сем идесяты х. Позади самое 
трудное послевоенное время. Отошло в недалекое прошлое вос
становление народного хозяйства, возрождение разрушенных 
городов и сёл. Можно вздохнуть, осмотреться, заняться люби
мым делом, выбрать работу по душе. Путь же к этому один — 
через знания, учёбу, образование. Нам, рождённым в сороко
вые годы, повезло. Мы выпускались из школ под девизом: 
«Учиться, учиться и учиться» и, при желании, продолжали об
разование в институтах, техникумах, училищах. А  у людей 
постарше всё было по-другому. Некоторые успели пройти су
ровую школу войны, оккупацию, другие достаточно потруди
лись на народных стройках, третьи поднимали целину, восста
навливали фабрики, заводы, строили дороги. Что-то в их жиз
ни было сломано, что-то упущено, пришло с запозданием, 
оказалось забыто, утрачены способности быстро воспринимать 
и запоминать новое. Но желание учиться осталось у многих, 
и только сейчас можно было себе позволить развиваться, обра
зовываться, менять что-либо в своей жизни, пытаться обрести 
любимую профессию, воплотить в реальность вовремя не сбыв
шиеся мечты.

Государство же со своей стороны делало всё, чтобы поддер
жать, развить, направить этот замечательный и благородный 
настрой общества. Работала сеть вечерних школ, открывались 
институты с очными, заочными, вечерними формами обучения, 
разнообразные техникумы, училища. Бурно развивалась ака
демическая наука. Наш Петропавловск, ещё недавно провин
циальный морской город с четырьмя средне-специальными 
учебными заведениями, превращался в культурный, образова
тельный и научный центр. Встал на ноги первый камчатский 
вуз — педагогический, стабильно работал учебно-консульта
ционный пункт Всесоюзного юридического заочного институ
та (ВЮЗИ). Открыл на Камчатке свой филиал с очным и заоч
ным отделениями Дальневосточный институт рыбного хозяй
ства, окреп Институт вулканологии, начали представлять свои 
исследования лесная и сельскохозяйственная опытные станции.
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Ширилась система академических филиалов и наблюдатель
ных пунктов.

Всё больше и больше требовалось Камчатке научных, пре
подавательских, инженерно-технических кадров. Петропав
ловск становился студенческим городом. Правда, значитель
ную часть камчатских студентов составляли заочники мос
ковских, ленинградских, сибирских и дальневосточных вузов. 
Общедоступный читальный зал — один, при областной библио
теке. И немудрено, что практически весь многочисленный по
ток учащихся устремлялся к нам. Обслуживали всех: от сред
них школьников до убелённых сединой юристов и научных 
сотрудников. Не обижали никого. Уделяя больше внимания 
вторым, мы не забывали и старшеклассников, и первокурсни
ков. Всем надо было помочь, найти, посоветовать, подобрать 
нужный материал.

Отраслевых и специализированных залов не было. Техни
ческая, профессиональная, естественно-научная, учебная книга, 
периодические издания выдавались на единственном пункте 
обслуживания, хотя литература располагалась в самых разных 
местах и отдалённых помещениях. Часть находилась внизу 
в книгохранении, что-то рядом в подсобном фонде, часть на тре
тьем этаже в краеведении и резервном фонде.

Как правило, начиная с тринадцати часов, посетители шли 
в зал непрерывно. Чтобы подолгу не задерживать их у кафед
ры, мы старались побыстрее подобрать, оформить и выдать им 
всё необходимое. Что только для этого не придумывали: улуч
шили систему расстановки читательских билетов и формуля
ров, наиболее спрашиваемые сегодня книги старались размес
тить поближе к пункту обслуживания, скапливали требования 
на книги из хранения и передавали их туда через работников 
контроля и библиографии (подъёмника не было). Разделили 
процессы выдачи и приёма литературы, в нарушение всех зако
нов о читательской ответственности отменили на формулярах 
росписи, организовали систему предварительного заказа, «отлож- 
ки» литературы. Крутились целый день, иногда и перекусить 
было некогда. Зато перед кафедрой никогда не толпился народ, 
читатели всегда имели возможность лишний раз подойти к нам, 
что-нибудь уточнить, выяснить, попросить. Приветливость, вни
мание, чуткость, терпение, отзывчивость, быть всегда на рабо
чем месте — вот основные критерии, которыми мы руковод
ствовались во взаимоотношениях с читателями.
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А были они очень разные. Самые хлопотные — юристы. 
Солидные практики: все они обязательно работали в юриди
ческих и правовых органах. Таково было условие ВЮЗИ. Мно
гим учёба давалась с трудом: к студентам предъявлялись высо
кие требования — никаких поблажек. Задания сложные, и, чаще 
всего, когда обслуживающий библиотекарь оставался один на 
один с собой, перед ним тут же вырастал будущий правовед со 
своей контрольной или задачей. И вот мы уже вместе решаем: 
«Гражданин Б. совершил правонарушение... Как его квалифи
цировать? Судья вынес такой-то приговор. Правомерен ли он, 
может ли его обжаловать гражданин Б., в какой инстанции?» 
и тому подобное. С полок выносилась масса дополнительной 
литературы, поднималась юридическая периодика, разыскива
лись постановления, законы, разбиралось задание, и через ка
кое-то время благодарный студент отправлялся на своё рабо
чее место самостоятельно завершать решение задачи.

Немало сложностей доставляли студенты Дальрыбвтуза. 
Камчатский филиал только что открылся, своей учебной биб
лиотеки у него не было. Ранее, в большинстве своём, зал посе
щали читатели-гуманитарии. Литература для них была нам 
хорошо знакома. А  «рыбники» пошли со своими специализи
рованными темами: холодильные установки, двигатели внут
реннего сгорания, судовые, силовые и вспомогательные меха
низмы, технология пищевых и рыбных продуктов, экономика 
рыбного хозяйства, морское и штурманское дело и прочее. 
По некоторым направлениям фонды технической литературы 
пришлось формировать заново. Кроме текущего комплекто
вания разыскивали книги на абонементе, выявляли в книго
хранении, приобретали в других библиотеках, заказывали по 
межбиблиотечному абонементу и к концу первого выпуска мы 
собрали прекрасный технический фонд, по которому уже легко 
и спокойно занимались все последующие поколения студен
тов Дальрыбвтуза.

Сейчас, многие годы спустя, с теплотой вспоминаешь особо, 
мягко сказано, настойчивых читателей-«рыбников»: Коллего- 
ва, Павлову, Чернову, Кузнецову, Гаврилова. Своими были у нас 
и заочники Дальневосточного института торговли: Яншина, 
Чеснокова, Долженкова; Томского радиотехнического: Королёв, 
Мельников, Цыганов, Айбабин; юристы: Гонтарь, Светлов, 
Бычков, супруги Ищенко, Тимохов, Фомин, Доронина, Фещенко, 
Ничепорук. Это они и многие-многие другие, которые своей
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требовательностью, скрупулезностью, дотошностью заставляли 
нас изучать, находить, знать. Как сейчас помню их утомлённые 
лица, усталые и молящие глаза, особенно в минуты, когда они 
просили книжечку на ночь, праздники, выходные дни.

Со временем у нас сформировался добротный, один из луч
ших в стране активных библиотечных фондов. И когда судьба 
забрасывала в нашу читалку москвичей, ленинградцев, пред
ставителей других городов, как правило, учёных, они с удивле
нием констатировали, что находят у нас то, чего никак не мог
ли найти в своих библиотеках, да ещё и обслуживают здесь как 
нигде быстро.

Ну а тем, кому не хватало книг в нашей библиотеке, прихо
дил на помощь межбиблиотечный абонемент (коротко — МБА). 
В основном это были дипломники, аспиранты, соискатели науч
ных степеней. Они точно знали, что им требуется. Приносили 
обширные, правда, не всегда грамотные, списки литературы. 
Часть книг из этих списков у нас отсутствовала. Библиогра
фию приходилось дорабатывать, уточнять и заказывать необ
ходимую литературу в других библиотеках. Надо отметить, что 
система МБА в масштабах всей страны тогда работала очень 
чётко. Книги получали из крупных библиотек Хабаровска, 
Владивостока, Новосибирска, центральных собраний Ленингра
да и Москвы.

Основной объём работы в рамках МБА приходился на заве
дующую книгохранением Валентину Александровну Шевель
кову. О ней хотелось бы сказать особое слово. Худенькая, ма
ленькая, ребёнком пережившая блокаду Ленинграда, она стра
дала тяжёлой формой нарушения слуха. После войны окончила 
Московский библиотечный институт. Из-за недуга не могла 
устроиться на работу. Наш директор, Екатерина Филипповна, 
строгий и требовательный руководитель, по натуре же добрая 
и отзывчивая женщина, чисто по-человечески пожалела её 
и взяла в несвязанный с читательским общением отдел книго
хранения. Валентина Александровна оказалась настоящим 
профессионалом, знатоком и ценителем литературы. К каж
дой книге она относилась как к живому существу: трепетно 
и бережно. Она много работала над пополнением и качествен
ным состоянием фонда. А  при списании литературы делала 
всё, чтобы продлить любому изданию жизнь. Учитывала его 
тиражность, год, место выхода, особенности печати бумаги, ху
дожественного оформления и направляла туда, где оно, по её
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мнению, должно быть востребовано. В хранении был всегда 
идеальный порядок, никаких завалов, не разобранных груд, про
водилась регулярная влажная уборка. Валентина Александров
на вела работу и по МБА. Заявки, принятые от нас, она без 
задержек дорабатывала, оформляла и отправляла по назначе
нию. Порой в месяц приходило до двух-трёх десятков бандеро
лей. Как сейчас, вижу через окно старого читального зала её 
хрупкую, слабенькую фигурку, обременённую двумя большими 
авоськами посылок. Молча, без жалоб, без помощников, без ма
шины, в пургу ни пургу, чуть согнувшись и покачиваясь, изо 
дня в день, из года в год так и ходила она с почты — на почту, 
с почты — на почту...

Книги присылались сроком на один месяц, заниматься с ними 
можно было только в читальном зале. За утрату библиотека 
лишалась права пользования МБА. А  наши аспиранты и дис
сертанты, понятное дело, люди занятые. Немного поработали 
и начинали просить литературу домой. Мы же с тревогой, но 
шли им навстречу по принципу «кто выдал книгу, тот за неё 
и отвечает». Какое же счастье, что у нас не было потерь! И моя 
запоздалая благодарность всем, кто брал литературу «под чест
ное слово», ни разу нас не подвёл и не лишил других радости 
общения с необходимым изданием.

В зале нас работало тогда пять человек. Заведующая Зоя 
Ивановна Соловьёва, добрейшей души человек, Тамара Иванов
на Груздева, «спортсменка, комсомолка и просто красавица», 
Тамара Ивановна Терентьева — заведующая периодикой и два 
юных библиотекаря: я и Люда Слепченко (позднее — заведую
щая библиотекой Дальневосточного инженерного морского учи
лища). Режим работы жёсткий: с десяти утра до десяти вечера, 
один выходной — пятница, без предпраздничных дней. Даже 
31 декабря зал закрывали ровно в двадцать два часа, и в этот 
предновогодний вечер здесь всегда были посетители. Правда, 
нам казалось, что некоторым просто некуда идти. А  у нас все
гда тепло, уютно, чисто, отдельный рабочий столик, приветли
вые лица библиотекарей, необходимая книга, журналы.

Зимы в то время были пуржливыми, зачастую горожан отпус
кали с производства домой, а среди них студенты, заснеженные, 
вымокшие, бежали к нам и радовались, что библиотека, невзи
рая ни на что, работает: «Боже, как хорошо, что вас не отпусти
ли!» Иногда в такие дни зал даже переполнялся, и никто из нас 
ни разу не решился закрыть библиотеку пораньше.
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Как мы потом добирались домой? По-разному. Иногда шли 
к тому, кто жил рядом с библиотекой. Однажды Т. И. Терентьева 
провела всю ночь в автобусе, бывали и коллективные ночёвки 
в библиотеке. Не знаю, нужен ли был такой героизм, но об этом 
мы тогда не задумывались.

У всех нас были маленькие дети. Мужья в морях, команди
ровках, на службе. Порой детвора находилась с нами целую 
смену. Спали на стульях, кушали, читали, играли в детские игры, 
а главное, точно знали, что маму на работе нельзя отвлекать. 
Малыши были рядом, но жили самостоятельной жизнью. У нас 
даже садик был свой. Маленький, старенький, деревянный 
и любимый на улице Красноармейской, рядом с библиотекой, 
куда можно было быстро сбегать, забрать ребёнка и доработать 
с ним вторую смену. Между собой мы очень ладили, старались 
друг другу уступить, помочь, поддержать друг друга.

Доброжелательная обстановка среди сотрудников сказывалась 
и на читателях. Относились они к нам уважительно, можно ска
зать, с почтением. Улыбались, приветствовали, шутили. Вообще 
мне тогда казалось, что вокруг меня всё и вся училось. Книгу 
любили, ценили, доставали, просили. Сколько литературы мы свои
ми руками переносили учителям, воспитателям, врачам, соседям, 
знакомым и незнакомым, как волновались за её возврат!

В том, что обслуживание было так хорошо отлажено, заслуга 
была не только наша. Рядом трудилась библиография: Люд
мила Милентьевна Обмачкина, Нина Гавриловна Тимофеева, 
Нина Игнатьевна Захарова, Света Кулигина. Это были высоко
образованные люди, настоящие знатоки и интеллектуалы. Если 
мы общались только с посетителями библиотеки, то библиогра
фы работали на всю область: с телефона, как бы сейчас сказа
ли, — на удалённого пользователя. Оперативно, указав читате
лю, в каком каталоге уточнить информацию на требуемую кни
гу, они целый день занимались поиском сведений по запросам 
школ, городских и сельских библиотек, радио, газет и просто 
позвонивших на справочный телефон 2-48-69 (своеобразный 
«живой Интернет»). Не отказывали никому. Если не могли 
найти сведений в своей библиотеке, передавали запрос в Хаба
ровскую краевую, в Москву.

Работа библиографа требует больших знаний, широкого круго
зора, особого чутья, интуиции. Этим особо отличалась Нина 
Гавриловна Тимофеева. Библиограф от Бога, она мгновенно опре
деляла круг поиска источников, прекрасно знала всю справоч
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ную литературу, а главное, по стилю, авторской манере, могла 
определить, кому принадлежит текст, цитата, стихи, чьё это произ
ведение или работа. Работала в эти годы в библиографии и Нина 
Игнатьевна Захарова, закладывала основы библиотечного крае
ведения. Профессионал, трибун, энтузиаст, как с флагом, она 
«носилась» со своим краеведением, высекая в сердцах окружаю
щих искры любви к Камчатскому краю. Я благодарна судьбе, 
что именно у них потом я училась всем особенностям работы 
в библиографии. И сейчас, по прошествии почти сорока лет, могу 
гордиться тем, что в лучшем виде сохранила, развила и донесла 
до наших современников библиографическое наследие моих 
предшественников и учителей. Безусловно, большая заслуга их 
и в том, что Камчатка сейчас имеет два выпуска библиографи
ческого указателя «Что читать о Камчатке», располагает гро
мадным краеведческим каталогом, ежегодником книги «Лите
ратура о Камчатской области», многолетним изданием «Кален
дарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области 
(краю)». Даже в справочнике «Камчатка: от открытия до на
ших дней», выпущенном в 2008 г., просматривается влияние 
их деятельности.

Значительный след в истории библиотеки оставили некото
рые сотрудники отдела комплектования и обработки литерату
ры. Заведовала им Юлия Михайловна Дутова, мать пятерых 
детей, заслуженный работник культуры России, председатель 
профсоюзного комитета областного управления культуры, мно
голетний председатель родительского комитета городской шко
лы № 14. В 1949 г. она окончила Московский библиотечный 
институт, с 1953 по 1967 г. была заведующей абонементом, хоро
шо знала литературный спрос. Энтузиаст библиотечного и книж
ного дела, Юлия Михайловна делала всё, чтобы наш книжный 
фонд соответствовал всем требованиям времени. Но особо она 
заботилась о краеведческой коллекции. Когда кто-то с гордостью 
на каком-либо мероприятии сообщает, что у нас в библиотеке 
есть редчайшая краеведческая книга, мало кому приходит мысль 
внимательно рассмотреть её титульный лист. На нём стоят 
штампы многих советских библиотек, свидетельствующие о том, 
что книга, прежде чем получить постоянное место хранения на 
полках нашей библиотеки, прошла долгий путь. Её выявляли 
по библиографическим спискам, указателям, сноскам, разыскива
ли, уточняли адрес, вели переписку, заказывали, осущ еств
ляли обмен, наконец, приобретали. И надо с благодарностью
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отметить, что только в результате незаметного повседневного, 
рутинного и кропотливого труда Юлии Михайловны библио
тека сейчас располагает уникальными изданиями, и даже не 
в одном экземпляре, книг о Камчатке Н. В. Слюнина, В. Н. Марга- 
ритова, П. Громова, К. Дитмара, С. П. Краш енинникова, 
Г.-В. Стеллера, имеет собрания миниатюрных изданий и ред
ких книг.

В это же время в этом же отделе трудилась А. Ф. Ивина. 
У Александры Фёдоровны интересная биография. Её отец был 
приказчиком камчатского отделения торговой фирмы купца 
Чурина, мать служила горничной у жены последнего камчат
ского губернатора Мономахова, умела шить, вязать, готовить, 
вести дом. Всему её научила барыня. Значит, наша губернатор
ша была и не такая уж барыня, если всё умела делать сама, да 
ещё многому могла научить других. Совсем юной, в 1931 г., 
Александра Фёдоровна пришла работать в библиотеку помощ
ником библиотекаря.

В годы репрессий её за буржуазное прошлое со всей семьей 
выслали в Томскую область (дальше-то некуда было). Во время 
ссылки она окончила курсы библиотекарей и, вернувшись на 
Камчатку, с 1944 по 1980 г. верой и правдой служила родной 
библиотеке, из них около двадцати пяти лет — на абонементе. 
Александру Фёдоровну очень любили читатели. Многие горо
жане, с теплотой вспоминая её, говорили: «Да, я любила ходить 
в вашу библиотеку, когда там, на абонементе, работала такая 
обаятельная, красивая женщина с косой. Она так много знала, 
всегда всё находила».

Заслуживает Александра Фёдоровна памяти и за то, что Кам
чатка, благодаря ей, располагает уникальным газетно-журналь
ным фондом. Вся периодика аккуратно, правильно, без хроноло
гических пропусков подшита, переплетена. Александра Фёдо
ровна долгие годы отправляла газеты и журналы в переплётную 
мастерскую областной типографии. Многие поколения библио
текарей, работая со старыми комплектами газет, частенько с бла
годарностью её вспоминали. Я тогда не задумывалась, какой это 
тяжёлый труд. Выдаю аккуратненькие подшивки: так и долж
но быть. А  сейчас, когда вижу растрепанные, неухоженные, пло
хо сформированные подшивки последних лет, сама частенько 
мысленно говорю: «Спасибо тебе, Александра Фёдоровна, за сохра
нённую газетную летопись». Ведь плоды её труда до сих пор 
находятся в добротном рабочем состоянии.
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Хочется так же немножко рассказать о замечательном че
ловеке, живом фирменном знаке библиотеки, нашей визитной 
карточке, библиотекаре сектора регистрации и контроля Вике 
Котельниковой. Если театр начинается с вешалки, то библио
тека — с контроля. В этом секторе числилось два человека, но 
складывалось такое впечатление, что Вика там всегда работа
ла одна. Второй сотрудник по какой-то уважительной причи
не обычно отсутствовал, Вика же к своему месту была словно 
пришита. Одетая со вкусом, с красивой причёской, приветли
вая, в документах порядок, никакой суеты, без лишних движе
ний всё быстро находила, выписывала и потом направляла 
читателей по назначению. Её обожали школьники, студенты. 
Начитанная и образованная, она всегда могла поддержать с ними 
интересную беседу. В редкие свободные минуты на колени к ней 
забиралась наша брошенная ребятня. Вика делала детворе 
бумажные самолётики, кораблики, шапочки, рисовала. Из-за 
постоянного отсутствия второго работника она работала иног
да по десять и более часов, молча, безропотно, без доплат: об 
этом мы никогда и не помышляли. Стыдно было на такую 
корысть даже намекнуть.

В нашей повседневной жизни частенько случались различ
ные авральные работы. Зимой рабочий день, бывало, начинался 
с лопаты. Мы сами расчищали подходы к библиотеке. В те годы 
очень досаждал снег. «Теремок» наш засыпало под самый ко
нёк, к весне снег уплотнялся настолько, что нам приходилось 
его раздалбливать ломами, лопатами, какими-то кирками, чтобы 
к Первомаю он растаял, так как на нашу беду праздничная 
демонстрация по улице Ленинской завершалась территорией 
библиотеки.

Внешне обихоженное, уютное библиотечное здание было всё- 
таки старым и прогнившим. Обязательно где-то прорывалось 
отопление или водопровод, где-то образовывались то грибок, то 
плесень, то течь. Фонды регулярно приходилось спасать, пере
мещая их с одного места на другое. Громадные новые поступ
ления выходили переносить все отделы, выстраиваясь цепочкой. 
Цепочка эта была бесконечной, если не по одному, то по другому 
поводу. Да ещё постоянные ремонты. А  ремонт библиотеки, — 
это даже пострашнее, чем стихийное бедствие...

Весной готовились к посевной: тарировали картошку для 
яровизации на совхозных овощехранилищах, летом её пололи, 
осенью — копали, зимой — перебирали. Обязательно должны
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были внести свою посильную лепту в строительство. Понятно 
было, когда рыли котлован для будущей библиотеки, нынеш
ней краевой научной, и готовили её к открытию. Но мы же 
выносили строительный мусор ещё со многих других пуско
вых объектов: жилых домов, кинотеатра «Парус», городского 
аэровокзала, бассейна и других. Среди этих и прочих принуди
тельных работ особо вспоминаются сельскохозяйственные. Мы 
входили в состав областного управления культуры, на которое 
выделялась квота: копать картошку, собирать щавель, редиску, 
турнепс, рубить капусту и даже косить сено. Конечно же, тогда 
всё это не вызывало энтузиазма и радости. Но со временем на 
многое смотришь по-другому. Выезжали управлением. Здесь 
были артисты, музейные работники, представители творческих 
объединений, коллективов, Дома кино. Руководство, как прави
ло, было представлено почти полностью, не исключая самого 
начальника Управления Н. Е. Мускатиньева.

Руководители, как правило, интеллигентные люди, предста
вители искусства, культуры, просвещения. По происхождению 
же, чаще всего, выходцы из сельской местности, с детства зака
лённые полевыми работами. Что-что, а картошку копать они 
умели. Здесь у каждого была своя роль. Завкадрами З. М. Чоко- 
лова возглавляла организационную деятельность: отмечалась 
в правлении, получала копалки, вёдра, корзины, мешки, расстав
ляла народ, определяла норму. Директор Дома кино Чаадаев 
обустраивал быт: находил уютную полянку, разводил костёр, 
варил картошку, кипятил чай, отправлял в магазин гонца. 
Мускатиньев вставал впереди всех, за ним наша Заводнова, 
и начиналась «битва за урожай». За этими двумя лидерами 
было не угнаться. Екатерина Филипповна время от времени 
зорко наблюдала за отстающими, проверяла качество. Пока 
другие организации разбирались, совещались, настраивались на 
работу, управление культуры уже выходило на передовые ру
бежи «картофельных баталий».

Как-то один из актеров драмтеатра, скорее всего, никогда 
раньше не державший в руках копалки (за ним приглядывали 
особо), время от времени с несчастным видом приговаривал: 
«Интересно, создал бы Константин Сергеевич свою знаменитую 
систему, если бы его регулярно гоняли на картошку?» На что 
Мускатиньев ему весело отвечал: «Константин Сергеевич? Со
здал бы, создал». Они имели в виду Станиславского. Потом 
начинался дружеский обед. Откуда-то бралась и расстилалась
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большущая клеёнка. Объединялась нехитрая снедь — капуст
ные салатики, рыбка, селёдочка, колбаска, горячая картошка 
в мундире. За общим столом стирались грани и расстояния 
между старшим и младшим поколениями, между начальством 
и простыми работниками. Шутки, смех, остроумные, не пошлые 
анекдоты, иногда на злобу дня частушки. После обеда кто-то 
пошёл побродить по лесу, кто-то решил поваляться на траве, 
а потом все — снова на выполнение нормы, после чего — в авто
бусы, несмотря на усталость, с хорошим, добрым настроением. 
А  ведь утром все ворчали, ругались, возмущались этому еже
годному «картофельному беспределу и произволу начальства». 
Сейчас же всё это вспоминается весело и с удовольствием. И даже 
неприятности, когда приходилось работать в дождь или неожи
данно выпавший первый снег, уже давно забыты и не кажутся 
таким страшными и вопиющими. Ну, помокли, ну померзли, ну, 
устали, ну и что?

Вот здесь, видимо, уместно вспомнить и рассказать о на
чальнике управления культуры Николае Егоровиче Муска- 
тиньеве. Красивый, можно сказать, даже импозантный, муж
чина. По слухам, работать в культуру пришёл из торговли. 
Многие вещи в нём иногда просто шокировали. Нашему ди
ректору мог сказать: «Гони своих девок на воскресник», «Мне 
надо кукольный театр открывать, а библиотекарей я и на лю
бой улице найду». Мы оскорблялись, обижались, возмущались. 
Но с течением времени обнаруживали, что за долгие годы это 
был лучший руководитель. Администратор, крепкий хозяй
ственник, он никогда не открывал фестивалей, конкурсов, смот
ров, конференций, не суетился, не рисовался на публике. Для 
этого у него были профессиональные заместители. Они отве
чали и за развитие театральных, музыкальных, эстетических 
направлений работы. Сам же был организующим началом, свя
зующим звеном между разнообразными, порой мало совмести
мыми по роду деятельности структурами, учреждениями, пред
приятиями областного управления культуры. Требовательно, 
без особого шума, напряжения он превращал своё хозяйство 
в единый, живой и цельный организм.

Администрация отдела культуры располагалась в одном с нами 
здании, занимала две или три небольшие комнатушки, вклю
чая кабинет начальника. Весь состав — не более пяти-шести 
человек. Бухгалтерия — три человека, рассчитывала и выдавала 
зарплату всем организациям, кроме театра. Николай Егорович
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всегда на работе. Вокруг него кружилось всего несколько чело
век. Как он только всё успевал... Но при нём был организован 
и играл камчатский симфонический оркестр, открылся куколь
ный театр, стал известным на весь мир выросший из сель
ской самодеятельности национальный ансамбль «М энго», рас
цвела хоровая капелла. Она была признана одной из лучших 
в стране и завоевала сценические площадки не только Кам
чатки, но и необъятной, а тогда действительно, великой нашей 
Родины. Начала развиваться хореография. Коллективы худо
жественной самодеятельности стали участвовать во Всесоюз
ных и Всероссийских конкурсах, завоёвывать лауреатские 
звания. Состоялись первые гастроли Камчатского драмтеатра 
в Москве. Народные театры конкурировали с профессиональ
ным. Зародилась серия творческих танцевальных, музыкаль
ных, хоровых, национальных коллективов и ансамблей. Были 
построены новые здания музыкального училища, областной 
библиотеки, расширилась сеть библиотек, детских музыкаль
ных и художественных школ. Возможно, это было такое бла
годатное время. Тем не менее, всё это делалось при Николае 
Егоровиче. Несмотря на обособленность и специфику нашей 
библиотечной деятельности, мы были в центре событий куль
турной жизни всей Камчатки, и в этом, что ни говори, тоже его 
прямая заслуга.

Сейчас с ностальгией вспоминаешь, как наш грубоватый, куда- 
то пробегающий мимо начальник командовал: «Всем в театр на 
первый прогон премьерного спектакля! Потом на встречу с ре
жиссером и актерами для обсуждения спектакля, обязательно 
быть!» — «Завтра генеральная репетиция симфонического — 
на прослушивание!» — «Идёт областной конкурс ансамблей 
бального танца (тогда зарождалась знаменитая «Кантилена») — 
присутствовать!» А  уж если областной смотр художественной 
самодеятельности, то быть беспрекословно. Мы сердились: у нас 
читатели, работа. В ответ: «Справитесь!» И действительно, справ
лялись, а заодно приобщались к прекрасному, удивительному, 
замечательному.

При Мускатиньеве потрясал состав гастролировавших по 
Камчатке эстрадных коллективов и артистов: М. Магомаев, 
В. Шубарин, Л. Зыкина, Д. Ромашков, В. Макаров, О. Воронец, 
Н. Никитский, И. Кобзон, Т. Миансарова, Л. Мондрус, Э. Горовец, 
В. Мулерман, З. Долуханова и т. д. и т. д. Классических испол
нителей не перечесть. Кстати, ежегодно на классический ре
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пертуар за символическую плату, а иногда бесплатно, нам вру
чались абонементы на занятия университета культуры. Была 
в то время такая интересная форма эстетического воспитания 
трудящихся.

Каждое лето на Камчатку приезжал замечательный магадан
ский музыкальный театр, иногда с опальным певцом Вадимом 
Козиным. Концертных площадок было маловато, с билетами 
трудно. Порой, чтобы приобрести их, приходилось обращаться 
к директору филармонии А. И. Мограчеву.

Это ещё одна колоритная фигура. Высокий, с бородой до 
пояса, носил «кож ух», наверное, времён гражданской войны, 
в руках — палка. Если кассиры нам отказывали в билетах, 
мы обращались к нему. Басом отдавалась команда: «Я уже 
говорил, вначале — работники культуры, потом — партийно
бытовая знать!»

На праздники вся культура собиралась вместе, всем кол
лективом, обычно в концертном зале детской музыкальной 
школы № 1 на улице Советской. Были, конечно, скучнейшие 
традиционные доклады, вручение грамот за «доблестный труд», 
ничего не значащие благодарности, скромное застолье. Но сюда 
обязательно приглашали какого-либо известного артиста или 
другого знаменитого гостя нашего города. Однажды на ка
ком-то празднике у нас была мастер художественного слова 
(сейчас, наверное, такого жанра и таких мастеров нет), столич
ная актриса в изумительном вечернем платье. Читала прозу 
Паустовского. Стояла тишина, царила грусть, наворачивались 
слёзы, шло словно бы новое узнавание любимого советского 
писателя. С дебютом своей книги «Кто держит паузу» приез
жал С. Юрский. На встрече он читал не только отрывки из 
неё, но и декламировал М. Булгакова. Книгу же со своим 
автографом он подарил библиотеке, она и сейчас хранится 
в наших фондах.

Как-то на 8 марта вместе с нами отдыхал, радовался и пел 
для нас известный тогда эстрадный певец В. Вуячич. Опаль
ный М. Ростропович, по-моему, тоже на 8 марта после виолон
чельного концерта, прыгал и веселился, как мальчишка. В ком
пании директора Дома творчества Гусева и актера драмтеатра 
Эренбурга в потешном поварском колпаке, с поварёшками за 
поясом он лихо отплясывал танец маленьких лебедей. Однаж
ды на областной слёт работников культуры был приглашен 
В. Ободзинский. Боже, как он нам пел!
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Хочется рассказать и ещё об одном госте наших праздников, 
популярном детском писателе-фронтовике, к стыду своему, за
была фамилию. Шёл семидесятый год, 9 Мая, прошло всего лишь 
двадцать пять лет с окончания войны. Писатель рассказывал 
о ней, её тяготах, о подвигах боевых товарищей, а себя никак не 
касался. Кто-то его об этом спросил, а он с грустью ответил: 
«Да я ведь с первого дня служил в пехоте, протопал от Москвы 
до Берлина, ни разу не был ранен, выдающего подвига не совер
шил. Воевал, вроде, не хуже других, а награды ни одной. У мно
гих хоть знаки ранения есть, а у меня и этого нет. Вот как-то 
так получилось. У меня одна награда — моя книга, фронтовые 
рассказы для детей. Мне её показали в вашей библиотеке. Она 
пухлая, истрёпанная, изношенная, зачитанная. Значит, я не зря 
с винтовкой до Берлина прошагал».

Объединяли нас и праздничные демонстрации, которые тогда 
казались обязаловками и, конечно же, раздражали нас. Требо
вали стопроцентного присутствия, но, если кто-либо не прихо
дил, никого не ругали, с работы не увольняли, не расстрелива
ли. А  уж если выбрался на демонстрацию, то радовался встре
че со знакомыми. Колонна управления культуры представляла 
собой пёструю смесь библиотекарей, музейщиков, актёров, му
зыкантов, художников. Одевались нарядно, хотя жили-то ещё 
очень скромно. Зарплаты низкие, возможностей купить что- 
нибудь практически никаких. Тем не менее, у кого-то изыскан
ная шляпка, у кого-то бантик, красивый шарф, модный плащ 
или пальто. Этим особо отличались актеры, хотя они были 
самыми низкооплачиваемыми в культуре. Мы, библиотекари 
с высшим образованием, имели основной оклад восемьдесят, 
музейщики — семьдесят пять, а актеры — всего семьдесят руб
лей. Тем не менее, одеты они были всегда изыскано, необычно, 
с шармом, и даже заячью горжетку могли носить так, словно 
это боа из лебяжьев перьев.

Конечно, мы тогда были молоды, радовались любому пустяку, 
невзирая на многие трудности. А  они были. Тяжёло с жильём. 
Почти все прошли через дорогие съёмные квартиры, закутки, 
испытали многолетние очереди на получение своего угла, мно
гочасовые — за продуктами.

Что касается магазинных очередей, вспоминается один тра
гикомический случай. В библиотеке царила железная дисцип
лина. Екатерина Филипповна сама её не нарушала и нам не 
позволяла. Ежедневно, ровно в девять утра, она, собранная, акку
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ратно причёсанная, подтянутая, в модных туфельках, стояла на 
входе и встречала опоздавших. Молча, одним только осуждаю
щим взглядом или взмахом руки она могла испортить опоздав
шему настроение на целый день. И, конечно, мы делали всё, 
чтобы избежать этой «желанной» встречи.

Сбегать в магазин за продуктами во время рабочего дня — 
исключалось. А  дефицит, естественно, продавался в рабочее вре
мя. Дефицитным было многое: яблоки, мандарины, овощные 
консервы, сыр, копчёная колбаса, сосиски, птица; летом — све
жие овощи, творог, мильковская сметана. Это при том, что Кам
чатку очень хорошо снабжали. Вволю было мяса, рыбы, молока, 
варёной колбасы и многих других жизненно необходимых про
дуктов. Но у всех дети, поэтому хотелось принести домой что- 
нибудь вкусное, необычное. Около нас имелись два магазина: 
«тридцать второй» и «одиннадцатый». Рядом — масса «жен
ских» организаций, из которых время от времени в магазины 
выпархивали стайки советских тружениц. А  мы могли только 
наблюдать, как они вскоре мимо наших окон проносили напол
ненные вожделенными продуктами сумки и авоськи. Вечером 
после работы, после детского сада, с детьми, под крики уставших 
продавцов: «Женщины! Не занимайте очередь! Всё заканчивает
ся!», мы упорно примыкали к хвосту покупательской очереди. 
Иногда что-то доставалось, а порой и ничего. Особенно расстра
ивались дети.

У самой Екатерины Филипповны было двое девчонок. Ей так 
же, как и нам, хотелось что-то купить, но дисциплина есть дис
циплина. Однажды утром мы с Екатериной Филипповной, 
подъезжая к библиотеке, минут за двадцать до начала работы, 
увидели, что со стороны чёрного входа «одиннадцатого» мага
зина, на углу улицы Советской, выносят болгарские консерви
рованные помидоры. Продавцы ликвидировали остатки вчераш
него не до конца разошедшегося дефицита. До работы остава
лось ещё немного времени. И тут моя строгая директриса 
дрогнула, предложила заглянуть. Заглянули удачно. Обычно 
продавали ограниченно: пять-шесть банок в руки. А  здесь нам 
предложили по ящику, в котором двенадцать килограммовых 
жестяных банок. Унесёте больше — пожалуйста. Екатерина 
Филипповна предложила мне поделить ещё один ящик на двоих. 
Я, конечно, согласилась, а время-то поджимает. Тут к нам при
соединилась ещё одна, ну очень, очень дисциплинированная 
и ответственная сотрудница отдела обработки З. П. Анникова.
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И вдруг на моих потрясенных глазах две интеллигентнейшие 
дамы одним взмахом закинули по ящику себе на плечо, по шесть 
банок мигом рассовали в «сетки-авоськи» и побежали, да не 
просто побежали, а помчались через довольно опасную для пере
хода дорогу к началу рабочего дня. Ровно в девять они всё-таки 
успели пересечь «финишную черту» — порог библиотеки. Я же, 
разложив весь груз по своим сумкам и «авоськам», волокла, чер
тыхаясь, с большим отрывом от лидеров, проклиная всё на свете, 
под смех коллег, кое-как с опозданием приползла на работу, 
поделив, конечно, этот бесценный груз со своими подругами.

В квартирах было у всех одинаково скромно: диван камчат
ской фабрики, самодельный кухонный стол, какие-то ручные по
делки, украшения, занавесочки, половички, иногда — мечта мно
гих — журнальный столик, торшер. Денег было мало, но их хва
тало на повседневную жизнь, маленькие радости, быт, раз в два 
года съездить в отпуск. Запросы у нас были скромные и ценно
сти другие. Покупали книги, пластинки, домой выписывали га
зеты, любимые журналы, старались обязательно посмотреть 
новый фильм, обсудить его, пойти в театр, на концерт. Могли 
пойти коллективно, потом завернуть к кому-нибудь в гости на 
угощение. Несмотря на дефицит продуктов, у нас на столе было 
много кое-чего вкусного. Праздники встречали вместе. Дружили 
мы, дружили наши дети, мужья. До сих пор, несмотря на разные 
жизненные обстоятельства, мы сохранили добрые, тёплые отно
шения и связи, даже с теми, кто уже давно живёт на материке.

Правда, память наша — хитрая штука. На поверхности ста
рается держать всё хорошее и светлое, а трудности и тяготы 
жизни прячет в глубины, из которых их приходится извлекать 
только по случаю. Как и всех, нас тоже портил «квартирный 
вопрос». Жильё было бесплатным. Но попробуй его получи. 
Простые труженики не получали, а «выбивали» квартиры. В оче
реди обычно стояли десятки лет. Корректировало очередь авто
ритарным методом начальство и, как правило, приближённый 
к нему председатель профкома. Поэтому те редкие квартиры, 
которые выделялись на управление, чаще всего доставались 
далеко не тем, кто по многу лет скромно и терпеливо ждал 
своего квартирного счастья.

Будучи в профкоме членом жилищно-бытовой комиссии, мне 
приходилось защищать интересы обиженных. Писали письма, 
жалобы, просьбы, обращались в вышестоящие инстанции, про
сили, убеждали, ругались, доказывали, что библиотекари тоже
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люди и они тоже нуждаются. Это стоило нервов, сил, но всё- 
таки время от времени наши работники получали квартиры из 
жилищного фонда управления. Это были, как правило, одино
кие женщины, а нас, у которых были мужья, даже к очереди не 
допускали, хотя и мы находились в тех же условиях. Санаторно
курортные, туристические, пионерские путёвки добывали, дели
ли, иногда ссорились. «Всё это было, было, было...»

Так в радостях, заботах и хлопотах пробежали мои первые 
и лучшие десять лет работы в библиотеке. За это время я окон
чила Хабаровский институт культуры, стала профессиональным 
библиотекарем, перешла работать в справочно-библиографиче
ский отдел, в котором всю свою последующую деятельность свя
зала с краеведением.

К 1979 г. библиотека переполнилась и читателями, и книга
ми. Мы стали получать «обязательный экземпляр». Книжные 
богатства заняли не только всё пространство нашего старень
кого здания, но и выделенных дополнительных площадей. Часть 
книг из хранения перевезли в старый аптечный склад, часть — 
в освободившееся здание кожно-венерологического диспансе
ра, часть — в бывший штаб пограничного округа. Вся тяжесть 
перевозок, перегрузок, переносок, конечно же, ложилась на нас, 
молодых.

В конце 1979 г. стараниями и усилиями Е. Ф. Заводновой, 
наконец, было сдано типовое здание Камчатской областной биб
лиотеки. Не буду обстоятельно рассказывать о переезде, скажу 
только, что небольшому коллективу пришлось перегрузить в дру
гое помещение почти миллион книг, журналов, нот, грамплас
тинок, газетных подшивок, технической документации. Всё это 
паковалось, сворачивалось, связывалось. При переносе тяжес
тей нам помогала только небольшая группа солдатиков-перво- 
годков, которым мы на свои деньги, сбрасываясь, покупали пе
ченье, конфеты, пряники, приносили кое-что из дома, как могли 
их подкармливали. А  16 апреля 1980 г. новая библиотека 
распахнула свои двери для читателей. Началась новая стра
ница и в моей биографии, и в истории моей библиотеки. Тоже 
очень интересная, но другая.



А. В. Ляшук. Семья Перфильевых на Камчатке (см. с. 319—330)
©  Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, 2014 г.

Перфильевы: Василий Власьевич В. В. Перфильев и камчадал
и Анна Дмитриевна (ок. 1890 г.) (1910 или 1911 г.)

Семья Перфильевых: на переднем плане Владимир (справа) и Виктор, 
сидят в центре — Анна Дмитриевна и Василий Власьевич, стоят Борис 

и Вера (не ранее 1911 г., не позднее 1914 г.)



Василий Власьевич и Анна Дмитриевна Перфильевы. Ницца, 1914 г. 
(на фотографии приписка: «В год смерти отца»)



Василий Власьевич и Анна Дмитриевна Перфильевы с детьми Виктором 
(на переднем плане), Борисом и Верой. Хабаровск, около 1904— 1905 гг.



Петропавловск-на-Камчатке, 1910 г.



Главная улица, собор и сад помощника начальника уезда 
в Петропавловске, около 1909 г.

Первый маскарад в Петропавловске, 10 апреля 1911 г.



«Дворец» Петропавловска. Дом Камчатского торгово-промышленного
общества, 1907 г.

Молебен в день открытия радиостанции. 10 ноября 1910 г.



Отъезд на собаках вглубь Камчатки, 1 декабря 1910 г.

Старая камчадальская соха «времен Завойко»



Праздник в Петропавловске, 1910 или 1911 г.

Панорама Петропавловска-на-Камчатке. Складирование стройматериалов 
на косе. Памятник «Слава», 1910 г.



Панорама г. Петропавловска-на-Камчатке, 1910 г.

Строительство казённых зданий для учреждений и служебного персонала управления областью



Объявление о проведении маскарада в Петропавловске, апрель 1911 г. 
На переднем плане — пожарная часть города



Визит генерал-губернатора Приамурского края П. Ф. Унтербергера 
(на переднем плане в центре) в Петропавловск, август 1910 г. Чиновники 

камчатской областной администрации и члены команды военного 
транспорта «Шилка» выходят из собора



С. В. Гаврилов. Петропавловск. Год 1931-й 
(см. с. 331—422)
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Панорама г. Петропавловска-Камчатского с подножия мыса Сигнального, 
1931 г. (из фондов КГБУ ККОМ)



Митинг у здания АКО по случаю 14-й годовщины Октября, 1931 г. 
1 — директор-распорядитель АКО Б. И. Гольдберг; 2 — секретарь 
комсомольской организации С. С. Кашуба (из фондов КГБУ ККОМ)

Физкультурный парад 1 мая 1931 г. (из фондов КГБУ ККОМ)



Участники пушной ярмарки в Петропавловске, 3 апреля 1931 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Пушной обоз, доставивший охотников на ярмарку 
(из фондов КГБУ ККОМ)

Центральная городская улица 
(из фондов КГБУ ККОМ)



и

Комсомольцы города работают на лесозаговках в окрестностях 
Петропавловска, 1931 г. Из собрания Б. Г. Разгонова 

(из фондов КГБУ ККОМ)

Комсомольцы идут на субботник (из фондов КГБУ ККОМ)



С. В. Гаврилов. Петропавловск. Год 1931-й 
(см. с. 331—422)

Участники кружка политграмоты (из фондов КГБУ ККОМ)

Комсомольская агитбригада (из фондов КГБУ ККОМ)



Извержение вулкана 1 января 1931 г. (из фондов КГБУ ККОМ)

Разгрузка парохода АКО «Орочон» на лёд Авачинской губы 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Петропавловск в 1930-х гг. (из фондов КГБУ ККОМ)

Пожар в типографии «Камчатской правды», 1931 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Экспедиция профессора А. Н. Заварицкого 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Первый токарный станок стройтехуправления АКО, 1931 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)

Городские модницы, 
17 мая 1931 г.

Горожанин Г. П. Сычёв, 
7 августа 1931 г.



Парит «домашний» Авачинский вулкан, 1931 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)

Обитатели Тарьинской тресколовной базы АКО, 28 августа 1931 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Первомайские торжества 1931 г. 
(из фондов КГБУ ККОМ)



Н. И. Курохтина. Наша старая библиотека (см. с. 629—655)

Дом радио. Здесь располагался читальный зал. Спуск с улицы 
Советской на улицу Ленинскую, 1960-е гг.

Камчатская областная библиотека, Е. Ф. Заводнова, директор 
1967— 1979 гг. библиотеки в 1953— 1988 гг.



Коллектив библиотеки, 1969 г. Крайняя справа в верхнем ряду 
В. Котельникова

Абонемент. На обслуживании Г. Тарейкина и Н. Устинова, 1969 г.



Абонемент, конец 1970-х гг. В глубине у полки заведующая 3. И. Обанина

Читальный зал, 1974 г. Верхний ряд (слева направо): 3. Соловьева, 
заведующая, Т. Груздева, Т. Терентьева. Нижний ряд:

Н. Курохтина, Л. Слепченко



Читальный зал. На обслуживании Л. Слепченко и Т. Груздева, 1975 г.

Читальный зал. За рабочим столом Т. Груздева, 1975 г.



В читальном зале, 1975 г.

Расстановка книг в читальном зале. Н. И. Курохтина, 1974 г.



Ю. М. Дутова А. Ф. Ивина

Уборка снега возле здания библиотеки, 1970 г.



На картошке

Коллектив управления культуры Камчатского облисполкома 
на первомайской демонстрации, 1975 г.



Коллектив библиотеки на первомайской демонстрации, 1976 г.

Дружили мы, дружили наши дети, мужья... 1975 г.



Коллектив библиотеки, 1975 г. В третьем ряду сверху — ветераны (слева 
направо): Ю. М. Дутова, 3. П. Анникова, А. Ф. Ивина, Н. Г. Тимофеева, 

Е. Ф. Заводнова, Н. И. Захарова, В. А. Шевелькова

Начальник управления культуры 
Камчатского облисполкома 

Н. Е. Мускатиньев Переезжаем в новое здание, 1980 г.


