
Издательский проект профессора Дергачева 

Владимир Дергачев 
Ландшафты жизни 

Книга пятая
Дальний Восток.

На геополитических рубежах
пяти Великих океанов

www  .  dergachev  .  org   
2023

http://www.dergachev.org/


Ландшафты жизни
Книга первая. Ландшафты жизни. Родословная. Русское пограничье Дикого Поля. За-
байкалье. Волжское Понизовье. 330 с.
Книга вторая. Ландшафты жизни. Зона коммунизма. Московский университет. 279 с.
Книга третья. Ландшафты жизни. Зона коммунизма. «Великое советское десятилетие». 
По просторам родины чудесной. 212 с.
Книга четвертая. Ландшафты жизни. Беларусь. Последняя зона коммунизма. Военная 
авиационная база «Щучин». Приэльбрусье. Русский Север. 249с.  
Книга пятая. Ландшафты жизни. Дальний Восток. Тихоокеанский институт географии  
124 с. 
Книга шестая. Ландшафты жизни. Аспирантура МГУ. Последняя битва за Мировой 
океан. Вольный ветер к инвестициям, большим деньгам и наживе. 106 с.  

© Владимир Дергачев Ландшафты жизни. Зона коммунизма. Первое издание, 2010.
© Владимир Дергачев Ландшафты жизни. Зона коммунизма. Второе издание, 2019.
© Владимир Дергачев Ландшафты жизни. Третье издание, 2023.

Книга пятая
ЛАНДШАФТЫ ЖИЗНИ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ.125 с.
В книге излагаются средневековые особенности Дальнего Востока, история Маньчжурских им-
перий на геополитических рубежах  Великих геосферных океанов — Тихого (гидросфера), Евра-
зийской степи и Сибирской тайги (биосфера), Сибирского антициклона (атмосфера), китайского
и российского суперэтносов  (этносфера),   Азиатско-Тихоокеанского пространства (социосфе-
ра), а так же представления о Таежном Диком поле и китайской Запорожской Сечи в Приморье.
Особое внимание уделяется трудным верстам советской дальневосточной истории, работе в Ти-
хоокеанском институте географии ДВНЦ АН СССР и в Дальневосточной экспедиции МГУ в При-
амурье и Приморье. 
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Предисловие

Книга начинается с характеристики средневековых особенностй Дальнего Востока, истории 

Маньчжурских империй на геополитических рубежах  Великих геосферных океанов — Тихого 

(гидросфера), Евразийской степи и Сибирской тайги (биосфера), Сибирского антициклона (ат-

мосфера), китайского и российского суперэтносов  (этносфера),   Азиатско-Тихоокеанского про-

странства (социосфера), а так же представления о Таежном Диком поле и китайской Запорож-

ской Сечи в Приморье. 

Согласно авторской геополитической теории Больших многомерных пространств Россий-

ский Дальний Восток и Маньчжурия расположена на рубежах пяти «Великих геосферных океа-

нов». Эта уникальная рубежная коммуникативность создает  высокую энергетику многомерного

пространства. Здесь были созданы могущественные средневековые империи, изобретены чугун,

порох и бумажные деньги, создана обязательная общеобразовательная система, появившаяся в 

Европе лишь через тысячелетие.   

Особое внимание уделяется трудным верстам советской дальневосточной истории, работе в Ти-

хоокеанском институте географии ДВНЦ АН СССР и в Дальневосточной экспедиции МГУ в При-

амурье и Приморье. 



Глава первая 
Маньчжурские империи. На геополитических рубежах

пяти Великих океанов
Цветущий и просвещённый Бохай

Первое государственное образование на русском Дальнем Востоке
Корейцы на русском Дальнем Востоке

Амур. Тырский утес. Исторический российский форпост буддизма

Историческая область Маньчжурия до середины 19 века включала «Внешнюю Маньчжурию» 

(современное российское  Приамурье и Приморье), утраченную Китайской империей династии 

Цин по Айгунскому  договору 1858 года и Пекинскому трактату 1860 года. В историографии 

Маньчжурии выделяется следующая генеалогическая цепочка местных племён: мохэ — чжур-

чжэни – маньчжуры. Родственными им народами считают эвенков (тунгусов) и удэгейцев.  

С 1 века до н.э. по 7 век н.э. на Корейском полуострове  и Маньчжурии существовало великое 

раннефеодальное корейское королевство Когурё, которое пекинские историки считают ки-

тайским государственным образованием.  

Раньше Киевской Руси в результате  классовой дифференциации местных тунгусских племен 

мохэ возникает раннефеодальное  поморское государство  Бохай (698 – 926 гг.). В дальнейшем  

— «третья сила» на арене мировой истории 10 века —  монголоязычные кидани  покоряют Бо-

хай и часть Китая. Основывается «железная» династия  киданей Ляо. 

Около двух веков шли противостояния между киданями и тунгусо-маньчжурскими племенами 

чжурчжэней («непокорным народом»).  В противовес Ляо «непокорные» чжурчжэней образуют  

Золотую империю Цзинь (1115 – 1234). Это государство включало территории Приморья и 

Приамурья,  Маньчжурии  и Восточной Монголии, Северного 

и Центрального Китая.  Поднебесная империя оказалась  

фактически под управлением чжурчжэньской династии. 

Правда, в китайский историографии  её рассматривают вме-

сте с достижениями (чугун, порох, бумажные деньги) как од-

ну из китайских династий. 

Золотая империя чжурчжэней просуществовала относительно

недолго. Создавшие  могущественную импе-

рию чжурчжэни «растворились» (ассимилиро-

вались) в океане китайского суперэтноса. 

Особенно роковым для них был процесс кита-

изации в образе  жизни и мировоззрения. 

Современники называют и другую причину 

гибели — «изнеженность общества».  «Богат-

ство и знатность, литература и письменность» 

и другие  цивилизационные достижения не 

смогли защитить от очередных «восточных 

варваров» (монголов). 



В 13 веке на лесостепных рубежах Евразийской степи (Ононский бор в Даурии) зарождается 

новая сила —  монголы. В 25-летней войне с чжурчжэнями (1210-1235)  окончательно гибнет 

империя Цзинь и открывается путь к богатствам Китая. Великий  монгольский полководец 

Чингисхан (властитель океана) устремляет  взор  к бескрайним просторам  Евразийской степи-

океана. В год победы над чжурчжэнями монгольский курултай  принимает  решение  о запад-

ном походе, а уже к 1240 году  пал Киев и завоевана Русь. Создана мировая империя, равной 

которой не знала история человечества. Подробно: Великий час мировых империй. Монголь-

ская империя/ 

***

Поднебесная империя с 1368 года по 1644 год находилась под властью династии Мин, которая 

пришла на смену монгольской династии Юань. При династии Мин на Тырском  утёсе Нижнего 

Амура была установлена колонна на месте буддийского храма 1432 года.  Великая Минская им-

перия пала в результате крестьянского восстания, захватившего Пекин, и вторжения маньчжу-

ров, создавших в 1616 году Империю во главе с династией Поздняя Цзинь (золото), берущая на-

чало от государства чжурчжэней  — Золотой империи Цзинь, погибшей под натиском монголов 

в результате двадцатипятилетней войны.  Маньчжуры  выводили свою родословную от чжур-

чжэней. 

В конце 16 века один из вождей чжурчжэней Нурхаци  (1559 – 1626) объединил местные пле-

мена Маньчжурии. В Пекине, где правила китайская династия Мин,  обратили внимание на та-

лантливого    политика и военачальника племенного союза  и присвоили  «варвару» титул «полко-

водца  тигра и дракона» с выплатой солидного денежного довольствия и в знак особого располо-

жения разрешили носить пожалованную императором церемониальную китайскую одежду. Но 

процесс пошел. Нурхаци  объявил себя  в 1616 году  ханом (императором) новой империи 

«Поздняя Цзинь» (Маньчжоу), продолжившей традиции Золотой империи чжурчжэней 12 – 13 

веков, сокрушённой монголами в 1235 году.  Столицей  нового государства  стал город Синцзин

(ныне Чанчунь), а затем Мукден. 

Началась маньчжурская экспансия в Китай,  обоснованная манифестом 1618 года «Семь 

больших обид» или «Семь причин ненависти к Китаю».  Вначале маньчжурская армия вторглась 

в китайскую провинцию Ляодун, откуда  было угнано в рабство полмиллиона китайцев. После 

смерти Нурхаци один из 16-ти его сыновей хан Абахай (1592—1643)  стал императором и в 

1636 году переименовал Позднюю Цзинь в  Цин, а чжурчжэней — в маньчжуров (цзин по-

китайски золото, а цин — чистый). 

В 1644 году маньчжурская армия перешла Великую китайскую стену и  взяла штурмом Пекин. 

Минский император повесился. Маньчжурская империя Великая Цин со временем покорила 

Поднебесную, став последней династией монархического Китая. 

***

Неизвестная Великая китайская стена. В конце 17 века при маньчжурской династии Цин  

создается граница Ивового палисада для предотвращения проникновения китайцев в 

Маньчжурию. Эта сеть укреплений  была образована из рвов и валов (насыпей), усаженных 

ивовым деревьями. Разрастаясь,  ивы образовывали  живую изгородь. В этой пограничной Сте-

не  организовывались  заставы — охраняемые ворота. 



К югу от границы на Ляодунском полуострове разрешалось жить китайцам, а к западу — монго-

лам.  Вероятно, маньчжуры усвоили печальный опыт монгольской династии Юань, когда степ-

ной народ растворился в  демографическом океане Поднебесной.  

Предшественниками этой границы являлась построенная еще при династии Мин Великая Ляо-

дунская стена, ставшая восточным продолжением Великой китайской стены. Стена была воз-

ведена  для защиты китайцев от монголов и чжурчжэней (маньчжуров). Но в 17 веке это не 

спасло Поднебесную от завоевания маньчжурами.  

***

На протяжении 20 века Маньчжурия была объектом геополитических интересов Российской и 

Японской империй. С падением Порт-Артура начался распад Российской империи, а Япония 

была признана на Западе великой державой. 

Японская военная администрация на оккупированной территории северо-востока Китая созда-

ла марионеточное государство — Великую Маньчжурскую империю (Маньчжоу-Го).  Все марио-

неточное имеет короткую  историю. Третья Маньчжурская «империя» просуществовала с 

1932 по 1945 гг.  Капитуляция в Маньчжурии Квантунской армии ускорила гибель и  Японской

империи. 

По теме: 

   На сопках Маньчжурии  
На сопках Маньчжурии. Желтороссия  

Цветущий и просвещённый Бохай.
Первое государственное образование на русском Дальнем Востоке

Первым государственным образовани-

ем на территории российского Дальне-

го Востока было объединение мохэс-

ких племён — поморское государ-

ство Бохай (698 – 926 гг.), которое 

возникло раньше Киевской Руси. Мохэ

были предками чжурчжэней и мань-

чжуров. Китайцы считали мохэ лучши-

ми воинами среди «восточных варва-

ров». Государство обладало мощной 

конницей и военно-морским флотом.   

В средневековье Бохай считался про-

свещенным государством и его назы-

вали Цветущим.  Королевство с пятью 

столицами (см. карту) занимало часть современного российского Приморья  севернее озера 

Ханка, славилось своими учеными, философами и поэтами. В исторических источниках сооб-

щается, что в государстве существовал закон, по которому совершеннолетним юношам знатно-

го происхождения запрещалось жениться, пока они не овладеют грамотой и искусством стрель-

бы из лука. Этот знаменательный факт указывает на наличие обязательной общеобразователь-



ной системы, которая появилась в Европе через тысячелетие. Существуют также сведения, что 

у бохайцев была собственная письменность. 

Население Бохая занималось земледелием, скотоводством, охотой, морским и рыбным промыс-

лами. Кони, пушнина, шкуры животных, вяленая рыба, мед, кедровые орехи, морская капуста, 

лекарственные растения, женьшень и агат  экспортировались в  Китай, Японию и другие стра-

ны.  Были развиты ремесленные производства металла и металлообработки, изготовление юве-

лирных изделий и фарфоровой посуды, кровельной черепицы и кирпича, ткачество и др. 

Это первое на российском Дальнем Восто-

ке государственное образование испове-

довало буддизм.  А по археологическим 

исследованиям, отдельные артефакты 

буддизма  на Амуре относятся к эпохе 

распространения этой религии в Китае и 

Корее (I–IV вв.). Об этом свидетельствует 

находка статуэтки Будды в погребениях 

Корсаковского могильника  на острове Ус-

сурийском. Правда, неизвестно, в какой 

форме буддизм практиковался в Примо-

рье и Приамурье в добохайский период. 

Два буддийских храма были обнаружены 

в долине среднего течения реки Чапигоу в

3—4 км к югу-западу от села Кроуновки 

Славянского района Приморского края. Остатки первого храма, раскопанного в течение 1958—

1959 гг., находились на вершине сопки Копыто на правом берегу реки. Остатки второго храма 

раскопаны в 1960 году  у северного подножья сопки Абрикосовой, расположенной на противо-

положном левом берегу к северо-западу от сопки Копыто.

Бохайская кумирня. Реконструкция 

Абрикосовского храма на берегу реки 

Чапигоу в Славянском районе Примор-

ского края (Шавкунов, 1968). 

Государство Бохай просуществовал два 

столетия, и пало в 926 году под двадца-

тилетним натиском монголоязычных ки-

даней.  Часть бохайцев объединилась с 

чжурчжэнями («непокорным народом») и

другими тунгусо-маньчжурскими племе-

нами, создавшими впоследствии Золо-

тую империю чжурчжэней(1115 – 1234).
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Корейцы на русском Дальнем Востоке

Наряду с русскими и украинскими крестьянами-переселенцами, на российском Дальнем Восто-

ке отмечалась  иммиграция  из Китая и Кореи.  В 20-е годы здесь насчитывалось  50-70 тыс. ки-

тайцев, проживающих  преимущественно на юге Приморья. Китайская диаспора отличалась 

высокой самоорганизацией, проявляла высокую деловую активность, но смешанные  браки бы-

ли большой редкостью. 

Численность  иммигрантов  из Кореи  составляла к середине 30-х годов от 150 до 200 тыс., их 

основная часть  размещалась  в Приморье, где корейцы составляли свыше 20%  сельского насе-

ления, а на  южных пограничных территориях — 85%1. Культура хозяйства самобытного  ко-

рейское население  коренным образом отличалась от славянских народов. Корейцы, для кото-

рых  Восточная Азия  является месторазвитием,  были наиболее адаптированы к местным при-

родно-климатическим условиям.  Корейское интенсивное земледелие  соседствовало  с русским 

экстенсивным ведением  сельского хозяйства  и характеризовалось высокими урожаями 

культур, наиболее приспособленными  для местных условий (рис, просо,  бобы, овощи). 

До  сталинской депортации  корейцев в Среднюю Азию, они  полностью обеспечивали 

Владивосток и другие  промышленные центры Приморья овощами и другой сельскохо-

зяйственной продукцией.

Особенно компактно  корейцы проживали на юге Приморья в районе Посьета на стыке Китая, 

Кореи, оккупированной Японией, и России. Здесь среди русских корейцев  еще в начале 20 ве-

ка велась агитация  о создании национальной автономии. Эту тенденцию поддерживала Япо-

ния,  предполагавшая в будущем  взять  местное корейское население под свой протекторат.  

Во время русско-японской войны  местных корейцев использовали как «пятую колонну» в борь-

бе с Россией. Созданная  японская агентура среди  корейцев  вела разведывательно-подрывную

работу, нанесшей значительный  ущерб  русской армии. Эта угроза усилилась после  образова-

ния  марионеточного государства Маньчжоу-Го (1932).  Корейская диаспора, кровно связанная 

со своей исторической родиной,  оказалась расколота  между просоветской и прояпонской ори-

ентацией.

В полиэтничном российское Приморье можно было разыграть корейский вопрос под флагом 

воссоединения компактно проживающих в пограничных районах корейцев со своей историче-

ской родиной. Чтобы лишить японцев этих намерений, в 1937 году была осуществлена депорта-

ция 180 тыс. местных корейцев в Среднюю Азию под предлогом «пресечения проникновения 

японского шпионажа в Дальневосточный край». Корейцы первыми в Советском Союзе подверг-

лись депортации по национальному признаку. Непосредственным инициатором депортации был

начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю комиссар госбезопасности 3-го ранга 

Генрих Люшков, который сам  13 июня 1938 года в районе озера Хасан перебежал на сопре-

дельную территорию Маньчжоу-Го с секретными документами.  

*** 

1  Буяков А., Полутов А. Корейский узел. — Родина, 1992, № 2, с. 42 — 45. 



Наряду с территориальными претензиями Китая и Японии, Южная Корея так же имеет виды на

российское Приморье, в Музее независимости Кореи им посещена часть экспозиции. В Сеуле 

местные националисты считают корейским бывший остров Ноктундо (Олений) в устье реки  Ту-

манная (Туманган). Эта река разделяет Россию и Северную Корею. Однако постепенно, из-за 

естественных гидрографических процессов вследствие непрекращающегося наноса песка этот 

остров стал частью суши с российской стороны. Но в Республике Корея считают, что «предатели

из Пхеньяна отдали русским исконно корейскую землю».  Кроме того, корейские историки 

утверждают, что  население средневекового королевства Бохай (7 – 10 вв.), занимавшее юг 

Приморья,  составляли исключительно их предки. Корейцы действительно жили в Бохае, но ко-

стяк государства составляли предки современных тунгусо-маньчжурских народов, проживаю-

щих и ныне на российском Дальнем Востоке, а также в Северо-Восточном Китае (нанайцы, 

маньчжуры и удэге). В  Приморье корейцы массово переселялись в 60-х года 19 века во время 

страшного голода. 

Имеются более масштабные претензии южнокорейцев к Китаю. На землях Маньчжурии, на Ляо-

дунском полуострове в начале нашей эры располагалось мощное древнекорейское государство 

Когурё.  

В Южной Корее есть сторонники, требующие восстановить исто-

рическую справедливость и вернуть в Приморье из Средней Азии

корейцев, чьи предки были депортированы в 1937-м году по ука-

занию Иосифа Сталина. В Приморье корейцы должны создать 

культурную автономию, а затем национальный округ. А затем Се-

ул может разыграть косовский сценарий, так как значительная 

часть китайских граждан, обосновывающихся в Приморье, яв-

ляется  этническими корейцами. 

Южнокорейские компании присутствуют в  Приморском крае, 

проявляют усиленный интерес к добыче полезных ископаемых, 

лесной отрасли и создают агрофирмы. Многочисленные ко-

рейские протестантские пасторы проповедуют соотечественникам мысль о своем национальном

превосходстве. 

Южнокорейская газета «Кёнхян синмун» предлагает читателям карту, на которой  зеленым цве-

том обозначена территория будущей объединённой Кореи, включающей  российское Приморье, 

часть северо-восточных китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. 

Сегодня по оценкам на российском Дальнем Востоке проживает весьма влиятельная корейская 

диаспора, насчитывающая примерно 100 тысяч человек и поддерживающая обширные связи с 

КНДР и с Республикой Корея. 

***

Корё-сарам — самоназвание этнических корейцев на постсоветском пространстве (более 500 

тысяч человек).  Это потомки корейцев исконно проживавших или переселившихся в 60-е годы 

19 века на российский Дальний Восток, преимущественно в Приморье. Сахалинские корейцы 

имеют другую историю.  Корейцы были лучше адаптированы к местным природным условия и 

были врожденными огородниками.    



Депортированные в 1937 году в Узбекистан дальневосточные корейцы совершили трудовой по-

двиг. Созданные на новом месте в заболоченной пойме реки Чирчик корейские колхозы стали 

лучшими не только в республике, но и во всем бывшем СССР. Феномен корейских колхозов в 

Узбекистане  объяснялся  не только самоотверженностью и трудолюбием народа, но  психологи-

ей корейской диаспоры.  Чтобы выжить и адаптироваться в чужеродной среде корейские пере-

селенцы должны были  «работать и учиться  больше и лучше других»2. 

Корейцы внесли заметный вклад в экономическое и культурное развитие республики,  около 

130 узбекских корейцев были удостоены звания Героев Социалистического Труда.  По своим до-

ходам, уровню развития социальной инфраструктуры, материального благосостояния  ко-

рейские колхозы входили в число лучших сельскохозяйственных предприятий республики.

Среди корейских переселенцев выдвинулась целая плеяда блистательных организаторов сель-

хозпроизводства. В некоторых корейских колхозах звания Героя Социалистического Труда были

удостоены более двадцати колхозников. Столь массового присвоения  почетного звания не знала

история советского сельского хозяйства.

***

Тема моей кандидатской диссертации «Историко-географический анализ освоения территории» 

затрагивала непростые китайско-российские отношения на протяжении нескольких веков, а 

так же средневековую историю маньчжурских и древне корейского государств. Фактически мо-

им предшественником был знаменитый исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, но

его важные историко-географические труды, включая рукописи,  даже при жизни писателя бы-

ли с грифом «Секретно» и «Не подлежит оглашению». И в краеведческих музеях Хабаровска и 

Владивостока мне их не выдали. Очень ценную для меня историко-географическую и этногра-

фическую работу Владимира Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае»,  изданную в 1914 году, 

я достать не смог. В диссертации пришлось использовать  послевоенное неполное издание «Ар-

сеньев В.К. Сочинения в шести томах. — Владивосток, Примиздат, 1947 – 1949» с большими 

цензурными изъятиями, а часть работ были запрещены к печати.  Практически и сегодня «на-

стоящий» Арсеньев полностью не издан.

Моя историческая география оказалась близка к геополитике – буржуазной и запрещенной в 

СССР науке.  И когда мой научный руководитель профессор Юлиан Саушкин прочитал уже 

готовую диссертацию, наполненную идеями Льва Гумилёва и геополитики, был поставлен гриф 

«Для служебного пользования» с тиражом автореферата в 40 экземпляров. Для географических 

работ это было редкостью. Хотя я знаю один случай, когда на кандидатскую диссертацию по 

медицинской географии был поставлен гриф «Секретно». Подробно: Земной Рай в окружении 

ядерных взрывов

2 http://koredo.ru/kolhoz-imeni-sverdlova

http://koredo.ru/kolhoz-imeni-sverdlova


Амур. Тырский утес. Исторический российский форпост буддизма

Владимир Дергачев. Оцифрованный слайд. Снимок сделан во  время полевого сезона 1973 года Восточной экспедиции 

МГУ. 

Каменная колонна на Тырском утесе Амура (рис. Г.М. Пермики-

на, 1858 год). Нижний Амур. Грозный вид, величие и спокой-

ствие Тырского утеса в течение многих столетий притягивало к 

нему местные племена и землепроходцев. Здесь самые большие 

глубины на Амуре (эхолот показывает от 50 до 60 метров), 

самое узкое русло (около 900 метров) и мощное течение. 

Китайская империя династии Мин вошла в историю своим 

масштабными походами землепроходцев. Адмирал Чжэн Хэ (из 

китаеязычных мусульман) пересек Индийский океан, пе-

кинский посол совершил путешествие в Герат (столицу государ-

ства Тимуридов), а китайский евнух Ишиха   (чжурчжэнь)  ор-

ганизовал  ряд разведывательных экспедиций в бассейне Аму-

ра. На Нижнем Амуре, на мысе Тыр были установлены стелы 

(важнейшие памятники чжурчженьской письменности) и воз-

ведены два буддийских храма.  

В 1411 году экспедиция  в составе тысячи человек спустилась на 25 судах  вниз по реке Сунга-

ри на Нижний Амур. Местные чжурчжэни не оказали сопротивления, а их вожди получили по-

дарки от императора китайской  династии Мин. Был построен «Нургальский форпост» на утесе 

Тыр, где при монгольской династии Юань находилась «Ставка командующего восточными похо-

дами». Во время второй Амурской экспедиции (1413/14) на амурском утесе был сооружен буд-

дийский храм,   и воздвигнута стела  (находится в краеведческом музее Владивостока) с текста-



ми на китайском, монгольском и  чжурчжэньском  языках. Во время похода достигнуто побере-

жье Сахалина.  В результате этих и последующих экспедиций  местные племена стали присы-

лать дань Минской династии.  

Последняя экспедиции Ишиха состоялась в 1425 году, когда произошла «коронация» нового 

«нургальского» вождя. Во время этого похода построен новый буддийский храм на месте разру-

шенной буддийской кумирни, возведенной монголами в  период между 1260 и 1320 гг., когда в 

Тыре находилась ставка Восточного наместника монгольского императора, и была поставлена 

еще одна стела (находится во Владивостоке). Надписи означали, что буддийский храм Вечного 

Спокойствия был посвящен божеству милосердия, а каменные колонны поставлены на вечные 

времена. 

Фрагмент надписи на стеле: «Что касается страны Нуэргань, на северо-востоке… Ее населе-

ние составляют цзилеми, а также живущие разбросанно другие дикие племена. Все они восхи-

щались величием [минского двора], но сами прибыть [к нему] не могли. К тому же в их землях 

не выращивают пяти видов злаков, не выделывают полотно и шелк… [Основное] занятие жи-

телей [этих мест] — ловля рыбы, которой они питаются, а одеваются в [рыбьи] кожи. Искусны

они в стрельбе из лука. Трудности, [испытываемые ими] при добыче пищи и одежды, трудно 

выразить словами. Поэтому император направил... в их страну [своего] посланника... рассеять

страхи и успокоить...»3.

***

Когда в 1701 году Семен Ремизов  составлял карту Сибири, то на Нижнем Амуре была размеще-

на надпись  «До сего места царь Александр Македонский доходил, и ружье спрятал и колокол 

оставил». Кстати и сегодня в России есть сторонники сибирского похода великого полководца. 

В 1655 году русские казаки обнаружили на Тырском утесе остатки храма,  каменные колонны 

(стелы)  с надписями и китайский колокол более 21 пуда. Они посчитали это место за конечный 

пункт походов Александра Македонского. В середине 19 века у подножья утеса капитан Григо-

рий Невельской принимал местное население в российское подданство. 

Первые  русские крестьяне-переселенцы снесли (или сбросили в реку) остатки буддийского  хра-

ма и установили часовню. Впоследствии советская власть снесла часовню и установила старин-

ную пушку.   

Современный поселок Тыр (600 жителей) расположен на правом берегу Амура примерно в 120 

км от устья реки в Ульчском районе Хабаровского края. 
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Глава вторая 
Приморье. Таежное Дикое поле 
и китайская Запорожская Сечь

«Географы» Генерального штаба Российской империи
Владимир Арсеньев. Уссурийский буфер. Запорожская Сечь для китайцев

Тайная разведывательная миссия в Японию с полковником Маннергеймом, 
будущим президентом Финляндии  

В Российской империи власть придавала большое значение военной стратегической разведке,  

осуществляемой по линии российских дипломатических представительств и  Императорского 

Русского географического общества, созданного в 1845 году. Знаменитые российские морепла-

ватели и путешественники, совершившие географические открытия, в большинстве были офи-

церами. 

«Географы» Генерального штаба Российской империи

© Автор Andshel      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/  

Приморский край.  Обелиск русским географам-разведчикам на перевале Венюкова хребта Си-

хотэ-Алинь на высоте 500 метров над уровнем моря. Через перевал проходит автомобильная 

трасса Осиновка —  Арсеньев — Кавалерово — Рудная Пристань. Здесь обнаружены остатки 

средневекового вала с глубоким рвом.  Вблизи находится  исток реки Зеркальной.  Через пере-

вал прошли географы-разведчики  Михаил Венюков (1858), Николай Пржевальский (1887) и  



Владимир Арсеньев (1906). В 1978 году сооружен памятник – монумент исследователям 

Дальнего Востока.

Во второй половине 19 века особо выделялось евразийское направление внешней разведки. За 

влияние в Центральной Азии и на Дальнем Востоке шло геополитическое противостояние Бри-

танской и Российской империй.  Организаторами или агентами стратегической разведки были 

генерал Куропаткин (будущий военный министр), генерал Обручев (будущий начальник Геншта-

ба),  генерал Корнилов (будущий главнокомандующий Добровольческой армии),  адмирал Кол-

чак (будущий верховный правитель России), полковник Маннергейм (будущий президент Фин-

ляндии), подполковник Арсеньев (будущий ученый и писатель), полковник Роборовский. Россий-

ские офицеры выполняли в Азии военно-дипломатическую,  разведывательную и научно-иссле-

довательскую миссии. 

Почетными членами Русского географического  общества стали генерал-майор Генерального 

штаба Николай Пржевальский (1839 – 1888) и его ученик полковник Петр Козлов (1863 – 1935). 

Офицеры-разведчики Генерального штаба стояли у истоков российской дальневосточной геопо-

литики, которая приобрела особую актуальность после поражения России в Крымской войне. 

В этот период на восточном направлении имперская геополитика достигла наибольших успехов,

сопровождаемая значительными территориальными приобретениями.  

В первую очередь военной разведкой, а не исследованием  природы Дальнего Востока  занима-

лись экспедиции М. И. Венюкова (1858), Н. М. Пржевальского (1867—1869) и В. К. Арсеньева 

(1906—1910).

***

Военный географ, один из основателей  рос-

сийской геополитики,  путешественник  ге-

нерал-майор  Михаил Иванович Венюков 

(1832—1901) окончил Николаевскую академию 

Генерального штаба. Весной  1857 года прибыл 

в Иркутск в распоряжении  генерал-губернатора

Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, мечтавшего 

об успехах на Дальнем Востоке, чтобы взять ре-

ванш за проигранную войну  с Западом в Кры-

му. Муравьев заметил исполнительность молодо-

го поручика и весной 1957 года предложи ему в 

качестве старшего адъютанта  совершить поезд-

ку на Амур. Венюков во время экспедиции  со-

ставил топографические карты и анализ военной статистики для полной оценки политической 

ситуации на Дальнем Востоке с целью его освоения.  Михаил Венюков следующим образом 

сформулировал геополитические цели Российской империи на Востоке: «Мы должны держаться 

в Азии не силой оружия или многочисленностью русского населения и даже не экономическим и 

политическим превосходством, а силой нравственного и умственного превосходства. Мы 

проглядели, что из всех завоевательных сил самая прочная есть общение побежденных с побе-



дителями на поприще умственного развития, как было в Римской империи. Несмотря на наши

политические противоречия с Англией, у нас с ней одна общая историческая миссия — цивили-

зовать далекий Восток». 

По заданию генерал-губернатора Венюкову предстояла сухопутная экспедиция по Уссури и че-

рез  Сихотэ-Алинь к Тихому океану. 1 июня 1858 года  26-летний офицер Михаил Венюков со 

своими спутниками в сопровождении одиннадцати казаков начал маршрут от  станицы Каза-

кевичево, расположенной  рядом с только что основанной Хабаровкой. Отряд прошел 700 км 

через Уссурийскую тайгу, картографируя местность, и вышел к побережью Японского моря в 

устье реки Зеркальной (Тадушу), где  проживающие там китайцы  преградили с угрозами путь 

экспедиции.  Отряд вынужден был возвратиться по прежнему маршруту.  

Экспедиционный отчёт «Описание реки Уссури и земель к востоку от неё до моря» был одобрен 

генерал-губернатором. В марте 1859 года Венюков выступил в Петербурге в Русском географи-

ческом обществе с докладом о путешествии по Уссури. Сведения, представленные им, получили 

высокую оценку членов общества, включая вице-председателя Петра Петровича Семёнова-Тян-

Шанского.

Вся дальнейшая его деятельность до отставки в 1877 году была посвящена военной разведке, 

включая путешествия с научными целями4. После Восточной Сибири продолжилась успешная 

карьер военного разведчика (Кавказ, Польша, Гонконг, Китай, Япония). В Японской империи, 

где с подозрением относились к иностранцам, пришлось  играть роль комиссионера,  озабочен-

ного поисками  рынков сбыта для российского угля. Главная задача разведчика заключалась в 

сборе информации о государственном устройстве, японской армии и военной инфраструктуры.

Как уже отмечали, Михаила Венюкова можно назвать предшественником знаменитого Рихарда 

Зорге.  Результаты стратегической разведки на Востоке  нашли отражении в трудах: «Очерки 

Японии», «Описание Японского архипелага», «Путешествие по азиатским границам России», 

«Опыт военных описаний русско-азиатской границы»,  «Россия и Восток»5.

После экспедиций на Дальний Восток, Венюков задал  вопрос, актуальный до наших дней: «От-

чего Амурский край не развился так же быстро и роскошно, как Калифорния, Новая Зеландия, 

Южная Австралия или хоть Канада?»6.  Точный и подробный разбор этого вопроса  он отчасти 

сделал в своем «Обзоре русско-азиатских границ». 

***

Русский военный разведчик, путешественник,  генерал-майор Генерального штаба Рос-

сийской империи Николай Михайлович Пржевальский (1839 – 1888) был Почётным членом 

Русского географического общества и многих иностранных. И хотя он как «натуралист» открыл 

породу, названную «лошадь Пржевальского», за это военных генеральских званий не дают.  

Соч.: Путешествие в Уссурийском крае 1867—1869 гг., СПБ, 1870; переизд., М., 1947; Монголия 

и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в Восточной нагорной Азии, т. 1—2, СПБ, 1875—

76: переизд., М., 1946; От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор, М., 1878; переизд., М., 1947; Из 

Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки, СПБ, 1883; переизд., М., 1948; От Кях-

4 А. В. Ремнев У истоков российской имперской геополитики: азиатские «пограничные пространства» в 
исследованиях М. И. Венюкова. –   http://te.zavantag.com/docs/2598/index-27270.html  
5 Русский элемент. – http://airvl.ru/russkiy-element.html
6  М.И. Венюков Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии  . —    Хабаровск, 1970.

http://te.zavantag.com/docs/2598/index-27270.html


ты на истоки Желтой реки. Исследование северной 

окраины Тибета и путь через Лобнор по бассейну Та-

рима, СПБ, 1888; переизд., М., 1948. В архиве Русского 

географического общества сохранились материалы 

фундаментальных отчетов Пржевальского: «Опыт ста-

тистического описания и военного обозрения Приа-

мурского края» (1869), «О современном состоянии Вос-

точного Туркестана» (1877), главы рукописи секретной 

записки «Новые соображения о войне с Китаем»,  неза-

конченная рукопись «Наши приоритеты в Центральной

Азии». 

Путешествую по Дальнему Востоку, Пржевальскийот-

мечал, что если на верхнем Амуре жизнь постепенно 

налаживалась, то на Уссури, колонизация вдоль кото-

рой началась позже, шла с трудом. 

Маршрут Пржевальского из Хабаровки
по Уссурийскому краю.

На каждой станице он слышал недовольство, жалобы и тоску о жизни за Байкалом: «Действи-

тельно, быт казаков, за весьма немногими исключениями, крайне незавидный. Не говоря уже 

про какое-нибудь довольство жизни, большая часть из них не имеет куска хлеба насущного, и 

каждый год с половины зимы до снятия жатвы казна должна кормить большую часть населе-

ния, чтобы хотя бы сколько-нибудь спасти его от голода. Результатами такой ужасающей ни-

щеты являются, с одной стороны, различные болезни, а с другой – крайняя деморализация на-

селения, самый гнусный разврат и апатия ко всякому честному труду. 



Действительно, небывалому человеку трудно даже поверить, до какой степени доходит раз-

врат среди уссурийского населения. Здесь везде мужья торгуют своими женами, матери до-

черьми и делают это не задумываясь, часто публично, без всякого зазрения совести…. 

Во многих станицах можно видеть подобные личности, для которых стыд, совесть и другие 

лучшие стороны человеческой природы не существуют. 

Мало того, разврат до такой степени проник всё население, что нисколько не считается поро-

ком, и на зимних вечерних сходбищах, или так называемых «вечёрках», постоянно разыгрыва-

ются такие сцены, о которых даже и неудобно говорить в печати. 

С другой стороны, не менее резко бросается в глаза совершенное равнодушие казаков к своему 

настоящему положению и полная апатия ко всякому необязательному труду» 7.

И Пржевальский задает себе вопрос, «каким образом население может умирать с голоду в стра-

не, где воды кишат рыбой, а леса полны всякого зверя?». Главной причиной он  считает обяза-

тельное переселение забайкальских казаков и штрафных солдат. Казаки выбирались для пере-

селения по жребию, при этом богатые могли откупиться.  Во время плавания на баржах по Аму-

ру часто погибал скот, подмокал или тонул хлеб и семена. И на новых местах приходилось не 

жить, а выживать.   

Владимир Арсеньев. Уссурийский буфер. Запорожская Сечь для китайцев

Кадр из художественного фильма «Дерсу Узала» (1975) японского режиссера Акиры Куросавы,  

получившего американского «Оскара» за лучший иностранный фильм. 

Военный разведчик, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока Вла-

димир Клавдиевич Арсеньев (1872, Санкт-Петербург — 1930, Владивосток) в 1895 году окон-

чил Петербургское юнкерское пехотное училище и во время учебы проявил интерес к географи-

7 Николай Пржевальский  «Путешествие в Уссурийском крае. 1867 – 1869 гг.». — М.: Географгиз, 1947.  



ческим исследованиям  Дальнего Востока.   Одним из преподавателей училища был брат из-

вестного путешественника Г.Е. Грум-Гржимайло. В 1900 году поручик Арсеньев по личной 

просьбе переведён на службу во Владивосток, где с 1903 года  состоял действительным членом 

Общества изучения Амурского края.

Из-за трех больших звезд на погонах Арсеньева в публикациях иногда называют полковником. 

В Русской императорской армии на 1914 год такие 

погоны носили подполковники.  

На Дальнем Востоке В. К. Арсеньев в первую очередь 

занимался военной разведкой, борьбой с хунхузами, а

затем географией, геологией, картографией, археоло-

гией и проблемами народонаселения. Первые экспе-

диции (1902—1907) Арсеньев совершил в качестве 

военного топографа. Особенно детально были иссле-

дованы Сихотэ-Алинь к северу от бухты Ольги, исто-

ки реки Уссури и бассейн реки Бикин.  

В начале двадцатого столетия на территории Мань-

чжурии и Кореи столкнулись интересы многих дер-

жав, но особенно Российской и Японской империй. 

Россия установила протекторат в Маньчжурии, 

строила КВЖД, крепость  Порт-Артур и получила у 

китайцев  в аренду Ляодунский полуостров. Японцы, 

усиленно наращивая свое военное присутствие в Корее, к 1904 году имели на суше превос-

ходство перед русскими в живой силе в 3 раза, в артиллерии - в 8 раз.

Командование Приамурского военного округа понимало неизбежность вооруженного столкнове-

ния с Японией и наметило три основных направления вторжения неприятеля на российском 

Дальнем Востоке — Владивостокское и далее вдоль Транссиба,  из бухты Святой Ольги с выхо-

дом к Транссибу  в районе Шмаковки и третье вдоль поймы реки Бикин. Поручику Арсеньеву в 

1902 году предстояло с небольшим отрядом произвести рекогносцировку этих местностей исхо-

дя из военно-стратегических задач. Сегодня на окраине поселка Кавалерово высится одиноч-

ный утес. Вблизи скалы в августе 1906 года  впервые встретились В.К. Арсеньев и гольд Дерсу 

Узала.

Маршруты экспедиций Арсеньева в Приморье  севернее бухты Ольги были обусловлены не толь-

ко жаждой географических открытий. Как он пишет в книге «Китайцы в Уссурийском крае»  до

1906 года российская власть не распространялась дальше долины Уссури и залива Свя-

той Ольги. На остальном обширной территории Приморья «сыны Поднебесной Империи цари-

ли полновластно, жили самостоятельно по своим законам, а инородцы находились у них в пол-



нейшем рабском подчинении». Их закабаляли, подсаживали на спиртное и опий, а вдобавок 

русские занесли оспу.  

В 1908—1910 годах Арсеньев при поддержке Русского географического общества осуществил 

исследования северных районов Уссурийского края от побережья Татарского залива до Амура и

низовья Уссури. По итогам экспедиций 1902 – 1910 годов издан «Краткий военно-географиче-

ский и военно-статистический очерк Уссурийского края в двух томах» (1911—1912). 

В дальнейшем были написаны литературным языком и изданы  художественные книги «По Ус-

сурийскому краю» (1921) и «Дерсу Узала» (1923). Впоследствии обе книги выпущены в одном то-

ме под названием «В дебрях Уссурийского края» (1926). Эти произведения имели большой успех 

у читателей и издавались на 36 языках народов мира.  Высокую оценку  научных и литератур-

ных заслуг Владимира Арсеньева дали Максим Горький и Фритьоф Нансен. По словам главного 

пролетарского писателя, в своих произведениях Арсеньеву «удалось объединить в себе Брема и 

Фенимора Купера». 

Владимира  Арсеньева избрали действительным членом Императорского Русского Географиче-

ского общества (1909) и многих зарубежных научных обществ, включая  американское геогра-

фическое общество. 

Российский буфер в таежном Диком поле против натиска «желтой расы»

Работа Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае», вышедшая в Хабаровске в 1914 году,  лишь в 

2004 году впервые переиздана полностью. В труде Арсеньев отмечает отсутствие на то время 

полной истории  российского Приморья и частично реконструирует её. В историко-географиче-

ском очерке Приморье делится на Уссурийский, Южно-Уссурийский и Зауссурийский края. 

Упоминается Бохайское царство, династия киданей Ляо, Золотая империя  чжурчжэней. По те-

ме: Цветущий и просвещённый Бохай. Первое государственное образование на русском 

Дальнем Востоке  .  



Затем наступает «темная» эпоха с 12 до середины 19 века. Таежное «Дикое поле» со временем 

начали использовать беглые китайцы. Банды хунхузов поработили  уссурийских инородцев (ко-

ренных малочисленных народов) и хищнически относились к природным богатствам края.  

Вместе с тем, Арсеньев отмечает такие положительные черты китайских крестьян, как солидар-

ность и трудолюбие. Сравнение  с русским переселенцами часто оказывается не в пользу их, в 

том числе в отношении пития самопальной водки. Китайская земледельческая цивилизация 

требует  огромных ресурсов, и учёный предупреждает, что богатую природу Внешней Маньчжу-

рии (Приамурья и Приморья)   ожидает хищническая колонизация китайцами.  Это пророче-

ство остается актуальным и через столетие. Из Приморья и Приамурья,  особенно благодаря 

коррупции, китайцы вывозят легально и контрабандой рыбу, морепродукты, строевой лес, и 

многочисленные другие дары Уссурийской тайги. 

Когда Приморье стало российским, китайцы избрали политику «мягкой силы», устраивая среди 

инородцев свои школы, чтобы местные аборигены  на все смотрели «китайскими глазами». 

Арсеньев предлагал разрушать «всякие политические и торговые китайские ассоциации» в При-

морье. Он подчёркивает, что «рассчитывать на обрусение китайца не приходится». Русские с 

китайцами конкурировать не могут, поэтому местные  земли нужно не сдавать китайцам  в 

аренду, а устанавливать  квоту на китайскую рабочую силу (гастарбайтеров).  

Для русского офицера-разведчика Уссурийский край, прежде всего, возможный театр военных 

действий — российский буфер против натиска «желтой расы».  Арсеньев доказывал, что 

Россия в отличие от Китая имеет больше исторических прав на обладание Дальним Востоком. 

При этом он ошибочно утверждал, что Амурский край «китайцы почти совсем не знали, и толь-

ко появление в этой стране русских заставило их обратить на неё своё внимание». Китайские 

разведывательные экспедиции в бассейне Амура состоялись еще  в начале 15 века. 

По мнению  Арсеньева, в Уссурийском крае  китайские искатели женьшеня, звероловы, затем 

земледельцы  и хунгузы (китайские банды) появились  за пару десятилетий до прихода русских. 

Приморье было для китайцев своеобразной Запорожской Сечью, куда бежали преступ-

ники и любители вольницы. И в середине девятнадцатого столетия в это таежное Дикое поле 

первым пришло российское государство, опередив англичан и французов, побывавших у побе-

режья Приморья во время Крымской войны8. 

Почему же тогда пришлось заключать международные договоры о российской принадлежности 

восточной Маньчжурии (Приамурья и Приморья)?  Арсеньев объясняет это тем обстоятельством,

что согласно китайской традиции, в Поднебесной все окружающие народы считались вассала-

ми. 

***

После окончания Крымской войны западные державы начали Вторую Опиумную войну — 

масштабную агрессию против Поднебесной. Цинские войска были разбиты, а империя обес-

кровлена Тайпинским восстанием. В критический момент, когда англо-французские войска 

стояли у крепостных стен Пекина, китайская делегация обратилась к российскому посланни-

8 Владимир  Арсеньев Китайцы в Уссурийском крае. Фритьоф Нансен  В страну будущего. – М.: Крафт+, 
2004.
Василий Авченко Китайцы в Уссурийском крае: 100 лет спустя. Арсеньев, «жёлтая опасность» и 
современность. —  http://svpressa.ru/society/article/89471/
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ку графу Игнатьеву с просьбой спасти столицу. Граф дал согласие на определённых условиях и

в результате  дипломатических усилий  под влиянием русского посланника 24 и 25 октября 

1860 года были подписаны Пекинские трактаты Китая с Великобританией и Францией.  В 

благодарность за спасение китайской столицы от разграбления 2 (14) ноября 1860 года граф 

Игнатьев подписал от имени Российской империи  Пекинский договор. Согласно этому тракта-

ту  ратифицировался Айгунский договор, и присоединялись к Российской империи  земли Внеш-

ней Маньчжурии  от Амура до границы с Кореей (современное русское Приморье).

***

Октябрьскую революцию подполковник царской армии Арсеньев встретил, мягко говоря,  про-

хладно. В 1918 году крестьяне-мародеры убили его отца, мать, двух братьев и сестру на хуторе 

близ Батурина в Черниговской губернии. Владимир Арсеньев только в 1924 году был снят с  

особого учета и признан лояльным советской власти.  

Он работал директором Хабаровского краеведческого музея с 1910 по 1918 и с 1924 по 1926 гг.,

во Владивостоке между экспедициями преподавал в Дальневосточном государственном универ-

ситете (бывшем Восточном институте)  историю и географию.

Арсеньев посетил Камчатку, подымался на Авачинскую сопку, а в 1927 году совершил большую 

экспедицию по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, описанную в книге «Сквозь тайгу» 

(1930). Всего с 1900 по 1930 годы Арсеньев провел 18 исследовательских экспедиций в малоизу-

ченные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья. 

В связи с конфликтами в Маньчжурии, в том числе на Китайско-Восточной железной дороге, 

дальневосточные власти часто привлекали ученого для консультаций. В частности он сделал 

доклад Дальневосточному краевому комитету ВКП (б) «Жёлтая опасность» (впервые опубликован

во  Владивостоке издательством «Ворон» в 1996 году, 135 страниц).  В докладе о положении Рос-

сии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечалось: «В наше время гораздо важнее экономи-

ческая защита страны, чем вооруженное сопротивление. По сравнению с другими обла-

стями Восточной Сибири в особенно невыгодном положении находится Уссурийский край.   

Спускаясь к югу по побережью моря, он как бы вклиняется между тремя государствами, изоби-

лующими своим населением.   С запада - многолюдный Китай, с юга - земледельческая Корея, с 

востока - культурная Япония.   Нет ничего удивительного, что корейцы эмигрируют в Россию 

и садятся на землю, японцы ловят рыбу у наших берегов, а китайцы хищничают в тайге.  Ус-

сурийский край своего рода буфер, выдерживающий натиски «желтой расы».   Все другие об-

ласти, как Якутская, Забайкальская и даже Амурская, пребывает в более благоприятных 

условиях; они удалены и потому не находятся под натиском «желтых».  В своих рекомендаци-

ях Арсеньев предлагал советской власти резко ограничить приток китайско-корейского населе-

ния, предпринять меры для переселения, укрепить границу и начать экономические преобразо-

вания.  Доклад Бюро Далькрайкома был помечен грифом «Секретно»9. 

В другом обширном отчете «Население Владивостокского округа.  Материалы Приморской экс-

педиции Дальневосточного переселенческого управления» (1929) с грифом «Не подлежит оглаше-

нию»  Арсеньев писал: «На обломках старого хищнического уклада в крае надо создать новую 

жизнь, которая вывела бы Приморье к новому независимому от соседей существованию при 

9 Цит. по: Хисамутдинов А. Произведение под грифом «Секретно». — Тихий океан, 7 августа 1993 года 



все более и более крепнущих связях с Сибирью и Европейской частью Союза».   Мнения ученого 

учитывались при составлении второго пятилетнего плана для советского Дальнего Востока. Име-

ются косвенные документы, что он был неофициальным советником председателя Дальревкома 

Я.Б. Гамарника и председателя Владивостокского окружного исполкома10.   

Летом 1930 года Арсеньев простыл во время поездки в низовья Амура и 4 сентября умер от вос-

паления лёгких. Похоронен на военном кладбище Владивостока, а после его ликвидации переза-

хоронен на Морском кладбище.

Не опубликовано многое из научного наследия Владимира Арсеньева. Пропала незаконченная 

рукопись ученого «Страна Удэге», которую он писал 27 лет. Издание полного собрания сочине-

ний, предпринятое во Владивостоке, не увенчалось успехом.  

Вдова (вторая жена) путешественника Маргарита Николаевна Арсеньева была репрессирована 

и расстреляна 21 августа 1938 года. Уже покойного Владимира Арсеньева посчитали главой 

японской разведки в Советском Союзе. Владимир, сын от первой жены,  прожил трудную 

жизнь, а  дочь Наташа от второй жены — трагическую жизнь. 

Подполковник Арсеньев награжден пятью орденами: Святой Анны 4 и 3 степеней, Святого Ста-

нислава 2 и 3 степеней, Святого Владимира 3 степени и множеством медалей, включая первую 

«За поход в Китай» (1900). Память об Арсеньеве увековечена в названиях 33 географических 

объектов. 

***
Сын знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева  — Вла-

димир (1900 – 1987) некоторое время жил в Находке. Сын царского офицера прожил трудную 

жизнь, участвовал в Гражданской войне, не смог доучиться в вузе из-за происхождения и «ушел

в лес» — работал лесником в Шкотовском лесхозе Приморского края. В 1939 году за хорошую 

работу был направлен в Ленинградскую лесную академию, но вместо этого выслан с матерью, 

женой и тремя детьми за пределы Приморского  края на Урал, затем на Алтай. И только в 1957 

году вернулся на Дальний Восток, где работал старшим лесничим Находкинского лесхоза. Толь-

ко в 1962 году судьбой сына знаменитого путешественника и писателя заинтересовался Союз 

писателей СССР и построил для его семьи дом на Лесной улице на окраине Находки. До этого 

наследник не получал гонораров за  многочисленные издания книг отца.  

Тайная разведывательная миссия в Японию с полковником Маннергеймом, 
будущим президентом Финляндии  

Полковник Карл Густав Эмиль фон Маннергейм (1867 – 1951) в 1906-1908 годы выполнял 

миссию тайного агента русской военной разведки. По заданию Генерального штаба Российской 

империи совершает со спутниками разведывательную (военно-географическую) экспедицию  по

Китайскому Туркестану и Северному Китаю. По легенде прикрытия Маннергейм «подал в от-

ставку»  и получил паспорт частного лица Великого княжества, совершающего «путешествие».

Основным результатом стал  секретный меморандум, обосновывающий  необходимость  и воз-

можность завоевания  Российской империей китайских провинций Синьцзян и Ганьсу. 

10 Амир Хисамутдинов Русский клин в «желтые страны». — http://www.abirus.ru/content/
564/623/626/632/11218.html
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Перед возвращением из Пекина  в Санкт-Петербург Маннер-

гейм по поручению российского посла в Поднебесной  совер-

шил «научную» секретную миссию в Японию с  русским путе-

шественником, географом, писателем подполковником Вла-

димиром Арсеньевым. 

Одной из задач, возложенной на резидента Арсеньева и его 

помощника «шведского ученого», было выяснение военных воз-

можностей японской военно-морской базы в  порту Симоно-

секи.  

В те годы европейцы в Японии были под пристальным вни-

манием японских спецслужб, и Маннергейм обнаружил слеж-

ку со стороны подозрительных субъектов.  Только благодаря

предпринятым мерам удалось добраться до Киото, где на 

базаре встретился с Арсеньевым и передал ему японский 

журнал со своими записями и получил билет на пароход 

«Симбирск», отправляющегося из порта Ниагата до Владивостока 23 сентября. Откуда по же-

лезной дороге через Харбин по КВЖД и далее по Транссибу прибыл в Москву. 

Результаты разведывательных экспедиций Маннергейма имели военное и научное значение. 

Труды Маннергейма были высоко оценены - орденом Святого Владимира 3-й степени и Золотой 

медалью «За заслуги» Императорского Русского Географического общества. 

Подробно:

Маршал Маннергейм. Патриот Российской империи и Финляндии
Секретный российский путешественник

«Главный пожарный» Финляндии
Кавалер высших наград Российской империи и Третьего Рейха

***
Столетие назад Владимир Арсеньев предупреждал, что разрешение «желтого вопроса» в Приаму-

рье и Приморье будет зависеть от устойчивой экономической  политики российской власти.  

Этот призыв остается актуальным и в современной России. Власть в последние годы уступила 

Китаю спорные острова на Амуре у Хабаровска, остров Даманский в 1991 году окончательно 

отошёл к КНР (де-факто передан Китаю в конце 1969 года), китайцы арендуют лесные массивы 

в Забайкалье. И хотя много делается для  развития инфраструктуры российского Дальнего Вос-

тока, пока не удаётся создать достойное человека качество жизни. 

Использованная литература: 
Михаил Венюков Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии  . —    Хабаровск, 1970.Владимир  

Арсеньев Китайцы в Уссурийском крае. Фритьоф Нансен В страну будущего. – М.: Крафт+, 

2004.

Василий Авченко Китайцы в Уссурийском крае: 100 лет спустя. Арсеньев, «жёлтая опасность» и 

современность. —  http://svpressa.ru/society/article/89471/

Амир Хисамутдинов  Владимир Клавдиевич Арсеньев. 1872—1930. Ответ. ред. А. В. Постников.
— М.: Наука, 2005. — 244 с., ил. (Научно-биографическая литература).
Амир Хисамутдинов Русский клин в «желтые страны». — http://www.abirus.ru/content/
564/623/626/632/11218.html



А. В. Ремнев У истоков российской имперской геополитики: азиатские «пограничные про-
странства» в исследованиях М. И. Венюкова. –   http://te.zavantag.com/docs/2598/index-  
27270.html
Леонид Власов Маннергейм. – М.: Молодая гвардия, 2005.  ЖЗЛ http://www.e-reading.mobi/
chapter.php/1020401/13/Vlasov_-_Mannergeym.html
Алексей Шкваров Маннергейм и геостратегия России на Дальнем Востоке.–  http://
www.proza.ru/2012/02/26/1312



Глава третья 
Трудные версты советской дальневосточной истории 

Дальневосточная буржуазно-демократическая «буферная» республика
Японский проект украинского антирусского государства на Дальнем Востоке

Хасан. Вооружённый конфликт. «В эту ночь решили самураи…»
Самый титулованный  советский предатель-чекист
Генерал армии Апанасенко. Забытый герой Победы
Бесстрашный подвиг генерала армии Апанасенко,

за который полагался расстрел по законам военного времени
Генерал армии Апанасенко, опровергнувший две российских беды

Почему Япония не начала войну против СССР?
 Владивосток. Оплот России на Дальнем Востоке

«На границе тучи ходят хмуро»?
Тень китайского Дракона на российском Дальнем Востоке

Советская власть устанавливалась на Дальнем Востоке с большими трудностями из-за малочис-

ленности рабочего класса и сильного контрреволюционного настроения зажиточных забайкаль-

ских, амурских и уссурийских казаков. Союзники по Антанте приняли решение о разграниче-

нии зон интересов на территориях бывшей Российской империи.  По докладу военного мини-

стра США, доложенному военной комиссии американского Сената 15 сентября 1919 года,  во 

время Гражданской войны в Сибири и на российском Дальнем Востоке  было более 60 тыс. 

японских, 9 тыс. американских, по 1,5 тыс. британских и итальянских и 1,1 тыс. французских 

войск. Кроме того, воевали китайские, корейские, чехословацкие  и другие национальные фор-

мирования. В 1919 году Забайкалье, Приамурье и Приморье охвачено партизанской войной.

Дальневосточная буржуазно-демократическая «буферная» республика

В результате неудавшейся попытки советской власти разоружить Чехословацкий  корпус (40 

тыс. военнослужащих), следующий по Транссибу к Владивостоку и далее на родину, чехослова-

ки в мае – августе 1918 года подняли мятеж. 29 июня  они  свергает советскую власть во Влади-

востоке, позже на юге Дальнего Востока начинается иностранная интервенция. 

Восстание чехословаков  способствовало консолидации антисоветских сил.  На огромном про-

странстве от Урала до Тихого океана появлялись эфемерные государственные образования бе-

лых и красных, среди которых особо выделялась республика за Байкалом.

В начале 20-х годов прошлого столетия непродолжительное время на Дальнем Востоке суще-

ствовала «буферная» республика. На плакате, изданном военным политуправлением Дальневос-

точной республики, чтобы объяснить  тактическое значение частного капитала в ДВР как «бу-

фера» между Японией и Россией было написано: 

«Мы ради мира и труда

идем на тяжкие уступки,

но коль зазнаетесь – тогда

вас размолотим в красной ступке!».

Дальневосточная буржуазно-демократическая республика (ДВР) просуществовала с 6 апре-

ля 1920 года по 15 ноября 1922 года. Это довольно большой срок по меркам Гражданской вой-



ны, когда в течение одного года в одном месте сменялось несколько государственных образова-

ний разной ориентации.  Фактически это было «буферное государство» или российский протек-

торат между РСФСР  и Японией со столицей в Верхнеудинске, а с октября 1920 года — в Чите.

У этого необычного государственного образования в Забайкалье были предшественники. Во 

время Первой русской революции провозглашалась Читинская республика  революционно-

демократической диктатуры рабочих и крестьян (ноябрь 1905 – январь 1906). Восстание 

было жестоко подавлено, к смертной казни приговорили 77 человек.

До создания ДВР с сентября 1918 по 1920 гг. существовала Забайкальская казачья республи-

ка во главе с атаманом Григорием Семеновым, имевшим бурятские корни. Отличительной осо-

бенностью забайкальского казачества было присутствие в их рядах наряду с православными  

бурятов,  исповедующих буддизм.  Забайкальских  казаков во главе с атаманом Семеновым 

поддерживало  командование японских оккупационных войск, а с июля 1919 года  Верховный 

правитель России адмирал Колчак. Верховный правитель в январе 1920 года незадолго до своей

гибели передал атаману Семенову, произведённому в генерал-лейтенанты, всю полноту «воен-

ной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной Окраины, объединённой 

российской верховной властью». Так  появилось еще одно государственное образование Гра-

жданской войны  — Российская Восточная Окраина (16 января – 28 октября 1920 года). За-

байкалье  стало последним оплотом белого движения в Сибири.

Оккупация Японией российского Дальнего Востока  вошла в резкое противоречие с интересами 

её союзников по Антанте и благодаря дипломатическим усилиям  РСФСР еще с 19 октября 1919 

года японские войска начали покидать Забайкалье.

Народно-революционная армия  Дальневосточной республики, созданная на базе Восточно-

Сибирской советской  армии,  к 21 ноября 1920 года освободила Забайкалье от Дальневосточ-

ной Армии атамана Семенова. В эту армию кроме казаков вошли  белые части (каппелевцы) от-

ступающего Восточного фронта адмирала Колчака (после его расстрела).  Казаки  и другие бе-

лые отступили  в Маньчжурию, а атаман Семенов бежал на самолете из Читы.

***

При советской власти публикации о ДВР были исключительно скудные. Я в конце 70-х годов 

приобрел монографию, как казалось, об этой республики. Но после освобождения текста книги 

от общих фраз осталось одно голое название. Вероятно, существовала  тайна, которую совет-

ская власть не хотела озвучивать. Когда я узнал, что многие руководители ДВР ушли за кордон 

в Харбин (Китай) и Соединённые Штаты или были успешно репрессированы, одной тайной ста-

ло меньше. Постепенно начала появляться  более детализированная информация о вождях бу-

ферной республики.

Первым председателем правительства и министром иностранных дел ДВР был… американский 

гражданин, выпускник  Чикагского университета Абрам Моисеевич Красощек (1880 – 1937). 

Он родился в еврейском местечке Чернобыле Киевской губернии, эмигрировал в 1902 году в 

США, и по приглашению друга Троцкого в качестве Александра Михайловича Краснощекова  

вернулся в Россию, чтобы принять активное участие в разжигании пожара всемирной револю-

ции.  Возможно, и Америка была заинтересована иметь своего агента в поисках наживы. Имен-



но Краснощёк  осуществлял в 1920 году ленинскую политику  на Дальнем Востоке,  и вождь все-

мирного пролетариата считал его главным организатором ДВР.

Не все русские большевики на Дальнем Востоке восприняли предприимчивого «американца» и 

«демократа» еврейского происхождения.  В 1921 году Краснощек после очередного скандала 

был отозван из ДВР и благодаря заступничеству Ленина и Троцкого назначен заместителем нар-

кома  финансов РСФСР. В 1924 году Краснощек  арестован и осужден за коррупцию, но освобо-

ждён по болезни и амнистии в 1926 году и издал написанную в заключении книгу «Современ-

ный американский банк».  В 1937 году арестован уже навсегда и расстрелян.

В 1920 году  следующим председателем правительства ДВР стал Борис Захарович Шумяцкий 

(1886 – 1938). Отец его из петербургских евреев, но сын родился в Забайкалье в Верхнеудинске.

Это тот Шумяцкий, который после дипломатической службы, в 30-е годы успешно руководил 

советским кинематографом, мечтал создать «Советский Голливуд»  и был награжден орденом 

Ленина. Часто демонстрировал новые фильмы лично вождю советского народа.  Но эта близость

не спасла от репрессий, и в 1938 году Шумяцкого арестовали и расстреляли.

Следующим председателем правительства Дальневосточной республики с 8 мая 1920 года по  2 

октября 1922 года был Петр Михайлович Никифоров (1882 – 1974), в  дальнейшем —  заме-

ститель наркома снабжений РСФСР. Он не только выжил в период репрессий, но  и издал в 

1963 году «Записки премьера ДВР», в которых акцент сделан на «победу ленинской политики в 

борьбе с интервенцией на Дальнем Востоке» с 1917 по 1922 гг.  и реальной истории буферного 

государства отводится немного страниц.

Последним председателем правительства  ДНР с 4 октября по 14 ноября 1922 года был Петр 

Алексеевич Кобозев (1878 – 1941). В 1918 – 1919 гг. — Чрезвычайный комиссар  СНК РСФСР в

Средней Азии и Председатель ЦИК Туркестана. После гражданской войны по состоянию здоро-

вья ушел на научно-педагогическую работу, непродолжительное время — ректор Ленинградско-

го политехнического  института.  Умер естественной смертью и похоронен на Новодевичьем 

кладбище Москвы.

Трагическая судьба у командующих Народно-Революционной армии ДВР:  Г. Х. Эйхе, В. К. Блю-

хера, К. А. Авксентьевского и  И. П. Уборевича. Герой Первой мировой войны (пять орденов!) 

латыш Генрих Христсофорович Эйхе (1893 – 1968) с марта 1920 по апрель 1921 был главно-

командующим Народно-революционной армией Дальневосточной республики. В 30-е годы ре-

прессирован, но выжил в ссылке и умер своей смертью.  Его двоюродный брат Роберт Эйхе яв-

лялся одним из активнейших организаторов сталинских репрессий в Сибири, расстрельная  

тройка под его руководством приговорила к смерти 4762 человека.  Но это его не спасло в 1940 

году от смертной казни, реабилитирован за заслуги (?) перед партией в 1956 году.

С 27 июня 1921 года военным министром и главкомом  Народной революционной армии ДВР 

назначен Василий Константинович Блюхер (1890 – 1938). При нем была укреплена дисципли-

на в войсках, насчитывающих с партизанскими отрядами до 198 тыс. человек. Под его коман-

дованием армия ДРВ одержала знаковую победу Гражданской войны на Дальнем Востоке под 

Волочаевкой. Песню «По долинам и по взгорьям», прославляющую эту победу,  пели все совет-

ские школьники.  Под военным руководством Блюхера летом 1921 года разгромлена белая ар-

мия барона Унгерна. Блюхера, подлинного героя Гражданской войны  — пять орденов Красного



Знамени, в том числе № 1 за рейд против белых на Урале, орден Красной Звезды №1, Орден Ле-

нина №48  — погубил  алкоголизм.

25 марта 1935 года командующему Особой Краснознамённой Дальневосточной  армии маршалу

Блюхеру была послана  оперативная директива Генерального штаба РККА о необходимости бое-

вой готовности  в случае войны с Японией. Из-за очередного запоя до 29 апреля  маршал  ника-

ких действий не принимал.  В 1938 году во время боевых действий у озера Хасан по вине ко-

мандующего были выявлены существенные недостатки в подготовки Дальневосточного фронта,

что привело к неоправданным потерям Красной Армии.

Маршал Блюхер репрессирован в 1938 году и умер во время пыток. Уже после смерти  он ли-

шен  звания маршала, приговорён к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии». Но этого 

показалось кремлевским вождям мало — расстреляны две первых жены Блюхера и родной брат,

другие родственники отправлены в лагеря ГУЛага.

Константин Алексеевич Авксентьевский (1890 – 1941) был военным министром ДРВ  непро-

должительное время с июля по август 1922 года. Ближайший друг Михаила Фрунзе. Герой Гра-

жданской войны. Четыре (!) ордена Красного Знамени, первый в 1920 году  — за оборону Ка-

ховки, второй орден – за разгром армии батьки Махно и два ордена Красного Знамени Хорезм-

ской и Узбекской республик.

Песня Исаака Дунаевского на легендарные слова Михаила Светлова о нем:

Каховка, Каховка, родная винтовка...

Горячая пуля, лети!

Иркутск и Липава, Каховка, Варшава,-

Этапы большого пути…

Припев:

Под солнцем палящим, под ночью слепою

Немало пришлось нам пройти.

Мы мирные люди, но наш бронепоезд

Стоит на запасном пути!

В 1930 году был послан на учебу в Военную академию в Берлине, где увлекся не женщиной, а 

алкоголем. Информация дошла до Иосифа Сталина и Авксентьевского увольняют из армии по 

причине хронической мужской  болезни души. Работал в провинции (Ухта, Воркута), репресси-

рован в 1938 году, но вскоре освобождён.  По одной из версий убит  уголовниками при  попыт-

ке ограбления его московский квартиры  в ноябре 1941 года.

С 17 августа 1922 года военным министром и главнокомандующим ДВР назначен  Иероним 

Петрович Уборевич (1896 – 1937). Герой Гражданской войны, три ордена Красного Знамени, 

полученные в возрасте 23 – 26 лет. Вместе с другими военачальникам отрицательно оценивал  

компетентность наркома обороны Ворошилова в подготовки к современной механизированной 

войне. Сталин в конфликте поддержал лояльного Ворошилова. Уборевич расстрелян  в возрасте 

41 года вместе с маршалом Тухачевским и другими  военачальникам. Репрессирована и 

расстреляна жена,  дочь отдана в детдом, а затем сослана в лагеря.

***



В ноябре 1922 года на Учредительном собрании правительства ДВР  Дальневосточная республи-

ка была ликвидирована. Член Дальбюро ЦК РКП (б) и исполняющий обязанности министра  ино-

странных дел ДРВ (после Краснощека) латыш (или латышский еврей?) Яков Давыдович Янсон 

(1986 – 1938) подвел черту «Пора кончать игру в демократию». Исполнив  роль «буфера», руко-

водство ДВР зашло слишком далеко с новой экономической политикой, предусматривающей 

свободу  предпринимательства.  Да, этот тот самый НЭП, который большевики будут вынужде-

ны взять на вооружение в 20-е годы. Яков Янсон после Гражданской войны занялся востокове-

дением, заведовал издательством «Академия», но по обвинению в участии в  антитеррористиче-

ской  деятельности  репрессирован и расстрелян.

Карта Дальневосточной республики. Теоретически в неё входили Сахалин и  Камчатка, но 

основные события  развивались вдоль Транссиба.

 Ав-

торство: Braginjohn. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11548935

С августа 1921 по апрель 1922 гг. в городе Дайрене (Дальнем, ныне Дальян) шла международ-

ная российско-японская  конференция между Дальневосточной республикой и Японией, на ко-

торой обсуждалась проблема  эвакуации последних японских войск с Северного Сахалина, Ниж-

него Амура  и Приморья.

На Генуэзской конференции в Италии (апрель – май 1922 года) была признана Российская Фе-

дерация и до руководства Япония дошла просветлённая мысль, что нужно окончательно уби-

раться с российского Дальнего Востока. Но белогвардейцы с японцами решили  в последний раз

испытать судьбу и через Спасск взяли Хабаровск, переправились через Амур и у станции Воло-

чаевка встретились с войсками Народно-Революционной армии ДВР под командованием Блю-

хера  и потерпели поражение. Окончательный разгром наступил 25 октября 1922 года, когда 

был взят Владивосток. И вождь всемирного пролетариата подвел черту Гражданской войне: 

«Владивосток далеко, но город это нашенский».



 Но после непродолжительной Новой экономической поляки (НЭПа) советская власть сосредото-

чилась на внутренних врагах. В начале 30-х годов в результате раскулачивания и голода  

произошел массовый исход уссурийских и амурских казаков с семьями в Маньчжурию. Уходили

зимой по льду застывших рек. 

Советский Дальний Восток, испытывающий дефицит трудовых ресурсов,  его осваивали пре-

имущественно не комсомольцы – романтики, а заключенные многочисленных лагерей. В регио-

не не было не одной крупной стройки, на которой не трудились бы узники ГУЛАГа. Как писал 

Юрий Домбровский в романе «Хранитель древности» в лагерной пустыне (тайге, тундре и степи)

были только зэки, псы и охрана и лагерное начальство (тоже люди второго сорта). Они тянулись 

к зэкам, так как с псами не поговоришь, а охрана пила мертвую.  Социальной напряженностью

в регионе решили воспользоваться  японцы.  

Японский проект украинского антирусского государства на Дальнем Востоке

Великие державы для достижения своих геополитических целей  часто используют марионеток. 

Японская империя не была исключением.  В 1931 году японцы  создают марионеточное госу-

дарство — Великую маньчжурскую империю (Маньчжоу-Го), начинается эмиграция  русских в 

интернациональный  Шанхай. Активность милитаристской Японии в Северо-Восточней Азии 

способствовала признанию Соединенными Штатами Советского Союза. Америка еще со времен 

Гражданской войны выступала против усиления Японии, рвущейся к ресурсам российского 

Дальнего Востока и Сибири.

Японцы не планировали включение  Сибири и Дальнего Востока  в состав своей империи. По 

аналогии с Маньчжоу-Го  предполагалось после оккупации создать новые марионеточные госу-

дарства к востоку от Байкала. При этом ставка делалась на национальные  эмигрантские груп-

пировки в   Маньчжурии.  Только в Харбине  действовали многочисленные антисоветские орга-

низации, включая «Народно-монархический союз»,  «Дальневосточный  казачий союз»,  «Россий-

ский общевойсковой союз», «Всероссийская фашистская партия»,  «Союз торгово-промышленни-

ков», «Организация украинских националистов» (ОНУ),  а также другие эмигрантские группи-

ровки.

На основе   открытых архивов советских спецслужб  расширились  знания о белой эмиграции в 

Маньчжурии. О проекте создания украинского государства на российском Дальнем Востоке я 

узнал впервые в конце 90-х годов из статьи историка Леонида Кураса,  опубликованной в сбор-

нике научных трудов в Улан-Удэ11 и неоднократно об этом писал в геополитических публикаци-

ях.  Например, Маньчжоу-Го и марионеточное украинское государство.

Немногочисленная «Организация  украинских националистов»  в Маньчжурии стала союзником 

Страны восходящего солнца  в надежде создания независимого антирусского государства на 

Дальнем Востоке.  Они были разочарованы великими европейскими державами, не предоста-

вившими независимость  Западно-Украинской народной республике.  И согласно распро-

странённой национальной идее, решили «залечь» под японцев.  И  Японская военная миссия в 

марионеточном государстве Маньчжоу-Го  обещала  украинскую государственность.

Перед ОНУ ставилась задача наладить связи с украинским населением Зеленого Клина,  красно-

11 Курас Л.В. Харбинская белая эмиграция в освещении спецслужб СССР. — В сб.: Из истории спецслужб 
Бурятии. – Улан-Удэ, 1997.  — http://vybory.org/articles/54.html
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армейцами-украинцами Дальневосточного особого военного округа и репрессированными укра-

инцами из дальневосточных лагерей ГУЛага.  В Харбине были организованы радиопередачи и 

издавались газета на украинском и журнал об Украине на английском языке, а в Токио вышел 

«Кобзарь» Тараса Шевченко на японском.

В 1934 году в Харбине  на правах филиала  берлинской организации  гетмана Скоропадского  

создается  Украинская военная организация «Сич», которая могла стать ядром будущей дальне-

восточной украинской армии.  И хотя в Маньчжоу-Го  проживало немногим более  11 тыс. укра-

инцев,   местная Японская военная миссия придавала  этому факту большое значение.  Украин-

цы были вторыми после русских по численности  в советском  Приморье,  где составляли треть 

населения (313 тыс. человек). Японцы  предполагали использовать  движение украинцев «за 

самостийность» в Европе  и  создать  буферное  государство  в советском  Приморье, где  суще-

ствовал так называемый «зеленый клин», заселенный малороссами.  

Японцы планировали  спровоцировать  антисоветское  восста-

ние  украинцев Приморья и с помощью  диаспоры в Харбине 

создать буферную Гетманскую Дальневосточную Украинскую 

Республику. Ожидалось, что восстание поддержат  воины-укра-

инцы, служащие в Особой Дальневосточной Армии, остро пере-

живающие  трагедию голодомора. С флагом проблем не было. 

В качестве лидера  украинского государства  на Дальнем Востоке японцы хотели видеть гетма-

на Скоропадского, находящего в эмиграции в Берлине. Но гетман как истинный православный 

украинец в этот раз отказался  на роль главной марионетки. По теме: Как «не стать подстил-

кой для других наций»?

Тогда Японская военная  миссия в Маньчжурии  сделала ставку на атамана Г.М. Семенова, по-

обещав ему создание марионеточного русского, преимущественно казачьего, государства в За-

байкалье. Но забайкальский казаки в эмиграции не поддержали японцев, так как атаман их 

предал и бежал из Читы на самолёте во время их отступления из Забайкалья.

Для создания антисоветского государства японцы делали ставку и на Всероссийскую фашист-

скую партию, образованную в 1925 году в Харбине под впечатлением успехов итальянского ду-

че Муссолини. Партия  объединяла и русскую диаспору в других частях света и насчитывала в 

начале 30-х годов  до 30 тыс. человек. Поэтому только с учетом этих знаний становится понят-

ным, почему с приходом Красной Армии, начались репрессии и практически перестал  суще-

ствовать русский Харбин.

Но что такое «Зеленый клин»? «Клинами» в украинских источниках называют места компактно-

го проживания украинцев в процессе российской колонизации на восток. Выделяются  «Жел-

тый клин» в среднем и нижнем Поволжье,   «Малиновый клин»  на Кубани и «Серый клин»  на 

юге Западной Сибири Северного Казахстана.

В начале 50-х годов мой отец был избран председателем колхоза в преимущественно укра-

инском селе Вольное на Нижней Волге. Там еще сохранялся украинский разговорный язык. По 

последней всероссийской переписи населения 2010 года абсолютное большинство жителей села

уже идентифицировали себя как русские.

В Википедии (если кто не знает, что это американский проект)  статья о «Зеленом клине» укра-



инцев на российском Дальнем Востоке размещена на 10 языках. На карте все Приамурье и 

Приморье закрашено зеленым цветом. Источник — неработающая ссылка на статью в 

львовском журнале за 1931 год.

Зеленый украинский  клин на Российском Дальнем Востоке образовался преимущественно в 

Приморском крае, колонизация которого осуществлялась морским путём на судах Доброфлота  

из Одессы.  По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года на территории Дальневос-

точного края украинцы составляли 18,1 % населения. В 30-е годы некоторые районные газеты 

выходили на украинском языке, а в начале 70-х я еще застал села с преимущественно укра-

инским населением. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Приморском 

крае проживало 50 тыс. украинцев или 2,6% от численности населения. С прекращением искус-

ственной «украинизации» 20-х годов дальневосточные малороссы  постепенно определились со 

своей русской самоидентификацией.

***

Неудавшийся опыт японцев по созданию марионеточного украинского государства  взяли на 

вооружение Соединенные Штаты, организовавшие  в 2014 году очередной  Майдан в Киеве, 

приведший к бегству президента  и государственному перевороту. Украинские «казаки» от 

оранжевой власти оказались мягкотелыми,  и не смогли создать антирусское государство.  Но 

после очередного Майдана благодаря Государственному  департаменту  США были назначены 

истинные украинские  марионетки-патриоты, включая представителей тоталитарных (антипра-

вославных) сект, американскую гражданку, литовца и грузина.  Во главе антирусского государ-

ства  поставили евреев, что вызывает обеспокоенность в израильском обществе среди тех, кто 

не забыл историю Гражданской войны на Украине.

Один из организаторов переворота, посол  США на Украине в интервью СМИ похвалил себя за 

проделанную работу «нынешнее (украинское) правительство — мирового класса» . И есть за что 

хвалить. Переформатирование страны шло полным ходом, и марионеточная власть успешно ис-

пользует  украинцев в качестве пушечного мяса в братоубийственной войне на Донбассе.

Хасан. Вооружённый конфликт. «В эту ночь решили самураи…»



Вооруженный конфликт у озера Хасан стоил карьеры и жизни герою Гражданской войны 

Василию Блюхеру (1890 – 1938) и многим другим репрессированным военачальникам. Мар-

шал был подвержен модной российской болезни души. И еще весной 1935 года во время оче-

редного запоя не исполнил во время оперативную директиву начальника штаба РККА  о дей-

ствиях Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии в случае войны с Японией. Блюхер не 

справлялся с командованием ОКДВА, так как не имел военного образования и опыта командо-

вания большой массой войск. 

Поводом к началу конфликта у озера Хасан послужило несколько обстоятельств12.  13 июня 

1938 года в этом районе перебежал с секретными документами на сопредельную территорию 

японского протектората Маньчжоу-Го начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю 

комиссар госбезопасности 3-го ранга (генерал-лейтенант) Генрих Люшков. Он передал япон-

цам ценные сведения о Дальневосточной армии. Чтобы проверить сведения перебежчика, по-

требовалась очередная провокация на границе. 

Советским пограничникам,  учитывая явный «прокол» с переходом высокопоставленным преда-

телем-чекистом  границы, командование погранокруга дало разрешение оборудовать наблюда-

тельные позиции на высоте Заозерной.  Здесь был оборудован окоп, выдвинутый с проволочны-

ми заграждениями на сопредельную сторону за… трех метровую пограничную полосу. По этому 

поводу японцы передали ноту протеста советскому правительству. Затем на высоте Заозерной в

трех метрах от линии границы был убит японский жандарм. И вновь последовала нота проте-

ста, вновь отвергнутая Москвой.  

В связи с подготовкой японцев к вооруженным провокациям весной 1938 года повысили  бое-

вую готовность в Дальневосточном крае.  Особую Краснознамённую Дальневосточную Армию 

преобразовали в Дальневосточный Краснознаменный фронт (ДКФ) во главе с маршалом 

Блюхером. Решением Комитета обороны численность дальневосточных войск была увеличена 

почти на 102 тыс. человек. 

6 июля 1938 года ввиду обострения ситуации Сталин направляет в Хабаровск первого замести-

теля наркома внутренних дел Фриновского и заместителя наркома обороны, начальника полит-

12 Андрей Почтарев Трагедия маршала Блюхера. —  http://nvo.ng.ru/history/2004-11-19/5_blukher.html
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управления РККА Мехлиса. Их задача навести в войсках ДКФ «революционный порядок, повы-

сить их боевую готовность» и «в семидневный срок провести массовые оперативные мероприя-

тия по изъятию противников Советской власти».  

22 июля  войскам Дальневосточного фронта направлен приказ маршала Блюхера о полной бое-

вой готовности. Через несколько дней  японцы обстреляли советский пограничный наряд и за-

хватили одну из пограничных высот. Направленная на Хасан для расследования комиссия шта-

ба фронта констатировала, что «наши пограничники нарушили маньчжурскую границу в райо-

не сопки Заозерная на… 3 метра, что повлекло за собой возникновение конфликта на озере Ха-

сан». Маршал Блюхер не стремился к вооруженному конфликту, но нарком обороны маршал Во-

рошилов  потребовал «прекратить возню со всякими комиссиями».  

29 июля 1938 года начались боевые действия у озера Хасан  .   Японские войска двумя отрядами 

численностью до роты атаковали высоту Безымянную, где одиннадцать советских погранични-

ков приняли неравный бой. Пятеро из них были убиты, смертельное ранение получил лейтенант 

Махалин. Подоспевший резерв пограничников и стрелковая рота выбили японцев с высоты и 

окопались. 

31 июля вслед за сильной артподготовкой два батальона японской пехоты атаковали высоту За-

озерная и один батальон высоту Безымянная. После ожесточенного неравного боя противнику 

удалось их занять, а советская небольшая группировка войск отошли вглубь советской террито-

рии к озеру Хасан. Более недели японские войска удерживали сопки. 

Командование Дальневосточного фронта произвела концентрацию войск на границе. К 4 авгу-

ста в составе 39-го стрелкового корпуса в районе Хасана насчитывалось около 23 тыс. солдат и 

офицеров, на вооружении имелись 237 орудий, 285 танков, 6 бронемашин и тысяча пулеметов. 

Боевые действия корпуса прикрывала авиация в составе 70 истребителей и 180 бомбардиров-

щиков. 6 августа  началось наступление  советских войск на пограничные высоты, занятые 

японцами.  В результате допущенных ошибок советские войска понесли большие потери и пер-

воначально захватили только склоны сопки Заозерной, но в  Москву ушел победный рапорт о 

победе Красной Армии. Факт дезинформации стал известен в Кремле из доклада органов НКВД.

Вернуть  захваченные высоты удалось лишь к 10 августа. Затем состоялись советско-японские 

переговоры по демаркации спорного участка границы. 

Карта боевых действий у озера Хасан.



Потери советской стороны были в три раза больше японской и составили 960 человек убитыми 

и 3 тыс. 279 человек ранеными. И советское руководство сделало незамедлительные выводы. 

Главный военный совет РККА рассмотрел вопрос «О событиях в районе озера Хасан» и, заслу-

шав доклад  маршала Блюхера,  выявил «огромные недостатки в состоянии Дальневосточного 

фронта». Командующего, окружившего себя «врагами народа», обвинили в «пораженчестве, дву-

личии, недисциплинированности и саботировании вооруженного отпора японским войскам».  4 

сентября  Блюхер отстранён  от должности командующего войсками Дальневосточного Красно-

знамённого фронта. 

Маршал Советского Союза (1935), кавалер Ордена Красного Знамени № 1 (1918) и Ордена Крас-

ной Звезды № 1 (1930) году был арестован и 9 ноября 1938 года умер на следствии в Лефор-

товской тюрьме. Впоследствии расстреляны его первые две жены, а также его брат капитан Па-

вел Блюхер и его жена.

***
События 1938 года на озере Хасан нашли отражение в советском искусстве. Именно от тех боев

пошла знаменитая песня «Три танкиста»: «в эту ночь решили самураи перейти границу у ре-

ки…» (Туманной). 

Существует одна из легенд рождения еще более знаменитой песни  «Катюша», связанной с Хаса-

ном и воплощённая в бронзе. Уроженка Владивостока  (1911 года рождения) и выпускница  Ле-

нинградской консерватории Катя Филиппова вышла замуж за капитана-пограничника Алексан-

дра Алексеева, служившего в Хасанском погранотряд. В боях августа 1938 года Катюша в каче-

стве медсестры сражалась рядом с мужем майором-пограничником (начальником штаба погра-

нотряда) и была награждена орденом Красной Звезды. Награду получила в Московском Кремле 

из рук всесоюзного старосты Михаила Калинина и стала одной из первых женщин в СССР, по-

лучивших орден Красной Звезды.



Вскоре на место боев у озера Хасан приехали поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей 

Блантер, помнивший Катю по консерватории. Так родилась главная песня Великой Отечествен-

ной войны, давшая имя знаменитой реактивной установки. 

Оппоненты этой  версии утверждают, что была другая Катюша.  Да и слова песни поэтом Миха-

илом Исаковским были написаны до событий на острове Хасан. Свои «настоящие» Катюши есть 

на Кубани, в Саратове и других местах необъятной Родины. Вероятно, так и должно быть —  

верных Катюш было много. Благодаря и этому Советский Союз победил в Священной войне.

Памятник «Катюше» стал одним из символов Владивостока.  Бронзовая «Катюша» установлена 

на крутом берегу Амурского залива в скверике  «Любви и Ожидания» в районе Моргородка. 

Самый титулованный  советский предатель-чекист

Как уже отмечалось выше, уже покойного путешественника и писателя Владимира Арсеньева 

посчитали главой японской разведки в  Советском Союзе. По иронии судьбы главным шпионом,

а точнее предателем оказался  высокопоставленный чекист, который должен был ловить 

японских шпионов. 

Осложнение политической обстановки на Дальнем Востоке способствовало кардинальным ме-

рам по усилению российского буфера в Приморье. Оккупация Японской империй Маньчжурии  

вызвала необходимость  создания пограничных укрепрайонов, депортацию местного китайско-

корейского населения и создания местных трудовых  лагерей ГУЛАГа. В связи с начавшейся во-

енной интервенцией Японии против Китая обстановка на Дальнем Востоке вызывает повышен-

ное внимание советского руководства. 

28 июня 1937 года одесский еврей, ставший комиссаром 3-го ранга (генерал-лейтенантом) 

НКВД, Генрих Люшков получает назначение на должность начальника управления НКВД по 

Дальнему Востоку с кратким инструктажем своих будущих обязанностей лично от товарища 

Сталина.  Ляшков был одним из особо прилежных исполнителей террора (награжден орденами 

Ленина и Красного Знамени), на его совести тысячи безвинно репрессированных и расстрелян-

ных граждан. Приезд Люшкова в Хабаровск совпадает с началом массовой операции НКВД  в 

регионе. Арестованы и расстреляны  начальник  Дальневосточного НКВД Т. Д. Дерибас и  глава 

государственного треста «Дальстрой» Э. П. Берзин. Люшков был главным организатором депор-

тации корейцев с Дальнего Востока. Подробно: Корейцы на русском Дальнем Востоке  .  

О положении в штабе Особой Дальневосточной  армии Ляшков регулярно докладывал непосред-

ственно Сталину и Ежову, но отыскать порочащие маршала Блюхера факты не смог. Поэтому, 

по мнению предателя,  советский вождь решил, подвергнуть его чистке вместе с Блюхером.

Высокопоставленный чекист-предатель был хорошо осведомлен о расположении военных объек-

тов, пограничных укрепрайонов, аэродромов и уровне подготовки личного состава частей и со-

единений Особой Дальневосточной армии. 14 июня 1938 года  на юге Приморского края в рай-

оне озера Хасан Ляшков сдался маньчжурским пограничникам и попросил политического убе-

жища. Все особо  важные сведения об обороноспособности советского Дальнего Востока стали 

достоянием японского Генштаба. Побег Люшкова привел к новой волне репрессий, начиная с 

наркома НКВД Ежова. 

Согласно донесениям советского резидента в Японии Рихарда Зорге, перебежчика допрашивали

сначала японцы. Информацию, полученную от Люшкова, они передали немецкому военному ат-



таше в Японии, другу  «немецкого журналиста» (советского разведчика). Поражённый ценно-

стью сведений, атташе пишет донесение шефу абвера адмиралу Канарису. Люшков критиковал

политику Сталина, рассказывал о своих антикоммунистических настроениях, о дислокации со-

ветских войск на Дальнем Востоке и на Украине, о кодах шифров, применявшихся в военных 

сообщениях, и об оппозиционно настроенной группе военачальников на Дальнем Востоке.  Об-

стоятельный отчет Зорге переслал в Москву в январе 1939 года. 

Предатель-чекист сообщил  японцам  исключительно ценные сведения  о дислокации вооружен-

ных сил, строительстве оборонительных сооружений. Японцы узнали, что Красная Армия на 

Дальнем Востоке обладала подавляющим превосходством над Квантунской армией в Маньчжу-

рии, насчитывающей всего лишь  9 дивизий против 28 стрелковых дивизий Красной Армии, а 

при необходимости развертывания –  до 58 дивизий.  Не в пользу японцев  было и соотношение 

в танках и самолётах. Против 2 тыс. советских самолётов Япония могла выставить лишь 340 и 

против 1,9 тыс. советских танков — только 170. В отличие от данных японской разведки, это 

делало фактически невозможным осуществление ранее составленного плана военных операций 

против СССР (Из книги Ё. Хиямы «Планы покушения на Сталина»,1978). 

Люшков передал японцам детальную информацию о планах развёртывания советских войск не 

только на Дальнем Востоке, но и в Сибири, на Украине.  Для Токио стало неожиданностью зна-

чительное военное превосходство Красной Армии над японцами на Дальнем Востоке, что послу-

жило толчком к активным военным провокациям Квантунской армии и, возможно, главной 

причине начала боёв на Халхин-Голе. Ляшков выдал важнейших агентов органов НКВД на 

Дальнем Востоке. Чтобы выслужиться перед новыми хозяевами, предатель предложил японцам 

план убийства Сталина. По долгу службы на посту начальника отделения НКВД по Азово-Черно-

морскому краю Люшков нёс персональную ответственность за охрану вождя в Сочи, который 

лечился в Мацесте. Люшков возглавил диверсионную группу из русских эмигрантов, которую 

японцы в 1939 году перебросили к советско-турецкой границе. Однако в группу был внедрён 

советский агент, и переход через границу сорвался. 

Люшков заочно приговорён в СССР к смертной казни, а 19 августа 1945 года  предатель  убит в

Дайрэне (ныне Далянь) японскими офицерами при приближении войск СССР, обстоятельства 

смерти остаются неизвестными.

Супруга предателя  была арестована и осуждена как член семьи изменника Родины, отплавана 

в ссылку. После реабилитации в 1962 году проживала в латвийской Юрмале,  скончалась в воз-

расте 90 лет в 1999 году. Приёмная дочь — Людмила Письменная (1927 - 2010) стала профессо-

ром Латвийской музыкальной академии и Рижской академии педагогики и управления образо-

ванием. 

Комиссар-чекист Люшков, а не генерал Власов – самый высокопоставленный советский преда-

тель. Поэтому советская власть особо не афишировала историю с его бегством к японцам с се-

кретными документами государственной важности. После таких потрясений Иосиф Сталин ре-

шил направить на Дальний Восток свое доверенное лицо.

Генерал армии Апанасенко. Забытый герой Победы

В январе 1941 года Командующим Дальневосточным фронтом был назначен генерал-полковник

Иосиф Апанасенко, которого вождь советского народа лично знал по Гражданской войне. По-



сле встрече в Кремле и напутствия Апанасенко уже в звании генерала армии отбыл на Дальний 

Восток. 

Генерал армии Иосиф Апанасенко был героем Гра-

жданской войны,  награжден тремя орденами Бое-

вого Красного Знамени.

В 12-ти томной «Истории Великой Отечественной 

войны», изданной в 70-е годы, Вы не найдете  имя ге-

нерала Иосифа Апанасенко. О нем я впервые напи-

сал в 2009 году (см. «Комсомольцы-добровольцы»), 

пользуясь воспоминаниями другого генерала и совет-

ского диссидента, основателя Украинской Хель-

синской группы Петра Григоренко, которые называ-

лись  «В подполье можно встретить только крыс…» 

(Нью-Йорк, Детинец, 1981). Если мне не изменяет 

память, в американском издании фамилия генерал 

писалась с буквы «О», тогда как в современных рос-

сийских публикациях пишут о генерале Апанасенко.

Выдающаяся заслуга в сохранение боеспособно-

сти Красной Армии на Дальнем Востоке  при-

надлежит забытому генералу. Иосиф Родионо-

вич Апанасенко (1890 – 1943) родился на Ставрополье, украинец по происхождению (ставро-

польский казак?), окончил  трехклассную церковно-приходскую школу.  Подростком  батрачил 

и работал пастухом.  Участник Первой мировой войны, за боевые заслуги произведен в прапор-

щики и командовал пулемётной ротой. Во время Гражданской войны организовал на Ставро-

польщине крупный партизанский отряд, на основе которого сформирована кавалеристская ди-

визия, в последствие вошедшая в состав Первой Конной армии под командованием Семена Бу-

денного. В дальнейшем был на разных командных должностях от командира дивизии до  ко-

мандующего Среднеазиатским военным округом. 

Иосиф Апанасенко назначен командующим Дальневосточный фронтом после репрессий в отно-

шении двух предыдущих командующих — Василия Блюхера (умер от пыток)  и Григория Штер-

на (расстрелян).  Кроме того были репрессированы их родственники, расстреляны первая и вто-

рая жена Блюхера и родной брат.

Генерал армии Апанасенко получил от советского вождя исключительные полномочия «генерал-

губернатора» Дальнего Востока, включая полномочия представителя Государственного комитета

обороны (ГКО) и Ставки Верховного главнокомандования на Дальнем Востоке, которому подчи-

нялись все без исключения органы местной партийной и исполнительной  власти, НКВД, ГУЛА-

Га и «Дальстроя». 

Многие годы в публикациях об Иосифе Апанасенко отмечали его необразованность. Но в от-

личие от действительно необразованного  маршала Блюхера, болевшего в последние годы «мод-

ной болезнью», генерал, не считая военных университетов  на полях сражений двух войн, учил-



ся на Военно-академических курсах высшего командного состава РККА (1923) и успешно окон-

чил Военную академию имени Фрунзе (1932).  

Генерал Апанасенко в совершенстве владел ненорма-

тивной лексикой великого и могучего русского языка. 

Да, о нем шла слава самодура.  Когда на гастроли на 

Дальний Восток приехала известная певица и танцов-

щика, лауреат Сталинской премии  Тамара Ханум (на 

снимке),  Апанасенко так разволновался (есть было от 

чего), что присвоил ей звание капитана. По одной из 

легенд, приказ без последствий для влюбленного гене-

рала был отменен по указанию Иосифа Сталина, хотя 

вождь как мужчина выбор, вероятно, одобрил. 

Многие офицеры сослуживцы  отмечали природный 

ум генерала.  Кроме того он обладал исключительной 

смелостью брать на себя ответственность несмотря на 

трагическую судьбу его предшественников. 

Бесстрашный подвиг генерала армии Апанасенко,
за который полагался расстрел по законам воен-

ного времени

Генерал-майор Петр Григорьевич Григоренко (1907 

– 1987), ставший в последствии известным диссиден-

том, служивший на Дальнем Востоке под руководством генерала армии Иосифа Родионовича 

Апанасенко, командующего Дальневосточным фронтом (1941-43)13, так описывает его вклад в 

оборону Дальнего Востока и  строительство дорог. Генерал Апанасенко сыграл исключительно 

важную роль в укреплении обороноспособности  Дальнего Востока в критические месяцы вой-

ны. 

В известной советской песне о войне есть слова «Москву спасли сибиряки».  В критические мо-

менты битвы за Москву с  Дальневосточного и Забайкальского фронтов был переброшены диви-

зии, имеющие боевой опыт сражений на Хасане и Халхин-Голе.   С июня 1941 по июль 1942 

гг. с Дальнего Востока отправил в Действующую армию 22 дивизии. Апанасенко 

укомплектовал оголённый фронт заключенными военнослужащими из ГУЛАГа, в том числе из 

колымских лагерей. 

Берлин, требующий от Токио начало военных действий в Маньчжурии, информировал Японию 

о переброшенных дивизиях. Но японская разведка не обнаружила передислокацию войск. Как 

пишет Григоренко: «…в течение первого  года  войны  между  японцами  и  немцами  шла се-

рьезная  перепалка. Немецкая  разведка  утверждала,  что Советы  "из-под  носа" японцев  уво-

дят дивизии и перебрасывают их на Запад. Японская же разведка настаивала на том, что ни 

одна советская дивизия не покинула своих мест дислокации. Трудно даже представить,  как 

развернулись  бы  события на Дальнем  Востоке,  если бы там командовал  человек-исполни-

13 Владимир Дергачев Генерал армии Апанасенко. Забытый герой Победы. – Иллюстрирований журнал 
«Ландшафты жизни». URL: https://dergachev-va.livejournal.com/94665.html.  
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тель.  Он  бы  отправил все  войска, как того  и требовала   Москва  и  ничего  бы  не  сфор-

мировал,  поскольку самовольные формирования  запрещены  категорически. Одной  оставшей-

ся  дивизией, тремя штабами армий и одним штабом фронта, даже вместе с пограничника-

ми, не только оборонять, но  и  наблюдать огромной протяженности границу Дальнего  Восто-

ка невозможно. Апанасенко проявил в этом деле государственный ум и большое мужество»14. 

В конце осени 1941 года первые десять дальневосточных дивизий вместе с тысячей танков  и 

самолетов были переброшены по Транссибу под Москву. Многие сибиряки  поздней осенью со-

рок первого года были свидетелями  фантастического зрелища15. По Транссибу, поднимая вихри

снежной и паровозной пыли,  на Запад с Дальнего Востока с двойной тягой и курьерской скоро-

стью  неслись  военные эшелоны. На отдельных  перегонах  встречное движение перекрывалось 

и ураган эшелонов, сопровождаемый несмолкаемым гулом, усиливал ирреальность происходя-

щего. Один за другим в пределах видимости дальневосточные воинские части, укомплектован-

ные кадровыми военными, спешили  на помощь Москве.   

В японском генеральном штабе была известна  ограниченная пропускная  способность 

единственной железнодорожной  магистрали, связывающей запад и восток России.  В Мань-

чжурии в непосредственной близости к советской границе  концентрировалась миллионная 

Квантунская  армия. Кремль был вынужден  держать на Дальнем Востоке большую группировку

войск, столь необходимых  на западных фронтах.  Но благодаря донесениям стратегической 

разведки Сталин перебросил войска с Дальнего Востока, будучи уверенным, что Япония не на-

чнет  боевые действия против Советского Союза.  

Разве могли  германский или японский генеральные штабы предположить, что  войска по 

Транссибу будут переброшены с Дальнего Востока за исключительно короткие  сроки. С учетом 

ограниченной пропускной способности, технических возможностей и инструкций Наркомата 

путей сообщения СССР переброска войск  могла занять несколько месяцев. Учитывалось и то 

обстоятельство, что  на Восток шла эвакуация промышленного оборудования и гражданского 

населения с Запада. Но русские  нарушили все возможные  технические ограничения и пере-

бросили войска с тяжелой техникой с курьерской скоростью в 1000 км в сутки.

Переброска войск с Дальнего Востока проходился под контролем генерала армии Апанасенко. 

Будущий генерал армии  Афанасий Белобородов, так писал в своих воспоминаниях.  Тридцать 

шесть военных эшелонов его дивизии  пересекли страну со скоростью курьерских поездов при 

жестком графике и контроле. Последний эшелон был отправлен из-под Владивостока 17 октя-

бря 1941 года, а 28 октября воинские части уже разгружались в подмосковной Истре.  В ноябре

дальневосточные дивизии  уже вели оборонительные бои под Москвой и 6 декабря перешли в 

наступление. 

К лету 1942 года, когда на западных фронтах шли кровопролитные бои, численность военнослу-

жащих Красной Армии на Дальнем Востоке  была увеличена… почти в два раза до 1,4 млн. че-

ловек. Без разрешения Ставки Верховного Главнокомандования Командующий Дальневосточ-

ным фронтом генерал армии Апанасенко на месте убывших на запад дивизий формировал  но-

вые под теми же номерами. Они были укомплектованы за счет  всеобщей местной мобилизаци-

14 Григоренко П.Г. «В подполье можно встретить только крыс…». — Нью-Йорк: Детинец, 1981. 
15 Николаев И. Единственный. —  Журнал «Звезда», 2000, № 5, с. 119-142. 



ей  всех возрастов до 55 лет включительно и освобождёнными волей командующего Дальневос-

точного фронта репрессированными военнослужащими из  многочленных дальневосточных ла-

герей ГУЛага, включая Калыму. Несмотря на протесты начальников лагерей и доносы от руко-

водства Дальстроя на имя Лаврентия Берия. По законам военного времени за самовольные  

формирования генералу грозил расстрел.    

Генерал армии Апанасенко, опровергнувший две российских беды 

Как известно, безумно богатую Россию вечно преследуют  две беды, одна из них — плохие доро-

ги. За годы советской власти дороги на Дальнем Востоке строились только в военно-стратегиче-

ских целях заключенными гулаговского Дальстроя или военными. Прибыв на Дальний Восток, 

Иосиф Апанасенко, наделённый исключительными полномочиями,  проявил не свойственные 

многим военачальникам качества «эффективного менеджера», создал новые военные произ-

водства и восстановил военные совхозы.  Генерал армии обнаружил, что в приграничной зоне 

вдоль Амура отсутствуют дороги с твердым покрытием, что ограничивало маневренность войск 

на случай войны. Поэтому волевым решением мобилизовал местные ресурсы и построил дорогу 

Хабаровск – Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск), протяженностью 946 км. Дорога (отсып-

ной тракт) почти в тысячу километров была построена  почти за два месяца к 1 сентябрю 1941 

года. Как справедливо пишут во многих публикациях, это часть  многострадальной федераль-

ной трассы  «Амур», которую строили более чем семьдесят лет. 

***

В 50-е годы знаменитые чешские путешественники Зигмунд и Ганзелка на автомобиле  «Татра» 

проехали весь мир и самоуверенно посчитали, что могут преодолеть  дорогу от Москвы до Вла-

дивостока. И ошиблись, в Восточном Забайкалье после безуспешных попыток пришлось грузить

автомобиль на железнодорожную платформу. 

И к началу двадцать первого столетия так называемая федеральная трасса Москва – Владивос-

ток представляла  в Восточном Забайкалье зрелище не для слабонервных. На некоторых 

участках она представляла карьер по добыче строительного камня. 

Только летом 2009 года было в основном завершено строительство федерально трассы «Амур» 

(Чита – Хабаровск),  по которой в 2010 году успешно проехал 500 км  на гордости отечественно-

го автопрома автомобиле «Калина» «национальный лидер» России. В Интернете был размещен 

ролик, где видно еще два запасных автомобиля, в том числе один шел своим ходом и другой, 

сломанный  «путешествовал» на платформе. «Стройка века» продвигалась так медленно, что по-

ка вводился в эксплуатацию новый участок дороги, разрушалось покрытие на других участках 

из-за грунта (вечной мерзлоты)  или низ-

кого качества дорожных работ при высо-

ком качестве коррупционной составляю-

щей. 

Частью федеральной трассы и Трансси-

бирской магистрали является Хаба-

ровский мост (2,6 км) через Амур, откры-



тый для движения в 1916 году (см. фото https://www.google.com/url?sa=i&url=https). В 1992 го-

ду началась капитальная реконструкция моста и создание совмещенного  мостового перехода с 

раздельным  железнодорожным двухпутным движением  по нижнему ярусу и четырехполосным

автомобильным — по верхнему ярусу. Общая стоимость строительства первой очереди состави-

ла $800 млн., вторая очередь реконструкции завершилась в 2009 году, а третья завершится в 

ближайшем будущем.  Для сравнения, китайский восьми полосный автомобильный мост вблизи 

Шанхая протяженностью в 36 км был построен за  пять лет (стоимость $1,2 млрд.). 

***

Генерал армии Апанасенко постоянно просил советского вождя отправить его в действующую 

армию на западных фронтах. В мае 1943 года его назначили  заместителем командующего вой-

сками Воронежского фронта генерала армии  Ватутина.  Сталин просил не обижаться генералу 

на понижении в должности и обещал после знакомства с опытом ведения современной войны  

дать в командовании фронт. Но не судьба,  5 августа в разгаре Курской битвы на подступах к 

Белгороду  генерал был смертельно ранен и, не приходя в сознание, скончался, похоронен на ро-

дине в Ставрополе. 

В 1949 году в Белгороде открыт памятник генералу армии Апанасенко. На Дальнем Востоке па-

мятников забытому герою Победы нет, только в городе Райчихинске  его именем названа улица.



Почему Япония не начала войну против СССР?

Август 1945 года. Советские солдаты в Харбине 

В начале Великой Отечественной войны в Ставке Верховного Главнокомандования понимали, 

что, несмотря на кровопролитные сражения на западных фронтах, необходимо обезопасить ты-

лы на Дальнем Востоке, где в Маньчжурии расквартирована японская Квантунская армия чис-

ленностью  от 763 тыс. военнослужащих (1941). 

Зимой 1941/42 гг. Япония воздержалась от нападения на СССР. В 1942 году  Исследователь-

ский институт тотальной войны в Токио  разрабатывает секретный  план создания «Великой 

восточно-азиатской сферы  совместного процветания» народов желтой расы. 

Японские вооруженные силы совместно с нацистским вермахтом готовились  к оккупации Ин-

дии после взятия  немцами Сталинграда  и Северного Кавказа. Встреча  японских и немецких 

войск  планировалась в низовьях Инда восточнее Хайдарабада. В стратегическом плане также 

указывалось: «Приморье должно быть присоединено к Японии, районы, прилегающие к Мань-

чжурской империи, должны быть включены в сферу влияния этой страны, а Транссибирская 

железная дорога должна быть отдана под полный контроль Японии и Германии, причем Омск 

будет пунктом разграничения между ними»16. Но этим стратегическим планам не суждено было

сбыться. 

Главным сдерживающий факторам для Японии в отношении СССР служил не советско-

японский Пакт о нейтралитете, а военная мощь Дальневосточного фронта. 

16 Цит. по статье Роя Медведева «Иосиф Сталин и Иосиф Апанасенко. Дальневосточный фронт в Великой 
Отечественной войне» в «Российской газете»  http://www.rg.ru/anons/arc_2000/0516/1.htm

http://www.rg.ru/anons/arc_2000/0516/1.htm


Для усиления тылов летом 1942 года на Дальний Восток было переброшено два (?) гвардейских 

минометных полка ракетной артиллерии (знаменитых «Катюш») в распоряжении Забайкальско-

го и Дальневосточных фронтов. Фактические до начала войны с Японией эти воинские части 

исполняли роль грозного оружия устрашения.  Ветераны вспоминали, что специально была до-

пущена утечка информации о переброски ракетно-минометных полков на Дальний Восток. Для 

японского военного командования это была плохая новость. Квантунская армия имела на во-

оружении образцы оружия начала 30-х годов. Их разведка докладывал о поражающей мощи 

«Катюш», в том числе  во время учений на Агинском артиллерийском полигоне в Забайкалье.  

***

 В 1945 году состоялась  долгожданная «встреча» Квантунской армии на евразийских просто-

рах, но не с немецким вермахтом, а с  советскими войсками. В соответствии с принятыми со-

юзническими обязательствами в условиях строжайшей секретности была осуществлена  подго-

товка стратегической операции Советского Союза против Японии. По окончанию Великой 

Отечественной войны с Германией, Советский Союз согласно взятых на себя союзнических обя-

зательств,  начал войну с Японией. 

Карта маньчжурской операции СССР против японской Квантунской армии, 9 августа – 2 сентя-
бря 1945 года  

В 1945 году была повторена стратегическая операция по переброски войск по Транссибу. В от-

личие от 1941/42 гг. года, когда с Дальнего Востока перебросили в немыслимо короткие сроки  

на западные фронты 22 дальневосточные дивизии, операция 1945 года стала исключительно 

масштабной.   В условиях строжайшей секретности за май - июль 1945 года  на Дальний Восток

с Запада было  доставлено по единственной железнодорожной магистрали  на расстояние 9 - 12

тысяч километров  свыше  130 тысяч вагонов  с тремя общевойсковыми и одной танковой ар-

миями.  История войн не знала столь крупных  перегруппировок войск. 

В моей библиотеке хранится роман писателя-фронтовика Олега Смирнова об этом событии – 

«Эшелон», опубликованный  в журнале «Новый мир» во втором номере за 1971 год.  Тогда книга 

не издавалась,  и мне удалось достать фрагмент этого журнала с романом, который я поме-

стил в твердый переплет.  Солнечный май 1945 года. Война закончилась, солдаты и офицеры 



празднуют победу и мыслями уже дома. У лейтенанта Глушкова роман с немецкой девушкой.  

Победители еще не знают, что скоро их отправят воинским эшелоном  на Дальний Восток, 

опять на войну.  В 2005 году на экраны вышел одноименный телевизионный сериал.

Всего к началу войны с Японией на Дальний Восток было переброшено 36 стрелковых, артилле-

рийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригады основных родов войск и два укреплен-

ных района. Кроме того на Дальний Восток направлено два фронтовых штаба управления 

(штаб бывшего Карельского фронта из резерва Ставки ВГК и фронтовое управление 2-го Укра-

инского фронта), четыре штаба армий — 5-й, 39-й и 53-й общевойсковых армий и 6-й танковой

армии, 15 штабов стрелковых, механизированных, артиллерийского и танкового корпусов. Это,

казалось бы, необычное решение было обусловлено  военной необходимостью. Командование 

большинства дальневосточных частей не имело боевого опыта, поэтому многие местные 

фронтовые и армейские штабы заменялись управленцами с западных фронтов. Даже был слу-

чаи, когда «дальневосточные» генералы стрелялись из-за отстранения их от управления 

воинских соединений. 

Всего к началу августа 1945 года на Дальнем Востоке и на территории Монголии была сосредо-

точена мощная группировка советских войск численностью в 1 млн. 669 тыс. человек, свыше 

26 тысяч орудий и минометов, 5,5 тысяч танков и самоходных артиллерийских  установок и бо-

лее 3800 самолетов. Потребовались колоссальные усилия, чтобы на местах разместить прибыв-

шие войска.

В результате проведения Маньчжурской операции против японской Квантунской армии с 9 ав-

густа по 2 сентября 1945 года  милитаристская Япония  безоговорочно капитулировала. Северо-

Восток Китая был освобожден Советской Армией, что положило  конец  существованию марио-

неточного государства Маньчжоу-Го.

Во время войны с Японией  в ходе Маньчжурской операции Квантунская армия  потеряла 84 

тыс. военнослужащих убитыми и около 600 тыс.  человек попали в плен. Безвозвратные потери 

Советской Армии составили около 12 тыс. человек. 

Мой отец, полковой фельдшер,  рассказывал, что во время бегства от наступающих советских

войск японцы оставляли колодцы с отравленной водой и  продовольственные склады с отрав-

ленным спиртом. И многие победители, в том числе дошедшие до Берлина, погибли в степях 

Хингана не от пуль врага.

***

Содействие  советским войскам в Маньчжурии оказывала русская диаспора. В Харбине и дру-

гих городах русские жители наводили десантников на вражеские объекты или  сами их захва-

тывали. На митинге в честь освобождения Харбина   кроме китайцев и маньчжур собралось 

свыше  20 тыс. русских жителей. Русская диаспора взволнованно и горячо приветствовала  соо-

течественников, не думая о том, что многим из них предстоит путь в ГУЛаг или новые скитания

по свету. Началась последняя  страница драмы  русского Харбина, уничтоженного советской 

властью.  

***

На завершающем этапе Второй мировой войны в Соединенных Штатах был разработан  секрет-

ный план оккупации Японии. «Страна восходящего солнца»  делилась на четыре зоны оккупа-



ции: американскую, советскую, английскую и китайскую.    

Советская Армия должна была оккупировать остров Хоккайдо и северную часть острова Хонсю.

Если бы американцы не предали своих союзников, могла появиться Японская Советская Социа-

листическая Республика. Подробно: Секретный план оккупации Японской империи  .  

***

Когда  редко по праздникам в последние годы жизни отец надевал награды, забавно было ви-

деть, что вожди на них обращены в разные стороны. Вождь всемирного пролетариата смотрел 

на Ордене Ленина на Запад, вождь советского народа Иосиф Сталин на медали «За победу над 

Германией»  так же был обращен на Запад, а на медали «За победу над Японией» – на Восток. 

Не куда не деться двуглавому российскому орлу от евразийства. 

P.S.

В двадцатом веке императорская Япония на восточных рубежах Великой Евразийской степи 

создала в Маньчжурии марионеточное антирусское государство.  Где против СССР японская 

разведка планировал использовать украинский фактор, включая  украинское население Зелёно-

го клина в российском Приморье и военнослужащих-украинцев  в дальневосточных частях 

Красной  Армии. Гетман Скоропадский после обращения японцев, отказался возглавить поход 

на Россию.  В начале двадцать первого столетия государство «безграничной справедливости» — 

Соединённые  Штаты —  на западных рубежах Евразийской степи  создают на территории 

Украины марионеточного проамериканское антирусское государство. Как признал нобелевский 

ангел смерти Барак Обама в ежегодном послании Конгрессу, «за последние тринадцать лет мы 

вынесли для себя ряд дорогостоящих уроков». Вместо того, чтобы посылать американские вой-

ска на развязанные Соединёнными Штатами войны, предлагается создавать широкие коалиции

и  вести войны «за правильно ориентированную демократию» с помощью пушечного мяса гра-

ждан из создаваемых марионеточных государств. 



Владивосток. Оплот России на Дальнем Востоке

Город и порт Владивосток («вла-

деть Востоком») расположен на по-

луострове Муравьева-Амурского и 

островах в заливе Петра Великого 

Японского моря. Владивостокский го-

родской округ включает островные 

посёлки Русский, Попова, Рейнеке, по-

селок Трудовое и село Береговое. Нео-

фициальное китайское название горо-

да в переводе означает «залив трепан-

га», я японское название — «Соляная 

бухта».

Во Владивостоке  заканчивается 

Транссибирская магистраль. В городе 

расположена главная база Тихо-

океанского флота, Дальневосточный 

федеральный университет и Дальне-

восточное отделение Российской Ака-

демии наук. Здесь находятся гене-

ральные консульства Вьетнама, Ин-

дии, КНР, КНДР, Республики Корея, 

США, Японии, Филиппин и свыше десяти почётных консульств. В  2010 году Владивостоку при-

своено почётное звание «Город воинской славы».

***

В 1854 году залив Петра Великого впервые посетил русских фрегат «Паллада», а в 1860 году 

основан Владивостокский военный пост,  ставший городом с 1880 года, административным 

центром Приморской области (1888) и Приморского края (1938).

По мере освоения Российской империй  Дальнего Востока роль опорных баз выполняли Охотск, 

Аян, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре и, наконец, Владивосток, куда в 1871 

году  из Николаевска-на-Амуре, были переведены главная морская база Сибирской военной 

флотилии и ставка военного губернатора.

На 90-е годы 19 века пришелся демографический и экономический бум, связанный с заверше-

нием строительства  Уссурийской ветки Транссибирской железнодорожной магистрали и Ки-

тайско-Восточной железной дороги. В 1887 году  во Владивостоке проживало 29 тыс. жителей, 

а через десятилетие численность населения утроилась.

В военном противостоянии с Японской империей России была необходима незамерзающая  во-

енно-морская база и в декабре 1897 года русская эскадра вошла в Порт-Артур. После крупных 

взяток китайским коррумпированным чиновникам  была подписана Русско-китайская конвен-

ция (1898). Порт вместе с прилегающим Квантунским полуостровом передавался  России в 

аренду на 25 лет.



Намерения по созданию новой военно-морской базы и Русско-Японская война 1904 – 1905 го-

дов отрицательно сказались на развитии  Владивостока. Но после потери Порт-Артура  Влади-

восток вновь стал главной военно-морской базой на Дальнем Востоке. Режим порто-франко с 

1907 года способствовал бурному росту города, численность население которого превысила 100 

тыс. человек. Владивостока развивался  как интернациональный город, где русские составляли 

меньше половины населения и сформировались крупные китайские, корейские и японские 

диаспоры.  Во время Первой мировой войны Владивосток становится важным перевалочным 

пунктом для получения военно-технических, промышленных и гражданских грузов.

Владивостокская военно-морская крепость, несмотря на незавершённость, стала самой мощной

из существующих морских крепостей Российской империи. Во время Первой мировой войны 

запасы оружия и продовольствия  позволяли цитадели выдержать двухлетнюю осаду  неприя-

тельских сухопутных и морских сил без помощи извне.

Советская власть была установлена в ноябре – декабре 1917 года. После Октябрьской револю-

ции  на Дальнем Востоке из-за малочисленности рабочего класса были сильны контрреволюци-

онные настроения. 29 июня 1918 года чехословацкий корпус  свергает советскую власть во Вла-

дивостоке, куда позже входят войска США, Японии, Италии и Канады, организовавших в горо-

де парад оккупантов. В 1919 году Приморье охвачено партизанской войной.

В 1920 году большинство иностранных войск, кроме японских,  покинуло Владивосток. Однако 

японская активность в Приморье вызвала подозрение у США, что привело к международной 

изоляции Японии на Вашингтонской конференции. Японские войска были выведены из Влади-

востока в октябре 1922 года. Народно-революционная армия Дальневосточной республики под 

командованием Иеронима Уборевича освободила Владивосток 25 октября 1922 года. В ноябре 

Дальневосточная республика была ликвидирована,  и Приморье вошло в состав РСФСР.

В 1923—1925 годы советское правительство принимает план «восстановительной трёхлетки», в 

ходе которой возобновляется деятельность торгового порта, который становится самым доход-

ным в стране.

В 1930—1940-х годах Владивосток служил транзитным пунктом на пути доставки заключённых

и грузов для Севвостлага государственного треста по дорожному и промышленному строитель-

ству в районах Дальнего Севера (Дальстрой). В городе в районе Моргородка находился  Влади-

востокский пересыльный лагерь, через который прошли будущий актёр Георгий Жжёнов, писа-

тели Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург, академик Сергей Королёв и сотни тысяч других по-

литзаключённых, здесь умер поэт Осип Мандельштам. В районе станции Вторая Речка распола-

гался Владивостокский исправительно-трудовой лагерь (Владлаг), вмещавший до 56 тысяч за-

ключённых.

***

В 30-е годы после депортации корейцев из Приморья в Среднюю Азию возникли проблемы  со 

снабжением овощами Владивостока.  Я помню, как уже в начале 70-х годов я  объехал зимой 

несколько пустых городских рынков и только на одном из них встретил единственного  продав-

ца с подмороженным картофелем.



До депортации корейцев в Среднюю Азию  в Приморье были зажиточные корейские колхозы, 

снабжавшие овощами Владивосток. Среди них колхоз  в большом корейском селе Синёндон в 

Сучанской долине Приморского края. Село было образовано в 1868 году беженцами из Кореи, 

где свирепствовал голод.  Новый поток переселенцев после русско-японской войны состоял не 

только из крестьян, но и интеллигенции.  И Синёндон стал центром корейской культуры.  В 

1937 году после депортации корейцев село было заброшено и сейчас на его месте растет дикая 

полынь. А депортированные из этого села в Узбекистан корейцы организовали в 1940 году кол-

хоз имени Свердлова. 22 члена колхоза были удостоены за высокие урожаи звания Героя Соци-

алистического Труда, десятки награждены орденами и медалями.

***

Во время Великой Отечественной войны Владивостоксий порт переработал импортных грузов 

(ленд-лиз) почти в 4 раза больше Мурманска. Постановлением Совета Министров СССР во Вла-

дивостоке с 1 января 1952 года был введён особый пограничий режим для советских граждан, 

город становится закрытым для иностранцев.

***

После смерти вождя советского  народа Иосифа Сталина во время  «хрущёвской оттепели» Вла-

дивосток получил особое внимание государственных властей, появилась идея создания дальне-

восточной Калифорнии и второго тихоокеанского Сан-Франциско в бухте Золотой Рог.  В 1954 

году Владивосток посетили члены Президиуму ЦК КПСС Н.С. Хрущев и А.И. Микоян, которые 

доложили в Кремле о запущенности жилищного,  культурного строительства в городе. В связи с 

намерением превратить Владивосток в закрытый город-крепость, свыше десятилетия средства 

на развитие города почти не выделялись. В 1958 году принято специальное постановление пра-

вительства РСФСР о мерах помощи городскому хозяйству Владивостока. В план развития горо-

да заложили геополитическую  идею создания второго тихоокеанского Сан-Франциско.  

Началось широкомасштабное жилищное строительство, воссоздаётся Дальневосточный государ-

ственный университет, открывается медицинский институт, открываются  научно-исследова-

тельские институты Дальневосточного филиала АН СССР.

В 1959 году Никита Хрущёв повторно посещает Владивосток и принимается правительственное

постановление об ускоренном развитии города. Основывается крупная строительная организа-

ция  «Главвладивостокстрой», принимается и реализуется новый генплан города.

Но и американская Калифорния не стояла на месте. За прошедшие полвека экономическая и 

технологическая мощь американской Калифорнии стала сопоставима с великими державами, и 

по ВВП штат  до мирового финансового кризиса занимал седьмое место в мире. Здесь вблизи 

Сан-Франциско была создана Кремниевая долина — крупнейший технополис высоких техноло-

гий на планете.

***

23 ноября 1974 году во Владивостоке состоялась рабочая встреча Генерального секретаря ЦК 

КПСС Л.И. Брежнева с президентом США Джеральдом Фордом. Во встрече принимали участие 

министр иностранных дел СССР А.А. Громыко, государственный секретарь, помощник Прези-

дента по вопросам национальной безопасности Генри Киссенджер и послы. Были обсуждены 

вопросы о выработке нового долговременного соглашения  о дальнейшем ограничении страте-



гических наступательных вооружений. На встрече были подписаны протокол к Договору об 

ограничении систем ПРО и Договор об ограничении подземных ядерных испытаний.

***

В 1991 году Владивосток открыт для посещения иностранными гражданами. После распада 

СССР экономика города оказалась в кризисном состоянии, были закрыты оборонные предприя-

тия, что вызвало безработицу. Владивосток стал криминальным дальневосточным центром, 

включая  нелегальное рыболовство, контрабанду древесины и японских машин.

В 1992-м достигла исторического максимума в 648 тыс. человек и сократилась в последующем 

до  597 тыс. (2023) человек. В границах Владивостокской агломерации численность населения 

превышает 800 тысяч человек. По численности населения Владивосток находился на 26 месте 

среди городов Российской Федерации.  

В начале 21 столетия  наметилось улучшение социальной и экономической обстановки. Влади-

восток сохранил статус важного транспортного, промышленного и торгово-финансового цен-

тра. Большое значение для развития города имел проведённый в сентябре 2012 года на Русском

острове саммит АТЭС, в котором приняли участие  лидеры более 20 государств Азиатско-Тихо-

океанского региона. К саммиту были сданы в эксплуатацию  мост через бухту Золотой Рог и 

мост на Русский остров, а также Дальневосточный федеральный университет.

***

Владивостоксий торговый и пассажирский порт является связующим звеном между Трансси-

бирской железнодорожной магистралью и портами Азиатско-Тихоокеанского региона. Если 

кратчайшее расстояние до Москвы по железной дороге — 9288 километров, то до  Сеула — 750 

км, Токио — 1060 км, Сянгана — 2820 км, Бангкока — 4400 км и  Сингапура — 5400 км.  

Владивостокский морской торговый порт является лидером России по контейнерообороту, в 

2022 году обработал 768  тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), Общий грузооборот 

составил 13,4 млн. тонн, что во много раз меньше, чем в крупных зарубежных портах АТР. Ин-

формация для размышления. Грузооборот китайского порта Нинбо-Чжоушань достиг ре-

кордных 1,25 млрд. тонн.

Идея портовой свободной экономической зоны в Приморье обсуждалась с конца 80-годов.  В 

2015 году Владивосток получил статус свободного порта, В 2016 году открыта паромная линия 

Владивосток-Пусан-Шанхай-Нагасаки-Владивосток. Но возможности портов Владивостока, На-

ходки и Восточного ограничены. В качестве перспективного проекта называли проект 

«Большой порт Зарубино» с грузооборотом до 100 млн. т и строительство нового приморского го-

рода на юге Приморского края в Хасанском районе. Запертый на полуострове Владивосток мо-

жет быть соединен с районом низководным мостом через Амурский залив на полуостров Песча-

ный.

Многие годы  декларировались необоснованные многочисленные преференции в надежде на 

крупные зарубежные  инвестиции и торговые потоки, вместо создания  мощной транспортно-

логистической инфраструктуры. При этом необходимо учитывать, что беспрепятственное про-

никновение транснациональных корпораций на русский Дальний Восток окончательно превра-

тит регион в колониальный сырьевой придаток.



***
Большую роль для Владивостока играет авиационный транспорт. В 1958 году открывается по-

стоянное пассажирское авиасообщение  Владивостока с Москвой. В 1985 год состоялся  первый

беспересадочный полет Москва – Владивосток  на самолете Ил-62 без промежуточной посадки в

Хабаровске. Время в пути  сократилось до 8 часов 10 минут.

***
Владивосток занимает пятое место по величине автопарка, среди городов России,  уступая толь-

ко Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску и Екатеринбургу. Здесь расположен самый круп-

ный авторынок России «Зелёный угол». Столь большое количество автомобилей создавало посто-

янные пробки и ухудшало экологическую обстановку до строительства Владивостокской кольце-

вой автомобильной дороги.

Большой проблемой является высокое загрязнение окружающих город акваторий Амурского и 

Уссурийского заливов, пролива Босфор Восточный и, особенно, бухты Золотой Рог.

***
Владивосток привлекателен для туристов и включён в проект развития дальневосточного туриз-

ма «Восточное кольцо». В рамках проекта открылась Приморская сцена Мариинского театра, 

планируется  открытие филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и Музея 

Востока. На побережье Амурского залива расположена Владивостокская курортная зона, вклю-

чающая 11 санаториев. Туристов во Владивосток привлекает игорная зона «Приморье». В 2021 

году Приморье, преимущественно Владивосток,  посетило почти 2,3 млн. туристов, в три с лиш-

ним раза больше, чем в 2015 году.  Международные авиарейсы связывают столицу края с Япо-

нией, Республикой Корея, КНР, КНДР, Таиландом и Вьетнамом. 

«На границе тучи ходят хмуро»?
Тень китайского Дракона на российском Дальнем Востоке

Только за последние сто лет неоднократно менялись геополитические и геоэкономические векто-

ры на Северо-Востоке Евразии, которые нашли отражение в проектах, в том числе: 

российской экономической экспансии на Корейский полуостров,

русский геополитический проект  «Желтороссия» с КВЖД и русским Харбином,

Дальневосточная буржуазно-демократическая «буферная» республика, 

контролируемая Японией марионеточная Великая маньчжурская империя (Маньчжоу-Го),

японский проект создания марионеточного казачьего государства в Забайкалье,

японский проект Гетманской Дальневосточной Украинской Республики,

геополитический проект Великой Монголии,   

геополитический японский проект «Великой Восточной Азии»,

советский проект Японской Народно-Демократической Республики на острове Хоккайдо.

В многомерном коммуникационном пространстве на рубежах евразийских цивилизаций самый 

восточный геополитический узел локализуется в пограничных регионах российского Дальнего 

Востока, Китая (историческая область Маньчжурия) и Кореи. Здесь, так же как  и на Балканах 

и Афганистане рождается рубежное энергоизбыточное напряжение с производительной или  

разрушительной силой коммуникации. Это геополитическое пространство превратилось за по-



следние полвека в важный субъект мировой политики, или точнее — возвращается после забве-

ния на мировую арену.

В связи с нарастанием экономической мощи Китая, ослабли позиции Японии в Северо-Восточ-

ной Азии. Пекин становится основным источником финансовой помощи многим азиатским 

странам. В региональной экономической трансформации отмечается растущая интеграция Ки-

тая, Японии и Южной Кореи, что снижает вероятность конфронтации между ними и обеспечи-

вает статус-кво. Кроме того на регион приходится 25 % мировой торговли и 24 % торговли Со-

единенных Штатов, что так же является важным фактором стабильности.   

***

В связи с превращением КНР в эконмическую сверхдержавы и возрастанием  её геополитиче-

ской мощи многие российские 

аналитики обоснованно считают, 

что после того, как Поднебесной 

были отданы амурские острова Та-

рабаров и части острова Большой 

Уссурийский, от России могут 

отойти и другие земли. В связи с 

передачей Китаю этих территорий 

вблизи будет построен крупней-

ший город-порт на Амуре. 

Поучительна история и с уссурий-

ским островом Даманским, где в 

марте 1969 года произошел погра-

ничный конфликт между КНР и 

СССР. Советские пограничники 

отстояли остров, который… тихо и 

мирно в 1991 году перешел под 

юрисдикцию Китая. 

Сложилось ошибочное утверждение, что невозможен китайско-российский конфликт на Даль-

нем Востоке. Коммунистический Китай при Мао Цзэдуне уже предъявлял территориальные пре-

тензии советской сверхдержаве в период её наибольшего могущества на 1,5 млн. км. Так же до-

статочно  вспомнить военный пограничный конфликт на Даманском. 

В современном Китае северо-восток страны переживает экономический бум. В исторической 

Маньчжурии — провинциях Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин — реализуются многочисленные инве-

стиционные программы. Города (с населением более 7 млн. человек) Шэньян, Чанчунь, Харбин и

Далянь превратились в крупные  международные торговые  центры. Созданы свободные эконо-

мические зоны в Харбине, Даляне, Хэйхэ и других пограничных городах. В сфере торгово-эко-

номического влияния Китая оказались обширные российские территории, особенно, к востоку 

от Байкала.



России необходимо учитывать влияние этнополитического фактора на региональное развитие. 

Население Китая в 10 раз превышает население России.  Российский Дальний Восток находится

под демографическим давлением со стороны северо-восточных провинций Поднебесной.  Толь-

ко население китайского  Харбина (10 млн.) превышает население всего Российского Дальнего 

Востока почти в два раза. При этом  Китай соседствует с наиболее  слабозаселенным  россий-

ским регионом. Шэньян по численности населения (9 млн.)  больше в 1,5 раза  российского 

Дальнего Востока (без Якутии) и в 13 раз Владивостока. 

Дальнейшее падение уровня и качества жизни в России,  усиление борьбы за власть в Москве 

или  региональные конфликты на фоне усиливающейся экономической экспансии  Китая могут 

вызвать очередную волну местного сепаратизма.

Если тридцать лет назад тема утраты российского Дальнего Востока была из области фантазии, 

то теперь она перемещается в область геополитических прогнозов. Встает вопрос, может ли 

страна победившего олигархического капитализма построить очередную русскую Калифорнию, 

отождествляемую в этот раз и с Сингапуром?

Согласно геополитической теории Больших многомерных пространств, впервые в новой исто-

рии геополитическим игроком становится не просто сверхдержава, а новое мировое этническое

сообщество Большой Китай, включающее кроме китайских государств диаспору (хуацао). Эта 

неизвестная Западу и России форма интеграции позволяет наиболее эффективно осуществлять 

экономическую экспансию, без вооруженного захвата  чужих территорий. При этом, не беря от-

ветственность за благосостояние «вассалов», борьбу с местной коррупцией и алкоголизмом. Нао-

борот, наиболее успешно эта модель действует в криминально-коррумпированных государствах.

И на эту вассальную роль идеально подходит олигархическая Россия.

Таким образом, возрастает реальная угроза России, которая на Дальнем Востоке за полтора сто-

летия так и не смогла создать конкурентную экономику и достойный человека уровень жизни. 

Российский аналитик Александр Храмчихин2, анализируя китайские издания, обращает внима-

ние на следующие тенденции. В 1996 году в Китае был опубликован коллективный труд «И все-

таки Китай способен сказать нет». Где обосновываются  претензии Китая на «жизненное про-

странство» российского Дальнего Востока. Если «честный и трудолюбивый» китайский народ бу-

дет осваивать этот регион, это станет «радостным известием» для местных русских. Для этого 

необходимо вернуть  Хайшэньвей (Владивосток) с великолепной гаванью — бухтой трепангов 

(Золотой Рог). Проходят годы, и издается книга «Китай недоволен» (2009, тираж 270 тыс. экз.). В

новом труде китайские аналитики обосновывают стремление «Поднебесной» управлять миром. 

Так как Китай способен распоряжаться мировыми ресурсами более эффективно, чем Запад или

любая другая страна. А Народно-освободительная армия Китая должна обеспечивать присут-

ствие Поднебесной в «зонах жизненных интересов» за пределами страны. «Коммерция с мечом в

руках» является особенно актуальной в отношение богатых ресурсами стран, где власть разбаза-

ривает плодородные земли, тогда как китайцам давно уже тесно на Великой равнине.

По мере дальнейшего ослабления России и по мере наращивания геополитической мощи Китай 

в ближайшем будущем  может объявить исторические договоры с Российской империей «нерав-

ноправными» и «несправедливыми». И потребует согласно Нерчинскому договору  1689 года 

вернуть Южную часть российского Дальнего Востока с Приморским краем, значительной ча-



стью Хабаровского края, Амурской и частично Читинской области  Китаю. И тогда по сигналу 

из Пекина дальневосточные китайцы выступят не просто пятой колонной, а  передовым отря-

дом. Пока проблемы территориальных претензий к России активно обсуждаются в  китаеязыч-

ном Интернете, который находится под бдительным контролем коммунистической власти. 

Публикации автора: 

Владимир Дергачев  На сопках Маньчжурии. Восточные рубежи Великой Евразийской степи  (цикл статей)
— Интернет-портал «Институт геополитики». URL: http://dergachev.org/Landscapes-of-life/Manchuria/
index.html
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 Глава четвертая 
«Центр науки — Дальний Восток» 

 Тихоокеанский институт географии 
Морской круиз в Уссурийскую тайгу

Ненавязчивый сервис «Аэрофлота» по-советски для мужчин
и книге рекордов Гиннеса

«… Владивосток далеко, но, ведь, 
это город-то нашенский» 

Владимир Ленин

https://images.fooby.ru/2/17/75/5837405
В начале 70-х годов была предпринята очередная попытка интенсивного освоения российского 

Дальнего Востока, но впервые с опорой не на рабский труд заключенных ГУЛАГа и комсомоль-

цев-романтиков, а  на передовую советскую науку. Но слабеющая политическая воля руко-

водства страны, утрата стратегических целей и  девальвация высшего образования не дала 

нужного результата. После нескольких десятилетий застоя в 2005 году  вновь началась модерни-

зация, но в масштабах острова Русский.  

В 1970 году декан Географического

факультета  МГУ Андрей Петрович 

Капица  был избран Председателем

Президиума Дальневосточного 

https://images.fooby.ru/2/17/75/5837405


научного центра АН СССР. Он  опубликовал в «Комсомольской правде» (26.12.1970) статью 

«Центр науки — Дальний Восток». 

Я завершал двухгодичную службу в армии и думал о своем будущем. В Минске так  и не создали

к тому времени Институт районной планировки, для которого я с однокурсниками был распре-

делен после окончания МГУ.  Статья Капицы вызвала поток писем в «Комсомолку» и Андрей 

Петрович прокомментировал энтузиазм романтиков в интервью «Таланту здесь просторно».   

Профессор кафедры экономической  географии СССР Сергей Александрович Ковалев, будучи 

секретарем парткома географического факультета МГУ, отвечал по просьбе Капицы за подбор 

экономико-географов для будущего института географии на Дальнем Востоке. Он и рекомендо-

вал   завершившего двухгодичную службу лейтенанта  и бывшего студента Дергачева на эту ра-

боту.  В рекомендации было сказано: «Дорогой Андрей Петрович! Имея общую договоренность, 

направляю к Вам В.А. Дергачева – нашего выпускника, только что освободившегося из Армии. 

Он до этого хорошо работал два года по районной планировке, а во время учебы в МГУ был в вос-

точных экспедициях, написал курсовую и дипломную по Сибири и Дальнему Востоку. Очень от-

ветственный, деловой работник для Вас, и  было бы жаль его упустить! С уважением, Сергей 

Александрович Ковалев. 22.07.71». 

Андрей Петрович зачислил меня в создаваемый Тихоокеанский Институт 

географии, однако из-за организационных трудностей просил еще месяца 

два побыть в «Европе», чем я и воспользовался, организовав поездку на Рус-

ский Север. Заявление о приеме на работу от моего имени написал сам Ан-

дрей Петрович. 

Путь на Дальний Восток. Скорый поезд № 1 Москва – Владивосток. Путе-

вой калейдоскоп,  9297 км и 100 оста-

новок. Запомнились озеро Галич, Кун-

гур, железнодорожный разъезд Вер-

шина со знаком границы Европы и 

Азии, просторы Сибири и Байкал. В 

полночь в Забайкалье вышел ночью на

перрон станции Карымская, где я ро-

дился. Далее запомнился Биробиджан 

— столица Европейской автономной 

области, которую из-за малочисленно-

сти евреев именовали  Хитроградом.

Вид центральной части Владивостока 

в семидесятые годы (фотография 

Юрия Муравина). Слева — морской 

вокзал, соединённый с  железнодорож-

ным вокзалом — конечной восточной 



станцией Транссибирской магистрали.  Слева на центральной площади здание бывшего крайко-

ма партии (КПСС) и крайисполкома. 

Тихоокеанский институт географии

Последний советский бросок на Дальний Восток был предпринят в начале 70-х годов с опо-

рой на науку с созданием Дальневосточного научного центра  (ДВНЦ) АН СССР. В реализации 

этой идеи активное участие принял клан академика Капицы. Сын знаменитого академика, 

доктор географических наук Андрей Петрович Капица был назначен председателем Президиу-

ма ДВНЦ. На Дальний Восток были направлены выпускники лучших советских вузов – Мо-

сковского университета (МГУ) и  Московского физико-технического института (МФТИ), где пре-

подавали академик Петр Капица и его сын профессор Сергей Капица, ведущий популярной 

телевизионной программы «Очевидное – невероятное». Однако к этому времени значимость спе-

циалистов с высшим образованием в стране девальвировались. К середине 70-х годов для пар-

тийного руководства главнейшей из наук стала геронтология. 

16 июня 1970 года было принято Постановление Президиума АН СССР об образовании Дальне-

восточного Научного Центра. Академгородок расположился преимущественно в пригородной 

санаторно-рекреационной зоне Владивостока на берегу Амурского залива. Фритьоф Нансен 

сравнивал побережье Амурского залива с неаполитанским. Нужно сказать, что все тихо-

океанское побережье Приморья – край редкой красоты. 

В этом здании в начале 70-х годов располагался  Президиум Дальневосточного  Научного цен-

тра АН СССР. На первом этаже слева научные лаборатории временно использовались в каче-

стве общежития  для прибывающих научных работников.  В основном доминировали молодые 

специалисты из МГУ и других московских вузов. Поэтому особенно острой была жилищная 

проблема. 



 http://s017.radikal.ru/i439/1212/2d/c6473a5aa243.jpg

Во Владивостокской группе институтов ДВНЦ трудилось 2,5 тыс. человек, в том числе 747 науч-

ных сотрудников, из них 25 докторов наук и 298 кандидатов наук. За два года (1970-72) при-

было с Запада страны 4 доктора и 37 кандидатов и убыло один доктор и 16 кандидатов наук. 

Защитили диссертации  7 докторских и 43 кандидатских.  В аспирантуре обучалось 180 чело-

век, из них защитили диссертации – 11 и выбыло 47.

На научно-производственное и жилищное строительство ДВНЦ  было выделено на 1971-75 гг. 

35 млн. рублей (в 1966-70 гг. – 2,1 млн. руб.). Из этой суммы 17 млн. рублей выделялось  на 9 

институтов во Владивостоке. Планировалось построить новые здания Вычислительного центра –

4,5 млн. руб.,  Института биологически активных веществ — 3,3 млн. руб., Института автомати-

ки и процессов управления — 4, 9 млн. руб. и Института географии — 2,5 млн. руб. По сложив-

шейся советской традиции эти дальневосточные планы по капитальному строительству не были

выполнены в установленные сроки из-за  недостаточного финансирования. Кроме того слабая 

местная строительная база не могла их освоить.  

Тихоокеанский институт географии (ТИГ) ДВНЦ АН СССР был основан 1 октября 1971 года 

на базе группы лабораторий Дальневосточного геологического института.  Поэтому первая за-

пись в моей трудовой книжке — зачислен младшим научным сотрудником Геологического 

института. 

Директор - основатель института – член-корреспондент АН СССР Андрей Петрович Капица. 

Среди первых сотрудников института были: академик К.К. Марков, доктора наук В.Я. Сергин, 

Б.И. Втюрин, В.В. Никольская, С.Я. Сергин, Ю.Г. Пузаченко и Э.Г. Коломыц, кандидаты наук 

Ю.П. Баденков, В.Г. Коноваленко, Г.В. Колонин, Ю.И. Миротворцев, С.Ф. Филипас и другие. 



Тихоокеанский институт географии должен был заниматься глобальными и региональными гео-

графическими прогнозами. Планировалось построить математическую модель с применением 

современных достижений кибернетики и использованием экономических оценок. По предложе-

нию профессора МГУ  Ю. Г. Саушкина в ТИГе  был создан сектор экономической географии, в 

составе которого планировалось организовать лаборатории систем расселения,  территори-

ально-производственных комплексов, географии морского хозяйства, экономической оценки 

природных ресурсов и рекреационной географии. 

В этом здании (в левой выступающей части) в центре Владивостока размещался Тихоокеанский

институт географии. 

 

Заместитель директора ТИГа по научной работе доктор физико-математических наук В.Я. Сер-

гин. 

Младший научный сотрудник Саша Статьев и Галя Говорина 



Людмила Дмитриевна Кошкарева (1919 – 2012) родилась 16 сен-

тября 1919 года в городе Верхнеуральске. Ее отец – врача Соловьев 

Дмитрий Аракиевич, погиб во время гражданской войны до рожде-

ния дочери. Мать, Кошкарева Зоя Лукьяновна, работала маши-

нисткой в части особого назначения Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В 1921 году 

семья переехала в Амурскую область (пограничные отряды в селах  

Черняево и Джалинда), а затем в Уссурийск. В 1937 году Людмила 

окончила школу и поступила в Дальневосточный политехнический 

институт во Владивостоке, окончила его в 1943 году по специально-

сти «Промышленное и гражданское строительство». 

С 1943 по 1953 годы Людмила Дмитриевна работала в ДВПИ, проектных институтах Владивос-

тока и Мурманска. После обучения в очной аспирантуре  ДВ филиала АН СССР (Владивосток, 

1953 – 1956)  успешно защитила диссертации, ей была присуждена ученая степень кандидата 

технических наук (1957). До 1966 годы работала старшим научным сотрудником, заведующим 

отделом районной планировки ДВНИИ по строительству (Владивосток), а затем до 1971 года — 

в Хабаровском политехническом институте на должности доцента кафедры архитектуры. 

С 1971 года Кошкарева трудилась в Тихоокеанском институте географии ДВНЦ АН СССР стар-

шим научным сотрудником лаборатории экономической географии, с 1975 года —  заведующей

лабораторией географии населения. Она являлась научным руководителем темы «Научные 

прогнозы развития перспективных форм и систем расселения Дальнего Востока», автор более 

50 научных работ. 

Людмила Дмитриевна была среди учредителей Советской районной организации ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока, возглавляла с 

1995 года «Клуб ветеранов». Она награждена юбилейными памятными медалями.

***

Так как  я уже имел армейский опыт и был кандидатом в члены КПСС, был избран секретарём 

комсомольской организации института. Делегаты 25-ой районной комсомольской конференции 

(22 января 1972),представляющие  институты Дальневосточного научного центра АН СССР, в 

основном секретари  комсомольских организаций.  В первом ряду третья справа — Надежда 

Христофорова, комсорг ЦК ВЛКСМ по работе с научной молодежью ДВНЦ АН СССР.  Во втором

ряду третий слева — Владимир Прудкий, в конце 80-х годов работал в Приморском крайкоме 

КПСС.  В треть ряду второй справа — Владимир Дергачев. 



В только что созданном Институте географии доминировали молодые специалисты, прибывшие 

преимущественно из МГУ и других московских вузов. Поэтому особенно острой была жилищ-

ная проблема.  В Геологическом институте   на 96 нуждающихся сотрудников выделили одну 

квартиру. Проблема была настолько остра, что прибывших молодых специалистов селили в ла-

боратории одного из институтов, временно расположенного в здании Президиуму ДВНЦ на ули-

це Ленинской. В одном помещении жило несколько мужчин – младших научных сотрудников-

холостяков и одна семья с грудным ребенком. Председатель президиума ДВНЦ Андрей Петро-

вич Капица в своей жизни никогда не сталкивался с жилищным вопросом, возможно, поэтому 

своевременно не оценил острейшую проблему. 

Однажды ночью после очередного застолья, физик Фима остался за столом писать стихи, но ус-

нул под тяжестью выпитого. Сигарета выпала на кучу мусора под столом и начался пожар, ко-

торый удалось потушить всем колхозом. По решению молодых специалистов Фиму показательно

выпороли, чтобы не было примера для других писать в пьяном виде по ночам стихи. 

Во Владивосток прибывали одновременно с молодыми специалистами остепененные ученые с 

семьями. Появилось пополнение из Сибирского отделения АН СССР. Кандидат наук Галинполь-

ский вдруг неожиданно для администрации потребовал поселить его как можно дальше от Ака-

демгородка. В Научном центре под Новосибирском жилье было расположено вблизи институтов.

В результате, если на работе руководил  сотрудниками директор, то в жилом  доме – его жена. 

Практически не было личной жизни — все протекало на глазах коллег, особенно страдали холо-

стяки. 



Жилья во Владивостоке хронически не хватало. Было принято даже решение поселить молодых 

специалистов на осенне-зимний период в неприспособленных для этого времени года пригород-

ных пионерских лагерях. Началась борьба за выживание, которую я как секретарь комсомоль-

ской организации возглавил. В результате под молодых специалистов местная власть выделила 

квартиры в новом жилом 9-этажном панельном доме на улице Некрасовской. 

Наша четырехкомнатная квартира-общежитие вмещала 9 человек, включая молодую семью с 

ребенком. Среди жильцов было 2 кандидата наук и 6 младших научных сотрудников, 7 человек 

старше 30 лет. За год через квартиру прошло несколько десятков сотрудников экспедиций. Хо-

тя молодая семья жила в отдельной комнате, жена, родом из Приморья,  с ребенком сбежала к 

родным. 

***
На Дальнем Востоке существовал традиционный дефицит сухого вина. Поэтому иногда торго-

вые суда, которые возвращались в балласте из черноморских портов, загружали сухим болгар-

ским вином. Ящики с дефицитным вином раскупали моментально. В нашей квартире они стоя-

ли штабелями в большой комнате, откуда бутылки по утрам выставлялись на общий стол. Пили 

до обеда, иногда прибегал вахтер и просил срочно приехать в институт за зарплатой. Так как 

бухгалтерию института знала, что просто так сотрудники не приедут, в буфет института завози-

ли дефицитное пиво. Это действовало на сотрудников, и они выезжали в институт, где застолье 

продолжалась по случаю зарплаты.  Как, правило,  оно затягивалась до позднего вечера, и 

большинство оставалось спать в институте. Учитывая экспедиционный профиль института, 

каждый сотрудник имел спальный мешок с вкладышем, и соорудить спальное место с помощью 

стола и стульев не представляло большого труда. 

***

Уже после моего отъезда в аспирантуру было построено общежитие на 580 мест с уплотнением 

до 860 мест. Но к этому времени пришла другая беда. Холостые научные сотрудники пережени-

лись и обзавелись детьми, а общежитие не было предусмотрено для семейных. В результате мно-

гие молодые папы и мамы готовили для своих чад утром молочную кашу на кострах, которые 

разжигали у девятиэтажного корпуса общежития. Забила  тревогу «Комсомольская правда», 

опубликовав материалы о затянувшемся строительстве нового научного центра «За частоколом 

причин», «Берегите ученых» и др. В 1976 году Комитет народного контроля СССР фактически 

признал провал создания конкурентоспособного центра науки на Дальнем Востоке.  

***

Запомнилась встреча с журналистом Алексеем Аджубеем, зятем Хрущева, лауреатом Ленинской 

премии.  После изгнания Хрущева с поста редактора «Известий» возглавлял отдел в редакции 

журнала «Советский Союз» (тираж 800 тыс.).  

***

В молодежном по составу Тихоокеанском институте географии  было всего три ветерана войны,

поэтому на стенде поместили фотографии всех служивших в армии.  Среди фронтовиков было 

два орденоносца. Лейтенант, командир взвода, кавалер ордена Красного Знамени Скрип-



чинский Константин Константинович. Майор, начальник связи дивизии, кавалер ордена Алек-

сандра Суворова Миротворцев Юрий Иннокентьевич. 

***

Первый Новый год на Дальнем Востоке отмечали в Институте в ночь с 31.12.71 на 01.01.72, о 

чем оповещало объявление:

Впервые на Дальнем Востоке –

Впервые в Институте –

академический

географический

Новогодний БАЛ

с участием геоГРАФОВ и

геоГРАФИНЬ,

а также многочисленных гостей.

Съезд приглашенных к 22.00 по местному времени.

Окончание бала в 24.00 по московскому времени.

***

Посвящение в географы. В полдень, 4 декабря 1972 года в общежитии ДВНЦ на Некрасовской улице со-

стоялось скромное торжество за чашкой чая, посвященное Дню географа. Этот День уже несколько лет от-

мечался в Москве на геофаке МГУ, в свою очередь, бюро комсомола ТИГа постановило провести комсо-

мольско-молодежный вечер «Посвящение в географы», рекомендовав его в будущем в качестве общеинсти-

тутского праздника. 

В гостях у комсомольцев – научные сотрудники, в том числе «бывалые географы». Теплое приветствие с 

«приложением» прислала в адрес собравшихся профессор Вера Васильевна Никольская, которая по болез-

ни не смогла принять участие в вечере. 

…Налиты чашки чая. ГеоГРАФИНЯ (хозяйка) вечера Лариса Чернышева приглашает всех к столу. После 

небольшого вступления, зачитываются приветственные телеграммы в адрес геофака МГУ и Андрея Петро-

вича Капицы, имеющего непосредственную причастность к этой традиции. 

В программе вечера – рассказы «бывалых» людей. Сменяя друг - друга, научные сотрудники ТИГа Ю.П. Ба-

денков, С.Ф. Филипас, А. Васильев и А. Статьев увлекают собравшихся в мир странствий и путешествий. 

На экране, которым служит стена, ландшафты Заполярья (о. Врангель, Чукотка),  Камчатки и Сахалина, 

городов Японии и Канады, тропические острова Фиджи и воспетые в полотнах Гогена – Таити. 

Молодой Владивостокский поэт Виктор Семкин прочитал несколько географических стихов, а в небольших

перерывах с легкой руки художника Виктора Семкина появились дружеские шаржи на географов. 

Уже потерян счет выпитым чашкам чая, а впереди торжественная церемония праздника «Посвящение в 

географы». Зачитывается приказ и под звуки старинного марша «Прощание славянки» Лариса Чернышева 

вручает каждому из собравшихся памятный знак.  На лицевой стороне – бригантина, бегущая по волнам, с

алыми парусами и мачтой, символизирующей интеграл с магнитной географической стрелкой. 

Проведен конкур остроумия. Выяснилось, что между деревом и графом с дубовой точки зрения нет ничего

общего, а с точки зрения математики выявлено некоторое родство. Обращено внимание, что между Воро-

ной и Лисицей в одноименной басне Крылова отсутствует обратная кибернетическая связь: Лисица съела 

сыр, а Ворона … Выяснено, что географический термин «Золотой Рог» почти одновременно появился  на 



Дальнем Востоке одного материка и на Диком Западе – другого. Кроме того, географами было предложено 

несколько определений кибернетики, а математиками – географии. 

Победители были награждены дипломами конкурса 2-ой степени. Предложено дипломы первой степени 

вручить победителям конкурса  в следующем году. До позднего вечера в общежитии шли оживленные дис-

куссии о проблемах географии и географии проблем, а под аккомпанемент гитары  ребята пели туристиче-

ские и географические песни. 

Местная газета «Дальневосточный моряк» от 9 декабря 1971 года поместила интервью «Географы отмеча-

ют свой праздник». В нем секретарь комсомольской организации ТИГа рассказал о традиции на геофаке 

МГУ отмечать День географа с 1947 года, когда впервые агитбригада факультета выехала с концертами и 

лекциями в Подмосковье и разместилась на учебном стационаре в Красновидово. 

Заметку в газете прочитали в крайкоме партии и сделали оргвыводы – такого официального праздника в 

стране не существует. Встала угроза партийного взыскания молодому коммунисту. Только вмешательство 

Андрея Петровича Капицы,  который состоял членом  бюро крайкома партии, спасло ситуацию. 

По армейскому опыту «Клуба классической музыки» в общежитии был создан художественный совет, в 

который вошли: Оля Шевчук, Кира Регель, Люда Волкова, Лариса Чернышева, Леня Обухов, Володя Кицис,

Володя Дергачев, Валя Пискунова, Володя Двойченко и др. Были запланированы вечера декабристов, 

Пушкина, классической музыки, живописи и поэзии. 

***

Из достопримечательностей Владивостока запомнились Дом интеллигенции, копченый палтус в 

свободной продаже и дефицитное японское пиво, поставляемой для местной советской элиты 

из Страны восходящего солнца. 

В местном художественном музее имеется картина Константина Сомова (1869 – 1939) «Портрет 

Гиршман» (1911), бывшей первой красавицы Москвы. В наличии картины Айвазовского, Репи-

на, Судковского, Пименов, сосланные полотна Фалька, Ильи Глазунова и др. 

***

Проза жизни. На Дальнем Востоке после ликвидации ГУЛАГа оставалось много исправительных 

лагерей. Бывшие зэки часто летом отправлялись погреться на солнце во Владивостоке, располо-

женном на широте Сочи. Поэтому типичным происшествием могло стать ограбление среди бе-

лого дня по дороге в местный магазин. 

***

На острове Попова под Владивостоком. Японское море, но чувствуется могучее дыхание Тихого 

океана. 



Морской круиз в Уссурийскую тайгу

http://content.foto.mail.ru/mail/vlvl5/239/i-544.jpg

Осенние краски уссурийской тайги 



Владимир Дергачев, здесь и далее оцифрованные слайды 1973 года

Залив Святой Ольги. Теплоход «Феликс Дзержинский» на рейде Тихой Гавани.

В конце сентября 1972 года, когда я работал в Тихоокеанском институте географии ДВНЦ АН 

СССР,  группа сотрудников совершила необычный морской круиз… в Уссурийскую тайгу.

Сентябрь — лучшее время года на юге Приморья.  Еще прогретая летом морская вода позволяет

принимать морские ванны. Но особенно красива в это время тайга, где к изумрудно зеленому 

цвету добавляются ярко жёлтые и красные краски.

Для многих сотрудников, прибывших на работу во Владивосток из Москвы и других городов 

Европейской территории страны,  такой тур был особенно полезен для первоначального знаком-

ства с краем перед настоящими экспедициями.

Круиз начался вечером 29 сентября, когда от причала Владивостокского морского вокзала ото-

шел теплоход «Феликс Дзержинский». Лайнер был построен на верфи в Висмаре (Германской 

Демократической Республике)  в 1958 году, брал на борт 300 пассажиров и отличался повышен-

ным комфортом по сравнению с советскими судами. Теплоход прошел капитальную модерниза-

цию перед его сдачей во фрахт, а местные круизы использовались для отработки слаженности 

коллектива. Впрочем, советские морские пассажирские суда, особенно на Крымско-Кавказской 

линии отличались  высоким уровнем обслуживания пассажиров, качеством питания в рестора-

нах,  по сравнению с обычной советской  действительностью.



В конце 1970 года лайнер  был передан из Черноморского Морского Пароходства в Дальневос-

точное морское пароходство. Команда, как вспоминал один из ветеранов, набиралась из 

«штрафников», то есть списанных с других судов за различные провинности.

Теплоход «Феликс Дзержинский» дважды в 1973 – 1975 годы работал во фрахте у западногер-

манской фирмы «Неккерман» и осуществил 20 круизов с немецкими туристами  между портами

Манила, Бали,  Джакарта,  Сингапур и другими тихоокеанским портами. Лайнер в 1988 году 

переименовали в «Инск», продали на слом   и отправили в свой последний рейс для утилизации. 

Однако за рубежом теплоход продолжал выполнять рейсы с новым названием «Excelsior 

Neptune» под панамским флагом до 1993 года, когда затонул у дока верфи в Сан Лоренсо, и был

утилизирован.

Поездка была организована сотрудницей  Тихоокеанского института  географии Галиной Гово-

риной, работавшей по совместительству экскурсоводом Владивостокского бюро по туризму.



Группа сотрудников Тихоокеанского института географии во время высадки на берег в бухте 

Ольга. На обратном пути туристы узнали, что такое  осенний шторм в Японском море. Для пас-

сажиров, не боящихся морской качки, наступило раздолье в судовом ресторане, пока другие бо-

ролись в каютах с морской болезнью.

Бухта Святой Ольги одной из первых была освоена русскими первопроходцами в Приморье. 

Адмирал Путятин в 1857 году посетил ее на пароходе корвете «Америка» и назвал именем кня-

гини Киевской Руси, так как открытие бухты по времени совпало с церковным праздником – 

Днем Святой Ольги. В 1857 году здесь был учрежден военный пост.

Вид залива Святой Ольги



В период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы бухта Ольга использовалась как

гидропорт. Здесь находилась база военно-морской авиации, оснащенная гидросамолетами. На 

берегу сохранился каменный дот, который охранял вход в бухту, два ангара, железобетонные 

платформы для спуска гидросамолетов на воду.

Местный небольшой морской порт с лесоперевалочной  и нефтебазой находится в 240 км к се-

веро-востоку от Находки и в 540 км от Владивостока, отделен небольшой горной грядой от рай-

центра (поселка Ольга). В начале 70-х годов здесь был единственный на восточном побережье 

Приморского края  причал для швартовки  морских судов.  Но как мне помнится, теплоход «Фе-

ликс Дзержинский» остановился на рейде и на берег нас высаживали с помощью самоходной 

баржи.

Берега залива и бухты Святой Ольги покрыты смешанным лесом.  Зимой морская вода почти не

замерзает, а летом из-за холодного Приморского течения не прогревается, кроме мелководья у 

берега, где расположено несколько баз отдыха и детские лагеря.

В 2015 году порт в бухте Ольга включен вместе с муниципальным районом в состав Свободного 

порта Владивосток, чтобы дать ему шанс для развития. Российская власть больна гигантомани-

ей, включив  в свободный порт (порто-франко) Владивосток… 15 муниципальных образований 

Приморского края. Поэтому следует ожидать не предоставленные  шансы для развития, а но-

вый виток коррупции.

Районный центр посёлок Ольга



Численность населения городского посёлка Ольги уменьшилась с  4,8 тыс. (1989)  до 3,7 тыс. 

жителей (2016). В посёлке имеется музей, вблизи бухты сохранились фортификационные соору-

жения начала двадцатого столетия и старый ангар для гидросамолётов. Районный центр связан

автобусным сообщением с Кавалерово, Арсеньевом, Дальнегорском, Уссурийском и Владивосто-

ком. До 90-х годов посёлок Ольга был связан авиасообщением с Владивостоком, а до 80-х годов 

в залив Ольги регулярно заходили пассажирские суда,  курсирующие вдоль побережья Примор-

ского края. Имеются неосуществленные проекты строительства железной дороги от станции Но-

вочугуевка до Кавалерово и далее до Ольги, Рудной Пристани  и Дальнегорска.

В бухту Святой Ольги впадает река Аввакумовка, протяжённостью всего 67 км.  Знаменитый 

исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев писал  в  книге «В дебрях Уссурийского 

края»: «В нижнем течении долина Вай-Фудзина (китайское название реки)  очень живописна. 

Утёсы с правой стороны имеют причудливые очертания и похожи на людей, замки, минареты 

и т. д. С левой стороны опять потянулись высокие двойные террасы из глинистых сланцев, по-

степенно переходящие на севере в горы».

Побережье залива Ольги  и долина реки Аввакумовки один из первых в Приморье очагов рос-

сийского освоения. В 1861/64 года русские переселенцы с Амура  основали в долин реки де-

ревни Пермское и Вятка, названные по имени губерний. Уже в начале двадцатого столетия  в 

верховьях  реки возникли молдавские села Фурманово и Молдавановка. В настоящее время в 

долине реки сохранились населенные пункты: Фурманово (97 жителей), Михайловка, Молдава-

новка (14 жителей), Новониколаевка, Ветка и Пермское (683 жителя).

В долине реки Аввакумовке на Синих скалах археологи обнаружили  остатки неолитического 

поселения. Эту местность заселяли народы различных эпох и культур.  Здесь обнаружен источ-

ник древней водосборной системы, представляющий  небольшой  деревянный сруб, обложен-

ный камнями и берестой. Река Аввакумовка имеет природоохранный статус, здесь летом идёт 

на нерест сима, осенью — кета. Рядом с поселком Ольга на живописном берегу реки проходит 

традиционный удэгейский праздник «Большая рыба», посвященный началу путины кеты.

***

Река названа русскими переселенцами в честь архимандрита  и востоковеда Аввакума (в миру 



Дмитрий Семенович Честной, 1801 – 1866), который находился на борту корвета «Америка», 

открывшего залив Святой Ольги в 1857 году. Аввакум служил в Пекинской духовной миссии, 

знал китайский, маньчжурский, монгольский и тибетский языки.  В 1852 году был командиро-

ван на фрегат «Паллада» в качестве переводчика китайского языка и священнослужителя в со-

ставе экспедиции вице-адмирала Евфимия Путятина, имевшей целью завязать дипломатиче-

ские сношения с Японией. В составе экспедиции в качестве секретаря Путятина участвовал  

чиновник торгового ведомства,  известный русский писатель Иван Гончаров.

Путятин высоко оценил труды  Аввакума, который по возращению в Санкт-Петербург  был 

возведён в чин архимандрита. В 1855 году Аввакум снова был командирован переводчиком в 

распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири генерал-лейтенанта Муравьева и при-

нимал участие в переговорах с Китаем о присоединении к России Амурского края. В 1857 году 

по приглашению Путятина, присоединился к его Пекинский миссии. В столице Поднебесной Ав-

вакум принимал деятельное участие в дипломатических переговорах с китайцами, в том чис-

ле при заключении Тяньцзиньского трактата 1858 года. Из экспедиции Аввакум вернулся в Ир-

кутск, но уже в 1859 году за неимением других переводчиков должен был сопровождать графа 

Муравьёва в экспедицию в Японию для переговоров об острове Сахалин. Архимандрит Аввакум 

за свое служение Родине был  награжден орденами Святого Владимира и Святой Анны.

Долина реки Аввакумовки





В Ольгинском районе местные источники минеральных вод известны с древности, упоминают-

ся в трудах Владимира Арсеньева. В бассейне реки Аввакумовке  в поселке Горноводное (43 

жителя) находится источник целебной минеральной воды, открытый старателями в начале 20 

века. Здесь в уссурийской тайге расположен санаторий-профилакторий «Горноводное» (350 км 

от  Владивостока). Промышленный розлив лечебной минеральной воды «Горноводный источник»

осуществляется с середины 1990-х годов в посёлке Ольга. Минеральная вода в своем составе 

имеет гидрокарбонатный ион (аналог «Боржоми») и ион хлора (аналог «Ессентуки»).

Летом и осенью в округе много грибов, ягод, орехов, хорошая рыбалка в горных речках с не-

большими  водопадами. Зимой, обычно, очень много снега, и есть возможность покататься на 

лыжах и санках, имеется небольшой каток и баня.

Можно совершить виртуальное путешествие в Уссурийскую тайгу севернее бухты Ольги  в Тер-

ней — центр самого северного района Приморского края, где расположен самый отдалённый 

населённый пункт Приморского края и место компактного проживания самаргинских удэгей-

цев — село Агзу (170 жителей).

Ненавязчивый сервис «Аэрофлота» по-советски для мужчин 

и книге рекордов Гиннеса 

Когда во время зарубежных поездок, объявляют о задержки рейса, я остаюсь относительно спо-

койным. Советская закалка, опыт «сидения» в аэропортах по погодным и другим причинам до 

недели. Для жителей Крайнего Севера и это не срок.

Во время работы во Владивостоке после завершения полевого сезона администрация Тихо-

океанского института географии в условиях проблем жилья поощряла командировки сотрудни-

ков в «Европейскую» Россию, в МГУ или научные библиотеки. Для покупки авиационного билета

выдавалась чековая книжка для безналичных расчетов — проблем с оплатой командировочных 

не было. Иногда молодой сотрудник улетал и пропадал на безграничных просторах родины со-



ветской, забыв, что «центр науки — Дальний Восток». Бухгалтер сокрушалась отсутствием адре-

са, куда можно было выслать зарплату. 

В те годы из Владивостока в Москву не было прямого  рейса. Дальнемагистральный самолет Ту-

114 («Россия») вмещавший 170 – 220 пассажиров, выполнял беспересадочные рейсы из Москвы 

только до Хабаровска, где происходила пересадка пассажиров, летящих во Владивосток, на два 

менее вместимых самолета Ту-104.

Этот первый  советский пассажирский реактивный самолет был спроектирован на баз бомбар-

дировщика Ту-16 и  уже серийно не выпускался из-за низкой надёжности (абсолютный ре-

кордсмен среди всех советских серийных пассажирских самолётов по происшествиям и ката-

строфам, в которых погибло 1140 человек). Но продолжалась  эксплуатация  «Аэрофлотом» 

оставшихся самолетов гражданской авиации до 1979 года, а в Министерстве обороны  — до 

1981 года, когда произошла очередная катастрофа. С военного аэродрома под Ленинградом 

при взлете разбился Ту-104, погибло практически все управление Тихоокеанского флота, из них 

17 адмиралов и генералов.

Хабаровский аэропорт был главным воздушным узлом Дальнего Востока. В осенне-зимний пе-

риод аэропорт часто закрывался по погодным условиям, что приводило к огромному скоплению

транзитных пассажиров.  В зале для пассажиров число сидячих мест было ограничено, а устав-

шим пассажирам  администрация не разрешала спать на полу. Гостиницы при аэропорте не 

было по определению. Можно было устроиться на «ночлег»  у  телеграфной стойки, где принима-

ли телеграммы. Если под стойкой расстелить на полу газеты, служащая могла не заметить 

«отдыхающего» пассажира. В буфете, несмотря на скудность ассортимента, почему-то всегда в 

наличии было дефицитное советского шампанское. Поэтому, чтобы скоротать время, преимуще-

ственно мужчины,  с удовольствием  пользовались этой возможностью. В результате образовы-

вались агрессивные толпы людей, требующие немедленно их отправить по намеченным марш-

рутам. Обстановка в аэровокзале накалялась до предела, и пассажиров уже нельзя было назвать

строителями коммунизма.

И администрации аэропорта, чтобы погасить возможную несокрушимую энергию мужиков с се-

веров и других крайних мест,  однажды пришла   гениальная идея.  Диктор объявила, что  

«Аэрофлот» бесплатно предоставляет спальные места, но … только для мужчин. Мало, что неслы-

ханный для «Аэрофлота» сервис, да еще для мужчин. Я оказался среди желающих испытать  

предлагаемый сервис.  Служащая аэровокзала вывела нас на площадь, где температура воздуха

было всего ничего,  – 25 ° С.   Она привела нас в неотапливаемый барак, в котором стояли голые

солдатские кровати, и великодушно разрешила занять любое спальное место, выдавая каждому 

по два матраса.   Один стелился на кровать, другим можно было  накрываться. Таким образом, 

в горизонтальном положении было легче коротать время. Кроме того, гениальность предложен-

ного «сервиса»  способствовала снятию напряжения в  наэлектризованной шампанским толпе.  

В неотапливаемом «отеле» народ быстро трезвел.

В благоприятные для полета дни, когда я с коллегами, летел из Владивостока в Москву, во вре-

мя пересадки в Хабаровске было модным посещать местный аэровокзальный ресторан, чтобы 

легче с помощью коньяка, перенести беспересадочный многочасовой перелёт  до Москвы.  



Пассажирские самолёты тех лет не отличались повышенным комфортом. В Советском Союзе 

была такая традиция, вначале строить самолеты для перевозки бомб, а затем на их основе со-

здавать пассажирский вариант. Поэтому об особом комфорте говорить не  приходилось. Даль-

немагистральный самолет Ту-114 («Россия») был спроектирован еще в далеком 1955 году на 

основе бомбардировщика Ту-95. Поэтому высокий уровень шума и вибрация в салоне была нор-

мой. Лучше всего с эти можно было бороться, если на время отключишься с помощью ста грамм

коньяка. В 1976 году Ту-114 заменили более современным  Ил-62.

В Советском Союзе практически все международные рейсы выполнялись из Москвы и частично

из Ленинграда. Поэтому, если ты летел из Владивостока в служебную командировку в США, или 

соседнюю Японию, сделать это можно было только через Москву. Официально Хабаровский 

аэропорт получил статус международного еще в 1970 году, однако первый рейс в Ниигату (Япо-

ния) был выполнен только в 1978 году.

Современный Хабаровский международный аэропорт «Новый»  второй  по пассажиропотоку на 

Дальнем Востоке (2,4 млн., 2019) после международного аэропорта «Владивосток» (3,1 млн. пас-

сажиров). Хабаровск — главный воздушный хаб (пересадочный узел)  Дальнего Востока.
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Глава пятая 
Дальневосточная экспедиция МГУ. Верхнее Приамурье 

Благовещенск. Историческая столица Приамурья
Дальневосточная столица. Вождь всемирного пролетариата не на своем месте

Проданый Амур-батюшка
Вековой тупик строительства стационарного перехода с материка на Сахалин 

Советская Гавань в капиталистическом окружении 

http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/142939116.5/0_b7c3b_ce3499aa_XXXL.jpg

Приморье. Японское море. Бухта Рудная. Скала Два Брата (Два Пальца) изображена  на тысяче-

рублевой российской купюре 1997 года. 

Комплексная Восточная экспедиция  осуществлялась Географическим факультетом МГУ с 

участием Тихоокеанского института географии ДВНЦ АН СССР (директор, член-корреспондент 

АН СССР Андрей Петрович Капица).  Научным руководителем экспедиции был известный гео-

граф и геоморфолог, профессор, доктор географических наук  Юрий Гаврилович Симонов (1923

— 2019). Это была одна из крупнейших советских географических экспедиций. 

В  летний полевой сезон 1972 года я был назначен руководителем группы  экономико-географи-

ческого отряда  Тихоокеанского Института географии и геофака МГУ. Затем в течение еще двух

сезонов принимал участие в качестве аспиранта МГУ и младшего научного сотрудника экспеди-

ции. Экономико-географический отряд отвечал за исследование  и изучение  динамики  произ-

водительных сил  для разработки географического прогноза Дальнего Востока. 

Тема моей кандидатской диссертации «Историко-географический анализ освоения территории» 

фактически затрагивала геополитические и геоэкономические аспекты  истории освоения При-

амурья и Приморья.  Геополитика в СССР считалась запрещённой буржуазной  наукой, а мате-



риалы по освоению региона с помощью труда заключенных (ГУЛага) были закрыты для исследо-

вателей.  В течение трех полевых сезонов  я посетил многие стратегические предприятия  

региона. 

Полевой сезон 1972 года прошел в Прамурье (Благовещенск, Райчихинск, Хабаровск, Комсо-

мольск-на-Амуре) и завершился в Советской Гавани. После поступления в аспирантуру МГУ ле-

том 1973 года полевой сезон продолжился в Приамурье (Хабаровск, Николаевск-на Амуре) и 

Приморье (Дальнереченск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Владивосток). В полевой сезон 1974 года 

велись исследования в Приморье (Владивосток, Находка, Уссурийск, Кавалерово, Дальнегорск). 

Результаты исследований отражены в многочисленных публикациях, в том числе отраженных в 

тексте в виде гиперссылок. 

Верхнее Приамурье. Благовещенск. Историческая столица Приамурья 

Полевой сезон начался в Благовещенске со сбора материалов по развитию производительных 

сил Амурской области. Несмотря на огромную территорию (362 тыс. км²), здесь проживало в 

1972 году 825 тыс. жители,  а с 1990 года  население сократилось с 1,1 млн. до 756 тыс. человек

(2023). В настоящее время  основой экономики является энергетика и золотодобыча. Известны  

месторождения серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, бурого и 

каменного угля и др. Амурская область – сельскохозяйственная житница региона, на её долю 

приходится 38 % сельхозугодий и 59 % пашни Дальневосточного экономического региона.



Центральная площадь Благовещенска с видом на 

Амур и китайский провинциальный городок Хэйхэ 

(«Черная река», 76 тыс. жителей, 1970) с населени-

ем в два раза меньше, чем в российском городе. 

Судоходный фарватер проходил ближе к ки-

тайскому берегу, и с борта российского  катера 

можно было наблюдать повседневную бедную 

жизнь «братьев навек». В те годы Хэйхэ был глухим

провинциальным  местечком. Во времена «культур-

ной революции»  сюда ссылали на перевоспитание 

китайскую интеллигенцию. Местные китайцы ра-

ботали за чашку риса. Иногда по вечерам из 

местного парка (слева на снимке) слышалась рево-

люционная музыка и над Амуром и в Благовещен-

ске можно было  «наслаждаться» истинно патрио-

тической музыкой.  

Прошло полвека, и города на Амуре поменялись весовыми категориями.  В границах городского

округа Хэйхэ проживает 2 млн. человек, а на российском берегу в Благовещенске — 240 тыс.

В 2004 году город был объявлен территорией свободной  российско-китайской торговли. Начал-

ся его бурный рост, Хэйхэ застраивается  многоэтажными зданиями и торговыми центрами. 

Сегодня Хэйхе стал городом-мечтой для  российских челноков, многие российские граждане ра-

ботают у китайцев. Хэйхэ вместе со всем Китаем  кормит, одевает, обувает и развлекает рос-

сийский Дальний Восток.  Население Благовещенска последние годы растет медленно. Уровень 

и качество жизни ниже, чем на другом берегу Амура. Квартиры стоят  в несколько раз дороже, 

а квартплата выше.



Вид Хэйхэ через Амур со стороны Благовещенска.

Источник: Портал города Хэйхэhttp://vheihe.ru/wp-content/themes/chennai/img/header.jpg

Особенно впечатляет панорама залитого и сияющего огнями китайского города вечером со сто-

роны тусклой благовещенской набережной.

Благовещенск. 1972 год. Здание обкома КПСС и облисполкома. 



Группа экономико-географического отряда Комплексной Восточной экспедиции. Сотрудники 

сектора экономической географии Тихоокеанского института географии, который временно 

возглавляла доцент, кандидат технических наук Людмила Дмитриевна Кошкарева (в центре), и 

аспиранты МГУ во время полевых исследований на Райчихинским угольном разрезе. Справа — 

Владимир Дергачев, второй справа — Пётр Бакланов, ставший академиком РАН и многолетним

директором ТИГ. Лето 1972 года. 

Амурская область с плодородными землями традиционно страдает от наводнений. Поэтому бы-

ло принято решение о строительстве Зейской гидроэлектростанции с самой высокой в России 

плотиной и водохранилищем, имеющим большое противопаводковое значение. Стройка-долго-

строй началась в 1964 году, а акт о приёмке ГЭС в постоянную эксплуатацию подписан в 2002 

году. Это вторая на Дальнем Востоке по мощности  после Бурейской ГЭС. Фотография  строи-

тельства Зейской ГЭС 1972 года.



.

Дальневосточная столица. Вождь всемирного пролетариата не на своем месте

 В Хабаровске осуществлялся сбор материалов по развитию производительных сил края. Это 

крупнейший город Дальнего Востока с 

населением 617,2 тыс. человек (2023), 

двадцать третий по численности в Рос-

сии, его население увеличилось с 1972 

года на 155 тыс. человек. 

Расположен в центре пересечения меж-

дународных железнодорожных и воз-

душных транспортных путей на правом 

берегу Амурской протоки и реки Амур 

на Среднеамурской низменности, вбли-

зи границы с Китаем (теплоходом от 

речного вокзала до ближайшего ки-

тайского населённого пункта Фуюань 

около 65 км). Расстояние до Москвы по 

прямой — 6100 км, по железной дороге 

— 8533 км. В городе есть международ-

ный аэропорт,  железнодорожный вок-

зал, речной порт.

В настоящее время Хабаровск — адми-

нистративный центр Дальневосточного 

федерального округа, здесь располагает-



ся федеральное Министерство по развитию Дальнего Востока, штаб Восточного военного окру-

га.

Военный пост Хабаровка основан в 1858 году, назван в честь русского землепроходца 17 века 

Ерофея Хабарова, с 1880 года – город, а с 1884 года — центр Амурского генерал-губерна-

торства.

Панорама Хабаровска с видом на Амур. Лето 1942 года. 

Амурский «Утес» — одна из главных достопримечательностей и символ Хабаровска. В 1925 году 

советская власть решила навести порядок  с памятниками царской эпохи, и… снесла с пьеде-

стала  скульптуру графа-генерала Муравьева-Амурского, отправив её в музей и далее на метал-

лолом. Хотя и велики были его заслуги по приобретению Приамурья, Дальревкомомом во главе с

Яном Гамарником, человеком из интеллигентной еврейской семьи с университетским образова-

нием, принял кардинальное решение. 

Дальний Восток при советской власти  всегда финансировался по остаточному принципу, 

поэтому  денег хватило на маленькую скульптуру вождя всемирного пролетариата, которую тор-

жественно водрузили на чужой пьедестал графа Амурского. Если Граф был обращен лицом к 

Амуру, то небольшую скульптуру вождя всемирного пролетариата установили задом к реке, что-

бы  он указывал трудящимся Хабаровска светлый путь к коммунизму.  Пикантно было с прохо-

дящего судна смотреть  на такую фигуру. Карликовый Владимир Ленин, выглядел не только 

смешно, но и наводил на нехорошие мысли, что  бессмертный вождь рано или поздно будет уб-

ран с незаконно занятого чужого места.  Примерно через полвека и советская власть сообрази-

ла, что здесь что-то не то установлено.  И в 1983 году к 125-летию основания Хабаровска Лени-

на убрали, а на пьедестал водрузили безликую стелу «Ладья» в память о землепроходцах.

На волне Перестройки на пути к безбрежной демократии  и гласности начался сбор средств на 

восстановление памятника графу Муравьеву-Амурскому.   В Русском музее в Ленинграде сохра-



нялась модель памятника, на её основе отлили копию скульптуры. 30 мая 1992 года, в день ро-

ждения Хабаровска воссозданный памятник был открыт.

Проданный Амур-батюшка

Название заимствовано из  газеты «МК-Хабаровск», где в номере за 22 июня 2012 года опубли-

кован статья «Проданный Амур».

Амур-батюшка или по-китайски Хэйхэ («Черная река») протекает по территории России и Китая.

Начало великого водного пути к Тихому океану началось на Амуре с 1854 года из Сретенска (За-

байкалье). В настоящее время Амур от Покровки (Забайкальский край) до Хабаровска на протя-

жении 2 тысяч километров закрыт для частного и маломерного российского судоходства  на ра-

дость китайским рыбакам.

До распада СССР по Амуру ходили круизный  четырехпалубный теплоход с оригинальным на-

званием «30 лет ГДР» (где ГДР и где Дальний Восток!)  и  средние речные грузопассажирские 

теплоходы:  «Ерофей Хабаров», «Семён Дежнёв», «Миклухо-Маклай», «Г. И. Невельской», «В. Пояр-

ков», «Пржевальский» и «Георгий Седов» (1958 – 1963 годов постройки).  Суда состояли на балан-

се Амурского пароходства, в состав которого входили порты:  Благовещенск, Поярково, Амурск,

Николаевск-на-Амуре и Свободный. В 80-е годы была осуществлена реконструкция и модерни-

зация большинства  крупных пассажирских судов в Харбине (КНР) по цене $3,5 млн. за каж-

дый.

Пассажирские суда «Г.И. Невельской» и «Георгий Седов» построены на Сретенском судострои-

тельном и судоремонтом заводе. Пассажировместимость до модернизации —  304 человека и 

примерно 43 члена экипажа.

В 1990 году руководству  Амурского пароходства пришла гениальная мысль переименовать теп-

лоход со странным для Дальнего Востока названием «30 лет ГДР» во «Владимир Арсеньев» в 

честь путешественника, географа и писателя, исследователя Дальнего Востока. Но наступили 

времена дикого капитализма,  и из-за резкого сокращения туристов с 1992 года судно использо-

валось как плавучая гостиница в бухте Золотой Рог Владивостока. А в 1995 году теплоход про-

дали в Южную Корею, реконструировав под плавучий «Ferris Flotel». В 2003 году во время 

тайфуна судно опрокинулось и в 2004 году отправлено на металлолом.

К 2011 году все крупные пассажирские суда Амурского пароходства были успешно проданы 

(разворованы?) на металлолом по цене неразделанного металлолома ($140 тыс. за судно или в 25

раз меньше чем обошлась  реконструкция) или приспособлены в качестве рыболовных плавбаз 

на Нижнем Амуре. Амур-батюшка, входящий в десятку крупнейших рек мира, остался без 

большого пассажирского флота.

В настоящее время речные круизы не осуществляются из-за отсутствия судов. Функционирует 

«туристическая» линия для челноков  Хабаровск — Фуюань (Китай), где работают скоростные 

теплоходы «Полесье», обслуживающие за навигацию 70 тыс. человек.

Транзитный скоростной маршрут «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре» обсуживают три ско-

ростных судна на подводных крыльях «Метеор», каждое пассажировместимостью 123 человека. 

Время в пути на этой самой протяжённой в мире скоростной линии (931 км)  для этого типа су-

дов составляет 18 часов. Требуется нордическое здоровье, чтобы выдержать это путешествие 



летом без кондиционеров и большой порцией шума от работающих двигателей.  Запомнится и 

путешествие от Комсомольска до Николаевска (600 км за 10 часов).

После успешной утраты большого пассажирского флота начались мечты о его возрождении на 

Амуре. Среди прожектов проекты круизных маршрутов Хабаровск – Благовещенск и от Хаба-

ровска не только до Николаевска-на-Амуре, а и далее до Шантарских островов.  При этом энту-

зиасты справедливо отмечают, что в других речных бассейнах (на Волге, Лене и Енисее) удалось

сохранить доходный круизный  туризм за счет модернизации  пассажирских судов постройки 

50-60-х годов. Но на Амуре старые суда испарились в цунами безграничной демократии, а оку-

паемость строительства новых лайнеров может занять столетие.

Если Остап Бендер мечтал, что «Запад нам поможет», сегодня надежды на коммунистический 

Китай. Несомненно, Поднебесная может в рекордно короткие сроки возвести мосты на Амуре и 

восстановить уничтоженное русскими пассажирское судоходство.  Но за все в жизни нужно 

платить.

Пойдут по Амуру круизные суда,  и китайские гиды будут рассказывать своим соотечественни-

кам не только о нерушимой советской дружбе «Русский с китайцем — братья навек!», которая, 

кстати, просуществовала не многим более десятилетия.  Гиды так же расскажут, что на Нижнем

Амуре стояли китайские (маньчжурские) храмы на мысе Тыр, а в Благовещенске в результате 

жестокой резни было убито  и потоплено в Амуре свыше 5 тыс. китайцев.

Мне повезло, в августе  1973 года во время полевых работ в составе  Дальневосточной экспеди-

ции Московского университета я отправился из  Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, если мне 

не изменяет память,  на  теплоходе «Георгий Седов». С борта были сделаны снимки (слайды) 

приамурских пейзажей. На теплоходе работал ресторан, из меню которого запомнился прилич-

ный для того времени портвейн.



Глава шестая
Дальневосточная экспедиция МГУ. Нижнее Приамурье. Советская Гавань

Комсомольск-на-Амуре. Город Юности, построенный зеками
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Современный вид Комсомольска-на-Амуре, который застраивался без генплана, каждый завод  
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Поэтому не случайно на снимке центральная магистраль делает зигзаг. На переднем плане — 

речной вокзал. В социалистической стране планового хозяйства город строился не по единому 

генплану, представлял несколько поселков, в том числе вокруг судостроительного завода и  рай-

она Дзёмги (вокруг авиационного завода).  Меня забавляло, когда  трамвай  делал  в центре го-

рода зигзаг, так улицы двух соседних районов (поселков) не стыковались.



Комсомольск-на-Амуре (236 тыс. жителей, 2023). Чис-

ленность население города «Юности» сократилось с 1992

года на 83 тыс. Убыль населения связана с резким спа-

дом производства и банкротством предприятий.  По 

численность населения город занимает четвёртое место 

на Дальнем Востоке после Владивостока, Хабаровска и 

Якутска.

В Советском Союзе город входил в число крупнейших 

военно-промышленных центров и был закрыт для посе-

щения иностранцами, сегодня для этого требуется полу-

чить разрешение Федеральной службы безопасности, но 

на практике это не всегда соблюдается.

Город образован в 1932 году на месте села Пермское, 

основанного в 1860 году. В январе  правительственная 

комиссия во главе с заместителем  наркома обороны 

Яном Гамарником выбрала площадку  для строительства

города и оборонных предприятий. Уже 10 мая к месту 

строительства  на пароходах «Коминтерн» и «Колумб» 

прибыл первый  отряд мобилизованных комсомольцев. 

Первые строители жили в шалашах и бараках. Всего до 

1 апреля 1934 года на ударную стройку прибыло примерно 2,5 тыс. комсомольцев, из них как 

утверждают не только злые языки,  по разным причинам покинуло город (сбежало?)  около 2 

тыс. «добровольцев».

Советской власти пришлось использовать трудовые ресурсы ГУЛАГа.  В районе Комсомольска  

ударный труд обеспечивали  Пермское отделение БАМЛАГа, АмурЛАГ (Нижне-Амурский ЛАГ)  и 

другие лагеря до 1955 года. С середины 30-х годов город «Юности»  был по числу лагерей  столи-

цей рабского труда заключённых в Хабаровском крае. К началу 1949 года только в Нижне-

Амурском лагере  содержалось 34 тыс. заключенных.  Наряду с ударными оборонными строй-

кам заключенные возводили школы, жилые дома, кинотеатр «Комсомолец» и драматический  

(вначале лагерный) театр.  Даже монумент в честь 20-летия высадки первых «комсомольцев-

добровольцев» возвели зэки.

Первыми оборонными и

градообразующими 

объектами были судо-

строительный и авиаци-

онный заводы. 

Центральная гостиница 

«Восход» построена в 

1972 году и реконструи-

рована в 2007 году. 



Здесь располагалась наша группа экономико-географического отряда Восточной экспедиции 

МГУ. 

Так выглядел проспект Первостроителей, протянувшийся  от железнодорожного до речного вок-

зала,  из окна гостиницы в 1972 году. Здесь на пустыре по генплану намечалось создать новый 

центр города.

Мертвые гиганты дальневосточной индустрии

В начале 70-х годов во время полевых работ Дальневосточной экспедиции МГУ экономико-гео-

графический отряд посетил  большинство флагманов дальневосточной индустрии. Многие из 

них построены с использование рабского труда заключённых. И сегодня больно видеть в демо-

кратической России, что они разворованы и уничтожены не внешними врагами.

Посетим руины предприятий, которые считались гордостью страны. Амурск был основан в 1958

году как город спутник Комсомольца-на-Амуре. Здесь создали крупный целлюлозно-бумажный 

комбинат —  первенец лесохимической промышленности  Дальнего Востока и второй по произ-

водственной мощности в Советском Союзе.  Это была Всесоюзная  ударная  комсомольская 

стройка, где комсомольцы доминировали над заключёнными.

Амурский ЦКК  производил целлюлозу, картон, кормовые дрожжи и товары народного потреб-

ления. В качестве сырья  комбинат использовал низкотоварную древесину.  В 1994 году произ-

водство было остановлено, оборудование разворовано и разрушено. Во время воровства метал-

ла погибали люди от обрушения пролётов. Специалисты пришли к глубокой мысли, что легче по-

строить новый завод, чем восстановить старый. 

При переработке древесины на ЦКК использовалось большое количество речной воды. Из-за от-

сутствия системы оборотного  водоснабжения сточные воды после частичной биологической 

очистки сбрасывались в Амур. На территории комбинат хранились тысячи тонн химически-

опасных отходов и в результате аварийного разлива ртути, произошло заражение почвы и водо-

носных горизонтов. Мне запомнилось посещение на комбинате цеха кислородно-щелочной от-

белки целлюлозы, где применялась ртуть, а так же стоял запах серы. Как здесь работали люди, 

если  даже металл требовался особый?  Установку (башню) кислородно-щелочной отбелки  цел-



люлозы  варили из титана (!), применяемого для корпусов атомных подводных лодок. Все это 

разворовано, а цветной металлолом продан по дешёвке в Китай.

За годы победного шествия российского капитализма население Амурска сократилось с 60 тыс. 

(1992) до 38 тыс. (2023), или на одну треть. В современном Амурске работают Гидрометаллурги-

ческий комбинат (получение золота), завод «Вымпел» (изготовление патронов), «Амуркамень», де-

ревообрабатывающий комбинат и др.

Вблизи Комсомольска-на-Амуре  расположен поселок Солнечный, основанный  в 1963 году при 

горно-обогатительном комбинате, с 1977 года — центр одноименного района.  В 1972 году, 

когда я посетил ГОК, в поселке проживало 8 тысяч жителей, перед распадом Советского Союза 

– 17 тыс. и в 2023 году — 12,3 тыс. жителей.

Здесь располагался один из крупнейших советских центров добычи олова, производилось треть 

объема оловянного концентрата, а так же вольфрамовый, медный, свинцово-цинковый концен-

траты. В 1994 году произведено 3,35 тыс. тонн оловянного концентрата. В дальнейшем ГОК 

приватизировался и трижды банкротился, в том числе через американскую оффшорную компа-

нию Alliance Cellulose. После уничтожения комбината начали говорить… о его перспективах. 

Одна из компаний «Русолова»  намечает небольшую добычу меди и вольфрамового концентрата.

P.S.

Есть такая русская традиция — не только ходить в баню, но и до основания мир (завод, фабри-

ку) разрушить, чтобы начать все сначала. В Германии при закрытии  шахт и других нерента-

бельный предприятий я не видел руин.

Нижний Амур 

В 1972 году я поступил в целевую аспирантуру Географического факультета МГУ и летом 1973 

года вновь принял участие в полевых работах экономико-географического отряда Дальневос-

точной экспедиции МГУ и Тихоокеанского института географии.

Две карты  Ниж-

него Прамурья с 

разной степенью 

генерализации. 

Карта справа по-

казывает невоз-

можность созда-

ния автомобиль-

ной дороги вдоль 

реки из Комсо-

мольска-на Аму-

ре до Николаев-



ска-на Амуре. Поэтому она с трудом проложена вдоль пролива, оделяющего материк от Сахали-

на.  

К поездке на Дальний Восток я подготовился основательно, оформил допуск  для работы с се-

кретными документами и получил разрешения на въезд во Владивосток и другие закрытые по-

граничные города. Я не предполагал, что  многие материалы для историко-географического ис-

следования  региона будут закрыты в фондах, а большинство экономической информации — с 

грифом «Секретно» и «Для служебного пользования». А это означало, что результаты диссертации

я не смогу опубликовать в открытой печати.

Здесь и далее оцифрованные слайды 1973 года 



Амурское село Тахта, население сократилось с 1,5 тыс. (1959) до 560 жителей (1921).

Вдоль Нижнего Амура расположены склады для товаров народного потребления, доставляемых 

во время навигации.  



При российском капитализме цивилизация с трудом, но пробивается в  дальневосточную глу-

бинку. В  селе Бельго Комсомольского района после катастрофического  наводнения 2013 года 

построен новый микрорайон. 

Нижний Амур. Грозный вид, величие и спо-

койствие Тырского утеса — российского фор-

поста буддизма в течение многих столетий 

притягивал к нему местные племена и земле-

проходцев. Здесь самые большие глубины на 

Амуре (эхолот показывает от 50 до 60 метров),

самое узкое русло (около 900 метров) и мощ-

ное течение. 

Современный поселок Тыр (463 жителя, 2021)

расположен на правом берегу Амура пример-

но в 120 км от устья реки в Ульчском районе 

Хабаровского края. Здесь, если выразиться по-современному,  находится транспортный хаб. В 

нем с амурского пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор»  пересаживаются на мо-

торные лодки (такси), идущие на Амгунь и обратно.   Для пассажиров имеется деревянная изба-

отель на две комнаты. 



Вид с Тырского мыса на Амур и устье Амгуни.

http://trud-ost.ru/wp-content/uploads/2012/04/Amur-River.jpg

Японский лесовоз  направляется в Страну Восходящего Солнца с амурским лесом. 1973 год

Нижний Амур. Золотой, уплывающий актив

Николаевск-на-Амуре (до 1926  – Николаевск) —  патриарх амурских городов, основан в 1856 

году, раньше Хабаровска. Максимум численности населения зафиксировано в 1992 году —  

36,6 тыс., к 2023  сократилось до 18 тыс.  человек.   

Николаевский пост был основан капитаном Геннадием Невельским в 1850 году, здесь размеща-

лась торговая лавка Российско-Американской компании. В 1855 году из Петропавловска-на-

Камчатке в Николаевск переводится  военно-морская база русского Тихоокеанского флота. В 

следующем году  образуется Приморская область Восточно-Сибирского губернаторства с цен-

тром в возведенном в ранг города Николаевске, фактически ставшим столицей  русского Даль-

него Востока. В 1872 году военно-морская база переводится  в незамерзающий порт Владивос-



ток, а в 1880 году учреждения, занимающиеся  делами Дальнего Востока, — в Хабаровск. Нико-

лаевск впал в депрессию, а население сократилось до тысячи жители. 

Новый  экономический подъем  (золотой век) Николаевска  с конца 19 века до начала 20 века 

связан с золотой лихорадкой на Нижнем Амуре. 

Современный вид Николаевска-на-Амуре 

http://www.ampvanino.ru/assets/images/gallery/Nikolaevsk-na-Amure.jpg

Не все жители депрессивного региона догадываются,  в каком богатом крае они живут. 

В новую эпоху российского капитализма нет необходимости в захвате территорий с привлека-

тельными  ресурсами японскими и другими самураями. Сегодня почти вся Россия оккупирова-

на оффшорным бизнесом, с которым безуспешно борется российская власть. Активы многих 

стратегических предприятий выведены за границу.  Подробно: Гибель мировой секретной 

империи

Грабительский оффшорный бизнес не обошел пристальным вниманием и российский Дальний 

Восток.  Нижнеамурский горно-обогатительный комбинат по добыче золота на месторожде-

нии Многовершинное  начал работать в 1985 году и по сложившейся российской традиции  его 

успешно обанкротили в лихие 90-е годы из-за отсутствия средств к дальнейшему развитию. В 

1998 году право на добычу золота и активы ГОКа приобрела «Нефтяная финансовая компания».

Поселок Многовершинный (2,4 тыс. жителей, 2015) основан в 1974 году, расположен в  верхо-

вьях левого притока Амура реки Ул  в 135 км к северо-западу от Николаевска-на-Амуре и в 17 

км от Охотского моря.  Градообразующее предприятие «Многовершинное» осуществляет добычу 

золотосодержащей руды открытым и шахтным способом. Объем добычи золота — 4,62 тонны в 

2012 году.

В  2002 году «Многовершинное» заняло третье место по уровню добычи рудного золота в России,

и стало дочерним предприятием  созданной  группы британской компаний Highland Gold 

Mining Ltd (HGM), зарегистрированной в оффшоре на Джерси (Нормандские острова).  Группа 



разрабатывает также месторождения золота в Забайкалье (Новоширокинское), на Чукотке 

(Майское) и Киргизии. Активами группы управляет компания «Русдрагмет».  Крупнейшим  ак-

ционером HGM (32,6 % акций) является компания Millhouse Романа Абрамовича. Этот россий-

ско-британский олигарх и бывший губернатор Чукотки ныне является особо уважаемым в Ан-

глии жителем Лондона. Солидные акции компании имеются и у других физических лиц россий-

ского происхождения. В создании группы  принимали участие крупнейший в мире производи-

тель  золота канадская Barrick Gold (20,3 % HGM) и южноафриканская золотодобывающая 

компания Harmony Gold (примерно 30%). В настоящее время группа HGM входит в десятку 

крупнейших золотодобывающих компаний России и произвела в 2014 году 8,05 тонн золота.

В 2013 году HGM началась промышленную эксплуатацию месторождения  Белая Гора, располо-

женного в 55 км от Николаевска-на-Амуре. Оно известно с дореволюционных времен. Запасы 

золота оцениваются до 33 тонн. Руда с этого месторождения поставляется  на фабрику  в посёл-

ке Многовершинном.

Капитализация (рыночная стоимость) компании HGM составляла в последние годы  примерно 

$1,27 млрд. Что достаётся жителям Нижнего Амура от головокружительных успехов HGM, уста-

новить не удалось.

***

Типичным примером варварского «освоения» Приамурья является судьба села Маго (поселка го-

родского типа с 1949 по 2011 годы). Маго расположено на левом берегу Амура в 30 км к западу 

от Николаевска-на-Амуре.  Население сократилось за полвека с 1960 года  с 5,4 тыс. до 854  жи-

телей. 

За столетнюю  историю Маго неоднократно менял производственную специализацию ради 

предпринимателей и государства, при этом проблемы живущих здесь людей  игнорировались.  

Маго состоял из 7 поселков, расположенных на удаление друг от друга, связь между ними осу-

ществлялась пешеходной (!) тропой.  Только в 1972 году была построена автомобильная дорога 

Рейдовый – Ситцевый, а в 1975 году завершилось строительство  круглогодичной дороги Маго – 

Николаевск-на-Амуре (45 км). 



Институт Хабаровсккрайпроект еще в 1963 году (когда коммунизму уже был не за горами) раз-

работал проект  планировки Маго, предусматривающий к 1975 году создания здесь города с на-

селением 13 тыс. человек. Романтический прогноз не оправдался, население села Маго уже в 

2013 году  составило менее 1,3 тыс. жителей. Капитализм оказался еще более хищным к мест-

ным природным ресурсам, чем социализм.  

Нижний Амур. Маго. Как гибнут несостоявшиеся города

Типичным примером варварского «волнового освоения» Приамурья является судьба села Маго 

(поселка городского типа с 1949 по 2011 годы). Маго расположено на левом берегу Амура в 30 

км к западу от Николаевска-на-Амуре.  Население сократилось за полвека с 1960 года  с 5,4 до 

1,4 тыс.  жителей.

Собственно Маго расположен на узкой кромке  левого берега Пальвинской  протоки Амура.

Поселение основано в начале 19 века нивхами, которые занимались пушным промыслом и ры-

боловством.

По данным Центрального государственного архива СССР (фонд 1315)  после основания русски-

ми Николаевска-на-Амуре, пришлось искать удобно место для зимовки судов. Стоянка была 

оборудована в протоке Пальво, где возник русский посёлок с населением около 200 человек 

(1890). В дальнейшем в связи со строительством морского порта в Николаевске, необходимость 

в  стоянке отпала.

В конце 19 века на одном из пойменных островов напротив Маго строятся торговые склады 

благовещенского купца Алексеева, и создается  перевалочная база Амурского пароходства  для 

снабжения золотых приисков в районе озер Орель и Чля. Местоположение базы на периодиче-

ски почти полностью затапливаемом острове было вызвано возможность организовать  более 

эффективную защиту  от разграбления.

Летом 1920 года в Маго было эвакуировано китайское и часть русского населения Николаевска-

на-Амуре. Город был сожжен партизанским отрядом Якова Тряпицына.  Эвакуация была орга-

низована китайский консулом на китайских канонерках. Согласно договорённости с партизана-

ми  Маго было объявлено «международным поселением».

После завершения «золотой лихорадки» уже при советской власти  с 1924 года до начала 30-х го-

дов  на месте перевалочной базы организуется производство по экспорту  леса (стране нужна 

валюта).

В 1940 году, согласно воплощению в жизнь Директив 18 съезда ВКП(б)   на острове создаётся  

морской порт по перевалке рыбы, а так же грузов для рыбной промышленности Нижнего Амура

(стране опять нужна валюта).   На рубеже 50-х годов при рекордных ловах лососевых грузообо-

рот порта составлял до 100 тыс. тонн в год, а Маго становится поселком городского типа.

Во время моих полевых работ на Нижнем Амуре в 1973 году  грузооборот порта был  незначи-

тельным. Лесотарный комбинат  выпускал рыбную бочкотару.  До 60% острова подвергалось 

ежегодному затоплению, а денег на строительства дамбы не было. Только после катастрофиче-

ского наводнения 2013 года, то есть через сорок лет началось строительство дамбы.

В 1955 году в Маго организуется  морской рейд  лесной сплотки «сигар», которые морские  бук-

сиры транспортировали в Японию (стране опять, но очень нужна валюта) и к Охотскому побере-

жью.  На коренном берегу для работников был построен посёлок Рейдовый.



В связи с вырубкой леса вокруг Маго на склонах распадков в селитебной зоне  образовались 

глубокие овраги.

В 1968 году на основе соглашения между СССР и Японией о дальнейшем  увеличении экспорта 

леса, его вырубка и экспорт получили очередное дыхание (стране по-прежнему нужна валюта).  

Древесина загружалась в трюмы японских лесовозов, которые при неблагоприятной  навигаци-

онной обстановке в Амурском лимане, догружались в порту Лазарева. Из-за катастрофического 

распространения оврагов  поселок Рейдовый не мог расширяться, пришлось для рабочих рейда 

морской сплотки  закладывать еще одни посёлок в урочище «Овсяное поле».

Вековой тупик строительства стационарного перехода с материка на Сахалин 
Одной из важнейших проблем транспортной логи-

стики на Дальнем Востоке  является создание ста-

ционарного выхода с материка на Сахалин у мыса

Лазарева в самом узком месте Несельского проли-

ва. Во время Великой Отечественной войны в свя-

зи со строительством первой очереди нефтепрово-

да Охта (Сахалин) — Комсомольск-на-Амуре воз-

ник посёлок  эксплуатационников Лазарев,  кото-

рый получил дальнейшее развитие после ввода 

второй и третьей нитки  нефтепровода и проклад-

ки газопровода.

В 1951 – 1953 гг.  на мысе Лазарева велось круп-

номасштабное строительство  Министерством пу-

тей сообщения железнодорожное туннеля в самом 

узком месте пролива Невельского для выхода БА-

Ма к Сахалину.  После смерти Сталина в середине 1953 года строительство было прекращено.

По генплану 1963 года в посёлке Лазарева в 1970 году планировалась численность населения в 

5,3 тыс. человек, а фактически составила 2,5 тыс. и уменьшилась к 2023 году до 878 жителей. 

Идее строительства сахалинского туннеля уже более века. По инициативе вождя советского 

народа Иосифа Сталина  принимается секретное постановление Совета Министров СССР от 5 

мая 1950 года о сооружение железнодорожного тоннеля и резервного морского парома через Та-

тарский пролив от мыса Лазарева до мыса Погиби. Подробно: Сахалинский туннель.

Пуск в эксплуатацию туннеля, строительство которого вели МВД  и МПС СССР (железнодорож-

ные пути, и тоннельные работы), был запланирован к концу 1955 года. Строительство железно-

дорожных веток и тоннеля вели в основном условно-досрочно освобождённые, а также вольно-

наемные специалисты, военнослужащие и заключенные.  К весне 1953 года общая численность 

железнодорожных строителей по обе стороны пролива составляла более 27 тыс. человек. Была 

завершена проходка первой шахты на материке диаметром в 8,5 метров и глубиной 80 метров. 

По официальной версии после смерти советского вождя Иосифа Сталина из-за  массовой амни-

стии заключённых работы были свёрнуты. Но в воспоминаниях очевидцев эта версия отверга-

ется, так как большинство строителей еще восемь месяцев дожидались  возобновления строи-

тельства.  Получается, что стройку закрыли мелкие кремлевские вожди назло Сталину и жите-

лям Сахалина.



В 1973 году южнее мыса Лазарева  начала действовать железнодорожная паромная переправа  

Ванино-Холмск, так как основной промышленный потенциал Сахалина расположен в южной 

части острова. Это не решило проблемы устойчивой круглогодичной связи с материком, особен-

но зимой и в штормовую погоду, когда прекращается паромное сообщение. Периодически появ-

ляется и затухает идея строительства туннеля или моста (например, в 1992, 2000, 2008 годы). В 

2013 году  прошло согласование  очередного ТЭО железнодорожного мостового перехода.

О Сахалинском тоннеле периодически  устраивают российские телешоу с мечтами о его очеред-

ном строительстве. Вероятно, мечты осуществляться в отдаленной перспективе после нормали-

зации отношений с Японией, которая может получить транспортный выход  в Сибирь. 

Были надежды после завершения строительства моста в Керченском проливе, но российско-

украинская война отбросила надежды на отеленную  неопределённость.  

Советская Гавань в капиталистическом окружении

Залив Советская (в прошлом Императорская) Га-

вань на западном берегу Татарского пролива моряки 

называют  одной из удобнейших естественных глубоко-

водных гаваней в мире, защищенной от всех ветров.

Одно из первых поселений (Константиновский пост)  в 

районе Императорской гавани было основано Геннади-

ем Невельским  в 1853 году. В 1856 году старый фрегат

российского военного флота «Паллада» (1831 года по-

стройки)  был затоплен в бухте Постовая Импера-

торской гавани из-за опасения захвата англичанами в 

связи с Крымской войной. Первым капитаном фрегата 

был будущий адмирал Нахимов, а писатель Иван Гонча-

ров, плавающий на фрегате секретарем адмирала Путя-

тина, прославил корабль в своей одноимённой книге.

Во время Великой Отечественной войны  трудом заклю-

чённых ГУЛага  строится железная дорога Комсо-

мольск-на-Амуре (Пивань)  — Советская Гавань и  мор-

ской порт в бухте Ванино. В августе 1945 года из Советской Гавани был переброшен военный 

десант на Южный Сахалин, в послевоенные годы на местных стройках трудились японские во-

еннослужащие.

В 1948 году Советская Гавань, Ванино и другие местные населенные  пункты  передаются из 

Приморского края в Хабаровский край.  В 1950 – 1954 гг. Советская Гавань была одной из 

региональных «столиц» ГУЛага, здесь размещались управления «Строительство 508» и Ульминла-

га.

Советская Гавань является  конечным восточный пунктом Байкало-Амурской магистрали, в 32 

км от города расположено Ванино —  один из крупнейших российских дальневосточных пор-

тов.



В 2019 году закончился двадцатилетний долгострой автомобильной дороги Лидога – Ванино 

(678 км), наконец, соединивший Советскую Гавань с трассой Хабаровск – Комсомольск-на-Аму-

ре.

И одновременно (!) начался капитальный ремонт 368 км дороги, который планируют завершить 

к 2025 году.

Город Советская Гавань приравнен к районам Крайнего Севера, население сократилось с 1992 

года с 35 тыс. до 23,8 тыс. человек (2023).

В 2000 году порт Советская Гавань стал международным, в 2009 году создана Особая экономи-

ческая зона,  в дальнейшем в неё включили порт Ванино. К сожалению, большинство россий-

ских свободных зон, как правило, остаются прожектами на бумаге.

В порту Советской Гавани долгое время располагалась военно-морская база Тихоокеанского 

флота, переведённая в посёлок Заветы Ильича. Здесь размещалась база дивизии подводных ло-

док и консервации судов ВМФ. Как говорят местные жители,  теперь уже на этой бывшей базе 

ВМФ можно снимать фильмы про войну.

Дальневосточный советский «санаторий» для дикарей

Граждане СССР имели право на отдых. Но санаториев на всех не хватало, особенно на Даль-

нем Востоке. Дикий «санаторий»  в Хабаровском крае у лечебных  Тумнинских источников вбли-

зи Советской Гавани. 

Тумнинские минеральные воды были обнаружены местными охотниками в 1903 году в глу-

хой приамурской тайге. Целебный источник расположен в одном из красивейших горных рас-

падков Сихотэ-Алиня у теплого ручья «Чопе». Курорт находится в 10 км от станции Тумнин  же-

лезной дороги Комсомольск-на-Амуре  – Советская Гавань и в 25 км от Татарского пролива. 

Окрестные сопки покрыты вековым хвойно-лиственничным лесом. Близость моря обусловила 

сочетание  мягкого муссонного и умеренно-континентального климата в распадке с заснежен-

ными елями зимой, невероятно чистым горным воздухом и целебной  водой источника.



Минеральная лечебная вода является слабоминерализованной с богатым набором микроэлемен-

тов.  Специалисты говорят о близком «родстве» местного источника с кавказскими минеральны-

ми водами курорта Цхалтубо.

Здесь лечат воспалительные заболевания суставов и позвоночника, болезни кожи, последствия 

переломов, заболевания нервной системы (в том числе радикулиты), гинекологические заболева-

ния и многие другие болезни. В 1987 году построен железнодорожный профилакторий, ныне са-

наторий «Горячий ключ», затем еще несколько частных здравниц.

***

На Нижнем Амуре есть еще один дальневосточный курорт — Аннинские Минеральные Воды, 

расположенный в 15 км от села Сусанино. Местная минеральная вода непригодна для питья и 

используется только для водолечения. Основной медицинский профиль местного санатория – ле-

чение заболеваний кожи, костно-мышечной системы (включая радикулит)  и гинекологических 

заболеваний. Здесь организовано лечение детей с остаточными явлениями полиомиелита. Це-

лебные свойства горячих источников  позволили поправить здоровье многим больным. Добрать-

ся до курорта можно от Николаевска-на-Амуре (120 км)  на автобусе  или по Амуру (летом) до 

пристани «Сусанино», далее 6 км на местном транспорте до санатория.

Подробно:
Владимир Дергачев Путешествие на русский Дальний Восток в поисках будущего (цикл 
статей) — Иллюстрированный журнал «Ландшафты жизни». URL: http  ://  dergachev  -  va  .  livejournal  .  -  
com  /93824.  html  
Благовещенск. Историческая столица русского Приамурья
Российский Дальний Восток. Форпосты гидроэнергетики
Долгая дорога с Дальнего Востока. Путин едет на «Калине»
Хабаровск. Дальневосточная столица
Вождь всемирного пролетариата не на своем месте
Воздушные ворота Дальнего Востока на замке
Комсомольск-на-Амуре. Город Юности, построенный преимущественно зеками
Мертвые гиганты дальневосточной индустрии

Публикации автора по Нижнему Приамурью:

Амур. Тырский утес. Исторический российский форпост буддизма
Николаевск-на-Амуре. Патриарх амурских городов

Нижний Амур. Золотой, но уплывший актив региона
Нижний Амур. Маго. Как гибнут несостоявшиеся города
Мыс Лазарев. Воспоминания о сталинском туннеле
Советская Гавань. Там где затонул фрегат «Паллада»  

Тумнин. Горячие источники. Дальневосточный курорт  



Глава седьмая 
«По долинам и по взгорьям» Приморья

Идеальное место для провокаций против страны Советов
От Доманского до Спасска-Дальнего

Крупнейший дальневосточный транспортный узел «Восточный - Находка»
Начало рудного дела в Приморье. Купец Юлий Бринер, дед голливудского актера

Дальнегорск. Крупнейший налогоплательщик Приморского края
Мыс Бринера и «Два брата». Дальневосточный Чернобыль

Кавалерово. Руины российского капитализма
Горно-таежная станция. Коварный не только для женщин китайский лимонник

Первый маршрут полевого сезона экономико-географического отряда Комплексной Восточной 

экспедиции в Приморье  проходил вдоль Транссибирской магистрали,  а второй — вдоль Тихо-

океанского побережья Приморья от Владивостока до мыса Бринера.

В 1972 году после пограничного конфликта на острове Даманский  китайские названия в При-

морском крае убрали с карт, их частично заменили безликими названиями, такие как Дальнере-

ченск и Дальнегорск.  Арсеньев отмечал, что китайские названия встречаются  преимуществен-

но в южном Приморье и долине Уссури, а для остальной территории характерны названия «ту-

земные».  На севере Уссурийского края китайцев не было никогда, на юге же они пришли чуть 

раньше русских и попытались «застолбить» территорию, заменив инородческие топонимы свои-

ми. Место, где стоит Владивосток, китайцы называли в переводе на русский язык  – «залив тре-

панга». При этом Арсеньев признаёт: «Нужно отдать китайцам справедливость, что названия 

свои они давали очень метко. Уже по самому названию можно приблизительно было сказать, 

чем замечательна та или иная местность». 

На севере Приморского края я планировал посетить в первую очередь Иман, переименованный 

в Дальнереченск после событий на острове Даманский.  Поселение  было основано казаками, 

как станица Графская в честь графа Муравьева-Амурского.  Из достопримечательностей  я 

знал, что  здесь в 1898/99 годы после каторги проживала знаменитая воровка Сонька-Золотая 

ручка.

В начале 70-х годов численность населения города составляла 28 тыс. жителей и сократилась к 

настоящему времени (23 тыс., 2023).

Во время полевого сезона 1973 года я поставил главной целью посетить Дальнереченск (бывший

Иман), здесь Транссибирская магистраль близко подходит к государственной границе с КНР.  

Вблизи Имана расположен  остров Даманский, где в 1969 году произошел кровопролитный кон-

фликт с Китаем.  В мои планы входило посещение 2-й погранзаставы «Нижне-Михайловка», 

расположенной в 6 км от острова.  Для того, чтобы попасть в погранзону я кроме пропуска, «во-

оружился»  с помощью своего научного руководителя профессора Саушкина направлением пре-

зидиума Всесоюзного общества «Знания» для чтения лекций на Дальнем Восток.  В Дальнере-

ченском  райисполкоме мне  оказали содействие в переговорах с погранотрядом и была достиг-

нута договорённость, что я прочитаю лекцию на погранзаставе. Меня должен был забрать вер-

толет, но из-за очередного наведения  на Уссури, он был направлен на спасательные работы. 



Моя поездка не состоялась. В начале 70-х годов я не знал, что остров Даманский, которые ге-

роически защищали советские воины, де-факто уже был китайским.

Идеальное место для провокаций против страны Советов

Кровопролитное вооружённое столкновение между «братьями на век» — СССР и КНР — произо-

шло в марте 1969 года в районе острова Даманский  на реке Уссури   в 230 км  южнее Хаба-

ровска  и вблизи Имана (Дальнереченска). Это самый крупный советско-китайский вооружён-

ный конфликт в современной истории России и Китая.

На противоположном от российского Дальнереченска берегу Уссури расположен китайский го-

родок Хитоу — единственный пограничный пункт (кроме КВЖД), соединённый  дорогой с цен-

тральной Маньчжурией, когда эта часть Китая стала протекторатом Японии (государство Мань-

жоу-Го).

Марионеточное государство (империя) Маньжоу-Го было  образовано японской военной админи-

страцией на оккупированной Японией территории Маньчжурии и просуществовало  с 1 марта 

1932 года по 19 августа 1945 года.  Японские оккупанты мудро решили, что для провокаций 

против Советского Союза лучше места, чем Хитоу на Уссури трудно найти. Так как на противо-

положном берегу расположен город Иман, через который в непосредственной  близости к госу-

дарственной границе проходит Транссибирская магистраль, что неоднократно служило поводом

для  провокаций (от событий 1929 года до событий на Даманском 1969 года).

В радиусе  доступности для  вражеской тяжелой артиллерии находится железнодорожный мост 

через реку Иман (Большую Уссурку).  Нет моста — и советское Приморье оказывается островом,

отрезанным от остальной России. Советская власть это понимала, и когда в 30-е годы прокла-

дывался на Транссибе второй путь, железнодорожную колею  со вторым мостом в районе реки 

Большая Уссурки сместили на восток  (см. на карте), а вдоль государственной границы был со-

здан Иманский оборонительный укрепрайон.



Многие десятилетия власть высказывала намерения о строительстве дублёра Транссибу и суще-

ствующей автомобильной дороги, к востоку вглубь от государственной границы.  Строительство

новых участков федеральной дороги  Хабаровск – Находка протяжённостью в 824 км было за-

морожено с 2002 года.

Во время  пограничного конфликта 1969 года китайские военные заняли остров Даманский 10 

сентября, когда советское военное командование приказало прекратить огонь. На следующий  

день в пекинском аэропорту между Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, 

возвращавшегося с похорон президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, и 

Премьером Государственного Совета КНР Чжоу Эньлаем прошли переговоры. Была достигнута 

договорённость о прекращении враждебных акций, при этом  войска остались  на занятых по-

зициях. Фактически это означало передачу острова  Даманский  Китаю.19 мая 1991 года в ре-

зультате международного соглашения остров официально перешел под юрисдикцию КНР.

Китайская пограничная застава на острове Даманский во время паводка на Уссури. 
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Сегодня остров входит в военно-административную пограничную зону КНР и доступен для ки-
тайских туристов. Здесь создан музей боевой славы, чтобы народ коммунистического Китая  не 
забывал свою славную историю и помнил  о подвиге на острове Драгоценный (китайское назва-
ние острова в переводе на русский язык).
Двухсотметровая протока  разделяет коренной береге реки Уссури с китайской стороны и 
остров Даманский. Летом через протоку ходят катера с туристами, а зимой прокладывается до-
рога по льду. 

***

Фрагмент с историей заселения русскими долины реки Малиновки (правый приток Уссури, быв-

шее название Ваку) вошел в мою диссертацию. При советской власти здесь практически были 

уничтожены первые казачьи поселения.  Сельское население Дальнереченского района Примор-

ского края сократилось за последние десятилетия (1966 – 2023) с 24 до 8  тыс. человек из-за 

промышленной вырубки леса и ликвидации коллективных хозяйств. Например, село Междуре-

чье (до переименования Китай-Город) было образовано в 1907 году переселенцами из Полтав-
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ской губернии. В 1911 году здесь насчитывалось 509 человек, а настоящее время в два раза 

меньше.

Цунами  дикого российского капитализма нанес смертельный удар по вековому процессу засе-

ления русскими Уссурийского края.  Стоит только в Интернете посмотреть виды таёжного села 

Дальний Кут, расположенного на берегах реки Большая Уссурка, где люди не живут, а выжива-

ют.

Подробно: Село Дальний Кут - как жить в тайге без работы, полиции, девочек и дров

Поэтому прежде чем российской  власти голословно в очередной раз зазывать новых переселен-

цев на Дальний Восток, необходимо обеспечить жителям-старожилам  достойную жизнь.

***

В 2015 году у местных руководителей появилась идея создания международной трансгранич-

ной канатной дороги между Дальнереченском и расположенном на противоположном берегу Ус-

сури китайским Хутоу протяжённостью в 1,5 км и с  пропускной способностью до  тысячи  че-

ловек в час. Как пишут местные газеты, китайские инвесторы готовы финансировать проект. 

Хутоу ежегодно посещает около миллиона туристов, ожидается до трех миллионов.

Авторы идеи мечтают, что по канатной дороге от одного до двух миллионов китайских туристов

будет ежегодно посещать Дальнереченск, где откроется зона свободной приграничной торговли,

и откуда будет проложена дорога к побережью Японского моря к  портам Пластун и Терней. В 

качестве туристического объекта могут служить инженерные сооружения советского укрепрай-

она, возведённые под руководством генерала Карбышева, а так же мемориальный комплекс с 

монументом Славы на братской могиле воинам Советской армии, павшим в боях с японскими 

милитаристами при штурме  цитадели Хутоу.

Информация для возможных сомнений: Владивосток  ежегодно посещает всего до 700 тыс. ту-

ристов, из них только половина иностранных, преимущественно из Китая, Кореи и Японии.  

Сегодня в Дальнереченске всего 5 небольших  гостиниц с общим фондом в 400 номеров.

***

Из Дальнереченска во Владивосток маршрут проходил через город Арсеньев, (54 тыс. жителей, 

2014) расположенный в предгорьях Сихотэ-Алиня в 250 км от Владивостока (по автомобильной 

трассе). Градообразующим предприятием является Арсеньевская авиационная компания «Про-

гресс». Это одно из  крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности страны вхо-

дит в холдинг «Вертолёты России». «Прогресс» выпускает боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор». 

Численность работающих — 6,2 тыс. человек.

История. В конце  девятнадцатого века несколько семей старообрядцев из местного села Петро-

павловки после сильного наводнения переселились в долину реки Халаза, где уже располагались

их сенокосные угодья. Так было основано село Семеновка, в котором  в 1912 году  прибыл и 

пробыл десять дней со своим отрядом капитан-топограф Владимир  Арсеньев.

В 1936 году советская власть приняла решение о строительстве в селе авиаремонтного завода 

(ныне «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»). Не удалось установить наряду с «до-

бровольцами» трудовой армии  наличие труда заключенных, без которых, как правило,  не обхо-

дилась не одна «комсомольская» стройка на Дальнем Востоке.  В 1938 году селение Семеновка 

отнесено к категории рабочих поселков. В 1940 году сдана в эксплуатацию первая очередь за-



вода «Прогресс» и открылась станция Даубихе на железнодорожной ветке Манзовка – Варфоло-

меевка.

Во время войны ремонт самолетом прекратили. Завод был единственным предприятием, выпус-

кавшим УТ-2, необходимый для подготовки летных кадров. В 1943 году в Семеновке построен  

завода по выпуску боеприпасов (гранаты, мины) для фронта (ныне завод «Аскольд»). В  1944 го-

да открыт Приморский авиационный техникум, необходимый для подготовки летных кадров. В

1947 года на заводе «Прогресс» приступили к освоению производства  нового учебно-трениро-

вочного самолета «ЯК –18».

В 1952 году рабочий поселок Семеновка был переименован и стал городом краевого подчине-

ния Арсеньев.

***

Дальше наш путь лежал через бальнеологический курорт федерального значения Шмакова,

чья минеральная вода не уступает  кисловодскому нарзану. Курорт  расположен на федераль-

ной автомобильной трассе Уссури между двумя крупнейшими дальневосточными городам в 340

км к северу от Владивостока  и  430 км к югу от Хабаровска.  Здесь находится несколько сана-

ториев, а также старейший на  Дальнем Востоке Свято-Троицкий Николаевский мужской мона-

стырь, открытый в 1894 году.

Река Уссури в верхнем течении вблизи Шмаковки

Владимир Дергачев, оцифрованный слайд 1973 года.

Далее наш путь лежал к озеру Ханка — самому крупному пресноводному водоёму на Дальнем 

Востоке.  В этом мелководном озере преобладают глубины от одного до трех метров, наи-

большая — 10,6 метров. В озеро впадают 24 реки, вытекает река Сунгача, приток Уссури. На 

озере расположены сёла Турий Рог, Платоно-Александровское, Новокачалинск и Камень-Рыбо-

лов.

Организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник.

Благодаря мелководью, вода в озере прогревается раньше, чем в Японском море. Поэтому, не-

смотря на очень мутную (илистую) воду,  на побережье созданы базы отдыха.  В разгар лета 

температура воды достигает +30°, а вода у берега зацветает.

В средние века рыба из озера поставлялась ко двору китайских и чжурчжэньских императоров.

Сегодня с прилавков приморских магазинов исчезла местная деликатесная рыба. На озере 



Ханка безнаказанно чувствуют себя китайские браконьеры, добывающие в промышленных 

масштабах верхогляда, толстолоба, сома, судака и другие виды рыбы.

В последние годы отмечаются аномальное повышение уровня воды в озере Ханка во время на-

воднений, что приводит к подтоплению дорог, населенных пунктов и сельхозугодий. Организо-

ваны экспедиции, но пока ученые не могут назвать главную  причину природного явления.

Вблизи озера расположен Спасск-Дальний, население которого сократилось с 1992 по 2023 го-

ды с  61,4 тыс. до 35,7 тыс. жителей. Город известен не только цементным производством, и 

словами из песни («штурмовые ночи Спасска…»), но  и знаменитыми помидорами «бычье серд-

це».

Крупнейший дальневосточный транспортный узел «Восточный - Находка».

Главные восточные морские ворота России
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Город, бухта и залив Находка. Слева снимка горы Брат (242 м) и Сестра (318 м), напоминающие

египетские пирамиды,  являются визитной карточкой Находки

Самый южный дальневосточный российский город 

Находка (136 тыс. жителей, 2023) расположен на бе-

регах одноименного залива Японского моря. 

С 1950 по 1992 годы рост численности населения с 

28 тыс. до 166 тыс. определялся миграционным при-

током, затем началось снижение за счет миграции в 

другие города и естественной убыли населения. 

Город находится на широте южнее Сочи. В грани-

цах Находкинского городского округа, включающего

поселки Врангеля, Козьмино, Ливадия и др.,  распо-

ложен крупнейший транспортный узел России на 

Тихом океане «Восточный – Находка» с грузооборо-



том свыше 86 млн. тонн (2015). Залив Находка включает закрытые бухты с портовыми терми-

налами — Находка, Врангеля, Козьмина и Новицкого. Зимой залив, за исключением бухты На-

ходка, практически не замерзает. В Находке располагается штаб-квартира «Приморского мор-

ского пароходства», занимающего третье место в России по величине танкерного флота.

До 1991 года в городе размещались генеральные консульства Японии, Вьетнама и КНДР. Го-

рода-побратимы: Майдзуру, Отару и Цуруга (Япония), Окленд и Беллингхем (США), Гирин (КНР) 

и Тонхэ (Республика Корея).  

***

Весной 1868 года в факторию Находка прибыли первые переселенцы из Финляндии на пароходе 

«Находка», построенным в Гамбурге и купленным для Сибирского удельного ведомства. В фак-

тории переселенцы под руководством Фуругельма построили пристань, склады, кузницу, мель-

ницу, лесопильный завод, появились магазины и баня. В апреле 1870 года «Находка» затонула, а 

фактория лишилась регулярного морского сообщения. Фуругельм скончался от гангрены ноги 6 

апреля 1871 года и был похоронен на местном кладбище,  снесённом при строительстве порта

в сороковые годы 20 века. Его брат Иван Фуругельм был военным губернатором Приморской об-

ласти, а другой брат   Оттон — российским генерал-лейтенантом. После 1873 года фактория 

была покинута  жителями.

В дальнейшем через бухту Находка проходил путь колонистов в  Сучанскую долину, было об-

разовано несколько хуторов огородников и рыбаков, занимающихся ловом рыбы, крабов и кре-

веток. 

В 1906 году в устье реки Сучан открыта грузопассажирская линия Владивосток-Находка.  

В 1930-е годы на берегу залива Находка появляются посёлки Находка, Северный, Угольбаза, 

Падь Ободная и Рыбак. В 1931 году образован пограничный контрольно-пропускной пункт «На-

ходка», а берега бухты были разбиты на рыболовные участки «Дальрыбтреста». 

С 1934 года на мысе Астафьева начинает действовать база военных кораблей и подводных ло-

док. Весной 1936 года Находка соединилась железной дорогой с Транссибом. В апреле 1939 го-

да в бухту на миноносце «Войков» прибыл секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов. По итогам 

поездки было принято постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О перенесении Владивос-

токского торгового и рыбного портов в бухту Находка». 

14 декабря 1939 года в бухте Находка учреждено «Управление исправительно-трудового лагеря 

и строительства № 213» в системе Главного управления гидротехнического строительства НКВД,

закрытое в 1941 году. Строительство торгового порта было передано «Дальстрою» НКВД. Под-

невольный труд заключённых, включая японский военнопленных, на строительстве рыбного 

порта использовался до 1958 года. Заключёнными была построена также база подводных лодок 

и военных кораблей Тихоокеанского флота. С 1937 по 1941 годы на острове Лисьем расположи-

лась женская колония, их труд использовался на местном рыбокомбинате. 

После смерти Сталина в Кремль пришла телеграмма с просьбой от моряков дальневосточни-

ков, в которой предлагалось переименовать город Находка в Сталиноморск, а залив Америка  в

залив Сталиноморский.

Пересылочный пункт в бухте Находка (Транзитка) действовал с 1938 по 1946 год и вмещал до 

20 тыс. осужденных. Многие заключенные умирали от воспаления лёгких и инфекционных за-



болеваний. Из Находки заключённых перевозила в Магадан на судах «Дальстроя». После взрыва 

парохода «Дальстрой» у причалов торгового порта в 1946 году пересыльный пункт был пере-

несён из Находки в порт Ванино.

В 1950 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему посёлку Находка присвоен

статус города. В 1956 году из Преображения в Находку переведено управление активного мор-

ского рыболовства, открывается Дальневосточное мореходное училище.  Затем  секретным по-

становлением в Находку был перебазирован судоремонтного завода из Владивостока, который 

оставался  военно-морской базой.  

В 1965 году в Находке открыта экспортно-импортная контора «Дальинторг», осуществлявшая 

торговые отношения советского Дальнего Востока с Японией, Австралией и КНДР. В 1972 году 

образовано Приморское морское пароходство, а Находкинский порт по грузообороту обогнал 

Ленинград, став вторым в Советском Союзе после Одессы.

***
Находкинский торговый порт в начале 70-х годов 



Морской торговый порт Находка. Район судоремонтного завода.

Здесь и далее фотографии Владимира Дергачева 

В 1990 году создана свободная экономическая зона «Находка» с приоритетными проектами рос-

сийско-американского и российско-корейского технопарков,  международного аэропорта, неф-

теналивного терминала в порту Восточном и др. Ни один из крупных проектов не реализовался,

и в 2006 году СЭЗ прекратила существование.

Вокруг залива Находка сформировался крупнейший дальневосточный транспортный узел 

«Восточный-Находка», включающий  торговый, нефтеналивной и рыбный порты Находки  с 

Восточным портом со специальным морским нефтяным портом Козьмино и местный железно-

дорожный узел. В 2015 году грузооборот всех портов превысил 86 млн. т. Основными экспорт-

ными грузами являются уголь, нефть и металлы. Через станцию Находка осуществляется свыше

15 % экспортных железнодорожных перевозок России.  Доля перевалки грузов в порту Восточ-

ный составляет 38 % от суммарного грузооборота дальневосточных морских портов, на втором 

месте порт Ванино (15,7%), на третьем порт Владивосток 12,9 млн. т (16 %).

Порт федерального значения Восточный с грузооборотом 77,8 млн. т. (2021) расположен в 

глубоководной незамерзающей бухте Врангеля залива Находка. Его строительство началось в 

1970 году, в 1978 сдан в эксплуатацию угольный терминал. Порт, связанный с Транссибирской 

железнодорожной магистралью линией Угловая – Находка,  включает угольный, нефтяной и 

контейнерный терминалы. Глубина у причалов позволяет принимать суда водоизмещением до 

150 тысяч тонн. Российский оператор угольного терминала в порту Восточном является  круп-

нейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке. Основной владелец — офшор Eastern 

Stevedoring Holdings Corp, входящий в структуру «Кузбассразрезугля». В сухом доке Восточного 

порта строились бетонные основания нефтяных  морских платформ для проекта «Сахалин-1»  и 

«Сахалин-2». Расположенный близи порта Восточной поселок Врангель (18 тыс. жителей) с 

2004 года стал микрорайоном города Находка. 



Находкинский морской торговый порт входит в Evraz Group. Грузооборот в 2020 году соста-

вил 26,8 млн. тонн. Осуществляет экспорт продукции металлургических предприятий холдинга 

(чёрных металлов) и каменного угля. 

Находкинский морской рыбный порт в результате трансформации деятельности  осуществляет 

переработку контейнеров, следующих из Республики Корея,  увеличилась доля обработки лесных

грузов и металлолома, а доля рыбы в грузообороте не превышает 10 %.

Находкинский нефтеналивной порт расположен в бухте Новицкого,  принадлежит государ-

ственной компании «Роснефть». 

 «Находкинский судоремонтный завод» занимается судоремонтом и судостроением, изготавли-

вал конструкций мостов на остров Русский и буровых вышек проекта «Сахалин», переходов для 

федеральной автомобильной трассы, изготавливает пилоны и мосты для Камчатки. «Наход-

кинская жестяно-баночная фабрика» была крупнейшим в стране производителем металличе-

ской консервной тары, ежегодно выпускала 600 млн. банок.  Затем мощность предприятия сни-

зилась во много раз и в 2012 году е ё деятельность трансформировалась в угольный «Терминал 

Астафьева». Его владельцы обещают сделать новый порт экологически безопасным для морской 

акватории и города. 

Находкинская база активного морского рыболовства «Южморрыбфлот» является  одним из 

крупнейших рыбодобывающих российских предприятий, осуществляет рыбный промысел, 

переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов. Рыболовная база компании расположе-

на в заливе Восток.

В 2009 году открыт «Спецморнефтепорт Козьмино» на берегу одноимённой бухты на правах 

нефтеналивного терминала порт Восточный. Оператором является стивидорная  компания, вхо-

дящая в корпорацию «Транснефть». В 2015 году экспорт нефти из Козьмино достиг 30,4 млн. т 

(+22 % по сравнению с предыдущим годом) при планируемой проектной мощности 50 млн. т, 

порт может принимать  танкеры дедвейтом 300 тыс. т Поселок портовиков Козьмино в 2004 го-

ду включён в город Находка.  

Козьмино является конечной точкой нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».  Экспорт

нефти осуществляется в Японию (30%), Республику Корея (30%), США, Таиланд, Китай и другие 

страны АТР.  Нефтепровод протяженностью 4 740 км соединяет месторождения Западной и 

Восточной Сибири с рынками Тихоокеанского  региона. Оператором нефтепровода является го-

сударственная компания «Транснефть».  К 2015 году мощность трубопровода была увеличена до

58 млн. т в год, а ответвления в Китай в районе Сковородино — до 20 млн. т в год. 

Дальнейшее развитие Находкинского городского округа связано со строительством «Приморско-

го нефтеперерабатывающего завода» в районе порта Восточный. Местные порты пережили бум 

экспорта угля. Основным конкурентом России на угольном рынке АТР является Австралия.

***
Индустрия отдыха вокруг залива Находка представлена турфирмами, базам отдыха, санато-

рием «Жемчужный» широкого профиля на мысе Астафьева, детскими  и палаточными лагерями.

Многочисленные пляжные зоны Находки способны принимать до 250 тыс. отдыхающих еди-

новременно. Пляжный сезон открывается в середине июня и иногда длится до конца сентября. 

Однажды я купался с коллегами в начале октября в относительно теплом море, когда черномор-

ский сезон уже закончился. Температура воды в августе на большинстве пляжей достигает +24 



°C. Одним из самых популярных и многолюдных мест отдыха являются протянувшиеся на мно-

гие километры песчаные пляжи Ливадии. 

В заливе Восток находится единственный в России морской заказник с разнообразной  морской

фауной. Здесь водится трепанг, гребешок, устрицы, песчанка, крабы, креветки и многие другие

обитатели моря.

***
В заливе Находка сложилась напряженная экологическая ситуация из-за сброса  сточных вод, 

несанкционированного сброса нефтепродуктов и стоков кораблей, а также стока реки Парти-

занской. Тяжелыми металлами наиболее загрязнены воды бухты Находка и устье реки Парти-

занской. Крупномасштабный экспорт угля приводит к ухудшению экологической обстановки, 

несмотря на природосберегающие технологии.  

Начало рудного дела в Приморье. Купец Юлий Бринер, дед голливудского актера

Начало рудному делу в российском Приморье положено в 1897 году известным дальневосточ-

ным коммерсантом Юлием Бринером, застолбившим богатое серебро-свинцово-цинковое место-

рождение в долине реки Тетюхе (Рудная). В дальнейшем  было учреждено акционерное горно-

промышленное общество «Тетюхе». Компания построила обогатительную фабрику, узкоколейную

железную дорогу от рудника до морской бухты Тетюхе, протяжённостью 37 км. Дорога вошла в 

книгу рекордов Гиннеса, как наиболее протяжённая узкоколейка шириной колеи 600 мм. Удача

предпринимателя способствовала «полиметаллической лихорадке» в бассейне Тетюхе и других 

рек. 

Владивостокский купец 1-й гильдии и почётный гражданин города Юлий Иванович Бри-

нер (1849, Ла-Рош, Швейцария  — 1920, Владивосток) родился  в семье немцев-лютеран. Зани-

мался торговлей шёлком в Шанхае. Став совладельцем торговой пароходной компании с фили-

алами на Дальнем Востоке, Юлий Бринер переезжает во Владивосток и в 1890 году принима-

ет русское подданство.  Организует «Торговый дом Бринер и Ко» с участием английского и не-

мецкого капитала, а затем вместе с купцом Андреем Кузнецовым основал компанию «Бринер, 

Кузнецов и Ко», которая занималась стивидорскими работами в порту, хранением грузов на 

складах и их отправкой. Компания также занималась земельными операциями во Владивосто-

ке, построив несколько домов, ставших украшением города. В 1908 году Бринер начинает лесо-

разработки на Сахалине и разработку свинцово-цинковых рудников в Ольгинском уезде, в 1909 

году совместно с германской фирмой «Гирш и сын» создается «Акционерное горнопромышленное 

общество Тетюхи». Юлий Бринер являлся учредителем Уссурийского горнопромышленного ак-

ционерного общества и членом комитета по учреждению торгово-промышленного банка Сиби-

ри. С 1914 года владел Монгугайскими угольными копями на берегу Амурского залива.

Бринер был одним из основателей первой научно-просветительской организации на Дальнем 

Востоке — «Общества изучения Амурского края»  и членом-соревнователем Приморского фили-

ала Русского Географического общества. Он оказывал финансовую помощь этим организациям, 

в том числе на археологические раскопки и публикацию  результатов исследований, жертво-

вал и музейные экспонаты, в частности коллекцию минералов и руд.



Юлий Бринер умер в 1920 году и был погребён в фамильном склепе в селе Сидими (ныне Безвер-

хово) Хасанского района Приморского края. Дед американского актёра Юла Бриннера («Велико-

лепная семёрка», 1960 и другие голливудские фильмы).

Дальнегорск. Крупнейший налогоплательщик Приморского края

В советский период геологическая разведка и освоение полиметаллических рудных месторожде-

ний достигла государственного размаха. Местная столица полиметаллов Дальнегорск (в про-

шлом Тетюхе17)  является самым восточным и высокогорным (свыше 800 метров над уровнем 

моря) городом в Приморье. Расположен он в восточных отрогах Сихотэ-Алиня, в долине реки 

Рудная, в 35 км от побережья Японского моря. Основан в 1897 году благодаря богатейшим ме-

сторождениям свинцово-цинковых, оловянных, боросодержащих руд, а также драгоценных и 

редкоземельных металлов. Административный центр Дальнегорского городского округа, населе-

ние которого скрутилось с 1989 года с 63 тыс. до 39 тыс. (2023). 

http://www.eastlines.ru/userfiles/citys/original/1202_dalnegorsk.jpg

Население Дальнегорска уменьшилось с 50 тыс. жителей (1992) до 33 тыс. жителей (2023), то 

есть на 27 тысяч. Российским правительством город  включен в список моногородов страны с 

наиболее сложным социально-экономическим положением. В городе находится один из лучших 

в стране музейно-выставочный центр минералов, экспозиция насчитывает  более 6 тыс. образ-

цов. 

Производственное объединение «Дальполиметалл» и предприятие «Бор» обеспечивали потребно-

сти внутреннего рынка Советского Союза, продукция экспортировалась в 56 стран мира. Раз-

рабатывались золотосеребряные месторождения, были открыты залежи редких металлов – бе-

риллия, висмута, иттрия, ниобия, тантала и цезия. 

В настоящее время  функционируют градообразующие предприятия  — горно-химическая 

компания «Бор» (образована в 1965 году) и  горно-металлургическая  компания  «Дальполиме-

талл» (образована в 1897 году). Предприятия  не смогли достигнуть прежнего высокого уровня 

производства.  

Акционерное общество «Горно-химическая компания Бор» занимает третье место в мире по

производству борсодержащей продукции и является единственным в России  производителем 

высококачественной продукции на основе разработки крупнейшего в стране  уникального 

17 В переводе с китайского, «долина диких кабанов».



Дальнегорского борнорудного месторождения. Промышленные запасы составляют более 160 

млн. т руды. На предприятии существует полный технологический цикл производства, включа-

ющий добычу, обогащение и химическую переработку борсодержащего и карбонатного сырья. 

В состав предприятия входят: рудник открытых горных работ, обогатительная фабрика, цеха 

борной  и серной кислоты, цех боропродуктов, литейное производство,  складское хозяйство, 

порт-пункт Рудная Пристань. Около 90% производимой продукции отгружается на экспорт. До 

1993 года компания находилась в списке закрытых предприятий, имеющих стратегическое зна-

чение. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком Приморского края.

 «Горно-металлургическая компания Дальполиметалл» является единственным в регионе 

производителем свинцового и цинкового концентратов. В послевоенные годы предприятие по-

мимо добычи и переработке полиметаллических руд  специализировалось на добыче олова и 

производстве оловянного концентрата. Численность работников «Дальполиметалла» достигает 2 

тыс. человек. К 2017 году «Дальполиметалл» планирует нарастить объёмы добычи и добиться 

переработки руды в размере 1 млн. тонн в год. Руководство  предприятия утверждает, что при-

держивается политики высоких экологических стандартов и тратит значительные средства на 

охрану окружающей среды. В 2015 году предприятие приняло участие в проекте по воспроиз-

водству морских биоресурсов и стремится вернуть реке Рудной право называться нерестовой. 

Как это происходит на самом деле, знают местные жители и экологи.

Приморье. Мыс Бринера и «Два брата». Дальневосточный Чернобыль

©Валерий Блаздыня 

Бухта Рудная (до 1972 года — Тетюхе) расположена в Дальнегорском районе Приморского края

на  западном побережье Японского моря. В бухту впадает река Рудная (Тетюхе). На северном 

берегу бухты имеется нефтяной пирс, а на южном берегу — небольшая гавань «Ковш». Местны-

ми достопримечательностями бухты Рудная  являются маяк на мысе Бринера (1950 год по-



стройки) и реликтовая дубовая роща в посёлке Рудная Пристань. Мыс Бринера представляет со-

бой двуглавую скалу, на меньшей из вершин которой и воздвигнут маяк. Со второй, более высо-

кой вершины открывается великолепный вид на побережье. Мыс Бринера получил свое назва-

ние в честь купца Юлия Бринера, владельца горнодобывающих предприятий и пароходов. Он 

так же занимался благотворительностью, с его помощью было основано Общество изучения 

Амурского края.

Владимир Дергачев, оцифрованный слайд 1973 года 

В заливе стоят кекуры (столбовидные скалы естественного происхождения) «Два Брата». На 

снимке один из них смотрит  на берег и на результат деятельности человека. 

© Andrey Shpatak  http://ic.pics.livejournal.com/shpatak/20500671/1084369/1084369_original.jpg



Владимир Дергачев, оцифрованный слайд 1973 года 

Бухта Рудная является местом пляжного отдыха и купания жителей Дальнегорского городского 

округа. Летом температура воды в бухте поднимается до 18 - 20 градусов. Однако частые до-

жди, туманы и тайфуны препятствуют приятному летнему отдыху. Иногда случаются цунами 

(1940, 1983 и 1993). Высота волны в бухте не превышала 2.5 метров.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/da/.jpg

На западном побережье бухты расположено село Рудная Пристань с металлургическим цехом 

Дальневосточного горно-металлургического комбината «Дальполиметалла», что создает неблаго-

приятную экологическую обстановку. Население поселка, ставшего селом, сократилось с 1959 

года  с 6,2 тыс.  до 1,4 тыс. человек (2021).



Российское Приморье. Дальневосточный Чернобыль 
Кто бывал в этих краях, восхи-

щался первозданной красотой 

уссурийской тайги и лесистыми 

горными вершинами Сихотэ-

Алиня. Наиболее впечатлитель-

ные сравнивали  эти места с 

Швейцарией. Хотя стоянки 

древнего человека относятся к 5 

веку до н. э,  до настоящего вре-

мени горные районы Сихотэ-

Алиня остаются почти неза-

селёнными. Российской импери-

ей активное освоение  края на-

чалось в конце 19 века с появле-

нием первых рудников полите-

матических руд.  

Вершиной «цивилизационного» освоения стало присвоение в 2006 году американской неком-

мерческой научно-исследовательской организацией  Институт Блэксмита (Нью-Йорк)  поселку 

Рудная Пристань  и городам Норильску и Дзержинску «звания» одного из самых загрязненных 

мест в мире, достойного сравнения  не со Швейцарией, а с Чернобылем. 

Заслуга в этом не только российской власти эпохи социализма, но и наступившего  дикого кор-

румпированного капитализма.  Игнорирование экологических требований при разработке ме-

сторождений  и производства полиметаллов, неконтролируемая  браконьерская вырубка лесов, 

многочисленные  лесные пожары свидетельствуют о большой беде. Москва традиционного 

рассматривает Дальний Восток как колониальную окраину и «валютный цех» страны,  откуда 

гонят за границу лес, рыбу, икру, металл,  уголь  и нефть, особо не заботясь о качестве жизни 

тех, кто создает эти богатства. Сегодня трудно  найти в Тихоокеанском регионе страну с таким 

низким качеством жизни, как во многих селах и поселках уссурийской тайги. 

Свинец является основным загрязнителем населённых пунктов в долине реки Рудная. Научные 

исследования здесь велись учеными Дальневосточного отделения Российской  Академии наук и 

Дальневосточного государственного университета  на протяжении многих десятилетий. Полу-

ченные данные свидетельствовали о значительном загрязнение природной среды и негативном 

влиянии на здоровье людей18. Отравление свинцом местного населения носило массовый харак-

тер, особенно через загрязнение почвы. Из загрязненной почвы свинец поступал в сельскохо-

зяйственные растения, выращиваемые местными жителями, и корм домашнего скота и птицы. 

Особенно высокая концентрация свинца наблюдалась в клубнях картофеля, одного из основных

местных сельскохозяйственных продуктов. 

18 Например, Шаров П.О. Свинец в окружающей среде поселка Рудная Пристань: оценка риска отравления
детей. — Владивосток: Дальнаука, 2005.



В долине реки Рудной сотрудниками Тихоокеанского института географии несколько десятиле-

тий  изучалось влияние техногенного загрязнения на компоненты наземных и морских экоси-

стем и накопление тяжелых металлов в природной среде.  Было выявлено высокое содержание 

тяжелых металлов в воде, атмосферных осадках, почвах и растениях. В конце 90-х годов по 

уровню загрязнения почв поселок  Рудная Пристань являлся  одним из пяти самых загрязнен-

ных населенных пунктов страны. 

По данным российских и американских исследователей в 1996-1997 гг., загрязнение свинцом 

поселка Рудная Пристань и города Дальнегорска представляло серьезную проблему для здоровья

жителей, особенно детей.  С 1930 года до конца века не было реализовано ни одной программы 

экологической безопасности населения. 

Об экологической катастрофе в долине дальневосточной реки Рудная  можно познакомиться из 

монографии П.О. Шарова. На эту тему в 2006 году автор защитил в Дальневосточном государ-

ственном университете кандидатскую диссертацию. Научного руководителя диссертации,  

доктора биологических наук Н.К. Христофорову, я знал по работе во Владивостоке еще в начале

70-х годов, когда Надя была  комсоргом ЦК ВЛКСМ по работе с научной молодежью ДВНЦ АН 

СССР. Для выбора такой темы диссертации в эпоху передела собственности и криминальны 

разборок необходимо мужество. Возможно, с англоязычной версией монографии были знакомы 

и американцы, «наградившие» Рудную Пристань высоким рейтингом.  

Рудная Пристань и долина реки Рудная загрязнена соединениями тяжелых металлов. Из срав-

нительно небольшой горной нерестовой реки,  в долине которой проживает примерно сорок ты-

сяч человек,  за жизни одного поколения река превратилась в сточную заиленную и замусорен-

ную канаву. Согласно российским публикациям по суммарному индексу загрязнения почвенно-

го покрова свинцом Рудная Пристань занимала лидирующее место в стране. Свинцовоплавиль-

ный завод горно-металлургического комбината «Дальполиметалл»  располагался  примерно в 1,5 

км от устья реки Рудная и являлся  единственным предприятием в России, перерабатывающим 

сульфидное сырье, содержащее помимо свинца благородные металлы и серу. Завод построен в 

1929/30 годы в устье реки Рудной фирмой «Бринер и Ко» на концессионной основе с привлече-

нием английского капитала. Мощность свинцового завода определялась в 3 тыс. т свинца и 6 т 

серебра в год.Жители Дальнегорского городского округа неоднократно обращались  к краевым 

властям  с просьбой провести проверку производственной деятельности «ГМК «Дальполиметалл» 

и свинцового завода, расположенного в поселке Рудная Пристань. Многие работники комбина-

та страдают тяжелейшими заболеваниями, связанными с работой. Дети теряют здоровье, вды-

хая свинцовый концентрат.  

Свинцовый завод очень старый, очистных сооружений и газовых ловушек нет. Там плавили 

бывшие в употреблении  аккумуляторы с автомобилей и подводных лодок. Все выбросы шли на 

поселок и устье реки. Местная власть считает, что проблему уже решена. Официально  завод  

атмосферу уже не загрязняет, престал работать со свинцовым концентратом, занимается пере-

работкой аккумуляторов. Отходы не выбрасываются в море, а собираются  для вторичной пере-

работки. 

С 2002 по 2005 годы выпуск свинца «Дальполиметаллом» сократился более чем в десять раз  с 

7,8 тыс. тонн  до 600 тонн. Это отразилось положительно на статистике выбросов свинца и его 



неорганических соединений в атмосферу, что также связано с  реконструкцией завода и повы-

шения экологической безопасности.

Кавалерово. Руины российского капитализма

Поселок городского типа Кавалерово расположен в долине реки Зеркальной  и  является 

административным центром одноименного района  Приморского края. Название получил в па-

мять о поселенце, кавалере Георгиевского креста. Население поселка сократилось с 20 тыс. че-

ловек (1979) до 13,3 тыс. (2023). На окраине поселка высится известковая скала Дерсу Узала, 

где возможно впервые встретился Владимир  Арсеньев со своим легендарным проводником. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//53/581/53581482_IMG0177.JPG

Экономика района в советском прошлом определялась деятельностью градообразующего пред-

приятия — Хрустальненского горно-обогатительного комбината, который вёл добычу и обогаще-

ние оловянной руды. Комбинат до банкротства включал в себя шесть рудников и три обогати-

тельные фабрики, всего трудилось около семи тысяч человек. В посёлке  работали лесхоз,  авто-

ремонтный завод и завод железобетонных изделий. Современная экономика района в целом до-

тационная, определяется лесозаготовительной деятельностью. Из-за безработицы  многие жите-

ли покидают поселок. Имеется аэропорт, выполняются рейсы во Владивосток.   

В период  Перестройки Хрустальненский ГОК  продали за два миллиона рублей залетным «маль-

чикам» из Москвы, которые увели активы в оффшор на Кипре. Обещали, что придут иностран-

ные хозяева, и зарплату будут платить в долларах, но в итоги обанкротили предприятие. Слож-

нейшее дорогое оборудование ушло в Китай как металлолом. 

Руины Хрустальненского горнообогатительного комбината 



http://palermo.35photo.ru/photos/20121202/445426.jpg

***

Местный горный техникум вместо специалистов по флотации выпускает юристов, экономистов 

и бухгалтеров. Без поддержки государства из 300 созданных фермерских хозяйств выжило 

несколько десятков. Активно стал развиваться скромный по масштабам туристический бизнес 

в живописных бухтах Японка и Песчанка Японского моря.  В местные реки стала заходить 

красная рыба на нерест19. 

За последнее время российская власть стала уделять больше  внимания  развитию региону. Реа-

лизуется Государственная программа социально-экономического развития Дальнего Востока, 

много сделано, однако в целом планы не выполняются. И уже сложилась российская традиция, 

как только у государства возникаю проблемы, в первую очередь сокращается финансирование  

Дальнего Востока при увеличении эксплуатации местных природных ресурсов. Вот и в очеред-

ной раз  в связи с экономическими антироссийскими санкциями уменьшились расходы феде-

рального бюджета не за счет Москвы, а провинции, в том числе дальневосточной госпрограм-

мы.   

***

Научно-экспериментальная станция «Смычка» Тихоокеанского института географии, год созда-

ния 1972. Дальнегорский район. Фотография августа 1989 года. 

19 Галина Сизова Кавалерово: шаг к спасению. — http://debri-dv.ru/article/1845

http://debri-dv.ru/article/1845


База и деревня Смычка расположены на берегу пресноводного озера Васьковского (длина 1,4 

км, ширина 500 метров) недалеко от морского берега. На озере расположен водозабор села Руд-

ная Пристань.  Озеро является местом летнего отдыха и купания, включая детский лагерь. Зи-

мой ведётся любительский подлёдный лов корюшки. 

Горно-таежная станция. Коварный не только для женщин китайский лимонник

http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufiles/2015-11/ee/3c/76/565ada0855fab.jpg

Вовремя полевых работ Дальневосточной экспедиции  МГУ  наш отряд посетил Уссурийскую  

горно-таёжную станцию, организованную  в 1932 году по инициативе академика В.Л. Комаро-

ва на базе Южно-Уссурийского отделения Географического общества СССР.  Сотрудники стан-

ции углубленно изучали флору и фауну уссурийской тайги, возможности практического  исполь-

зования даров природы. Станция уделяла внимание развитию садоводства, сотрудники изуча-

ли свойства лимонника, вели борьба с болезнями и вредителями плодово-ягодных, овощебахче-

вых культур и картофеля. Испытано свыше пятисот сортов плодово-ягодных культур. С 1955 го-

да на горно-таежной станции организована лаборатория службы Солнца.

Директор горно-таежной станции  рассказал нам о коварных особенностях китайского лимон-

ника. Когда на станции начались систематические научные исследования свойств лимонника,  

участились поездки сотрудниц в женские консультации. Как выяснилось, чрезмерное употреб-



ление лимонника стимулировало половую активность семейных пар  с известным исходом.  Вы-

яснилось, что лимонник стимулирует родовую деятельность.

Но даже здоровым людям препараты лимонника нужно пить в строго указной дозировке и толь-

ко в первой половине дня. А во время беременности можно применять лимонник только по на-

значению врача. При чрезмерном употреблении может наблюдаться перевозбуждения цен-

тральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Что мы испытали на собственном примере. Когда в 1972 году на работу в Дальневосточный 

научный центр приехало много молодых специалистов из Москвы и других западных городов, 

однажды на вечернем застолье мы использовали в качестве закуски консервированный ки-

тайский лимонник,  банку которого купили в гастрономе. В результат всю ночь «лезли на стен-

ки» от перевозбуждения нервной системы.

Медицинские препарат из лимонника противопоказаны при нарушениях сердечной деятельно-

сти, бессоннице, повышенном артериальном давлении, возбуждении нервной системы. Не реко-

мендуется употреблять их в вечерние часы во избежание нарушения нормального сна.

Лимонник относится к общетонизирующим препаратам, его назначают при переутомлении, 

снижении работоспособности и при занятиях деятельностью, сопряжённой с большими нервно-

психическими и физическими нагрузками. Препарат повышает работоспособность и уменьшает

утомление при физических и умственных нагрузках.

Из ягод лимонника готовят кисель, джем, прохладительные напитки и начинку для конфет. Сок

используют для букетирования вин. Из листьев и коры заваривают чай, обладающий нежным 

лимонным ароматом и имеющий противоцинготные свойства. Такой чай очень популярен в Ко-

рее.

Запомнилась выращиваемая на горно-таежной станции войлочная вишня. Её родиной  являет-

ся Китай и Корея, где она произрастает в диком виде. Однако, как культура, эта вишня  полу-

чила широкое распространение с середины  двадцатого столетия.  Кустарник войлочной вишни 

достигает высоты до 3 м и выше.

Красные плоды при созревании, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче, чем у обыкно-

венной вишни.

Плоды созревают с конца июня до конца июля. Плодоносит обычно на третий год и до 20 лет 

ежегодно, с одного куста собирают до 12  кг. Плоды содержат большое количество сахаров 

(до10 %), в основном глюкозы и фруктозы, а также яблочной и лимонной кислот, витамина С  и 

дубильных веществ.
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Послесловие

Исследования экономико-географического отряда выявили существенные диспропорции в раз-

витии Дальнего Востока, который в критические этапы советской истории  становился валют-

ным цехом государства, а в остальное время финансировался  по остаточному принципу. 

Транспортное и промышленное строительство велось прежде  всего в интересах национальной 

безопасности с широким использование труда заключённых (ГУЛага). Долгосрочный прогноз по-

ступательного развития производительный сил региона от достигнутого уровня не учел всего од-

ного катострофическо фактора — предательства коммунистической власти, решившей стать 

частью «богатого пуза» Запада. И одной из крупнейших жертв это предательства стал россий-

ский Дальний Восток. 

Во Владивостоке на остров Русский с населением, удвоившемся до 10 тыс. жителей (2021), 

ударными темпами построен один из крупнейших в мире вантовых мостов, стоимостью в мил-

лиард долларов США. Но уже столетие страна не может соорудить туннель или мост на Сахалин,

где в 1990 году проживало свыше 700 тыс. жителей, а при чрезмерно развитом капитализме 

осталось 470 тыс.(2023).

Современным символом российского капиталистического  Дальнего Востока стал ржавеющая 

рубка советской подводной лодки с надписью FATHERLAND (Родина). В порту Советской Гава-

ни долгое время располага-

лась военно-морская база 

Тихоокеанского флота, 

переведённая в посёлок За-

веты Ильича. Здесь разме-

щалась база дивизии под-

водных лодок и консерва-

ции судов ВМФ. Как гово-

рят местные жители,  те-

перь уже на этой бывшей 

базе ВМФ можно снимать 

фильмы про войну.
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