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В. М. Латышев 

САХАЛИН В ВОСПОМИНАНИЯХ 
Д. Н. КРЮКОВА 

Читатели «Краеведческого бюллетеня» впервые получа 
ют возможность познакомиться с м е м у а р а м и , посвященны
ми истории Ю ж н о г о С а х а л и н а и Курильских островов в 
1945—1948 гг., написанными человеком, много в и д е в ш и м и 
з н а в ш и м , б ы в ш и м непосредственным участником событий , 
определявших саму историю о б л а с т и . Д о с т а т о ч н о только от
метить, что автор воспоминаний Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч К р ю 
к о в в 1945—1948 гг., я в л я я с ь н а ч а л ь н и к о м Г р а ж д а н с к о г о 
управления Ю ж н о г о С а х а л и н а и Курильских островов, з а 
нимал д о л ж н о с т ь у н и к а л ь н у ю , единственную в своем роде , 
никогда п р е ж д е не с у щ е с т в о в а в ш у ю и в р я д ли в о з м о ж н у ю в 
будущем в областном административном управлении . 

П у б л и к а ц и я м е м у а р о в — всегда дело достаточно с л о ж н о е ; 
рукопись Д . Н. К р ю к о в а ж д а л а своего часа в о с е м н а д ц а т ь 
лет. В апреле 1975 г. меня пригласил к себе с е к р е т а р ь С а 
халинского обкома К П С С Т. П. Селявский и п е р е д а л д в а 
объемистых пакета . Один из них был вскрыт, на втором 
сургучные печати о с т а в а л и с ь ц е л ы м и . « Р а з б е р и т е с ь с ними. 
Д у м а ю , что место этим т р у д а м в музее ; видимо, автор ж и 
вет у ж е в другом времени», — з а м е т и л он иронично, пере
д а в а я пакеты. Р е а к ц и я с е к р е т а р я обкома с т а л а понятной, 
когда я увидел адрес на п а к е т а х : « С а х а л и н с к и й о б к о м 
В К П ( б ) . С е к р е т а р ю Губанову В. П.» . В о з м о ж н о , м а ш и н а л ь 
но, о т п р а в л я я рукопись, и погруженный в то, прошлое в р е м я , 
Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч вместо К П С С вывел В К П ( б ) . В р е з у л ь 
тате рукопись, не читая , передали в музей. Уверен, что если бы 
в обкоме воспоминания потрудились прочитать , место им б ы 
л о бы определено в партийном архиве , к у д а доступ исследо
в а т е л я м был не так-то прост. 

Удивительно, но все совпало с п о ж е л а н и е м а в т о р а . В со
проводительном письме к рукописи, которое было в нерас
печатанном пакете , Д . Н. К р ю к о в отмечал , что воспоминания 

3 



написаны им к 30-летию р а з г р о м а японских милитаристов и 
при соответствующей редакции , исключив главы , к а с а ю щ и е 
ся личной жизни , могут быть опубликованы. В этом случае 
автор просил передать гонорар на н у ж д ы музея . Если ж е 
не представится в о з м о ж н ы м использовать м а т е р и а л в печа
ти, он просил передать рукопись и большой альбом ф о т о г р а 
фий в областной краеведческий музей. 

В том ж е 1975 г. музеем б ы л а с д е л а н а попытка опубли
ковать м е м у а р ы . Рукопись передали на рецензирование в 
С а х а л и н с к о е отделение Дальневосточного книжного и з д а 
тельства , откуда последовал о т р и ц а т е л ь н ы й отзыв . О т к р о 
венный в з г л я д автора на многие стороны сахалинской жизни 
смутил рецензента . Х р у щ е в с к а я «оттепель» давно закончилась , 
с тояла пора з а м а л ч и в а н и я и и с к а ж е н и я истории. Н о прош
ли годы, и поневоле вспоминается бессмертное б у л г а к о в -
ское : «Рукописи не горят» . 

М е м у а р ы и к а к л и т е р а т у р н ы й ж а н р , и к а к ра зновидность 
исторического источника имеют свою специфику и з а к о н ы . 
З н а ч е н и е их п р е ж д е всего в том, что они могут дополнить 
свидетельства других источников, а нередко и восполнить 
недостающие в них звенья . М е м у а р ы доносят не только вос
приятие событий в том виде, в к а к о м автор или н а б л ю д а л 
их, или принимал в них участие , но и позволяют восстано
вить колорит времени, тот неуловимый « а р о м а т эпохи», б е з 
которого нет истории. Особое место при этом, конечно, з а 
нимает личность автора , его кругозор , широта восприятия 
событий, умение в них ориентироваться , образование , н а в ы 
ки, его биография , место, з а н и м а е м о е в описываемых им со 
бытиях , его осведомленность о них и т. д. 

Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч К р ю к о в родился 2 о к т я б р я 1899 г. 
в небольшой д е р е в у ш к е Харитонцево , на реке Н е р л ь в И л ь 
инском районе Ивановской области . В этом месте сеГлгас схо
д я т с я границы трех областей — Ивановской , Ярославской иг 
В л а д и м и р с к о й , и до Москвы всего 193 километра . Семья бы
л а к р е с т ь я н с к а я ; чтобы как-то прожить , отец зимой уходил на 
о т х о ж и е промыслы в Москву или Юрьевец . Д м и т р и й Н и к о 
л а е в и ч был д е в я т ы м ребенком в семье, но все б р а т ь я и сест
ры почти с р а з у после р о ж д е н и я у м и р а л и . Вскоре у м и р а е т 
м а т ь , вместо нее п о я в л я е т с я мачеха . Н е д о л г а я учеба в ш к о 
л е и все время т я ж е л ы й крестьянский труд . Когда ч и т а е ш ь 
автобиографические з аметки Д . Н. К р ю к о в а в последующих 
письмах в музей, к а ж е т с я , что все это у ж е читал где-то р а н ь 
ше , настолько все типично и з н а к о м о по р а с с к а з а м Н. В . Ус-
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пенского и А. П . Чехова . «С десяти лет я в ы п о л н я л у ж е все 
полевые и д о м а ш н и е работы, д а ж е п а х а л , — вспоминает 
Дмитрий Н и к о л а е в и ч , — ездил зимой на л о ш а д и с извозом , 
а в свободные минуты приходилось нянчиться у ж е с родив
шимися д в у м я б р а т и ш к а м и » . В о д и н н а д ц а т ь лет он был от
правлен «в люди» в Я р о с л а в л ь , и все з а р а б о т а н н о е о т п р а в 
лял домой в деревню. З а т е м т я ж е л а я работа на дикстрино-
вом заводе . 

Ж и з н ь резко изменилась после 1917 года . В 1919 г. Д . Н . 
Крюкова п р и з ы в а ю т в К р а с н у ю А р м и ю . П о с л е к р а т к о й 
учебы на курсах связистов — бои на У к р а и н е с д е н и к и н ц а м и и 
петлюровцами, несколько ранений, болезнь тифом. И о п я т ь 
все к а ж е т с я з н а к о м ы м , настолько типична б и о г р а ф и я у ж е 
для советского времени. 

После д е м о б и л и з а ц и и из армии в 1921 г. Д . Н. К р ю к о в 
на советской работе . И з б и р а л с я председателем волостного 
исполкома, з а т е м р а б о т а л в уездном Ростовском . В 1924 г. 
по ленинскому призыву вступает во Всесоюзную коммунисти
ческую п а р т и ю ( б о л ь ш е в и к о в ) . Н е с м о т р я на полную нехват 
ку времени, с т а р а е т с я учиться , з а к а н ч и в а е т два курса сель 
хозтехникума. С 1931 г. Д . Н . К р ю к о в у ж е в Москве , рабо 
тает инспектором-контролером в Н а р к о м з е м е , а через год п о 
направлению Ц К В К П ( б ) в ы е з ж а е т в Х а б а р о в с к и й к р а й ди
ректором Д а л ь н е в о с т о ч н о й сельскохозяйственной опытной 
станции. Осенью 1934 г. по х о д а т а й с т в у С а х а л и н с к о г о о б к о 
ма партии его н а п р а в л я ю т на С а х а л и н д л я о р г а н и з а ц и и 
опытной сельскохозяйственной станции. 

З а этими несколько суховатыми с т р о к а м и — бурное 
переломное время , изменившее о б л и к страны. В р е м я неверо
ятно сложное , иногда н е о п р а в д а н н о жестокое , где м о щ н о е 
созидание неотделимо от н а ц и о н а л ь н ы х трагедий , а за б е з 
условные успехи в строительстве социалистического государ
ства з аплачено с лишком дорогой ценой. Н о ясным это ста 
новится сейчас, тогда ж е время р о ж д а л о т а л а н т л и в ы е , само
бытные и сильные х а р а к т е р ы . К ним, на мой в з г л я д , п р и н а д 
л е ж и т и автор воспоминаний Д . Н . К р ю к о в . 

С а х а л и н в описываемое Д . Н. К р ю к о в ы м время доволь 
но м а л о известен по с у щ е с т в у ю щ е й л и т е р а т у р е . И з д а н и я 
40—60-х годов, где многое читалось м е ж д у строк, сейчас 
стали редкостью. П о с л е д у ю щ и е научные труды, к а к прави
ло, о т р а ж а л и скорее принятые идеологические и методологи
ческие схемы, чем р е а л ь н у ю ж и з н ь . Поэтому т а к и м и в а ж н ы 
ми становятся свидетельства очевидцев . Н о много ли мы з н а -



е м таких свидетельств? К с о ж а л е н и ю (это т о ж е повод д л я 
р а з д у м и й ) , почти никто из о б л а с т н ы х руководителей не оста 
вил своих воспоминаний, и это, конечно, в ы д е л я е т т а к ж е 
Д . Н . К р ю к о в а из их числа . 

У в а ж и т е л ь н о е отношение к истории, ответственность перед 
ней п р о с л е ж и в а ю т с я по всем г л а в а м воспоминаний. Хорошо 
з н а в ш и й К р ю к о в а известный сахалинский к р а е в е д А. Н . 
Р ы ж к о з вспоминал , что Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч д е л а л под
борки различных документов д л я себя и з а т е м увез их, ви
димо, у ж е тогда з а д у м а в писать воспоминания о работе на 
С а х а л и н е . Поэтому многое из упоминаемого в воспоминаниях 
д л я читателей будет новым, многое увидится под иным уг
л о м зрения . 

Впервые, п о ж а л у й , в таком объеме публикуются м а т е р и а 
л ы о Ю ж н о м С а х а л и н е и Курильских островах 1945—1948 гг. 
Несмотря на относительную близость этого времени, оно оку
тано странной пеленой умолчания . Особенно все, что к а с а 
ется совместного п р о ж и в а н и я трехсоттысячного японского 
населения с советскими переселенцами. И, конечно, воспоми
нания насыщены р е а л ь н ы м и людьми , т а к или иначе прича
стными к истории области . Д л я с а х а л и н с к о й истории это то
ж е еще не совсем привычно. Т а к что читатели встретятся с 
прекрасной, неординарной работой, которая , я уверен в этом, 
будет долго использоваться и неоднократно цитироваться ис
следователями истории к р а я . 

После С а х а л и н а ж и з н ь Д . Н. К р ю к о в а б ы л а такой ж е 
энергичной и насыщенной . Он закончил полуторагодичные 
курсы при А к а д е м и и общественных наук Ц К К П С С и две 
н а д ц а т ь лет п р о р а б о т а л п р е д с е д а т е л е м Тюменского облис 
полкома . Т р и ж д ы и з б и р а л с я депутатом Верховного Совета 
С С С Р и Р С Ф С Р , был д е л е г а т о м XIX, XX и XXI съездов 
К П С С . Отмечен ч е т ы р н а д ц а т ь ю правительственными награ 
д а м и . П о с л е двух и н ф а р к т о в «был отпущен» на пенсию и п о 
селился в г. Звенигороде Московской области . Активно за 
н и м а л с я общественной работой, много времени у д е л я л мему
а р а м , р а б о т а я в секции ветеранов революции при И нсти ту те 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а . 

В Ю ж н о - С а х а л и н с к е именем Д . Н . К р ю к о в а н а з в а н а ули
ц а . Д о б р о й п а м я т ь ю о человеке , много с д е л а в ш е м д л я С а 
х а л и н а и с а х а л и н ц е в , станет и н а с т о я щ а я п у б л и к а ц и я его 
воспоминаний . 

а 



Сахалинская и Курильская 

историческая библиотека 

Д. Н. Крюков 

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ 

И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ 
В 1945-1948 гг. 

( В О С П О М И Н А Н И Я ) * 

НАЧАЛО Н О В О Й РАБОТЫ 

У ж е н ы после п я т н а д ц а т и л е т н е г о п р е б ы в а н и я на Д а л ь 
нем Востоке было большое стремление выехать в центр Р о с 
сии, б л и ж е к родным местам . Я родился и вырос в Я р о с л а в 
ской, а она в Б р я н с к о й о б л а с т и . 

Д а и дети, с а х а л и н ц ы , п о д р а с т а л и . Н а д о было п о к а з а т ь 
им нашу Родину . В о з н и к а л вопрос и о п р о д о л ж е н и и их учебы. 

Ж е н е Х а б а р о в с к к а з а л с я л и ш ь пересадкой на этом пути. 
Я ж е основательно в л е з а л в д е л а к р а я , з а б ы в с т а р у ю пос
ловицу: « Н е ж и в и , к а к хочется , а ж и в и , к а к бог велит» . В 
новом ее толковании: « Ж и в и , к а к Ц К велит» . 

И вот я у ж е лечу в г. Тойохару , б ы в ш и й центр японского 
генерал-губернаторства , р а с п о л о ж е н н ы й на месте русского 
села В л а д и м и р о в к а . Готовясь к отлету , я не с п а л три ночи 
и едва д е р ж а л с я на ногах. Г е н е р а л П у р к а е в , видя мою не
способность вести беседу, посоветовал хоть немного отдох
нуть ( 1 ) . 

© Сахалинский областной краеведческий музей 
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Второй пилот устроил мне подвесную постель, и я , попро
сив его р а з б у д и т ь меня на подходе к берегам С а х а л и н а , тут 
ж е заснул . Ч е р е з д в а часа меня подняли . С а м о л е т пересек 
с а м ы й узкий перешеек острова и пошел н а д восточным по
б е р е ж ь е м на юг. Ч а с т о встречались поселки, т я н у л а с ь узкой 
лентой ж е л е з н а я дорога , возле нее — шоссе. Н а многих го
рах выгорел лес . Л а н д ш а ф т печальный. П о в о р а ч и в а е м от 
берега в ш и р о к у ю долину. Н а п р а в о — большие заболоченные 
поля с р е ч у ш к а м и , налево — сравнительно крутые горы. П р о 
летаем над военным аэродромом. Д а л е е у подножия гор, в 
.зелени — к р а с и в ы е з д а н и я . Это научно-исследовательский 
центр . И вот с а х а р н ы м заводом и б у м к о м б и н а т о м начинает
ся город Тойохара . Д е л а е м над ним круг, чтобы посмотреть 
сверху . В ы г л я д и т он с высоты неплохо. 

П р и з е м л и л и с ь на большом а э р о д р о м е в ю ж н о й части го
р о д а . Д в у х э т а ж н о е каменное з д а н и е аэропорта р а с к р а ш е н о 
в ра зные цвета . Это к а м у ф л я ж . С а м о л е т ы подруливают на 
ц е м е н т и р о в а н н у ю п л о щ а д к у . Ж а р к о не по-осеннему. 

Па п л о щ а д к е построен почетный к а р а у л . Впереди него — 
с десяток генералов . И г р а е т оркестр . К г е н е р а л а м и к а р а у 
л у н а п р а в л я ю т с я Василевский , П у р к а е в , Л е о н о в ; позади них 
иду я. Василевский в ы с л у ш и в а е т рапорт коменданта , з атем 
с П у р к а е в ы м и Л е о н о в ы м садится в машину , и они у е з ж а 
ют в подготовленное помещение ш т а б а фронта . Д л я нас (со 
мной прибыло десять работников Г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я ) 
никакого з д а н и я нет. О б р а щ а ю с ь к коменданту генералу Али
мову и у з н а ю , где р а з м е щ а е т с я к о м е н д а т у р а . М ы едем туда . 
Э т о — д в у х э т а ж н о е , в несколько комнат , деревянное здание . 
Заявляю Алимову : «Здесь мы пока и р а з м е с т и м с я » . А л и м о в 
с п р а ш и в а е т : «А к а к ж е к о м е н д а т у р а ? » Я отвечаю: « Н а днях 
ее у п р а з д н я т . Д е л а с д а д и т е советскому мэру города , н а ч а л ь 
нику городского у п р а в л е н и я , а пока вы к а к комендант су
меете разместиться в другом здании» . Алимов пытается всту
пить в спор. Он — генерал , а я — полковник. Говорю ему: 
« О б р а щ а й т е с ь к П у р к а е в у » . П у о к а е в д а л ему нагоняй за то, 
что по т е л е г р а м м е не подготовил з д а н и е д л я Г р а ж д а н с к о г о 
у п р а в л е н и я . П о с л е я с п р а ш и в а ю А л и м о в а : «Есть ли тут при
л и ч н ы е гостиницы?» О к а з а л о с ь , приличных две . О д н а подго
т о в л е н а д л я к о м а н д о в а н и я и М и к о я н а , д р у г а я — в резерве . ( 2 ) . 

С а д и м с я опять в м а ш и н ы и едем в резервную. Останови
л и с ь на узкой улице у д о м и к а с р а з д в и ж н о й дверью. Гово
рю своим р а б о т н и к а м : «Здесь пока будем ж и т ь коммуной, 
у с т р а и в а й т е с ь и мне уголок подготовьте». И у е з ж а ю в ш т а б 
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фронта. В ш т а б е Василевский с о б р а л весь генералитет . Д о 
кладывают обстановку и положение дел на Ю ж н о м С а х а л и н е 
и Курилах . Я с л у ш а ю . В перерыве П у р к а е в п р е д с т а в л я е т 
меня г е н е р а л а м к а к своего з а м е с т и т е л я и н а ч а л ь н и к а Г р а ж 
данского у п р а в л е н и я Ю ж н о г о С а х а л и н а и К у р и л . Ч е р е м и с о в 
смотрит на меня и произносит: « Т о в а р и щ к о м а н д у ю щ и й , мы 
с ним знакомы, несколько лет р а б о т а л и на Северном С а х а -
липе». «И я его знаю» , — произносит генерал Б а т у р о в . Э т а 
встреча меня о б р а д о в а л а . ( 3 ) . 

В штабе фронта мы просидели почти до часу ночи. О б 
суждали д и с л о к а ц и ю воинских соединений, их м а т е р и а л ь н о е 
обеспечение. Р е ш и л и вывести из городов все войска , оставить 
на квартирах л и ш ь к о м а н д н ы й состав с семьями. В а с и л е в 
ский поручил г е н е р а л а м подготовиться д л я более подробного 
доклада М и к о я н у о военной операции по освобождению Ю ж 
ного С а х а л и н а и К у р и л ( 4 ) . 

Тут у меня впервые произошел крепкий разговор с П у р -
каевым, в котором В а с и л е в с к и й и Л е о н о в п о д д е р ж а л и меня , 
Я просил к а к м о ж н о быстрее подчинить Г р а ж д а н с к о м у уп
равлению комендантов городов, к а к м о ж н о быстрее органи
зовать городские г р а ж д а н с к и е у п р а в л е н и я , а к о м е н д а т у р ы 
ликвидировать . 

Вместе с войсками на Ю ж н ы й С а х а л и н прибыл предста 
витель С а х а л и н с к о г о о б л и с п о л к о м а Е м е л ь я н о в . Он присутст
вовал на этом совещании и в перерыве сообщил мне, что на
чальники по тылу воинских соединений, некоторые к о м а н д и 
ры частей и к о м е н д а н т ы городов п р и б и р а ю т к р у к а м мате 
риальные ценности, которые н у ж н ы д л я восстановления и ра 
боты предприятия . Так , в Отиай ( Д о л и н с к е ) б ы л о з а б и т о на 
мясо около сотни племенных коров . Н а многих п р е д п р и я т и я х 
взяты лошади , транспортные средства , сырье , р а з л и ч н о е обору
дование, моторы и т . д . Я, с о с л а в ш и с ь . н а з а я в л е н и е И . С т а л и 
на, что « Ю ж н ы й С а х а л и н и К у р и л ы , отойдя к Советскому 
Союзу, стали. . . с л у ж и т ь не средством о т р ы в а Советского С о 
юза от океана и базой японского н а п а д е н и я на н а ш Д а л ь 
ний Восток..., а средством прямой связи Советского С о ю з а 
с океаном и базой обороны н а ш е й с т р а н ы от японской аг
рессии», с к а з а л П у р к а е в у , что н и к а к и х «трофеев» на своей 
земле быть не может , ничто нельзя р а с т а с к и в а т ь , н а д о все 
передать советским о р г а н а м , з а д а ч а которых, в первую оче
редь, организованно обеспечить а р м и ю м а т е р и а л а м и и про
довольствием и одновременно создать н о р м а л ь н ы е условия 
для существования оставшегося здесь четырехсоттысячного 
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японского населения . П р и его участии необходимо восстано
вить промышленность и сельское хозяйство , поскольку рус
ского г р а ж д а н с к о г о населения здесь пока всего лишь не
сколько сот человек . И никуда не годится , д о б а в и л я , что ге
нерал А л и м о в н а ч а л р а с п о р я ж а т ь с я ценностями. В частно
сти, о б н а р у ж и л с к л а д мехов и принялся р а з д а в а т ь шкурки 
в виде п о д а р к о в . 

Чтобы д а л ь ш е не спорить по ряду в а ж н е й ш и х вопросов 
устройства экономической ж и з н и на в о з в р а щ е н н ы х з е м л я х , 
решили согласовать их с тов . Микояном , п р и б ы в а ю щ и м завт 
ра в Тойохару . Н а этом совещание закончили . 

М н е д а л и провожатого , и мы в темноте отправились к 
гостинице. Е щ е недавно здесь на втором э т а ж е ж и л и девуш
ки к у с л у г а м мужчин . Это был дом терпимости, гостиница и 
ресторан . Д е в у ш е к выселили , устроили на работу, д а л и им 
о б щ е ж и т и е . Когда мы входили, нас, к л а н я я с ь чуть не до зем
ли , встретил хозяин . О к а з ы в а е т с я , он весь вечер ж д а л нас у 
двери . Кто-то из н а ш и х работников пошутил : мол, скоро сю
д а явится с а м ы й г л а в н ы й н а ч а л ь н и к острова , он сердитый. 

Хозяин не потребовал от нас сиять обувь и надеть т у ф л и , 
а сам надел их прямо на наши сапоги и провел нас в доволь 
но чистую, хорошо у б р а н н у ю комнату . Ч е р е з несколько ми
нут принес нам у ж и н и теплое сакэ . М ы немного поели, пить 
не стали , р а з д е л и с ь и легли на пышную постель, п о л о ж е н н у ю 
посреди к о м н а т ы на чистые циновки, и сразу уснули. Б е з 
всякой охраны. 

Утром проснулись чуть свет. Я договорился с Е м е л ь я н о 
вым, что он будет у меня первым заместителем . Н а Военном 
совете его о ф о р м и л и тотчас послал к п р и е х а в ш и м сотруд
никам о р г а н и з о в ы в а т ь их работу в управлении . В это в р е м я 
я в и л с я ко мне переводчик в чине к а п и т а н а и з а я в и л : отко
м а н д и р о в а н ш т а б о м в в а ш е р а с п о р я ж е н и е . Ж у й к о в о к а з а л с я 
неплохим переводчиком и с т а р а т е л ь н ы м работником. 

Утро было солнечное, теплое , и я решил часа полтора -два 
походить с Ж у й к о в ы м по городу. М н о г о э т а ж н ы х к а м е н н ы х 
домов нет. В ы д е л я ю т с я лишь т р е х э т а ж н о е серое з д а н и е гим
назии, з а н я т о е под госпиталь , возле в о к з а л а красиво о ф о р м 
ленное под камень деревянное з д а н и е почты, з а т е м к а м е н н о е 
губернское управление , два особняка военного к о м а н д о в а н и я , 
музей и три т р е х э т а ж н ы е к а р к а с н ы е ш т у к а т у р е н н ы е ш к о л ы . 
Есть еще несколько железобетонных производственных з д а 
ний. 

В основном, город деревянный. Д о м а стоят, п р и м ы к а я 
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друг к другу, тесово-каркасные , ш т у к а т у р е н н ы е . Многие и з 
них в ы г л я д я т неплохо, к а ж у т с я к а м е н н ы м и , но они холод
ные. Везде по стенам вверх пристроены высокие гончарные 
трубы, к ним из помещения подведены ж е л е з н ы е трубы от 
чугунных печей, вроде наших б у р ж у е к , которые стоят в уг
лублении комнаты . Те, кто побогаче , имеют электропечи и 
д а ж е красиво о ф о р м л е н н ы е э л е к т р о к а м и н ы . Многие круглый 
год о т а п л и в а ю т свои к о м н а т ы . Все это позднее мы испыты
вали на себе. З и м о й в трескучий мороз по к о м н а т е ветер гу
ляет, т емпература н и ж е нуля , из-под о д е я л а носа не высу
нешь. 

В городе есть аристократические к в а р т а л ы . Они — бли* 
ж е к горам. З д е с ь все в зелени. Постройки о го р о ж ен ы изго
родью. Вокруг них — кустарники , цветы, д а ж е садики с пло
довыми деревьями . И внешняя , и внутренняя о т д е л к а домов 
более чистая ; дерево — полировано , резьба , л а к , картины, 
красивые шторы, пол покрыт л а к о м , но потолки, к а к и у 
всего населения , з а п ы л е н ы , не протираются . Уборные и ван
ные отделаны к а ф е л е м . В этих д о м а х — б у р ж у а з и я , чинов
ники, интеллигенция . Р а б о ч и е в большинстве ж и в у т в б а р а 
ках, п р и н а д л е ж а щ и х в л а д е л ь ц а м предприятий и ф и р м . Эти 
бараки р а з д е л е н ы на м а л е н ь к и е с одним окном комнатки , 
выход из них прямо на улицу . 

П о б ы в а в с Ж у й к о в ы м в ряде ж и л и щ и побеседовав с жи* 
телями, мы поняли: н а ш советский н а р о д т а к ж и т ь не будет. 
Н у ж н о все города и поселки перестраивать заново . И первые 
поселенцы, п р и б ы в а я с м а т е р и к а и з а н и м а я т а к и е свободные 
домики и к в а р т и р ы , у ж е н а ч а л и п е р е с т р а и в а т ь их, класть 
кирпичные печи. От них в о з н и к а л и п о ж а р ы , и поскольку ни
каких р а з р ы в о в м е ж д у д о м а м и не было, то с горало с р а з у 
несколько. М ы в ы н у ж д е н ы были не тушить горящий дом (он 
сгорал за несколько м и н у т ) , а л о м а т ь д в а соседних и т а к и м 
образом л и к в и д и р о в а т ь п о ж а р , иначе выгорали бы целые 
кварталы. 

Непривычным было и то, что у л и ц ы очень узкие , что на 
них не только в губернском городе , но и во всех городах и 
поселках нет ни деревьев , ни кустарников . Это, к а к потом 
сказал мне генерал-губернатор , о б ъ я с н я е т с я тем, что у л и ц ы 
и площадь п р и н а д л е ж а т городской мэрии, а вся з е м л я под 
домовладениями — ч а с т н а я . З а эту з е м л ю постоянно идет 
борьба м е ж д у п р е д п р и я т и я м и . Ц е н а на нее из года в год 
растет, особенно в центре города . Р а з м е р ы участков р а з н ы е , 
в зависимости от состояния в л а д е л ь ц е в . П р о й д я р я д у л и ц , 
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мы увидели : д а ж е на ц е н т р а л ь н ы х з а м о щ е н ы или а с ф а л ь т и 
рованы л и ш ь узкие полоски посредине, по которым д в и ж у т с я 
пешеходы и транспорт . Т р о т у а р о в нет. Т а м , где они д о л ж н ы 
бы быть, з е м л я з а н я т а д р о в а м и , углем, хозпредметами , му
сором. З д е с ь ж е домохозяйки стирают белье , чистят овощи, 
моют посуду, колют дрова , о п р а в л я ю т с я дети. П р о х о д ы к 
входным д в е р я м с у л и ц ы узкие . Кругом грязь , вонь и мил
л и а р д ы мух. 

Транспорт — преимущественно конный. И велосипеды. 
М у ж ч и н ы , ж е н щ и н ы , подростки виртуозно в ы к р у ч и в а ю т на 
них, и приходится у д и в л я т ь с я , к а к они ухитряются не з а ц е 
пить друг друга . Д а ж е здесь , в губернском центре, ни т р а м 
вая , ни автобусов , ни такси нет; а в т о м а ш и н более д е с я т к а 
у знати. 

У к а ж д о г о дома — п а р а д н ы й выход во двор . С а м двор 
чистый, благоустроенный, п р е в р а щ е н в священное место д л я 
отдыха . Две -три сакуры, рододендроны, к а р л и к о в ы е хвойные 
и другие деревца , д о р о ж к и в ы с т л а н ы мелким к а м н е м или 
плитками , в центре — м а л е н ь к и й бассейн; хотя и из водо
провода, но журчит по ж е л о б у или переливается по к а м у ш 
кам маленький ручеек; тут ж е беседки, скамеечки . Ч е м бо
гаче в л а д е л е ц , тем больше и красивее внутренний дворик . 
Какой-то чудесный з а м к н у т ы й мирок чистоты д л я о т д ы х а 
хозяина и семьи. 

П р и всем этом в голову лезет мысль : нельзя о с т а в л я т ь 
у л и ц ы в т а к о м состоянии. В военных соединениях, а в д а л ь 
нейшем и в г р а ж д а н с к и х о р г а н и з а ц и я х будут сотни легко
вых и грузовых машин, они быстро р а з м е с я т эти легкие по
крытия . Вот едет на легковой м а ш и н е наш офицер ( к а ж д о 
му офицеру от полковника до г е н е р а л а п о л о ж е н а л и ч н а я 
м а ш и н а ) по центру у л и ц ы среди людей , невольно о б д а е т их 
грязью, они в о з м у щ а ю т с я . Впереди идут д в а японца , бесе 
дуя , не о б р а щ а ю т в н и м а н и я на гудки. Ш о ф е р , подъехав к 
ним вплотную, тихонечко т о л к а е т одного из них б у ф е р о м . 
Они, испуганные, р а з б е г а ю т с я в стороны, явно недовольны. 

Вскоре мне пришлось запретить быструю езду и вместе с 
Военным советом начать д е л а т ь по главной улице настоя
щую дорогу и т р о т у а р ы , а на второстепенных у л и ц а х — тро 
т у а р с одной стороны. 

О д е ж д а у большинства населения сильно поношенная , 
часть японцев , очевидно, еще боится надевать х о р о ш у ю . 
Почти все ж е н щ и н ы ходят в ш а р о в а р а х и ф у ф а й к а х из си
ней материи ; хотя они р а з н ы х фасонов , в ы г л я д я т о д н о о б р а з -
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но и некрасиво. Р е д к о увидишь ж е н щ и н у в кимоно, но все-
таки встречаются и модницы. Н а них, к а к правило , три ки
моно. Из-под них в ы г л я д ы в а ю т легкие ш а р о в а р ы . Н а голове 
копна золос в з а в и т у ш к а х . 

Почти все ж е н щ и н ы ходят на деревянных колодочках , 
прикрепленных к ступне ремешком, при этом они очень сту
чат. Пеги у многих босые, чистые, красные , поскольку утром 
уже езе/ко. М у ж ч и н ы , особенно рабочие , ходят в синих полот
няных \чи брезентовых куртках с огромными, во всю спину, 
иероглифами той фирмы, где они р а б о т а ю т или с л у ж а т . Это 
уродуег человека и в ы з ы в а е т неприятное чувство как бы за 
крепощения его за в л а д е л ь ц е м . 

Я знал, где р а з м е щ а ю т с я члены Военного совета и ряд 
\ чреж.;е:;пй. П у р к а е з , например , з а н я л особняк генерал-гу
бернатора, а находящийся под д о м а ш н и м арестом губерна
тор переселен в другой домик. Н а ч . ш т а б а К а з а к о в ц е в з а н я л 
особп.чч вице-губернатора , з а м . к о м а н д у ю щ е г о генерал-лей
тенант Леонов — какой-то скромный особнячок. В составе 
фронта насчитывалось несколько десятков генералов . Все они 
были размещены в особняках при содействии коменданта го
рода генерала А л и м о в а . 

1-1 а центральной улице и па п а р а л л е л ь н о й с ней — де
сятки небольших магазинчиков . Все они з а к р ы т ы , но не за 
перты; в задних к о м н а т а х живут в л а д е л ь ц ы . Позовешь , вый
дет хозяин, отпустит товар . Но товаров сейчас почти нет, 
кроме хезяйственных предметов д о м а ш н е г о обихода , деревян
ной обузи и детских игрушек. И з продукции л и ш ь подсушен
ные овощи, т р а в ы , стебли лопуха , лук и м е л к а я с у ш е н а я и 
вяленая рыбешка . В л а д е л ь ц ы м а г а з и н о в говорят , что у ж е 
третий год товары и продукты не з а в о з я т с я . Н а с е л е н и е ж и 
вет впроголодь. Л и ш ь по к а р т о ч к а м д л я детей немножко вы
дают р::са, бобов, к а р т о ф е л я . Б у р ж у а з и я ж и в е т еще за счет 
старых запасов , к тому ж е ей удается кое-что привозить из 
внутренней Японии. 

На нескольких м а г а з и н а х о к а з а л и с ь з апоры . Выяснилось : 
кое-кто 1.з наших солдат , з аходя в открытые м а г а з и н ы , на
чал перекладывать с п р и л а в к а в к а р м а н ручные часы, инте
ресные игрушки (брать-то было больше нечего) и с а к э . Япон
ских денег у наших солдат не было, а русские — японцы не 
принимали. К о м а н д о в а н и е быстро с р е а г и р о в а л о : з а п р е т и л о 
заходить в ж и л и щ а японцев, в их х р а м ы , в м а г а з и н ы , стро
жайше н а к а з ы в а я за ф а к т ы м а р о д е р с т в а . Н а м пришлось 
по карточкам предоставлять населению в с а м ы х минималь -
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ных р а з м е р а х гаолян , сою, рыбу, к а р т о ф е л ь и овощи. О мо
лочных и мясных продуктах , д а ж е о растительных ж и р а х , не 
могло быть и речи. 

П л о х о ж и л и и крестьяне . Они под с т р о ж а й ш и м контро
л е м о б я з а н ы были с д а в а т ь весь у р о ж а й на с к л а д ы торговых 
ф и р м , вплоть до семян, которые в о з в р а щ а л и с ь им весной с 
наценкой за хранение . С д а в а л о с ь на небольшие молокоза
воды молоко и мясо . Б а з а р о в и рынков не было . Вообще сво
б о д н а я торговля продуктами б ы л а з а п р е щ е н а , кроме морской 
к а п у с т ы и мелкой рыбы. Ц е н ы на продовольствие были очень 
высокие, а з а р а б о т к и , несмотря на 12-часовой рабочий 
день , весьма низкие. 

Н а другой день я осмотрел несколько х р а м о в и прошел 
з а город, в парк . Здесь на п л о щ а д к а х собрано много памят
ников — трофеи победной войны н а д русскими 1904—1905 
годов. Вот русская пушка , вот труба с крейсера «Новик» . 
З д е с ь ж е г алерея надгробий в о и н а м - с а м у р а я м , отличившим
ся в боях. Среди п а р к а большой к р а с и в ы й пруд, но плотина 
р а з р у ш е н а , воды нет. И г р о в ы е п л о щ а д к и , д е т с к а я п л е с к а л к а , 
незаконченный стадион, л ы ж н а я станция с домиком вверху. 

Т а к два утра до приезда А. И. М и к о я н а я з н а к о м и л с я с 
городом и в о з в р а щ а л с я в свое «оригинальное ж и л и щ е » с тя
ж е л ы м и д у м а м и . 

Генерал А л и м о в освободил з д а н и е к о м е н д а т у р ы на Ю ж 
но-Сахалинской улице — так мы ее н а з в а л и , и кабинет 
к о м е н д а н т а почти на два года стал моим. З д е с ь мы провели 
первое з а с е д а н и е Г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я , обсудили вопрос 
у к о м п л е к т о в а н и я его к а д р а м и в недельный срок, поручили 
всем н а ч а л ь н и к а м отделов в три дня изучить о р г а н и з а ц и ю 
японской системы у п р а в л е н и я по своей о т р а с л и , а главное 
— учесть все ценности на Ю ж н о м С а х а л и н е и К у р и л а х . Б ы 
л о решено: восстановить работы в том порядке , какой был 
р а н ь ш е . Во г л а в е всех предприятий , фирм, у ч р е ж д е н и й оста
вить бывших руководителей — японцев , если те согласятся . 
Г р а ж д а н с к о е советское у п р а в л е н и е пока состояло из восем
н а д ц а т и человек . 

В период военных действий некоторые к о м а н д у ю щ и е и 
подчиненные им части смотрели на Ю ж н ы й С а х а л и н не к а к 
на о с в о б о ж д е н н у ю русскую з е м л ю , а к а к на о к к у п и р о в а н н у ю 
т е р р и т о р и ю : р а з р у ш а л и связь , дороги, з а б и р а л и авто- и кон
ный транспорт , на ф а б р и к а х , з а в о д а х и у населения — ма
т е р и а л ы , сырье , продукцию и имущество . Г л я д я на них, япон
ское население т о ж е р а с х и щ а л о продукты, у н и ч т о ж а л о скот. 
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В течение какого-то зремени б ы л а полная а н а р х и я . Все бра
лось, пилось и елось японцами и русскими, а отсюда — пьяный 
разгул. Поэтому очень трудно было в о с с т а н а в л и в а т ь г р а ж д а н 
ский порядок. 

За ночь мы написали положение о функциях Г р а ж д а н с к о 
го управления, о подчинении ему народного хозяйства по 
всем отраслям промышленности , сельского хозяйства , банков , 
«сберкасс, связи , народного о б р а з о в а н и я , з д р а в о о х р а н е н и я , 
других учреждений . Когда приехал М и к о я н , я о з н а к о м и л его 
с положением. Он н а п и с а л : «Согласен» . 24 сентября 1945 г. 
после совещания с с е к р е т а р я м и к р а й к о м а Военный совет 
оформил это положение постановлением, а Г р а ж д а н с к о е уп
равление — п р и к а з а м и № 1, 2, 3. 

Тут ж е начали прибывать из Москвы , Х а б а р о в с к а и дру-
тих городов представители разных ведомств , ж у р н а л и с т ы , 
лекторы, профсоюзники. Их о к а з а л о с ь более сорока человек . 
Шестеро приехали по собственной инициативе — п о д п а ж и т ь с я 
и спекульнуть. А у нас еще милиции нет. С а м и немедленно 
вернули их обратно . Вскоре установили строгий контроль з а 
прибывающим населением с регистрацией в г р а ж д а н с к и х уп
равлениях на местах . Возник еще отдел а д м и н и с т р а т и в н ы й , 
который регистрировал и акты г р а ж д а н с к о г о состояния. О б 
этом объявили по радио , в портах и аэропорту , где поставили 
военный контроль . К а к и на границе с Северным С а х а л и н о м , 
откуда тоже многие стали самовольно переходить . Н е при
знавали г р а ж д а н с к о й власти и некоторые к о м а н д и р ы . 

Со стороны японского населения , напуганного пропагандой 
своей военщины о зверствах русских, нарушений обществен
ного порядка не было . Политотдел фронта быстро выпустил 
удобный русско-японский разговорник , и он о к а з а л с я в ру
ках у многих, а через короткое в р е м я с т а л а выходить на 
японском я з ы к е газета « Н о в а я ж и з н ь » . Это очень помогло 
пониманию друг друга . И вообще газета с ы г р а л а исключи
тельную роль в организации всего хозяйства на Ю ж н о м С а 
халине и Курилах . . . 

П Р И Е З Д М И К О Я Н А 

На третий день я д о л ж е н был встретить п р и б ы в а ю щ е г о в 
Тойохару члена правительства А. И. М и к о я н а . Утром з а ш е л 
в «Краб» б у м а ж н о й ф а б р и к и — одно из лучших о д н о э т а ж 
ных зданий в небольшом парке ; не то клуб , не то гостиница 
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д л я приема высокопоставленных л и ц японского правительст
ва . Здесь и были приготовлены д л я М и к о я н а спальня , рабо
чий кабинет , н е б о л ь ш а я столовая . О б с л у ж и в а т ь его поручи
ли трем д е в у ш к а м - я п о н к а м и п о в а р а м ш т а б а фронта с со
ответствующей охраной . З д е с ь ж е наметили разместить и 
всю группу работников , п р и б ы в а ю щ и х с ним. Е щ е раз осмот
рел к о м н а т ы : к а к будто все в порядке . Ш т а б фронта поста
р а л с я . З а ш е л к Л е о н о в у , и мы поехали на аэродром . С а м о 
лет п о д р у л и в а е т к с а м о м у а э р о в о к з а л у . Выходит Микоян , за 
ним — м а р ш а л М а л и н о в с к и й , П и г а л е в (из а п п а р а т а Ц К ) , 
министры А с к а р о в , Меньшиков , И ш к о в и другие . П о д м а р ш 
военного оркестра П у р к а е в п р е д с т а в л я е т Микояну и М а л и 
новскому весь генералитет , и мы о т п р а в л я е м с я в « К р а б » ( 5 ) . 

Б ы л о проведено узкое совещание . П у р к а е в коротко сооб
щ и л о военных и общих д е л а х , о положении дел с хозяйст
вом на Ю ж н о м С а х а л и н е и К у р и л а х . Немного я мог с к а з а т ь . 
Н о ч ь ю М и к о я н позвонил И . С т а л и н у . Б ы л о решено: через 
два дня — после более детального о з н а к о м л е н и я на месте с 
обстановкой — созвать совещание с участием первых секре
тарей Приморского , Хабаровского к р а й к о м о в , С е в е р о - С а х а -
линского обкома , а затем выехать , попутно посетив К а м ч а т 
ку, на Курильские острова . Всю ночь мы сидели в у п р а в л е 
нии с н а ч а л ь н и к а м и отделов , составили к р а т к у ю х а р а к т е р и 
стику дел по всем о т р а с л я м хозяйства , внесли свои предло
ж е н и я . З а к о н ч и л и в семь утра . 

Почти два дня М и к о я н и я д о г о в а р и в а л и с ь о срочных вос
становительных р а б о т а х в городах и на всех предприятиях , о 
сырье д л я них, о немедленном в о з в р а щ е н и и японского насе
ления , скопившегося в портах , к местам их постоянного ж и 
тельства , о введении денежного о б р а щ е н и я — советского 
рубля и японской иены на паритетных н а ч а л а х , об использо
вании военнопленных на восстановительных р а б о т а х во гла
ве с о ф и ц е р а м и , о создании п р о м ы ш л е н н ы х трестов, о к а д 
р а х — словом, о многих н е о т л о ж н ы х вопросах . 

З а это время мы успели побывать в О т о м а р и ( К о р с а к о 
в е ) , М а о к а ( Х о л м с к е ) , С н к у к а ( П о р о н а й с к е ) . М и к о я н не 
отпускал меня ни на час , особенно мне д о с т а в а л о с ь при по
е здках . Он худоват , легок на подъем, всюду почти бегал , д е 
л а л з а м е ч а н и я и п р е д л о ж е н и я , мой переводчик к а п и т а н Ж у й -
ков едва успевал з а п и с ы в а т ь . А я , з а т я н у т ы й в китель и б р ю 
ки полковника , в сапогах , едва поспевал за М и к о я н о м , был 
мокр от пота. А осень б ы л а изумительно т е п л а я и сухая . Ве
чером ж е , а подчас и ночью, торопился в у п р а в л е н и е . Здесь у 
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ребят — оперативность н е б о л ь ш а я . Ни переводчиков ; ни т р а н 
спорта, а без этого р а б о т а т ь невозможно . М ы знали , что где-
то недалеко от О т о м а р и есть р е з е р в а ц и я русских, собранных 
перед войной в двух поселках , преимущественно бывших ку
лаков и торговцев . 

Я направил туда Яковлева . О к а з а л о с ь , они не з а б ы л и 
русский язык , и почти все говорят по-японски. У них япон
ский комендант , без его р а з р е ш е н и я ни в один город, д а ж е 
в б л и ж а й ш е е село, выехать не могут. Ж и в у т очень плохо, з а 
нимаются л и ш ь сельским хозяйством, земли — глинистые , 
лес кругом вырублен . Яковлев н а б р а л их к а к переводчиков 
на к а ж д ы й отдел и д л я районных у п р а в л е н и й . Установили 
им зарплату . В ы д а л и удостоверения . Они были р а д ы . Р а б о 
тали добросовестно, говоря , к а к о е счастье им п о д в а л и л о : те 
перь у нас есть «глаза , уши и я з ы к » . 

Через день договорились со ш т а б о м фронта и о транспорте . 
У каждого отдела с т а л о по «виллису». У меня три м а ш и н ы : 
легковая, «виллис» и «додж» . Оперативность Г р а ж д а н с к о г о 
управления быстро усилилась , и я р а с п о л а г а л более подробны
ми данными о положении дел на местах , чем ш т а б ф р о н т а ; 
через несколько дней военные к о м е н д а н т ы городов и р а й о 
нов были подчинены по г р а ж д а н с к и м д е л а м мне, к а к н а ч а л ь 
нику управления и з а м е с т и т е л ю к о м а н д у ю щ е г о фронтом. Т у т 
у нас с П у р к а е в ы м опять произошел небольшой спор. Он по
просил М и к о я н а и Василевского р а з р е ш и т ь л и к в и д и р о в а т ь 
комендатуры в городах и поселках , передать все д е л а р а й 
онным г р а ж д а н с к и м у п р а в л е н и я м . Я, в свою очередь, с к а з а л , 
что г р а ж д а н с к и е у п р а в л е н и я «пока на бумаге» . П р о ш у оста
вить комендантов , пока не укомплектуем у п р а в л е н и я г р а ж 
данскими н а ч а л ь н и к а м и из п р и б ы в а ю щ и х коммунистов , а на 
это потребуется месяца три. Со мной М и к о я н согласился , и 
их оставили. 

Руководители фронта П у р к а е в и Л е о н о в о к а з а л и нам 
большую помощь в восстановлении народного х о з яй ств а . 
Японцы постарались р а з р у ш и т ь его основательно . У в я з н у в в 
войне в Юго-Восточной Азии, они запустили хозяйство Ю ж 
ного С а х а л и н а и К у р и л . К а п и т а л ь н о е строительство и ремонт 
предприятий, дорог, портов были приостановлены. В течение 
пяти лет электростанции на б у м ф а б р и к а х , о б е с п е ч и в а ю щ и е 
города и поселки электроэнергией , не ремонтировались , мно
гие ж е л е з н о д о р о ж н ы е мосты, порты и цементные портоубе-
жища находились в п о л у р а з р у ш е н н о м состоянии, 17 уголь
ных шахт, 15 рыбоконсервных заводов , б у м ф а б р и к а в Т о м а -
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ри, р я д других предприятий были з а к р ы т ы . Значительная 
часть оборудования б ы л а вывезена в Японию. П о к а военные 
о к а з ы в а л и ярое сопротивление нашим войскам, трудовое на
селение в некоторых местах р а з р у ш и л о и дезорганизовало 
транспорт , связь . И з многих городов и сел, особенно из круп
н ы х — Спкука , Эсутору, Отиай , М а о к а , Торо, Отомари , Тойо-
х а р а , под влиянием агитации, что русские — это не люди, а 
звери , з а х в а т ы в а ю т в плен всех солдат и мирных жителей , 
мучают и убивают , ж е н щ и н насилуют и режут , имущество 
з а б и р а ю т , дома жгут , — в страхе от таких слухов население 
б е ж а л о в порты в н а д е ж д е уплыть в Японию, б е ж а л о в леса 
и горы, п о д ж и г а я дома . В этих городах было с о ж ж е н о от 30 
д о 80 процентов домов , уничтожено и угнано более 4 000 ло
шадей , до 80 процентов рогатого скота, почти все свиньи, 
овцы, птица . В н а ч а л е военных действий на о. Хоккайдо был 
переплавлен весь самоходный флот от пароходов до к а т е р о в , 
на нем вывезено около 124 тысяч женщин и детей, семей бур
ж у а з и и и чиновников. С ними увезены в а л ю т н ы е ценности, 
золото , много имущества . О с т а в ш е е с я население р а с т а с к и в а 
ло последние з а п а с ы продовольствия , хоронило, з а к а п ы в а я в 
з е м л ю , з у ю л ь и ы е о т в а л ы и под воду оборудование , м а ш и н ы 
и м а т е р и а л ы предприятий . Д е н е ж н о е о б р а щ е н и е и торговля 
прекратились . 

Н а м предстояло быстро навести порядок в городах, со
хранить предприятия и м а т е р и а л ь н ы е ценности, водворить 
японцев на места их ж и т е л ь с т в а , дать им работу и питание . 
Трудно было все это сдвинуть с места . Трудность была и в 
том, что вся промышленность , торговля и к о м м у н а л ь н о е хо
зяйство были в частных руках , а лля управления существо
вал многочисленный а д м и н и с т р а т и в н ы й японский а п п а р а т . 
Только в ш т а т е губернаторства и четырех о к р у ж н ы х пре
фектурах насчитывалось свыше двух тысяч чиновников. 

С чего мы начали? П р е ж д е всего буквально за несколько 
дней была восстановлена телефонная связь со всеми города
ми и крупными предприятиями . Восстановили ж е л е з н о д о р о ж 
ное сообщение . Р е м о н т мостоз , насыпей, полотна производи
ли силами военнопленных. Немедленно решили и финансо
вые вопросы. Д л я учета всех банков (а их было до семиде
с я т и ) , акционерных обществ , сберегательных касс , страховых 
обществ , почтовых отделений и других организаций , провер
ки в них денежной наличности и ценных бумаг создали ко
миссию под руководством н а ч а л ь н и к а финансового отдела 
у п р а в л е н и я Д м и т р и е в а . П о с л е т щ а т е л ь н о й проверки счетов 
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все банки, акционерные общества и сберегательные к а с с ы 
были оставлены до о ф и ц и а л ь н о й н а ц и о н а л и з а ц и и в у п р а в 
лении японцев, но с подчинением и под контролем единого 
сахалинского Госбанка . Б ы л а сохранена и неприкосновен
ность всех счетов и сбережений предприятий , у ч р е ж д е н и й , 
организаций и японских г р а ж д а н . П о л н а я ж е н а ц и о н а л и з а 
ция и ликвидация японских банков , изменение сети сберкасс 
были проведены после постановления Совета Министров Со
юза 2 ф е в р а л я 1946 года . 

Тяжелую обстановку с о з д а л о население , б е ж а в ш е е с се
вера на юг, в порты. Н о в портах никакого флота д л я пере
возки не о к а з а л о с ь . П р о д о в о л ь с т в и я т о ж е , ж и л и щ нет. Н а 
берегу моря о б р а з о в а л с я огромный л а г е р ь взрослых , детей и 
стариков в количестве более шестидесяти тысяч человек . Хо
рошо, еще б ы л а сухая и т е п л а я погода . Н о все ж е питаться 
было нечем, д а ж е д л я детей ничего не могли достать . Е л и 
все, что могли найти: всякую траву , сырые овощи, плохую 
рыбу. Возникли дизентерия , тиф, другие з а б о л е в а н и я . Н а м 
пришлось направить сюда санчасти фронта , о р г а н и з о в а т ь по
левой л а з а р е т и о к а з ы в а т ь помощь больным, п р е ж д е всего 
детям. Тут ж е о р г а н и з о в а л и два р а з а в день горячее пита
ние за счет ресурсов фронта , н а п р а в и в на берег до десятка 
полевых кухонь. З а т е м р а з ъ я с н и л и населению: японские су
да за ними не придут, г р а н и ц а у ж е з а к р ы т а , немедленно вы
езжайте туда, где ж и л и . Срочно стали группировать людей по 
городам и селам и на поездах и автотранспорте фронта р а з 
возить на старые места ж и т е л ь с т в а , п о д к а р м л и в а я их в пу
ти. Все это было сделано в течение недели, и, т аким о б р а з о м , 
мы избежали массовых з а б о л е в а н и й , гибели части населения . 

С О В Е Щ А Н И Е . П О Е З Д К А НА К У Р И Л Ы 

23 сентября было созвано в а ж н о е совещание . Н а нем при
сутствовали: М и к о я н с министрами , члены Военного совета , 
маршал Василевский , секретари П р и м о р с к о г о и Х а б а р о в с к о 
го крайкомов партии, Северо -Сахалинского обкома , М а л и 
новский и я . Тов. Василевский и н ф о р м и р о в а л об оборонных 
мероприятиях и участии в них к р а е в и области . М и к о я н сооб
щил о положении дел на Ю ж н о м С а х а л и н е и К у р и л а х . П о 
сле обмена мнениями решили сохранить пока японское ад
министративное у п р а в л е н и е во г л а в е с г енерал - губернатором 
Оцу Тосио, н а х о д я щ и м с я под д о м а ш н и м арестом и ж д а в ш и м 
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своей судьбы. Подчинили его Г р а ж д а н с к о м у у пр ав л ен и ю . Ус
т а н о в и л и единственный исполнительный документ во всей 
деятельности политической, административной и экономиче
с к о й — « П р и к а з н а ч а л ь н и к а Г р а ж д а н с к о г о управления» , кото
рый не р а с с ы л а е т с я и не выдается на руки, а объявляется 
л и ч н о н а ч а л ь н и к о м под расписку исполнителю и губернато
ру. С о в е щ а н и е шло в столовой, отведенной Микояну ; после 
совеща ния был устроен обед с императорским сакэ и рисо
вым пивом, которые очень понравились Анастасу Ивановичу . 
Н о ч ь ю М и к о я н по «ВЧ» с в я з а л с я с Москвой , и С т а л и н ут
в е р д и л все наши п р е д л о ж е н и я . 

М е р о п р и я т и я , одобренные с е к р е т а р я м и без особых возра
ж е н и и (постеснялись в о з р а ж а т ь Микояну , тем более тот 
с с ы л а л с я на С т а л и н а ) , в действительности выполнялись труд
но. Б о л ь ш е всех помог нам Пегов , быстро н а п р а в и в р я д пар 
тийных работников на должности начальников г р а ж д а н с к и х 
управлений районов , а т а к ж е работников рыбной промыш
ленности, порядочную часть рыболовецкого флота и осна
щения рыбозаводов , о р г а н и з о в а л немедленно отправку паро
ходов с грузами , п р и б ы в а ю щ и м и во Владивосток для Ю ж 
ного С а х а л и н а . Мой сосед Мельник т о ж е быстро н а п р а в и л 
кадры, продовольствие , оборудование , товары, например , да 
ж е кровати , мебель , посуду. К а к ни странно, меньше всего 
нам помогал Хабаровск , хотя мы непосредственно были под

чинены ему. Единственное , что сделал Н а з а р о в , это быстро 
п р и с л а л н а м з а м . н а ч а л ь н и к а политотдела , бывшего секре
т а р я Амурского о б к о м а партии Богачева , и бывшего з а м . 
п р е д р а ^ и с п о л к о м а Д ж е п а р и д з е на д о л ж н о с т ь н а ч а л ь н и к а 
С а х а л н н р ы б п р о м а ( 6 ) . 

25 сентября — день солнечный и теплый. Готовимся з а в 
т р а утром выехать на Курильские острова через К а м ч а т к у . 
Я пытался и з б е ж а т ь этой поездки, спросил Анастаса И в а н о 
вича: может , я попозже с ъ е з ж у на К у р и л ы , сейчас дет не
впроворот. Он нехмного сердито ответил: у тебя есть замес 
титель , поездка о б я з а т е л ь н а . Вскоре ему д о л о ж и л и : военное 
судно д л я поездки готово, ж д е т в О т о м а р и . Это а м е р и к а н 
ский т р а л ь щ и к , полученный по ленд-лизу , оборудован пре
к р а с н о . 

С М и к о я н о м едут все три министра , Н а з а р о в , я и Д ж е 
п а р и д з е . В течение дня я написал несколько приказов по уп
равлению, к а к то: о введении денежного о б р а щ е н и я по Ю ж 
ному С а х а л и н у и К у р и л а м , п р и р а в н я в японскую иену к со
ветскому рублю, и безоговорочном приеме обоих денежных 
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знаков зсем населением; сохранении имеющихся сберега
тельных касс и праве в к л а д о в ; об о р г а н и з а ц и и свободной 
торговли; о п р о д а ж е по к а р т о ч к а м продовольствия в мини
мально допустимых количествах , исходя из наличия учтен
ных продуктов на с к л а д а х и з авезенных нам у ж е в сентяб
ре. Проведя з а с е д а н и е у п р а в л е н и я , д а в поручение Е м е л ь я 
нову, я поздно вечером выехал в Корсаковский порт. Город 
пока в темноте . Утром чуть свет выходим в море. Погода хо
рошая, хотя тянет с севера свежий ветерок. С палубы смот
рим, как постепенно исчезает берег С а х а л и н а . В открытом 
море нас встретил шторм. Все у б р а л и с ь в к а ю т ы . Мой сосед 
Джепаридзе з а б р а л с я на верхнюю копку. Л е г и не в с т а в а л 
дзое суток. Н а з а р о в б у к в а л ь н о з а б о л е л . Министры т о ж е чув
ствуют себя плохо. Я прошел в небольшую о ф и ц е р с к у ю сто
ловую, там к а п и т а н р а с с к а з ы в а л М и к о я н у о коварстве моря . 
Затем распорядился подать чай с лимоном. Анастас И в а н о 
вич достал бутылку коньяку. К а п и т а н попросил у него раз- 1 

решения приблизиться к северо - западному берегу. Он согла
сился. Через несколько часов, которые мы просидели в сто
ловой, волны действительно стали меньше. Н о ч ь ю я под шум 
БОЛИ спал хорошо. Утром з а ш е л в столовую: М и к о я н сидит 
на своем месте в конце стола . М р а ч н ы й . Попили чаю с конь
яком. К полудню волна н а ч а л а с п а д а т ь . В ы ш л и на палубу с 
биноклем. М и к о я н увидел несколько сереющих больших 
с.ч'фд и з а м е ч а е т : «О, м о л о д ц ы ! С к о л ь к о сена заготовили!» 
Позади пего И ш к о в переминается с ноги на ногу и говорит: 
«Анастас Иванович , это не сено». — «А что ж е это?» — «Эго 
кета в стоповом посоле!» — « К а к кета? Т а к о е огромное ко
личество рыбы л е ж и т и гниет?» — «Она не гниет, здесь мух 
нет, холодно, и она у к л а д ы в а е т с я в стопы-скирды на волю 
головой». 

Все мы знаем , что это происходит на р ы б о к о м б и н а т е им. 
Микояна. « К а к ж е это? — опять в о з м у щ а е т с я М и к о я н . — 
Страна страдает от недостатка продуктов , а тут горы рыбы, 
да еще кеты! Почему ее не вывезли?» И ш к о в о п р а в д ы в а е т с я : 
«Я докладывал вам, транспорта нет!» М и к о я н говорит зло : 
«Врешь! К а к это нет? Где у тебя голова б ы л а ? Министр! У 
тебя не голова с мозгами, а в е р ю ж к а с мохом!» 

Я удивляюсь: все время М и к о я н был спокойным в о б р а 
щении, а тут просто о с к о р б л я е т И ш к о в а : «Я вас с директо
ром с работы сниму, т ак н а к а ж у , что всю ж и з н ь помнить 
будете!» Подходим к причалу к о м б и н а т а . Встречают нас ди
ректор, инженер , секретарь п а р т к о м а . Микоян , не здорова -
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ясь, сразу начал р а с п е к а т ь их: «Почему накопили столько ры
бы и портите ее?» Д и р е к т о р привел его в контору, достг> 
пачку т е л е г р а м м в министерство и три с а м о м у Микояну с 
сообщением о трехлетней з а л е ж и рыбы и требованием па 
роходов для ее вывоза . М и к о я н остыл, пошел чуть не бегом 
на мыс, а это больше к и л о м е т р а , министры — за ним. Ми
коян на месте убедился , что кета пригодна для пищи, толь
ко посол крепкий. Вечер испорчен, шуток нет. В течение 1945 
года рыба б ы л а о б р а б о т а н а и вывезена на материк . 

С К а м ч а т к и мы д о л ж н ы были выехать на К у р и л ы . На
з а р о в совсем з а б о л е л . М и к о я н решил лететь на самолете со 
мной и взять еще четырех работников . Ч е р е з полчаса мы се
ли на П а р а м у ш и р е . Н а с встретил к о м а н д и р воинского под
р а з д е л е н и я . Д о темноты мы успели побывать на рыбокомби
нате , осмотреть по пути консервный завод . П р о е х а л и по го
родку, поднялись выше , на террасу , где разместились шко
ла , военный поселок. П о к у ш а л и у к о м а н д и р а , побеседовал?-
с комсоставом и бойцами . Н о ч е в а л и здесь . 

Н а следующий день мы — в Курильске . П о существу, эт<̂  
большой поселок. З а д е р ж и в а т ь с я не стали : устроили здес-
н а ч а л ь н и к а г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я района и д и р е к т о р : 
рыбокомбината . Микояну хотелось побывать на крупнейшем 
рыбокомбинате и в поселке Славное , но с а м о л е т т а м поса
дить невозможно . Есть дорога , но н е в а ж н а я , на езду по неГ 
надо з а т р а т и т ь до десяти часов , а срок нашей поездки уж~ 
истек, и мы в ы л е т е л и с И т у р у п а прямо на Тойохару , минуя 
самый интересный ю ж н ы й остров К у н а ш и р . 

М и к о я н спешил в М а н ь ч ж у р и ю . Утром пятого октября 
был проведен совет фронта , где мы договорились по всем 
вопросам. З а т е м М и к о я н выехал в К о р с а к о в , пригласив ме
ня, руководителей трестов, работников б у м а ж н о й и лесной 
промышленности , только что приехавших из Москвы. Д о 
позднего вечера он п р о с м а т р и в а л и у т в е р ж д а л в ы р а б о т а н н ы е 
ими временные п о л о ж е н и я об организации производства , за
бирал с собой письма в министерства . 

Б ы л о у ж е темно, когда мы с Пуркаевыгл за чаем пода
рили сыну М и к о я н а , б ы в ш е м у с ним в поездке , кр асив у ю 
японскую с а б л ю . 

Так за десять дней пребывания на С а х а л и н е М и к о я н про
д е л а л большую о р г а н и з а т о р с к у ю работу , время от времени 
с в я з ы в а я с ь непосредственно со С т а л и н ы м по « В Ч » . Микоян 
решил такие вопросы: сохранил д л я д а л ь н е й ш е г о использо
вания японскую а д м и н и с т р а ц и ю , оставил во г л а в е предприя-
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т;'н японских у п р а в л я ю щ и х и и н ж е н е р о в , у з а к о н и л сдачу 
выработанной продукции нашим трестам , оплату продукции 
по оптово-пронзводственпым ценам . Д о г о в о р и л с я о кредите 
на приобретение сырья , м а т е р и а л о в и з а р п л а т у рабочим, об 
обращении на паритетных н а ч а л а х иены и рубля . П о з д н е е я 
\тзнал: хотя и поговаривали в высоких кругах о хитрости 
Микояна, но работник он был оперативный. 

В О Е Н Н Ы Й СОВЕТ. ЕГО П Р И К А З 

После отъезда М и к о я н а был проведен Военный совет, на 
котором мы приняли секретный п р и к а з д л я исполнения все-
г.пс воинскими соединениями о том, что временно сохраняет
ся административно-хозяйственное у п р а в л е н и е японских ор-
га:юз губернаторства , но под контролем нашего Г р а ж д а н 
ского управления . В приказе говорилось , что Ю ж н ы й С а х а л и н 
и Курилы — исконно русские земли , в о з в р а щ е н н ы е Родине . 
Бее. что есть на них: ф а б р и к и , з а в о д ы , городское и сельское 
хозяйство, дороги, а т а к ж е природные богатства , п р и н а д л е 
ж и государству, и за порчу, хищение их виновные лица не
е/т уголовную ответственность . П р е д л а г а л о с ь не допускать 
н; каккх оскорблений японского населения (5;то не пленные, 
г свободные г р а ж д а н е ) , не в м е ш и в а т ь с я в их н а ц и о н а л ь н ы е 
обряды и обычаи, с о б л ю д а т ь все п р а в и л а посещения их ж и 
лищ, не трогать их имущество и продовольствие , при покуп
ке оплачивать все по установленным ценам, не допускать 
связей, д а ж е по согласию, с ж е н щ и н а м и , не посещать х р а м о в 
к не разрушать их. 

Виновных в нарушении у к а з а н н о г о п р и к а з а предусмат 
ривалось привлекать к с т р о ж а й ш е й ответственности. В ос
новном, такой ж е п р и к а з был издан и мной, н а ч а л ь н и к о м 
Гражданского управления . В н а ч а л е это в ы з в а л о неприязнь 
со стороны ряда командиров , все еще п ы т а в ш и х с я допус-
гать самовольные действия и р а с п о р я ж а т ь с я м а т е р и а л ь н ы м и 
иенностями в своей зоне. Н а п р и м е р , по пути в Р у т а к у я 
встретил две м а ш и н ы , везущие тес с лесопильного з а в о д а . 
С ними ехал к о м а н д и р , полковник . Я остановил их, с п р а ш и 
ваю: «Где взяли?» Он отвечает : « Н а лесопильном з а в о д е у 
японца». Я попросил н а р я д . Он: « Н и к а к о г о у меня н а р я д а 
нет». Я говорю: « Н а д о получить в ш т а б е у начтыла , они 
имеют фонды». Он: «Так р а з в е у них добьешься? А нам тес 
нужен, устраиваем часть на зиму» . Я с п р а ш и в а ю : «А деньги 
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японцу з а п л а т и л и ? » Он: «Почему это я буду платить? Это 
ж е все наше» . Я з а я в л я ю : «Э, друг , это у ж е а н а р х и я » . Со
ветую ему отвезти тес обратно и купить у в л а д е л ь ц а лесо
пилки. Он возмущен , кричит: «Я подчиняюсь только коман
дующему!» Я отвечаю: «А я его з аместитель , — и показываю 
удостоверение , хотя он знает меня , и с п р а ш и в а ю : — А с при
казом Военного совета вы знакомы?» Он у ж е ответил по-
другому: «Так точно, знаком!» М ы вернулись на лесопилку. 
Японец, видимо, не ж е л а я обострять с полковником отноше
ния, з а я в и л , что отпустил тес за счет перевыполнения плана . 
Н о деньги ему были у п л а ч е н ы . 

Т а к и х случаев было н е м а л о . П о э т о м у с Л е о н о в ы м при
гласили к о м а н д и р о в всех воинских частей . Выяснили обста
новку по охране предприятий и ценностей на них, д а л и ука 
зания , к а к д о л ж н ы в з а и м о д е й с т в о в а т ь к о м е н д а н т ы с прибы
в а ю щ и м и н а ч а л ь н и к а м и районных г р а ж д а н с к и х у п р а в л е н и й . 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е УСТРОЙСТВО Т Е Р Р И Т О Р И И 

После освобождения Ю ж н о г о С а х а л и н а и К у р и л здесь 
осталось более четырехсот тысяч японцев и до сорока тысяч 
корейцев и китайцев . Ясно, что все они будут ж и т ь до кон
ца репатриации , а это не менее двух лет. Д л я у п р а в л е н и я 
ими, к а к я у ж е писал , мы оставили японскую администра 
цию во г л а в е с губернатором . Губернаторство имело четыре 
округа , десять уездов , д в а д ц а т ь семь волостей, без Курил , 
т ам — восемь. В крупных рабочих поселках — районные 
мэрии, а в селах — сельские . А п п а р а т их достигал б о л е е 
двух с половиной тысяч чиновников . 

Изучив географическую и экономическую карту , мы ре
шили создать о д и н н а д ц а т ь районов на Ю ж н о м С а х а л и н е и 
три на К у р и л а х . Ш е с т ь крупных городов подчинить области , 
а 15 городов — районным у п р а в л е н и я м . Укрупнили сельские 
мэрии, включив в них по 2—4 поселка с учетом их величи
ны и расстояния друг от друга ; сократили японский а п п а р а т 
почти в три р а з а . 

П о с л е споров в у п р а в л е н и и , тем более , что это имело 
значение и д л я р а с п о л о ж е н и я войск, мы обсудили вопрос и 
на Военном совете фронта . З а т е м Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е н и е 
о п у б л и к о в а л о п р и к а з о новом районировании . П р о в е л и его 
удачно , и оно существовало почти п я т н а д ц а т ь лет. Контроль , 
а по сути, все у п р а в л е н и е на местах, осуществляли районные 
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!ражданские управления в течение более двух лет с а п п а р а 
том от 3 до 18 сотрудников . Б ы л и переименованы все города 
к рабочие поселки, а улицы в городах переименовали комен
данты и р а п у п р а в л е н и я . Н а Военном совете договорились и 
с порядке управления японской администрацией через гене-
; ал-губернатора. В ы з ы в а т ь его к себе предоставили право 
только двум л и ц а м : к о м а н д у ю щ е м у и н а ч а л ь н и к у Г р а ж д а н 
ского управления . Н а ч а л ь н и к , то есть я , о б ъ я в л я л ему при-
|.зз управления под расписку. Губернатор з а п и с ы в а л его суть 
•• отдазал приказ от своего имени на японском я з ы к е ; орга-
и ' зоЕь ' з ал его исполнение. 

Гкгзый раз я пригласил к себе губернатора Оцу Тосио в 
юьце сентября. Это о к а з а л с я высокий плотный, немного 
•светловолосый, лет пятидесяти м у ж ч и н а . Его с о п р о в о ж д а л и 
^ва бслца; группа охранников в шесть человек во г л а в е с 
командиром беспрерывно н а х о д и л а с ь при нем, чтобы исклю
чить всякую тайную связь его с я п о н ц а м и . П о существу , он 
был пед арестом, ему ж е с к а з а л и , что это в целях о х р а н ы 
с\о ж^зни. Оцу Тосио имел ранг 1-го советника , имел п р а в о 
юсещать микадо и быть на его приемах высших сановников . 
Си знал английский и немецкий я з ы к и . П р и ш е л он в корич
невом костюме и ж е л т ы х ботинках , без знаков отличия 
\ . 1 Ы Ш л е н н о , извинившись , что явился не по форхме, т. е. не в 
генеральском мундире . Я был в кителе полковника . Немного 
}. ыбаясь, он еще в д в е р я х н а ч а л к л а н я т ь с я мне. Я в ы ш е л 
п.-за с:ола, н а з з а в свое имя , отчество и ф а м и л и ю , попросил 
впредь не кланяться и, поздоровавшись за руку, к а к бы шу-
т- сказал, что этой церемонии достаточно . Когда к а п и т а н 
> \йкоз перевел ему это, он з а у л ы б а л с я , з а к и в а л головой, 
н:звал себя и, присев к столу, что-то з а п и с а л в свою и з я щ 
ною книжечку. Я пригласил его сесть против меня с пере-
с дчиком и с к а з а л : «Теперь нам придеться часто встречаться . 
Бы будете у п р а в л я т ь я п о н ц а м и от имени военной админист
рации, как ваш м и к а д о от имени М а к а р т у р а » . Он поклонил

ся. Спрашиваю: «Вы добровольно согласились на это?» Он 
раза три произнес: « Д а , да , да . Честь и у в а ж е н и е к народу 
соязывают!» Я п р о д о л ж и л : «Тогда перейдемте к н а ш и м де-
. ам. Мы решили изменить а д м и н и с т р а т и в н о е деление Ю ж -
»ого Сахалина и К у р и л и немного сократить подчиненный 
сам аппарат». Минут д в а д ц а т ь он р а с с м а т р и в а л карту , сде-
с ал несколько замечаний по г р а н и ц а м районов и согласился . 
Затем я ознакомил его с п р и к а з о м о контроле над б а н к а м и , 
сберкассами и страховыми о б щ е с т в а м и , о введении денеж-

25 



ного о б р а щ е н и я — советского рубля и японской иены, счи
тая иену равной рублю, а т а к ж е о восстановлении и немед
ленном пуске всех п р о м ы ш л е н н ы х и к о м м у н а л ь н ы х предпри
ятий. И д о б а в и л : « В а м необходимо р а з ъ я с н и т ь это населе
нию и о р г а н и з о в а т ь выполнение всех приказов» . Он выслу
шал и з а я в и л : «Губернаторство не в м е ш и в а е т с я в дела 
фирм» . Я ответил: «Многие предприятия могут у ж е сегодня 
работать , но стоят. Р а б о ч и е без з а р а б о т к а , ж и в у т плохо. Мы 
начнем в ы д а в а т ь им продукты питания , но за плагу , иначе 
купить их будет не на что. Со стороны ф и р м это похоже на 
саботаж. , .» . 

После этого прошу к а п и т а н а Ж у й к о в а медленно зачитать 
приказы по-японски. Переводчик губернатора быстро запи
сывает , а с а м он внимательно слушает . Я смотрю на его ли
цо: оно то и д е л о меняется . Г л а з а то р а с ш и р я ю т с я , то с у ж а 
ются. Я п о д у м а л : «А говорили, что они невозмутимы при 
любом положении» . К о г д а встреча з а к о н ч и л а с ь , он поспешно 
вскочил, тряся мне руку и б л а г о д а р я . Я спросил: « К а к и е будут 
п о ж е л а н и я ? » Он немного помолчал и з а я в и л : « Н и к а к и х , кро
ме благодарности . Б у д е м с т а р а т ь с я выполнять» . Тогда я по
просил его подписать все п р и к а з ы . Он р а з м а ш и с т о столбиком 
подписал . Я спросил его: « К а к у вас с ж и л и щ е м , с питани
ем?» Он з а я в и л : «Прекрасно , б л а г о д а р ю за заботу» . Я з н а л : 
им з а н и м а е т с я ш т а б фронта , и числится он за ним, к а к на
ходящийся под д о м а ш н и м арестом. Е м у предоставлены авто
м а ш и н а с шофёром, другие привилегии. 

С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О И У Б О Р К А У Р О Ж А Я 

П е р в ы м хозяйственным вопросом д л я нас б ы л а о р г а н и з а 
ция уборки у р о ж а я . К о н ч а л с я сентябрь . Н а совещании в уп
равлении н а ч а л ь н и к о т д е л а Бутовский з а в е р и л , что у б о р к а 
идет полным ходом и будет закончена к 20 о к т я б р я . У меня 
были сомнения. В недавней поездке я видел неубранные ж е л 
тые массивы пшеницы, овса и я ч м е н я , з еленые поля к а р т о 
феля , овощей. Н и к а к о г о «полного хода уборки» не видно. 
Остановились , спросили встретившихся крестьян , почему не 
у б и р а ю т у р о ж а й . У них — р а з н ы е отговорки. В действитель
ности д у м а ю т : у б и р а й не у б и р а й — все з а б е р у т русские. Я ре
шил: нужен не только п р и к а з , но и стимул. Обеспечить к а р 
тофелем и о в о щ а м и а р м и ю , самих японцев и о р г а н и з о в а т ь 
п р о д а ж у и з л и ш к о в д л я городского населения . 
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У японцев сельским хозяйством з а н и м а л и с ь около трид
цати тысяч хозяйств и более трех десятков помещиков . П о 
севная площадь с о с т а в л я л а более 17 тысяч гектаров , пого
ловье рогатого скота — около т р и д ц а т и тысяч , но оно на 
две трети было уничтожено японскими войсками , населени

ем при отступлении и н а ш и м и т ы л о в и к а м и . 
Земледелие было примитивным. Н а участке , обычно не 

•бобыле гектара , в ы р а щ и в а л и с ь десятки р а з л и ч н ы х культур : 
ро/кь, ячмень, овес, просо, горох. Тут ж е к а р т о ф е л ь , всякие 
•овощи и обязательно , по з а д а н и ю , — с а х а р н а я свекла . Все 
обрабатывалось вручную, скрупулезно . Д а ж е зерновые са-
д[;.(ись рядками под колышек , а не сеялись . Д л я обработки 
культур применялись плуг, соха, борона , цеп, серп, коса . С 
ира до ночи не уходили с полей японцы, к о в ы р я я с ь в з емле . 
Ре^ко у кого б ы л а л о ш а д ь . Н о добивались они неплохих 
}Рожаев . 

Все крестьяне были в долгу у частных фирм, с н а б ж а в ш и х 
их в кредит сельхозинвентарем , удобрениями , а т а к ж е пре
доставлявших деньги на приобретение л о ш а д е й и коров; кре
стьяне обязаны были с д а в а т ь весь у р о ж а й только этим фир
мам, включая и семена , которые хранились у них и выда 
вались весной. Таких фирм было, к а ж е т с я , четыре. Б ы л и и 
относительно з а ж и т о ч н ы е крестьяне , и м е в ш и е по несколько 
гг:лзроз земли и голов скота , но их всего 8—10 процентов . 
Помешнчьи фермы имели от 50 до 200 гектаров земли , но и 
} нгх высокой м е х а н и з а ц и и не было . М ы о б н а р у ж и л и л и ш ь 
кеколько маленьких т ракторов , тянувших один-два плуга 
пли ко* ные косилки и г р а б л и . 

Целый день мы о б с у ж д а л и п р и к а з о сельском хозяйстве . 
Г, аспое в нем было — это у б о р к а у р о ж а я . Д а л ь ш е ж е нам 
5 с п о : приезжают переселенцы, организуем колхоз , М Т С , по
лечим кредиты. Все просто. А вот к а к быть с японцами? Д о 
говорились: пока к а ж д о й японской семье установить норму 
ь'адення землей до гектара на трудоспособного члена , пре
доставлять семена. Сельхозотделу поручили р а з р а б о т а т ь ме-
I*:л помощи семьям, п о ж е л а в ш и м о с в а и в а т ь новые земли . 
Бесь урожай любых культур (кроме сахарной свеклы, кото
рую надо сдавать на с а х а р н ы й з а в о д по з а к л ю ч е н н ы м дого-
иорзм 'I установленным ценам) д о л ж е н быть у б р а н к 25 ок-
17'бря. Сорок процентов у р о ж а я передать непосредственно на 
местах (по установленным ценам) п р е д с т а в и т е л я м воинских 
*-астс:1; 20 процентов зерновых, крупяных , гороха , ф а с о л и , 
с-и п картофеля сдать на сехмена на с к л а д ы фирм под ответ-
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ственность сельских мэров . О с т а в ш и е с я 40 процентов урожая 
крестьяне могут использовать по своему усмотрению для пи
тания или свободной п р о д а ж и . 

Одновременно с этим на всей территории Ю ж н о г о Саха-
лина и Курил мы установили свободную торговлю продукта
ми и личным имуществом . В городах и рабочих поселках ор
ганизовали д л я этой цели рынки. Вне рынков л ю б у ю торгов-
л ю запретили . 

Тут я во второй р а з в ы з в а л губернатора с переводчиком. 
Он быстро явился , у ж е чувствуя себя свободнее; поздоровав
шись, сел за стол. Я з а д а л вопрос: «Почему крестьяне не 
у б и р а ю т у р о ж а й ? Время-то уходит». Он как-то торопливо 
ответил: «Уберем! Уберем! В октябре» . Я попросил Ж у й к о -
ва з ачитать п р и к а з . Г у б е р н а т о р с л у ш а л , а я по лицу его ви
дел: явно удивлен . З а т е м поспешно вскочил, гоззр- : : «Я 
очень б л а г о д а р е н , очень б л а г о д а р е н за высокое великодушие 
Советского п р а в и т е л ь с т в а » . Я д у м а ю : « Е щ е бы! Д р а л и кре
стьян, к а к Сидоровых коз , а теперь никуда не денетесь». 
Спросил: «Ну как , в о з р а ж е н и я есть?» Он: «Что вы?» Я за
явил : « П р о ш у подписать . И н а ж м и т е на мэров». Он быстро 
подписал и у ш е л . 

Точно 25 о к т я б р я Оцу Тосио явился ко мне с переводчи
ком и д о л о ж и л : уборка у р о ж а я закончена , сообщил цифры 
намолоченного зерна , собранного к а р т о ф е л я и овощей. Оста
лась л и ш ь с а х а р н а я свекла . Она б ы л а у б р а н а и перевезена 
на з а в о д позднее. Оцу Тосио п о б л а г о д а р и л за помощь коман
дование фронта . Действительно , почти весь у р о ж а й был пе
ревезен транспортом воинских частей. 

Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е н и е в 1946 году д о л ж н о было удер
ж а т ь на з емле крестьян-японцев , увеличить их посевы к объ
ем продукции, в какой-то мере восстановить животноводство , 
сохранить и н а ц и о н а л и з и р о в а т ь помещичьи фермы, организо
вав на их б а з е советские подсобные хозяйства , и развить ин
дивидуальное огородничество. Н а д о с к а з а т ь , районные г р а ж 
данские у п р а в л е н и я с этой з а д а ч е й справились . П л а н сева 
крестьянам на 1946 год был увеличен на 20 процентов и был 
выполнен на 111 процентов. О б ъ е м заготовок увеличился поч
ти на одну треть . Б ы л о создано более 40 подсобных хозяйств, 
з а с е я в ш и х 3 323 гектара к а р т о ф е л е м и о в о щ а м и . По~тп все 
они создали животноводческие ф е р м ы , частью у ж е за счет 
завозимого с м а т е р и к а скота . Д в а совхоза и шесть подсоб
ных хозяйств создал тыл фронта . У р ы б п р о м а — три хозяй
ства . Д а ж е Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е н и е н е д а л е к о от горсда е щ е 
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в декабре 1945 года с о з д а л о свое подсобное хозяйство : более 
200 гектаров земли и ф е р м а в 60 коров; рекордистки д а в а л и 
до 40—60 кг молока в сутки. С о з д а л и свиноферму, овцефер
му и птицеферму. П е р в о е молоко , зелень из парников , яйца 
начали поступать с осени в первый наш советский м а г а з и н 
для советского населения , преимущественно детей. Б ы с т р о 
росли подсобные хозяйства , при трестах появились м а г а з и 
ны. Любые свободные клочки земли в городах и рабочих 
поселках, вокруг них мы отводили под огороды всем совет
ским и японским г р а ж д а н а м , р а з р е ш а л и р а з в о д и т ь скот и 
птиц. Забой маточного поголовья , телочек , овец и свинома
ток был категорически з а п р е щ е н . 

С Н А Б Ж Е Н И Е Н А С Е Л Е Н И Я П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е М 

Когда мы закончили уборку у р о ж а я и покупку воинскими 
частями 40 процентов его у крестьян , вопрос о том, к а к про
кормиться до нового у р о ж а я и з а в о з а продуктов с м а т е р и к а , 
остался практически о т к р ы т ы м . З а г о т о в л е н н ы х овощей и 
картофеля едва -едва — д л я армии и то по м и н и м а л ь н ы м 
нормам. А к а к проживут зиму японское население и посто
янно прибывающие наши переселенцы? У японцев на с к л а 
дах фирм почти никаких з а п а с о в продовольствия не б ы л о . 
Они почти не з авозились более трех лет. 

Губернатор, когда я спросил его, чем ж е будем кормить 
японское население, только р а з в е л р у к а м и . 

Да, что ж е д е лать? П о л о ж е н и е т я ж е л о е . Ввели с т р о ж а й 
ший режим расхода и охрану продовольствия . О б н а р у ж и л и , 
что кое-кто из к о м а н д и р о в самовольно увеличил норму в ы 
дачи продуктов я п о н ц а м , чтобы п о к а з а т ь себя «добрыми д я 
дюшками». Т О Ф , з а н я в К о р с а к о в , не подчинялся командо
ванию фронта, тем более Г р а ж д а н с к о м у у п р а в л е н и ю , з а б р а л 
все склады, часть продовольствия н а ч а л вывозить во В л а 
дивосток. Ясно, что это неумная з а т е я встречных перевозок . 
Пуркаев и к о м а н д у ю щ и й флотилии Б а й к о в не стали всту
пать в конфликт. Н а ч . ш т а б а 16-й армии М и р о н о в н а ч а л сво
зить в занятые им с к л а д ы из м а г а з и н о в не только продукты,, 
а и шкуры лис, хром, другие т о в а р ы . Ч а с т ь их, п р а в д а , воз
вратил. Были и такие случаи . Н а С а х а л и н с З а п а д н о г о ф р о н 
та перебросили отдельные ш т р а ф н ы е (из бывших з а к л ю ч е н 
ных-) воинские части. Они считали , что з е м л я эта не н а ш а . 
Бери, что можно к а к трофеи . О д н а из них, прибыв из Б е р -
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л и н а , с л е д о в а л а из порта М а о к а в Отиай . П о пути остано
вилась в Симпдзу . С о л д а т ы решили «покушать» виски, сакэ, 
ра збили с к л а д , напились . П ь я н ы е , з а х о д я в дома , брали , что 
хотели, д л я у с т р а ш е н и я стрельнули несколько р а з . Н а с е л е 
ние р а з б е ж а л о с ь . Н а ч а л ь н и к станции позвонил к нам в уп
равление : нас г р а б я т военные. М ы с к о м а н д и р о м ш т а б а не
медленно в з я л и паровоз с д в у м я вагонами , в один сели са
ми с охраной, в другой — взвод бойцов. Ч е р е з два часа подъ
е х а л и к станции. Тут горел костер . Ч а с т ь бойцов возле него 
в ы п и в а л а , д р у г а я о к р у ж и л а какого-то р а с с к а з ч и к а . С п р а ш и 
в а ю : «Где к о м а н д и р ? » Один боец р а з в я з н о отвечает : «Не зна
ем!» Д р у г о й говорит: «Ушел в город ребят собрать» . Н а 
перроне л е ж а т несколько узлов б а р а х л а . В стороне присели 
на корточки японки и плачут , два японца что-то кричат , воз
м у щ а ю т с я . Ч е р е з несколько минут появился к о м а н д и р . П р и 
гласили его в вагон, с п р а ш и в а е м : «Кто в а м позволил творить 
такое бесчинство?» Он ответил, что бойцы второй день без 
пищи. Н а ч а л ь н и к гарнизона с к а з а л : «Вы ж е пьянствуете и 
з а н и м а е т е с ь мародерством» . П р и к а з а л собрать сейчас ж е всех 
в вагоны, в зятые вещи у населения возвратить . П о с л а л и 
за старостой. Тут ж е передали ему все взятые вещи. Б о й ц о в 
п о с а д и . л в вагоны, отправили обратно с н а ш и м отрядом в 
Маоку , а через два дня — во Владивосток . Б о л ь ш е ш т р а ф 
ных частей на С а х а л и н не допускали . К а к не допускали ни 
одного судившегося переселенца . 

К о м а н д и р а увезли с собой в Тойохару , где Военный со
вет решил отдать его под суд. О к а з а л о с ь , что бойцы этой 
части были виновны в п о д ж о г е х р а м а в М а о к е , в поселке 
д в а бонна и з н а с и л о в а л и японку . П о д дела этой части под
с т р а и в а л и с ь и некоторые японцы. З а два дня были в з о р в а 
ны г р а н а т а м и керамические з а в о д ы . Усиленно распростра 
нялись провокационные слухи, что русские грабят , ж г у т и 
насилуют ж е н щ и н . 

Ч е р е з день мы с Л е о н о в ы м пригласили всех к о м а н д и р о в 
воине? <.\ соединений и с т р о ж а й ш е предупредили об их от
ветственности за сохранение любого продовольствия , о пере
даче всех г р а ж д а н с к и х з а п а с о в в р а с п о р я ж е н и е н а ч а л ь н и к а 
Т О Р Г О Е О Г О отдела у п р а в л е н и я Яковлева . Он сумел быстро 
обеспечить учет всех продовольственных ресурсов и органи
зовать торговлю с введением карточек среди японского на
селения . 

Вместе с учетом б ы л а проведена переоценка всех това
ров . Установлены розничные цены применительно к ц е н а м 
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на Северном С а х а л и н е , и о т к р ы т а частная торговля японцев . 
Закупка Микояном в Корее и М а н ь ч ж у р и и трех пароходов 
гаоляна, чумизы, сои и немного риса р а з р я д и л а т я ж е л у ю об
становку с питанием японского населения . Этих продуктов 
хватало до весны. М ы н а ч а л и в ы д а в а т ь д л я детей и рис. 
Японцы были удивлены и о б р а д о в а н ы , но полностью продо
вольственный вопрос еще не р е ш а л с я . 

Мы использовали т а к ж е внутренние ресурсы, такг»:е, к а к 
заготовку морских продуктов и рыбы, кроме кеты. О р г а н и 
зовали разумный отстрел диких оленей. Л е т о м з а г о т а в л и в а л и 
мясо котиков, д е л а л и из него к о л б а с ы . Заготавлива ,:~л яйца 
кайр, бакланов , чаек на птичьих б а з а р а х островов Тюлений 
и Монерон, мыса Анива , хотя эти места были м а л о д о с т у п н ы . 
Особенно весной 1946 года нас в ы р у ч а л и я й ц а к а й р ы . 

Разрешили свободную торговлю. Н а р ы н к а х появились 
разные овощи, к а р т о ф е л ь , м о р с к а я капуста , я й ц а , птица , 
мясо и д а ж е рис, с в е ж а я рыба , осьминоги, гребешки, тре
панги, разные дикоросы. Н а ш и спекулянты как-то ухитрились 
пробраться на с а м о л е т а х и п а р о х о д а х с м а т е р и к а . П о я в и 
лась водка, вина, папиросы, фрукты . С п е к у л я н т ы взвинчива 
ли цены: мясо — 50 р. кило , яйца — 40 р . десяток , молоко 
— 5 р. литр и т. д. Постепенно росла торговля и р а з л и ч н ы м и 
товарами, всякими к у с т а р н ы м и и з д е л и я м и . Особенно большой 
рынок был в Тойохаре . Почти в центре города . 

На месте болота с г р у д а м и мусора был построен непло
хой рынок. Это труды мэра города Егорова и нач. торготде -
ла Яковлева. З д е с ь ежедневно с к а п л и в а л и с ь тысячи людей . 
Как-то рано утром, у ж е весной 1946 года , я решил п о б ы в а т ь 
на рынке. У ворот меня встретил мэр Егоров . Я у д и з и л с я : 
«Ты что, д е ж у р и ш ь тут?» Он ответил: «Я позвонил вам . а Е в 
докия Кузьминична с к а з а л а , что на рынок пошел» . И д е м с 
ним по рынку. Ш у м , крики, говор на японском и русском 
языках. Кто с разговорником в руках , а кто в с я к и м и ж е с т а 
ми объясняется . Н о торг идет. Много бродит л ю б о п ы т н ы х , 
особенно хорошо одетых ж е н щ и н . Н а д о с к а з а т ь , ж е н щ и н ы бо
лее общительны и приветливы. Н е м а л о среди них н а с т о я щ и х 
красавиц. Говорю Егорову : «Здесь не только торговля , но, 
видимо, и выбор невест». А вот д е в у ш к а п р о д а е т три хоро
ших кимоно, сидит на с к а м е е ч к е и, у л ы б а я с ь , ж е с т о м пока
зывает на них. К ней подошел какой-то субъект в о д е ж д е 
летчика, в ы б р а л лучшее кимоно, сунул в сумку и п о д а л с я 
прочь. Японка закричала, : « И е н ы ! Иены!» Он д а ж е ке о б е р 
нулся и исчез в толпе . Она з а п л а к а л а . Б е г а т ь по рынку и ис-
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к а т ь его мы не стали . Егоров д а л ей записку с просьбой зай
ти в мэрию, где ей з а п л а т я т стоимость кимоно. Я, вернув
шись в управление , позвонил н а ч а л ь н и к у Н К Г Б Елисееву, 
попросил найти во что бы то ни стало этого летчика . О к а з а 
лось , в городе п о я в и л а с ь группа мародеров , одетых в одежду 
военных летчиков . Вскоре они были арестованы. Н а рынке 
на русском и японском я з ы к а х были вывешены объявления 
о том, что за неуплату за т о в а р ы л и ц а несут уголовную от
ветственность . 

Первое время мы питались японской кухней. З а т е м Яков
л е в восстановил небольшую п е к а р н ю . С Северного С а х а л и 
на с х л е б о з а в о д а пригласили комсомолку К а т ю Воронину. 
Она обучила нескольких японок и о р г а н и з о в а л а выпечку 
прекрасного хлеба и других хлебобулочных и кондитерских 
изделий. П о з д н е е о р г а н и з о в а л и птицекомбинаты. 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е П Р О И З В О Д С Т В О 

П е р е д нами стояла з а д а ч а : к а к м о ж н о быстрее восста
новить и пустить в работу всю имеющуюся промышленность 
силами самих японцев . В промышленности было з а н я т о бо
л е е двух третей населения . К н а ш е м у приходу она представ 
л я л а собой: девять ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н ы х комбинатов с про
изводственной мощностью более 200 тысяч тонн в год, 25 
электростанций мощностью в 118 тысяч киловатт , 33 уголь
н ы е ш а х т ы , с а х а р н ы й завод , 13 рыбоконсервных заводов , три 
порта , два х и м з а в о д а , десятки других мелких предприятий . 
Много было мастерских . И д е ш ь по улице , видишь л а в ч о н к у 
с дверью и д в у м я о к н а м и . Войдешь в помещение и д а л ь ш е 
во двор, а т ам — целый заводик . П р о и з в о д я т или сыр из 
сон, или масло , есть мастерские обуви, о д е ж д ы , зонтиков, иг
рушек , глиняных изделий и т. д. Тут ж е , в з адних или верх
них к о м н а т а х , ж и в у т хозяева , а порой и рабочие — д е в у ш 
ки , подростки и п о ж и л ы е люди. Ш и р о к о было развито надом-
ничество в производстве товаров широкого потребления и бы
товом о б с л у ж и в а н и и . З д е с ь были з а н я т ы старики и дети, но 
д е л а л о с ь все добротно , красиво . П р о ф с о ю з о в не было, отпус
ка не предоставлялись , пенсии т о ж е . Л и ш ь за п р о д о л ж и т е л ь 
ную работу на одном предприятии или мастерской немного 
у в е л и ч и в а л а с ь з а р п л а т а . 

Н е с м о т р я на значительную энергетическую базу , кроме 
б у м к о м б и и а т о в и нескольких м е х а н и з и р о в а н н ы х шахт , ос-
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тальное производство б а з и р о в а л о с ь на дешевом р а б о ч е м 
труде. На добычу и переработку рыбы, например , з а в о з и л о с ь 
до семидесяти тысяч сезонных рабочих с семьями . Ж и л и они 
в дощатых б а р а к а х , п а л а т к а х . П и т а л и с ь плохо. С а м о х о д н ы й 
и несамоходный флот был изношен до крайности , невода 
мелкие, выловленная рыба в т ы с я ч а х чугунных котлов пря 
мо на берегу п е р е р а б а т ы в а л а с ь на туки, а ж и р о т ж и м а л с я 
иг деревянных прессах р у к а м и . В отдельные годы они в ы 
лавливали до трех миллионов центнеров рыбы, и около 70 
процентов ее п е р е р а б а т ы в а л о с ь на туки. Около 25 процен
тов шло на посол. З а г о т о в л я л о с ь до 2 миллионов кубометров 
леса. Все лесозаготовки велись ручным и конным способами . 
Древесина с п л а в л я л а с ь по ручьям и р е к а м с устройством 
весной временных плотин д л я п о д ъ е м а воды. 

Уголь д о б ы в а л с я лишь в с а м ы х мощных п л а с т а х и гори
зонтах, мелкие пласты б е з ж а л о с т н о з а с ы п а л и с ь . К р е п л е н и е 
треков игнорировалось , было много т р а в м и смертных слу
чаев. Сама о р г а н и з а ц и я труда рабочих б а з и р о в а л а с ь на су
ровой дисциплине и телесном н а к а з а н и и . П р и в е д у п р и м е р : 
задерживался пуск Д о л и н с к о г о б у м к о м б и и а т а . Я п р и е х а л 
туда и пошел по цехам с переводчиком. З а х о д и м в один цех 
п смотрим: стоит, согнувшись в поклоне, рабочий, а м а с т е р 
молотит по его пояснице здоровенной палкой и что-то кри 
чит. Мы остановились . Я с п р а ш и в а ю рабочего , за что его 
быот? Он еще больше согнулся и молчит. Тогда я попросил 
Жуй коз а поговорить с рабочим один на один, а с а м с м а с 
тером пошел к б у м а ж н о й машине . Поговорив с рабочим^ 
Ж\йкоз сказал мне, что били японца за то, что не успел уб 
рать бумагу и мусор до нашего прихода . Узнав , что мы пой
дем по цехам, у п р а в л я ю щ и й д а л у к а з а н и е — всюду навести 
порядок. Н а д о з а м е т и т ь : на б у м а ж н ы х предприятиях нево
образимая грязь , все з а в а л е н о отходами , сырьем, р а з б р о с а 
ны пс полу м а т е р и а л ы . О х р а н ы т р у д а нет. С а н н а д з о р а т о ж е . 
Мы спросили и н ж е н е р а : может , такой беспорядок потому, 
что с приходом русских рабочие растерялись . Он м а х н у л ру
кой и сказал : т акие порядки были и раньше . 

Многие предприятия стояли у ж е более месяца без охра 
ны. Хззяева куда-то скрылись . Сырье , м а т е р и а л ы , продук
ция расхищались. Р а б о т а л и л и ш ь электростанции , в з я т ы е 
под охрану войсками фронта . К о м е н д а н т ы городов л и ш ь на
водили общественный порядок и не д о п у с к а л и р а с т а с к и в а 
ния продовольствия. 

Д л я руководства всей промышленностью были созданы, 
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хотя и с большими трудностями , два г л а в к а , т р и н а д ц а т ь тре^ 
стов, управлений и ведомств . Б ы л и они очень малочислен
ными. И пока под их контролем р а б о т а л и предприятия ва 
г л а в е своих хозяев , у п р а в л я ю щ и х и инженерного состава, 
велся учет всех ресурсов производства , восстановительные 
работы, о р г а н и з а ц и я пуска предприятий , приема и вывоз то
варной продукции на материк . При к р а й н е трудных, необы
чайных условиях , при а п п а р а т е , состоящем до 90 процентов 
из японцев, наши товарищи п р о д е л а л и исключительно боль
ш у ю работу . 

Сложности были и в р а з м е щ е н и и п р и б ы в а ю щ и х работни
ков. П о м е щ е н и я в большинстве своем были без отопления, 
м а л о пригодные д л я работы и ж и л ь я в условиях суровой зи
мы. Перестройка зданий и ж и л и щ проходила силами сотруд
ников вне рабочего времени. Д а ж е в н а ч а л е я н в а р я 1946 г. со
ветские г р а ж д а н е в а п п а р а т е составляли л и ш ь 25 процен
тов, и все ж е мы не имели ж а л о б от н а ш и х работников на 
холод, лишения , недостаток продовольствия . Д л я нас было 
ясно: это время надо пережить , и пока без японской админи
страции м а л о что с д е л а е м . В о к т я б р е был созван с ъ е з д всех 
в л а д е л ь ц е в , руководителей и г л а в н ы х инженеров предприя
тий, на котором договорились о их в заимоотношениях с тре
стами по с н а б ж е н и ю сырьем, м а т е р и а л а м и , о порядке сдачи 
в ы р а б о т а н н о й продукции, о ценах и расчетах за продукцию 
через банки . 

Н а съезде присутствовали мы с Л е о н о в ы м , министр рыб
ной промышленности , присутствовал и губернатор с рядом 
чиновников. После съезда мы устроили обед. М ы н а б л ю д а 
ли , с каким удовольствием японцы к у ш а л и наш белый хлеб, 
к о л б а с н ы е изделия , кондитерские и другие русские кушанья . 
П о с л е традиционной чашечки с а к э и нашей водочки они бы
стро хмелели . Тут у ж было в ы с к а з а н о ими н е м а л о стч^овен-
ных признаний о н а ш е м о б р а щ е н и и с ними и со всем насе
лением. П о д конец японцы пели с нами « К а т ю ш у » , «Ревела 
буря» и были очень довольны приемом. 

Этот съезд нам очень помог ускорить пуск большинства 
предприятий и мастерских , увеличить выпуск продукции для 
н у ж д японского населения и нашей страны. Н а ш л о с ь немало 
сырья , м а т е р и а л о в и о б о р у д о в а н и я . П о существу , Г р а ж д а н 
ское у п р а в л е н и е и тресты при активной помощи фронта за 
полтора-два месяца восстановили предприятия , вернули на 
них рабочих, и к 28-й годовщине О к т я б р я все взрослое на
селение р а б о т а л о и д а в а л о продукцию. З а три месяца 1945 
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года было произведено продукции (в ценах 1926—27 г о д а ) 
более чем на 20 миллионов рублей , и о т г р у ж е н о на м а т е р и к 
400 тысяч тонн рыбопродукции , угля , бумаги , а г а р а , других 
продуктов и изделий. 

ВОПРОСЫ О Б Р А З О В А Н И Я , КУЛЬТУРЫ И М Е Д И Ц И Н Ы 

Обычно японские ш к о л ы н а ч и н а л и р а б о т а т ь с первого 
октября. Сегодня третье о к т я б р я , а в Тойохаре они не р а б о 
тают. Пригласил губернатора , спросил: «Почему не н а ч а л и с ь 
занятия в в а ш и х ш к о л а х ? » Он о б ъ я с н и л : « И з Т о й о х а р ы 
большинство детей вывезено в Японию. П о области ш к о л ы 
работают». Н а у т р о выехал в Аниву, осмотрел город, подо
шел к школе, смотрю: дверь з а п е р т а . З д е с ь т о ж е мне сказа
ли, что большинство детей вывезено в Японию. П о з в о н и л в 
управление Емельянову , д а л к о м а н д у проверить , р а б о т а ю т 
ли по области ш к о л ы . О к а з а л о с ь , губернатор не решил во
проса оплаты труда и с н а б ж е н и я продовольствием учите 
лей, не дал у к а з а н и я по изменению учебных п р о г р а м м . В не
которых селах, д а ж е городах был пущен слух: соберут д е т е й 
Б школы и отвезут на Северный С а х а л и н . 

Через неделю у ж е р а б о т а л и все японские ш к о л ы по скор
ректированной п р о г р а м м е . 

В Александровск я н а п и с а л письмо А. В . К у д р я в ц е в о й — 
предложил ей стать директором первой русской ш к о л ы в 
Тойохаре. К нашей радости , она п р и е х а л а . Н а другой д е н ь 
мы поехали с ней о с м а т р и в а т ь пустующие з д а н и я ш к о л . Од
но ей понравилось, спросила : « М о ж н о ли отремонтировать?» 
Мы мобилизовали все японские строительные силы и за две 
педели сделали ремонт. В октябре н а ч а л и с ь з а н я т и я , н а б р а 
лось более шестидесяти учеников . О д н а ж д ы утром я г л я н у л 
из окна управления на ш к о л у и увидел : из пристройки в а л и т 
дым. Позвонил в ш т а б , в ы з в а л военную п о ж а р н у ю к о м а н д у 
бойцов. Подъехали п о ж а р н и к и н а ш и и японские , т у ш а т шко
лу, но бесполезно. С в е ж и й сухой м а т е р и а л горит, к а к порох . 
Я, Емельянов и Яковлев , з а б р а в ш и с ь на к р ы ш у у п р а в л е н и я , 
едва успевали с б р а с ы в а т ь г о р я щ и е куски плит и досок и за 
ливать места з а г о р а н и я . П о ж а р н и к и о б л и в а л и из брандспой
тов здание управления и нас ; каким-то чудом мы отстояли 
его, а школа почти вся сгорела , остались л и ш ь д в а первых 
класса. Я боялся , что Анна В а с и л ь е в н а бросит и уедет , но 
она пришла ко мне и с к а з а л а : «Я не отступлю. Н а д о вос-
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становнть здание» . М ы с о б р а л и всех строителей, помог и 
фронт, и к О к т я б р ь с к о м у п р а з д н и к у ш к о л а б ы л а восстанов
л е н а , проведен водопровод, и приняты меры противопожарной 
охраны. 

Это б ы л а первая ш к о л а на Ю ж н о м С а х а л и н е . На следу
ющий год, с массовым приездом советского населения , капи
тально отремонтировали б о л ь ш у ю школу рядом с Домом 
офицеров . Д и р е к т о р о м в нее п е р е ш л а К у д р я в ц е в а . Училось з 
ней у ж е около тысячи учеников . К р у ж к и шитья , рукоделия, 
д о м а ш н и х дел (у д е в о ч е к ) , столярно-плотничий, слесарный 
и другие (у мальчиков ) р а б о т а л и отлично. Н о и дети, и ро
дители были разные . Генеральских сынков подвозили к шко
ле на м а ш и н а х . 8—12-летний пацан с в а ж н о с т ь ю выходил з 
открытую ординарцем дверь . О р д и н а р е ц приводил его в по
рядок , п о д а в а л портфель , а то и п р о в о ж а л до раздевалки , 
помогал раздеться , а после уроков встречал и о д е в а л . И та
ких было до полусотни. 

Н а очередном заседании Военного совета я поставил во
прос о прекращении подвоза детей к ш к о л е на служебных 
м а ш и н а х , кроме как в дни буранов и сильного д о ж д я . Чтобы 
не вызвать возмущения у населения и не д е л а т ь из своих 
детей «барчуков» , к о м а н д у ю щ и й и члены совета согласились 
со мной. Подвоз детей на с л у ж е б н ы х м а ш и н а х был запрещен . 

Н а ш и культурно-пропагандистские мероприятия проводил 
политотдел фронта , подчинив себе японскую т и п о г р а ф и ю и 
радиоузел со штатом переводчиков . У ж е в сентябре были 
выпущены два русско-японских разговорника ; один \:ъ самых 
необходимых слов в о б р а щ е н и и друг с другом, д р у г о е — бо
лее подробный. Все японцы и русские носили в к а р м а н а х эти 
разговорники . З а т е м н а ч а л а и з д а в а т ь с я на японском языке 
газета « Н о в а я жизнь» . В составе редакции р а б о т а л и знаю
щ и е дело японцы и наши переводчики. Г а з е т а была хорошо 
иллюстрированной , с короткими статьями , ее читали почти 
все японцы. Она с ы г р а л а очень б о л ь ш у ю роль в освещении 
ж и з н и японского населения на Ю ж н о м С а х а л и н е и К у р и л а х 
до конца репатриации . Н а второй месяц н а ч а л и и з д а з а т ь со
ветскую газету « К р а с н о е з н а м я » . Периодически выпускали 
на обоих я з ы к а х п л а к а т ы . П р о г р а м м а р а д и о в е щ а н л ^ т а к ж е 
строилась на двух я з ы к а х . 

Проводились собрания и митинги в праздничные дни и в 
особых случаях . В Д о м е офицеров с первых ж е дней д а в а л и 
спектакли и концерты специально для японского населения , 
часто демонстрировали советские к и н о ф и л ь м ы . С п е р в а япон-
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цы или боялись , или стеснялись ходить на них, а потом стали 
заполнять з а л до о т к а з а . П о л ь з у я с ь этим, перед н а ч а л о м се
анса через переводчика о б ъ я с н я л и с о д е р ж а н и е картины, а 
иногда и какой-то злободневный вопрос нашей хозяйствен
ной жизни. 

Д о нашего прихода культурное о б с л у ж и в а н и е японского 
населения з а к л ю ч а л о с ь в посещении кино, музея и м а л е н ь 
кой библиотеки. В Тойохаре , н а п р и м е р , было до десятка ч а 
стных кинозалов , четыре из них побогаче , но и о п л а т а з а 
вход в них д о р о ж е . К и н о п о к а з шел беспрерывно . Н и к а к и х 
фойе нет. З р и т е л и входят и уходят во время д е м о н с т р а ц и и . 
Двери с улицы ведут п р я м о в з а л , сидений нет, смотрят стоя. 
Мы удивились: стоят десятки ж е н щ и н в к и н о з а л е до двух 
часов с детьми за спиной, и ни один из них не только не з а 
плачет, а д а ж е не вскрикнет . М ы п о к а з ы в а л и и японские, и 
советские ф и л ь м ы . Н а советские о б р а з о в а л и с ь очереди. В и 
димо, свои присмотрелись . Тем более мы цены снизили р а 
за в три. 

Советское население в н а ч а л е о б с л у ж и в а л Д о м офицеров 
фронта. Здесь шли кинофильмы, концерты, постановки при
езжавших с м а т е р и к а и с Северного С а х а л и н а артистов . 
Здесь ж е проходили т о р ж е с т в е н н ы е собрания , лекции, сове
щания. П р и г л а ш а л о с ь и японское население . Вскоре в с т а л 
вопрос о городском театре . Совет Министров ф е д е р а ц и и р а з 
решил израсходовать на его строительство п о л м и л л и о н а руб
лей. Под театр мы решили приспособить с а м ы й большой ки 
нотеатр на Торговой улице , напротив величественного х р а м а 
Синто. З а два с небольшим месяца с д е л а л и прекрасный те
атр с залом в три яруса , л о ж а м и , д в у м я фойе, большой сце
ной, с комнатами д л я артистов , а рядом — о б щ е ж и т и е д л я 
труппы. Все были восхищены новым театром . Открытие со
стоялось на Н о в ы й год, поставили « Л ю б о в ь Яровую», артис 
ты играли хорошо, зрители были довольны. Н а у т р о во всем 
городе только и разговоров о новом театре . Н а ч а л и с ь гастро
ли Хабаровского д р а м т е а т р а . Б и л е т ы советскими и японски
ми г р а ж д а н а м и были раскуплены на всю неделю. 

В воскресенье спектакль прошел б л е с т я щ е . А в час ночи 
мне позвонили: горит т е а т р . Я вскочил, в ы з в а л машину . 
Подъехал — весь театр охвачен огнем. П р и б ы л и три п о ж а р 
ные команды, но потушили л и ш ь одни обломки . Состояние 
у нас было у ж а с н о е . О р г а н ы в з я л и человек д в е н а д ц а т ь ис
топников. Н а ш л и одного японца , з а б р а в ш е г о с я еще днем в 
котельную (охране з а п р е щ а л о с ь пускать японцев в помеще-
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ние т е а т р а , особенно в котельную и за сцену, где возник по
ж а р ) . С л е д с т в и е тянулось с полгода . Н а ч а л и строить театр 
на улице Л е н и н а . К весне его закончили , но это у ж е был не 
тот театр . 

Во всех городах начали приспосабливать з д а н и я под до
ма культуры, где о р г а н и з о в ы в а л и и библиотеки . И з япон
ской и советской м о л о д е ж и с о з д а л и спортивные к о м а н д ы , ко
торые почти к а ж д о е воскресенье выступали на стадионе и 
п л о щ а д к а х в парке . Н а них собиралось много зрителей . Вос
становили весной большой пруд (озеро в парке ) и цементи
р о в а н н ы й бассейн д л я п р ы ж к о в и п л а в а н и я . 

Р а з р е ш и л и японской м о л о д е ж и их н а ц и о н а л ь н ы е игры: 
бейсбол, регби и вольную борьбу. Н а борьбу собирались це
л ы е толпы японских и советских г р а ж д а н . М ы с женой т о ж е 
лриходили посмотреть . Вот по войлочному ковру р а с х а ж и в а 
ет силач . П о д х о д я т к нему любители борьбы, р а з д е в а ю т с я 
по пояс, и он одного за другим к л а д е т на л о п а т к и . Н о вот 
находится борец сильнее его, у ж е он р а с х а ж и в а е т , в ы з ы в а я , 
кто следующий. И т а к с утра до вечера . О д н а ж д ы в ы ш л а 
лротив одного с и л а ч а ж е н щ и н а . Н е стесняясь , она р а з д е л а с ь 
д о пояса, р а з в я з а л а головной убор, распустив черные воло
сы, и п о л о ж и л а силача на ковер . Толпа одобрительно загу
д е л а . При нас она больше десятка м у ж ч и н п о л о ж и л а на ко
вер. Толпа л и к о в а л а : вот это тетенька! Я не утерпел и по
с л а л ей коробку конфет . 

В парке никаких происшествий м е ж д у я п о н ц а м и и совет
скими г р а ж д а н а м и не происходило, а позднее, познакомив
шись , у ж е р а с к л а н и в а л и с ь друг с другом . 

Медицинское о б с л у ж и в а н и е на Ю ж н о м С а х а л и н е б ы л о 
частное и за высокую плату , японцы к в р а ч а м о б р а щ а л и с ь 
лишь в случае крайней необходимости . З а Тойохарой , п р а в 
д а , б ы л а н е б о л ь ш а я больница , которая в небольшом количе
стве п р и н и м а л а больных, неспособных платить за лечение . 
А обычно врач имел свой дом, и в нем две-три к о м н а т ы д л я 
больных, кабинет д л я приема клиентов , аптеку . Т а к и х боль
ничек были десятки . В р а ч считался крупной фигурой и час
то н а з н а ч а л с я мэром города . 

С переходом на остров медсанчасти фронта с р а з у ж е был 
организован военный госпиталь , и создана ц е л а я сеть мед-
с а н о б с л у ж и в а н и я . М е д и ц и н с к о м у осмотру были подвергнуты 
около 60 тысяч японцев . Это те, что долгое время находи
л и с ь в портах, в лесах и горах . Тысячи людей были госпита-
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лизированы. О к а з ы в а л а с ь б е с п л а т н а я медицинская помощь 
населению на местах с предоставлением медикаментов . П е р 
вое время советские г р а ж д а н е пользовались услугами меди
цинских учреждений фронта , а кое-кто о б р а щ а л с я к япон
ским врачам . 

Но вскоре встал вопрос об о р г а н и з а ц и и областной б о л ь 
ницы и поликлиники. Возглавить ее мы пригласили извест
ного хирурга, з а с л у ж е н н о г о в р а ч а федерации Феоктистову, 
уже более десяти лет п р о р а б о т а в ш у ю на Северном С а х а л и н е 
н завоевавшую т а м огромный авторитет среди н а с е л е н и я . 
Она с большим ж е л а н и е м в з я л а с ь за дело . П о с л е к а п и т а л ь 
ного ремонта зданий она с о з д а л а о б р а з ц о в у ю больницу и 
поликлинику в Тойохаре , небольшие больницы во всех горо
дах и амбулатории на крупных предприятиях , где бесплатно 
обслуживалось и японское население , но в значительной час 
ти оно пользовалось у с л у г а м и частных врачей . Ч е р е з д в а 
года уже была с о з д а н а ш и р о к а я сеть медицинских у ч р е ж 
дений. 

КОММУНАЛЬНОЕ Х О З Я Й С Т В О И Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О 

Вопреки н а ш и м п р е д п о л о ж е н и я м , что в д в е н а д ц а т и горо
дах создано неплохое к о м м у н а л ь н о е хозяйство , на с а м о м де
ле оказалось: мы получили его п о л у р а з р у ш е н н ы м . С о с т о я л а 
оно из 15 тысяч частных и государственных зданий . И з них 
— до десятка каменных , до тысячи — рубленых деревянных,, 
остальные — к а р к а с н ы е д о щ а т ы е , многие с б у м а ж н ы м и ок
нами. Все это надо было перестраивать или с о з д а в а т ь з а 
ново. У нас в первое время средств не было, и мы в о з л о ж и 
ли значительную часть работ на наши п р о м ы ш л е н н ы е объе 
динения. Они немного привели в порядок это хозяйство . Р а 
боту по строительству дорог, тротуаров , озеленению, саночи-
стке пришлось проводить с и л а м и общественности . З д е с ь м ы 
пошли на некоторые п р а в о в ы е н а р у ш е н и я : два дня в неделю 
служащие учреждений кончали свою работу на час р а н ь ш е 
и затем мостили улицы, строили т р о т у а р ы , вели посадку д е 
ревьев. Во всех городах и селах с о з д а в а л и парки и скверы. 
Своими силами производили цемент, известь , д е л а л и искус
ственную олифу из к а н и ф о л и , соды, отработанного м а с л а и 
скипидара, д а ж е асбест д л я п р о т и в о п о ж а р н ы х целей — и з 
каолина, ш л а к а , сульфатного клея , п а к л е в ы х очесов и свин
цового глета. Д е л а л и клей , строительные плиты из т о р ф а . 
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К а к говорится , голь на в ы д у м к у хитра . Н о это б ы л о латание 
д ы р я в о г о к а ф т а н а . А к а п и т а л ь н а я перестройка и ж и л и щ н о е 
строительство начались с 1947—48 годов. 

О Т Н О Ш Е Н И Е Я П О Н Ц Е В К Н А Ш И М М Е Р О П Р И Я Т И Я М 

К а к ж е относилось японское население ко всем нашим 
м е р о п р и я т и я м ? С полным основанием м о ж н о с к а з а т ь : боль
шинство населения было д о б р о ж е л а т е л ь н ы м . Если з а д а т ь 
другой вопрос: велась ли п о д р ы в н а я и диверсионная работа 
японской б у р ж у а з и е й и с к р ы в а в ш и м и с я под маской мирного 
населения о ф и ц е р а м и ? Ответ один: несомненно. 

Так , 28 сентября в трех местах был п о д о ж ж е н город Ото-
м а р и . З а т е м в Тойохаре б ы л а с о ж ж е н а русская ш к о л а рядом 
с Г р а ж д а н с к и м у п р а в л е н и е м в н а д е ж д е , что сгорит и оно. 
С о ж ж е н а т р е х э т а ж н а я ш к о л а рядом с д е л о в ы м клубом; в 
это время б ы л а попытка убить н а ч а л ь н и к а Г р а ж д а н с к о г о уп
равления . Н а химическом з а в о д е б ы л а р а з о б р а н а и спрята 
на в о т в а л ы угля часть м а ш и н и оборудования . Об этом со
общили нам два рабочих этого з а в о д а , т а к к а к остановка 
з а в о д а л и ш и л а их з а р а б о т к о в . С о ж ж е н ы л у ч ш а я ш к о л а и 
храм в М а о к е . Здесь ж е р а с п р о с т р а н я л и с ь в р а ж д е б н ы е лис-
товкп. Б ы л и случаи и убийств . От руки бандита погиб ком
сомолец И в а н ц е в , приехавший в Углегорск н а ч а л ь н и к о м Т Э Ц . 
Погибли Виктор Г у ж е в и С а ш а М а л ы ш е в . Японцы-убийцы 
скрылись . В тот период было р а з о б л а ч е н о и л и к в и д и р о в а н о 
несколько диверсионных групп. В 1946 году со стороны япон
ского населения почти никаких диверсий не было, к р о м е 
фактов небрежного отношения к делу . 

Простой н а р о д почти д в а года ж и л под одной к р ы ш е й с 
п р и б ы в а ю щ и м и русскими переселенцами . П о м н ю случай : в 
Хонто з а ш е л с переводчиком к японцу, в доме которого ж и 
л а семья нашего к о м а н д и р а , спросил: « Н е о б и ж а ю т ли в а с 
ж и л ь ц ы ? » Ж е н а хозяина ответила : «У них дети, и у нас дети. 
Его ж е н а Отся (видимо, О л я ) приносит с а х а р или конфеты. 
О т с я помогает , а в п р а з д н и к п р и г л а ш а е т нас к себе в ком
нату пить чай , а дети играют вместе» . Т а к и х ф а к т о в были 
тысячи. 

Как-то мы с Е м е л ь я н о в ы м и к а п и т а н о м Ж у й к о в ы м з а ш л и 
в главный х р а м в Тойохаре , что рядом с п а р к о м . С м о т р и м , 
на полу в а л я е т с я бумага , статуэтки Б у д д ы . Р а з ы с к а л и свя 
щенников , представились , спросили, почему к ним не з а х о -
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дят люди. Они удивились . С т а р ш и й з а я в и л : « Н а м известно, 
что в Советской стране религия з а п р е щ е н а , священников са 
жают в тюрьму!» Е м е л ь я н о в с возмущением ответил: « Д а , 
у нас церковь отделена от государства . Выполнение религи
озных обрядов необязательно , но кто хочет веровать з бога, 
тот верует. И у вас , вы знаете , в с е л а х и городах х р а м ы дей
ствуют, мы не з а п р е щ а е м » . С в я щ е н н и к ответил: «Мы там не 
были и считали, что это л о ж н ы е слухи». Е м е л ь я н о в в с п ы л и л : 
«Не будьте так наивны. Эти слухи д л я того, чтобы восста
новить японское население против нас . Это н а з ы в а е т с я про
вокацией! Так что наведите порядок в х р а м е и о т п р а в л я й т е 
в нем свою с л у ж б у и религиозные о б р я д ы д л я тех, кто бу
дет посещать х р а м » . Один из священников спросил: «А на 
что мы будем жить? Р а н ь ш е получали з а р п л а т у от государ
ства и плату за обряды, теперь нам никто не хочет платить» . 

Этот разговор з а с т а в и л нас з а д у м а т ь с я . Ведь священно
служителей очень много. У населения они пользуются боль
шим авторитетом. Н е имея средстз к существованию, могут 
вести провокационную работу против нас . Установили им за 
работную плату от губернаторства , д а л и продовольственный 
паек. 

Так мы отнеслись к религиозным чувствам японцев . В з я 
ли под охрану все х р а м ы и х р а н и л и щ а п р а х а умерших , за 
претили всем советским г р а ж д а н а м н а р у ш а т ь их религиоз
ные обычаи. П л а т у за хранение п р а х а отменили. П р и репат
риации урны с прахом р а з р е ш и л и увозить в Японию. От свя
щеннослужителей стали поступать к нам б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма. Н а п р и м е р , священник Х к р а и по поручению коллег 
писал: «Когда кончилась война, мы, японцы, волновались 
за нашу жизнь , к а к будет с религией. И были у д и в л е н ы : 
японцам была предоставлена работа , свобода религии. Со
ветские органы нам не чинили никаких помех в совершении 
религиозных обрядов , наоборот , о к а з ы в а л и нам всяческую 
помощь. С в я щ е н н о с л у ж и т е л и н а р а в н е с рабочими и с л у ж а 
щими получали паек и з а р п л а т у » . 

Как мы пи з а п р е щ а л и с о л д а т а м и о ф и ц е р а м , да и г р а ж 
данскому населению не вступать в интимные связи с япон
скими девушками, все ж е сила любви сильнее п р и к а з а . К а к -
то под вечер мы с П у р к а е в ы м и Л е о н о в ы м ехали на м а ш и н е 
в Отани. Смотрим, на скамеечке под окном японского доми
ка сидит наш боец с японской девушкой , тесно п р и ж а в ш и с ь 
друг к другу. Она т а к мило о б н я л а его, а он г л а д и т ее руки. 
Максим Алексеевич с к а з а л шоферу : «Ну-ка останови м а ш и -
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ну. Я т а к ж е н ю его, век не забудет . Д а к о м а н д и р будет пом
нить, к а к распускать своих солдат» . Я попросил П у р к а е в а : 
«Поедем! Б у д т о бы не видел . Ведь д л я них это будет такое 
потрясение , а еще неизвестно, что м е ж д у ними.. . Вернешься , 
р а з о ш л и к о м а н д и р а м у к а з а н и е о нарушении п р и к а з а и при
веди этот ф а к т , а их не трогай!» Он немного отошел и отве
т и л : «Ну, л а д н о ! Ч е р т с вами!» 

Иной случай был на Углегорской ш а х т е . П р и е х а л туда из 
Д о н б а с с а з а м е ч а т е л ь н ы й парень , коммунист . Вскоре он стал 
стахановцем , одним из лучших шахтеров . З а т е м бригада вы
д в и н у л а его б р и г а д и р о м . Он не сходил с Д о с к и почета. И вот 
он, как говорится , по уши в л ю б и л с я в очень к р а с и в у ю де
вушку-японку , р а б о т а в ш у ю на этой ж е шахте , и они неглас
но поженились . Узнав , что японка п е р е б р а л а с ь к нему, ме
стная п а р т о р г а н и з а ц и я п р е д л о ж и л а ему прекратить связь и 
разойтись . Он и она з а я в и л и : умрем , но не р а с с т а н е м с я . Тог
да его исключили из партии . М н е надо было утвердить это 
решение и отобрать у него партбилет . Я в ы з в а л его и сек
ретаря . У з н а л , что он р а б о т а е т еще лучше , д е в у ш к а т о ж е 
с т а л а одной из передовых работниц. Он учит ее русскому, а 
она его японскому языку . Он з а я в и л : «Что хотите, то и д е л а й 
те , но не расстанется с нею. Вся его радость ж и з н и — в ней, 
она в доску наш человек, а з н а л и бы, к а к а я т р у д о л ю б и в а я , 
к а к а я х о р о ш а я хозяйка!» Я смотрю на пего и д у м а ю : «Ведь 
у них и дети будут красивые» . Н о о б ъ я с н я ю , почему з а п р е щ е 
ны встречи и браки с японскими д е в у ш к а м и . Все ж е мы не 
стали исключать его из партии, посоветовали: пусть она на
пишет х о д а т а й с т в о о приеме в советское подданство , а он 
п р и л о ж и т свое з а я в л е н и е . Мы понимали : н а д е ж д мало . П р о 
щ а я с ь , я с к а з а л : «Ну что ж е , пока ж и в и т е и л у ч ш е р а б о т а й 
те». К а к решился их вопрос при р е п а т р и а ц и и японцев , я не 
у знал , но ответа из М о с к в ы не было . 

Почти т а к а я ж е история б ы л а с одним офицером. Н о его 
приказом перевели в другую часть , в Белоруссию. Д е в у ш к е 
с японским паспортом выехать на м а т е р и к было невозможно , 
хотя офицер д о б и в а л с я этого. 

Е щ е хочется с к а з а т ь о т а к о м случае . Н а ч а л а с ь р е п а т р и а 
ция японского населения . Н о ч ь ю н а ш е м у соседу Голубу 
(партработнику) на к р ы л ь ц о п о л о ж и л и ребенка . Он был за 
вернутый в три о д е я л а и одет в три пары шелкового б е л ь я , 
с золотым м е д а л ь о н о м на груди, другими ценностями и пись
мом от матери . Она п и с а л а : « Р е б е н о к — вся моя ж и з н ь , и я 
з д е с ь никогда бы не р а с с т а л а с ь с сыном. Я — японка , отец 



— русский офицер» . И х семья по репатриации у е з ж а е т в 
Японию, д о л ж н а ехать и она. П о японским з а к о н а м с ребен
ком ехать нельзя . « Н а м обоим не д а д у т т а м ж и т ь . Я не могу 
причинить ему т а к и е с т р а д а н и я , оставаться мне т о ж е нельзя , 
прошу, спасите его». 

Ребеночка тут ж е в з я л а в больницу врач Феоктистова . 
Японские врачи стали усиленно добиваться , чтобы ребенка 
отдали им, они его воспитают. М а л ь ч и к был хорош, в облике 
его было б о л ь ш е русского, и мы его я п о н ц а м не отдали , пе
реправили в х а б а р о в с к и й детдом. Там его усыновил один 
наш командир , и он с женой души в нем не ч а я л и . Ч т о про
изошло с м а т е р ь ю и отцом, я не у з н а л . 

( П р о д о л ж е н и е в с л е д у ю щ е м н о м е р е ) . 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Пуркаев Максим Алексеевич (1894—1953), советский военачальник, 
генерал армии. В Великую Отечественную войну командовал армией, 
войсками Калининского, Дальневосточного, 2-го Дальневосточного фронтов. 

2. Василевский Александр Михайлович (1895—1977), Маршал Совет
ского Союза, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отечествен
ную войну заместитель начальника, с июня 1942 г. начальник Генштаба. 
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования в 1942—1944 гг. 
координировал действия ряда фронтов в крупных операциях. В 1945 го
ду командовал 3-м Белорусским фронтом, затем главнокомандующий 
советскими войсками на Дальнем Востоке при разгроме японской Кван
ту некой армии. 

3. Леонов Дмитрий Сергеевич (1899—1981), генерал-лейтенант. В 
1945 г. член Военного совета Дальневосточного и 2-го Дальневосточного 
фронтов. После войны член Военного совета и зам. командующего вой
сками по политчасти ряда военных округов; Батуров Иван Павлович, 
генерал-майор. Командир 79-й стрелковой дивизии, освобождавшей Юж
ный Сахалин; Черемисов Л. П., генерал-лейтенант, в 1945 г. командую
щий 16-й армией 2_го Дальневосточного фронта, войска которого вели бои 
за освобождение Южного Сахалина. 

4. Микоян Анастас Иванович (1895—1978), советкий, государственный, 
партийный деятель, Герой Социалистического Труда. В 1926—1946 гг. 
нарком внешней и внутренней торговли, нарком снабжения, нарком пи
щевой промышленности, нарком внешней торговли; одновременно с 1937 г. 
заместитель председателя СНК СССР. В 1942—1945 гг. член ГКО. 
С 1946 г. заместитель председателя, с 1955 г. 1-й заместитель председа
теля СМ СССР; одновременно в 1946—1949 министр внешней торговли, 
в 1953—1955 гг. министр торговли СССР. В 1964—1965 гг. председатель 
(в 1965—1974 гг. член), Президиума ВС СССР. Член ЦК партии в 1923— 
1976 (кандидат с 1922), член Политбюро (Президиума) в 1935—1966 (кан
дидат с 1926). Член ВЦИК, ЦИК СССР. Депутат ВС СССР в 1937— 
1974 гг. 
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5. Малиновский Родион Яковлевич (1898—1967), Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную 
войну командовал войсками ряда армий, Южного. Юго-Западного, 3-го 
Украинского и 2-го Украинского фронтов. Летом 1945 командовал вой
сками Забайкальского фронта при разгроме Квантунской армии. В 1947— 
1956 гг. главнокомандующий войска-ми Дальнего Востока и командующий 
войсками Дальневосточного ВО. В 1956—1957 гг. главнокомандующий 
Сухопутными войсками. С 1957 г. министр обороны СССР. 

6. Мельник Дмитрий Никанорович (1912—1969 гг.), член партии 
с 1937 г. На Сахалин прибыл по направлению Хабаровского крайкома 
ВКП(б) и в октябре 1945 года был избран первым секретарем Сахалин
ского обкома партии. В 1951 г. направлен на учебу. После окончания 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС был избран секретарем Ли
пецкого обкома КПСС, где и работал до последних дней своей жизни. 
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Статьи и сообщения 

Данная статья открывает серию публикаций М. И. Ищенко, посвя
щенных русскоязычному населению Сахалина конца X I X — начала XX в. 
Читателям будет предложен материал, раскрывающий особенности з а 
селения острова и результаты этого процесса, главным из которых явля^ 
€тся форлжрование постоянного русского населения. Архивные и литера
турные источники, полевые материалы автора помогут проследить за 
складыванием сети сельских поселений, охарактеризовать их типы и ф о р 
мы, проанализировать типологические особенности крестьянских у с а д е б , 
рассмотреть характер и формы хозяйственного освоения края, просле* 
днть процесс адаптации поселенцев к островной жизни. 

М. И. Ищенко 

ФОРМИРОВАНИЕ 

РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНА 

(конец XIX — н а ч а л о XX вв.) 

В конце т р и д ц а т ы х годов XVII в. волна российского ко 
лонизационного потока «встречь солнцу» д о к а т и л а с ь до волн 
Тьхого <?кеана, было п о л о ж е н о н а ч а л о освоению д а л ь н е в о 
сточных земель , т а к ж е и русской истории С а х а л и н а . Н о д л я 
интерес; ющего нас постоянного контингента русских жите 
лей далекого острова время еще не пришло. Вслед за не
большими о т р я д а м и к а з а к о в , немногочисленными купцами 
но потекла волна стихийной народной колонизации , не слу
чилось массового проникновения россиян в почти не з а с е 
ленный край, к а к это б ы л о в Сибири. Г р о м а д н ы е расстояния 
донесли до восточных окраин российской Азии не м о щ н ы й 
поток, а немногочисленные ручейки, тем не менее я в и в ш и е 
ся частью общерусского колонизационного процесса . П р о ш л о 
несколько более двух веков, когда политические, экономиче
ские гьтересы России з а с т а в и л и правительство пристально 
взглянуть на свои восточные о к р а и н ы . С середины XIX в., со 
времен Амурской экспедиции под руководством Г. И. Н е 
вельского, происходит реальное проникновение россиян на 
остров. 

Истсгия р а с п о р я д и л а с ь так , что примерно в то ж е время 
Япония переходит от и з о л я ц и о н и з м а и пассивного отношения 
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к своему северному соседу к проведению активной внешней 
политики . М о ж е т п о к а з а т ь с я , что мы д а л е к о ушли от зани
м а ю щ е г о нас вопроса , каким путем, когда , из к а к и х источ
ников происходило ф о р м и р о в а н и е постоянного русского на
селения С а х а л и н а , но это не совсем так . К р а т к о е обращение 
к н а ч а л ь н о м у периоду колонизации острова показывает , что 
исторические условия , в которых происходило его заселение, 
о б у с л о в и л и специфичность форм и методов процесса. Необ
ходимость быстрого по времени заселения С а х а л и н а дикто
в а л а с ь , в первую очередь , государственными интересами, и 
это о п р е д е л и л о особую судьбу острова и его жителей . 

В 1860—70 гг. население острова было немногочислен-
ным. В 1861 г. сюда была з а в е з е н а н е б о л ь ш а я партия ка
т о р ж а н д л я добычи каменного угля д л я н у ж д морского 
ф л о т а . Они р а б о т а л и на устройстве поста Д у э , добывали 
уголь в Д у й с к и х копях. Это б ы л а «урочная выработка» . 
О с у ж д е н н ы е , о т р а б о т а в 1—2 года , в о з в р а щ а л и с ь на мате
рик. Н е к о т о р ы е из них не покидали С а х а л и н , а оставались 
на ж и т е л ь с т в о . Р е ш е н и е было д о б р о в о л ь н ы м , никакого при
н у ж д е н и я со стороны властей не было. Поселенцы строили 
д о м а , об з а вод ились хозяйствами . 

П р и е з ж а л и на С а х а л и н на короткое время или ж и л и там 
торговые люди, промышленники . И х п р и в л е к а л и разнооб
р а з н ы е природные богатства , а т а к ж е торговые связи с ме
стным населением. В архиве Географического общества 
России х р а н и т с я описание ж и з н и острова , относящееся к 
1860-м гг., где отмечается : «... в последнее в р е м я и русские 
( к а з а к и ) стали р а з ъ е з ж а т ь по Северному С а х а л и н у для 
з а к у п к и пушных зверей, и около постов у с т р а и в а ю т с я лавки 
от русских и иностранных купцов д л я торговых сношений 
с коренными ж и т е л я м и и местными русскими». ( 1 ) . 

Н а острове д и с л о ц и р о в а л и с ь две роты 4-го Восточно-Си
бирского линейного б а т а л ь о н а , выходившие в з а п а с солда
ты которого иногда о с т а в а л и с ь на ж и т е л ь с т в о . В феврале 
1870 г. к о м а н д у ю щ и й отрядом на о. С а х а л и н е в рапорте 
з а в е д у ю щ е м у с с ы л ь н о к а т о р ж н ы м и к о м а н д а м и отмечал: 
« Н е к о т о р ы е из нижних чинов вверенного мне о т р я д а изъя
вили ж е л а н и е по истечении сроков с л у ж б ы поселиться на 
острове , имея при этом в виду з а н я т ь с я сельским хозяйством 
и х л е б о п а ш е с т в о м » . ( 2 ) . 

В конце 1860-х гг. правительство предприняло попытку 
переселения на остров вольных крестьян . В д о к л а д е «Коми
тета , учрежденного д л я о б с у ж д е н и я вопросов по устройству 
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острова С а х а л и н а » , г енерал - губернатору Восточной Сибири 
М. С. Корсакову в 1868 г. отмечалось , что «для безотлага 
тельного положения основания прочнаго земледельческого 
населения на острове С а х а л и н е , к а к меры, в ы з ы в а е м о й не 
только экономическими, но и политическими с о о б р а ж е н и я м и 
в Сахалинском вопросе, необходимо в будущем ж е 1869 
году переселить и водворить на остров С а х а л и н ...по край
ней мерс на первый р а з не менее 25 русских семейств». ( 3 ) . 
Предполагалось, что это могли быть следующие на А м у р 
переселенцы или крестьяне З а б а й к а л ь с к о й и Амурской об
ластей. Д л я успеха переселения семьям п р е д о с т а в л я л и с ь 
льготы: 1) на них р а с п р о с т р а н я л и с ь все права и льготы 
переселенцев Амурского к р а я ; 2) они получали д е н е ж н ы е 
средства д л я полного хозяйственного обзаведения , покупки 
скота, семенного хлеба с возвратом долга по истечении 5 лет . 
Каждая семья п о л у ч а л а з а и м о о б р а з н о земледельческих 
орудий ьа 40 рублей, по 4 головы скота на 100 рублей, 40 
пудоз семенного хлеба , 40 рублей на э к с т р а о р д и н а р н ы е рас 
ходы; 3) обеспечивались на первую зиму сеном, з а г о т о в 
ленным С а х а л и н с к о й командой . 

В тем ж е 1868 г. в центр южного С а х а л и н а — М у р а в ь е в 
ыми гост — пришли два крестьянина-переселенца д л я осмот
ра и выбора места будущего поселения. П о воспоминаниям 
одного из офицеров поста: «„.один из них был малоросс . . . 
Черниговской или П о л т а в с к о й губернии, а другой чуть ли не 
из Томской губернии». Б о л е е трех педель они о с м а т р и в а л и 
местность и решили «посоветовать своим т о в а р и щ а м селить
ся на реке Такой» . ( 4 ) . П е р е е х а т ь на С а х а л и н в ы з в а л о с ь 
восемь семейств, с л е д у ю щ и х в А м у р с к у ю область . В л и т е 
ратурных и архивных источниках они именуются «тоболь
скими крестьянами» . Д р у г а я группа переселенцев — выход
цы из пяти селений Черемховской волости Б а л а г а н с к о г о 
округа Иркутской губернии. С о х р а н и л и с ь прошения кресть
ян о переселении. Крестьянин Голуметского селения Ч е р е м 
ховской волости Н и к и т а М а к с и м о в , сорока девяти лет, по
лучивший увольнение от сельского общества , просил: «Вслед
ствие объявленного р а с п о р я ж е н и я о вызове переселения на 
остров С а х а л и н , я ж е л а ю переселиться с ж е н о ю своею Хав,-
роньей Адриановой и сыном Т и м о ф е е м , а потому имею 
честь всепокорнейше просить с д е л а т ь р а с п о р я ж е н и е о пере
селении нас « а остров С а х а л и н , на общем положении и вы
даче мне по этому с л у ч а ю денег пятидесяти рублей сереб
ром в пособие». ( 5 ) . В дороге произошли некоторые изме-
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нения в составе п е р е с е л я ю щ и х с я . К крестьянам Тобольской 
губернии д о б а в и л и с ь две семьи, а одна семья из Иркутском 
губернии от переселения о т к а з а л а с ь . Всего в сентябре 1869 г 
на транспорте « М а н ь ч ж у р » прибыл 101 человек. 

Т а к и м о б р а з о м , немногочисленное п р и ш л о е население 
острова 1860—70-х гг. состояло преимущественно из воен
ных, вольных крестьян , поселенцев, добровольно оставшихся 
на ж и т е л ь с т в о . Всего числом около 3 тысяч человек, (6 ) . Б 
этот период численно п р е о б л а д а л о коренное население ост
рова (нивхи, ороки, а й н ы ) , которых было, очевидно, около 
или немногим более 4 тысяч человек . Н а ч а л о добровольному 
переселению на С а х а л и н было положено , время и опыт мог
ли п о к а з а т ь р е з у л ь т а т ы этого процесса , о д н а к о по этому 
пути острову идти не пришлось . К о л о н и з а ц и о н н а я судьба 
его б ы л а определена в апреле 1869 г., когда он был объяв-
лен местом каторги и ссылки . 

Р е ш е н и е это, очевидно, не всеми было принято к а к без
условно верное. Этим м о ж н о объяснить ф а к т оживленной 
переписки во второй половине 1869 г. м е ж д у председателем 
правительственной комиссии по колонизации Приамурского 
к р а я И . Н. Сколковым и генерал-губернатором Восточной 
Сибири М. К о р с а к о в ы м о путях заселения С а х а л и н а . Оба 
сходились на необходимости в интересах государства быст
рейшего з аселения острова . М. К о р с а к о в писал «...при на
стоящем положении вопроса об острове С а х а л и н , з а н я т и е на 
нем в о з м о ж н о б о л ь ш а г о числа пунктов составляет одну из 
в а ж н е й ш и х целей, ведущих к упрочению за нами обладания 
им». ( 7 ) . И. Н . С к о л к о в был т а к ж е уверен, что «водворение-
к а т о р ж н ы х на С а х а л и н е и в особенности сельскохозяйствен
ное заселение ими этого острова упрочит о б л а д а н и е нами 
этого в а ж н о г о по географическому п о л о ж е н и ю района» . Он 
п р е д с т а в л я л правительственную позицию, о п р а в д ы в а я и 
о б ъ я с н я я идею пенитенциарной земледельческой колонии. 
Аргументы, к р о м е у ж е указанного , были следующие : 1. «Что 
отдаленность и уединенное положение острова . . .делает 
ссылку на оный преступников б е з в о з в р а т н о ю и тем освобож
д а е т государство от вредных и опасных членов его. 2. Что 
р а з р а б о т к а местных каменноугольных копей обезпечит на 
долгое в р е м я производительный труд д л я значительной 
массы с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х » . Климатические условия местно
сти, «...судя по произведенному мною осмотру существую
щего в Д у э поселения и основываясь на от зывах местного 
н а ч а л ь с т в а » , не п р е д с т а в л я л и препятствий д л я сельскохо-
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зянствениого заселения . « Н а сем основании я п о л а г а л бы 
безотлагательно приступить к сельскохозяйственному водво
рению части отправленных на С а х а л и н к а т о р ж н ы х в при
лежащей к Д у й с к о м у поселению местности и одновременно 
произвести изследования удобных д л я сего мест во внутрен
ней части острова» . ( 8 ) . 

Среди сторонников принудительной колонизации были и 
промышленники, з аинтересованные в быстром развитии уг
ледобычи. К а т о р ж а н е р а с с м а т р и в а л и с ь к а к источник деше
вой рабочей силы. В этом плане х а р а к т е р н о с л е д у ю щ е е р а с 
суждение: «Укрепить его п у ш к а м и и дорого, и неудобно, 
гораздо прочнее укрепится он за нами, если он будет заселен 
русским элементом, н у ж д ы нет е ж е л и п е р в о н а ч а л ь н ы й эле 
мент его населения будет с с ы л ь н о к а т о р ж н ы й , на г л а з а х 
наших Сидней, М е л ь б у р н , превратились из мест ссылки в 
цветущие колонии.. .» ( 9 ) . 

М. К о р с а к о в , не п о д д е р ж и в а я идеи принудительной ко
лонизации, был у б е ж д е н , что «.. .было бы естественнее. . . 
самый ж е С а х а л и н з а с е л я т ь русскими семействами, которые 
занимались бы хлебопашеством без всякого п р и н у ж д е н и я 
собственно из личного своего интереса , чему у ж е и положено 
ныне основание переселением в ю ж н у ю часть С а х а л и н а 22 
семейств с д о л ж н ы м пособием из ассигнуемых п р а в и т е л ь 
ством д л я сей цели средств». С с ы л ь н о к а т о р ж н ы е д о л ж н ы 
были р а б о т а т ь на добыче каменного угля , а по истечении 
срока работ поселяться в П р и м о р с к о й области или других 
районах Восточной Сибири. Н а острове могли оставаться 
только « ж е л а ю щ и е хорошего поведения». Он осмотрительно 
предупреждал, что « . . .должно предоставить и времени и 
опыту определить , в какой степени д л я сего полезно будет 
допустить на нем вообще водворение с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х , а 
также насколько будет полезно и удобоисполнимо сельско
хозяйственное заселение ими острова» . ( 10 ) . К серьезным 
аргументам противников принудительного з аселения нельзя 
не отнести и то, что «колонизация новой страны ссыльны
ми... есть едва ли не худший способ и, особенно при тузем
ном населении, м о ж е т иметь с а м ы е губительные последст
вия». (11) . 

В 1871 г. Министерство государственных имуществ к о м а н 
дировало на остров специальную комиссию д л я а н а л и з а 
первых опытов колонизации , исследования к л и м а т а , полез
ных ископаемых, возможности р а з в и т и я сельского хозяй
ства. В состав ее входили: представитель главного тюремно-
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го управления , горный инженер , агроном и врач . В резуль
т а т е работы было д а и о з а к л ю ч е н и е о пригодности острова 
д л я сельскохозяйственной колонизации . П р и с ы л к а значи
т е л ь н ы х партий к а т о р ж а н виделась к а к единственное сред
ство з аселения острова . С а х а л и н был признан с а м ы м под
ходящим в П р и а м у р с к о м крае местом д л я организации 
каторги . К а т о р ж а н е д о л ж н ы были стать проводниками куль
т у р ы на «бедном и диком» острове. И м предстояло выпол
нить все трудоемкие работы — расчистить и подготовить 
местность, провести дороги — д л я последующего освоения 
острова . «. . .Вопрос о подыскании места , подходящего к по
нятию о каторге и вместе с тем полезнопроизводителыюго 
труда , ныне почти н е р а з р е ш и м ы й в З а б а й к а л ь е , на Сахалине 
решается сам собой, и если каторга здесь не будет тотчас 
ж е д а в а т ь п р я м о д е н е ж н ы х д л я к а з н ы выгод, то принесет со 
временем ценный в к л а д в государство , превратив пустынную 
его окраину в местность о б р а б о т а н н у ю и поселенную», — 
писал в п р о г р а м м е деятельности администрации П р и а м у р 
ского к р а я его губернатор К о р ф . (12 ) . 

Этап принудительного заселения острова начался . . . Ка
т о р ж а н е п р и б ы в а л и сюда в р а с с м а т р и в а е м ы й период неболь
шими партиями . В 1870 г. — 250 человек, в 1871 г. — 165 
человек и т. д. ( 13 ) . Это м с ж н о объяснить тем, что не была 
подготовлена почва д л я широкой колонизации , д а и статус 
острова того периода несколько с д е р ж и в а л . Угольные богат
с т в а не были исследованы настолько хорошо, чтобы опреде
л и т ь необходимое количество рабочих рук на копях. Не было 
достоверных сведений о составе почв, количестве годной д л я 
о б р а б о т к и земли . Д о с т а в к а осужденных на С а х а л и н сухо
путным путем б ы л а слишком длительна и с л о ж н а . 

Л е т о м 1879 г. морским путем из Одессы на С а х а л и н б ы л а 
доставлена п е р в а я крупная партия к а т о р ж а н в 600 человек 
«...с поселением их притом навсегда на острове». Это был 
первый рейс на Д а л ь н и й Восток нового торгового ф л о т а 
России — Д о б р о в о л ь н о г о флота . П а р о х о д « Н и ж н и й Н о в 
город», кроме п а с с а ж и р о в , за 54 дня доставил 730 тонн груза 
Министерства внутренних дел д л я постов Д у э и К о р с а к о в -
ского. Восточная линия Д о б р о в о л ь н о г о флота помогла на
л а д и т ь р е г у л я р н у ю связь Европейской России с Д а л ь н и м 
Востоком. В деле ж е з а с е л е н и я С а х а л и н а р е г у л я р н а я пере
возка к а т о р ж а н морем с т а л а играть р е ш а ю щ у ю роль . Чис 
ленность преступников на острове стала возрастать . В 1876 
г. их было немногим более 1,5 тыс. человек, в 1882 г. чис-
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ленность удвоилась и достигла 3,5 тыс . человек . ( 14 ) . 
Первые опыты доставки к а т о р ж а н морем были расце 

нены правительством как «практичные» , было принято реше
ние увеличить е ж е г о д н у ю высылку . С 1884 г. с тали о с у щ е 
ствляться весенние и осенние рейсы д л я перевозки мужчин; 
отдельным рейсом перевозились с с ы л ь н о к а т о р ж н ы е ж е н 
щины с детьми и добровольно с л е д у ю щ и е за о с у ж д е н н ы м и 
семьи. Таким путем на остров п о п а д а л о около полутора 
тысяч человек ежегодно . М о г л о быть и больше, как , напри
мер, в 1893 г. было за три рейса перевезено 2307 чело
век. (15) . 

Ситуация с сахалинским населением резко меняется . Ч и с 
ленность аборигенов имеет тенденцию к с о к р а щ е н и ю , когда 
высокий уровень смертности перечеркивает естественный 
прирост. Несколько растет число военных и с л у ж а щ и х по 
гражданскому управлению. С а м ы м ж е многочисленным р а з 
рядом с а х а л и н ц е в становится неполноправное население , 
делившееся на три группы. С с ы л ь н о к а т о р ж н ы е о т р я д о в 
«испытуемых» и « и с п р а в л я ю щ и х с я » с о д е р ж а л и с ь , к а к пра
вило, в т ю р ь м а х . П о окончании срока р а б о т к а т о р ж а н е 
переводились в р а з р я д ссыльнопоселенцев . Они получали 
право ж и т ь в селениях, д о л ж н ы были вести хозяйство . Ч е 
рез несколько лет ссыльнопоселенцы причислялись к «кре 
стьянам из ссыльных», которые имели право покинуть ост
ров, поселиться на Д а л ь н е м Востоке или в Восточной Си
бири. С р а з р е ш е н и я высшей инстанции они могли в ы е х а т ь 
в европейскую часть России. 

Если р а с с м а т р и в а т ь эти группы под углом зрения форми
рования постоянного населения , то они н е р а в н о з н а ч н ы . Ме
нее всего нас интересуют с с ы л ь н о к а т о р ж н ы е . Тем не менее 
важно рассмотреть состояние этой группы населения на п р о 
тяжении двух последних десятилетий XIX века — в н а ч а л е 
XX в. 

Как свидетельствуют д а н н ы е т а б л и ц ы 1, общее число 
каторжан в 1880 — 1890 гг. неуклонно росло. К середине 
1890-х гг. их численность достигла 6,5 тыс. человек. ( 16 ) . 
Нас интересует не простой арифметический рост этой группы 
населения, а д о л я ее в общей численности. Она м е н я л а с ь , н 
очень существенно. В 1882 г. к а т о р ж а н е с о с т а в л я л и более 
62 процентов от всего остального населения , через 10 лет — 
уже только 27,4 процента . В 90-е гг. процесс п р о д о л ж а л 
углубляться. К н а ч а л у XX в. д о л я к а т о р ж а н у м е н ь ш и л а с ь 
до 16,2 процента . Если р а с с м а т р и в а т ь по отдельным окру-
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гам острова , то в 80-е гг. к а т о р ж а н е сосредоточивались в 
Александровском округе , я в л я ю щ е м с я административным 
центром. Здесь их б ы л о в четыре-пять раз больше, чем в 
Тымовском и Корсаковском округах . В начале XX в. в Алек
сандровском округе их было столько же , сколько в других 
двух вместе взятых . Н а протяжении всего рассматриваемого 
периода наименьшее число их было в Корсаковском округе . 

Ссыльнопоселенцы п р е д с т а в л я ю т для пас больший ин
терес . Д а н н ы е т а б л и ц ы 1 показывают , что в количественном 
в ы р а ж е н и и численность этой категории неполноправного 
населения неуклонно росла . Д о л я ж е среди остальных кате
горий ж и т е л е й как росла , т ак и с н и ж а л а с ь . 

Б о л е е всего среди неполноправного населения пас инте
ресуют крестьяне из ссыльных. Вся дореволюционная лите
р а т у р а по С а х а л и н у пронизана теорией «всеобщего бегст
ва» . Суть ее — тезис о единственном, б е з у д е р ж н о м стремле
нии с а х а л и н ц е в вырваться на материк . Если согласиться с 
тем, что «нет, к а ж е т с я , па С а х а л и н е человека , который бл 
не тяготился этой ж и з н ь ю , не смотрел бы на нее, как па 
что-то временное, и не н а д е я л с я рано или поздно уехать с 
Сахал;- - а,> (18) , то крестьян из ссыльных д о л ж н о было быть 
м и и н \ т } м , ведь они име ш право покинуть остров. В дейст
вительности ж е их было не так мало . 

Интересно , что в о ф и ц и а л ь н ы х сведениях о населенных 
местах острова в 1880-е гг. эта категория населения не вы
д е л я л а с ь вообще. О т м е ч а л и с ь 3 категории сельских ж и т е 
лей — с л у ж а щ и е и лица свободного состояния, поселенцы, 
с с ы л ь н о к а т о р ж н ы е . Очевидно, что ссыльные крестьяне были 
отнесены к л и ц а м свободного состояния. Это м о ж н о про
следить з р е з у л ь т а т е скрупулезного поименного сличения 
списков жителей старых сельских поселений (Корсаковское , 
М и х а й л с з с к о е , А л е к с а н д р о в с к а я с л о б о д а ) . В них «крестья
нами» именуются те люди , о которых нам точно известно, 
что незадолго до этого они я в л я л и с ь поселенцами. В мо
мент, к которому относятся эти списки, они могли быть т о л ь 
ко крестьянами из ссыльных, а р а с с м а т р и в а л и с ь к а к свобод
ные крестьяне . 

В 1880-е гг. в крестьянство переводилась незначительная 
часть поселенцев. Судя по р а п о р т а м о к р у ж н о г о н а ч а л ь н и 
ка, в А л е к с а н д р о в с к о м округе в июне 1885 г. 5 поселенцев 
было перечислено в крестьяне , в июле — 1 человек, в ав 
густе — 3, в сентябре — 6, а в о к т я б р е и д е к а б р е — по 7 
человек. Всего за вторую половину 1885 г. — 29 человек. ( 1 9 ) . 
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В начале 1890-х гг. к р е с т ь я н а м и с т а н о в я т с я осужденные , 
г. 'пбыБшпе на остров в 70-е гг. и в 80-е. Это у ж е не десят-
к т\ а сотни человек. К н а ч а л у 1892 г. численность этой ка
тегории населения впервые превысила 1 тыс . человек. Н а и 
большее число ссыльных крестьян было в благоприятном 
д;л ведения сельского хозяйства округе — Тымовском , 
это было х а р а к т е р н о д л я всего р а с с м а т р и в а е м о г о периода . 

Среди свободного населения самой многочисленной груп
пой являлись семейства ссыльных. Эта группа с ы г р а л а 
важнейшую роль в ф о р м и р о в а н и и постоянного населения , 
госкольку степень стабильности этой категории ж и т е л е й 
була весьма высока . В 1882 г. на острове было только 670 
,сн и детей ссыльных, в н а ч а л е ж е XX в. — более 8 тыс. 
(см табл. 1) . В д а л ь н е й ш е м рост п р о д о л ж а л с я . 

Рассматривая семейства ссыльных, мы имеем в виду 
прежде всего ж е н щ и н , т. к. м у ж ч и н с л е д о в а л о очень не
много. В н а ч а л е XX в. во всех трех округах их было чет
веро, женщин ж е — более 1,5 тыс. Ж е н щ и н ы и дети, д о б 
ре вольно прибывшие на остров, явились с а м ы м прочным 
элементом колонизации , составили я д р о населения , с ф о р м и 
ровавшегося к н а ч а л у XX в. С а м ф а к т прибытия семьи с 
истерика у ж е с л у ж и л стимулом к о б з а в е д е н и ю хозяйст
в а На острове со времен основания каторги все ссыльно
каторжные, вне зависимости от срока о с у ж д е н и я и х а р а к 
тера преступления, по прибытии семьи немедленно осво-
& ждались от с о д е р ж а н и я в т ю р ь м а х и о т п р а в л я л и с ь на 
моста сснования новых поселений. Б ы в а л и случаи, когда 
осужденный и семья п р и б ы в а л и одним пароходом, тогда 
ссыльнокаторжный не с о д е р ж а л с я в т ю р ь м е ни дня . С а м ы -

пробными хозяйствами в н а ч а л е XX в. я в л я л и с ь те, 
которые велись семьями и были основаны в конце 1870-х гг. 
Ко времени русско-японской войны многие из них основа
тельно скрепли, разрослись . С о б ы т и я войны о к а з а л и на 
эти хозяйства наименьшее влияние . 

Семейства свободного состояния п о д р а з д е л я л и с ь на три 
группы — семейства с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х , ссыльнопоселен
ца и крестьян из ссыльных. Д а н н ы е т а б л и ц ы 1 п о к а з ы в а 
ют, что здесь н а б л ю д а л и с ь те ж е процессы, что и у ссыль
ного населения. В 80-е гг. самой многочисленной группой, 
безусловно, были ж е н ы и дети с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х . В 90-е 
годы на первое место выходят у ж е семьи поселенцев . Во 
второй половине 1890-х гг. на первом месте по численности 
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семейств о с у ж д е н н ы х стоят члены семей крестьян из ссыль
ных (см. т а б л . 1) . 

С семьями, д о б р о в о л ь н о последовавшими за преступни
ками , с а м ы м тесным о б р а з о м с в я з а н а еще одна группе 
свободного населения . О н а п о я в и л а с ь не сразу . В период 
первоначального з аселения острова эта группа ж и т е л е й ?с 
источникам не п р о с л е ж и в а е т с я . К концу 3880-х гг. подра-
стают и становятся полноправными г р а ж д а н а м и дети пер
вых поселенцев, тогда в источниках и в ы д е л я е т с я особая 
к а т е г о р и я свободного населения — «крестьяне свободного 
состояния из числа детей ссыльных». Эта группа была , по. 
ж а л у й , одной из с а м ы х существенных в формировании на
селения. В н а ч а л е XX в. во всех трех округах острова на
считывалось 844 крестьянина данной категории . (20 ) . Эта 
ц и ф р а п о к а з а л а с ь з н а т о к у С а х а л и н а А. А. П а н о в у очень 
маленькой , он использовал ее в качеств? в а ж н о г о дока-
зательства , п о д т в е р ж д а ю щ е г о нестабильность населения . ГЬ 
мнению А. А. П а н о в а , эта группа населения д о л ж н а была 
численно п р е о б л а д а т ь н а д другими. Немногочисленной же 
она о к а з а л а с ь потому, что дети осужденных спешили при 
первой ж е возможности оставить остров. 

Н а наш взгляд , дело тут не в нелюбви к Сахалину , а во 
временном ф а к т о р е . Ч е т в е р т ь века — это миг д л я исто
рии, м а л этот срок и д л я человеческой ж и з н и . К начал} 
XX в. еще незначительная часть детей к а т о р ж а н с т а л а пол
ноправными х о з я е в а м и . Безусловно то, что они могут без 
всяких оговорок р а с с м а т р и в а т ь с я к а к категория постоян. 
ного населения . 

Пр. 'иродно-климатические /условия С а х а л и н а сложны. 
Крестьяне р а з л и ч н ы х районов России, попавшие на остров, 
имели р а з л и ч н ы й земледельческий опыт. Н а острове посе
ленцы нередко терпели неудачу, п ы т а я с ь вести хозяйство 
в соответствии с н а в ы к а м и , приобретенными на родине. 
Т р а н с ф о р м а ц и я культурных н а в ы к о в происходила медленно, 
дети поселенцев находились в весьма выгодном положении 
по отношению к своим ж е р о д и т е л я м . И коренные сахалин
цы, и родившиеся на материке , привезенные на остров з 
детском возрасте , имели к совершеннолетию опору в отцов
ских хозяйствах . 

Д е т я м ссыльных легче, чем их родителям , было адапти
р о в а т ь с я к местным условиям и чисто психологически. Они 
воспринимали остров к а к свою родину, не рассматривали 
ж и з н ь на нем к а к н а к а з а н и е , не с р а в н и в а л и с другими ме-
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стами, имели здесь р а з в е т в л е н н ы е родственные и имущест
венные связи и потеряли связи с районами своего или 
своих родителей первоначального выхода . П р и м е р о в , когда 
в начале XX в. в списках и ведомостях домохозяев сел 
Сахалина мы встречаем детей, чьи родители ж и л и в этих 
селениях в 1870—80-е гг., достаточно . Это явление было 
распространенным. Архивные источники свидетельствуют 
и о том, что нередки были случаи , когда родители, имея 
достаточно н а л а ж е н н о е хозяйство, покидали остров в стрем
лении в конце ж и з н и вернуться на родину. Взрослые ж е 
дети их оставались на С а х а л и н е . 

Одним из прочных хозяйств Александровской слободы 
было хозяйство А д а м а Ж е м а й т и с а , у р о ж е н ц а Ровенской 
губернии. Семья Ж е м а й т и с а ж и л а в слободе с 1878 г. По 
данным доктора Ф. Августиновича , весной 1880 г. А. Ж е -
майтис был у ж е поселенцем, пособие от казны не получал , 
пмел хорошее хозяйство . Через 4 года в списках свобод
ных жителей Александровского округа значится и А. Ж е -
;айтпс с семьей. (21 ) . Согласно сведениям о благосостоя
нии жителей слободы Александровской , в 1888 г. хозяйство 
Жемайтисов было с а м ы м крепким. Они имели 5 л о ш а д е й , 
8 короз, быка . В семье было 4 детей. С т а р ш и й сын родился 
с Забайкальской области , а двое м л а д ш и х и дочь — на 
Сахалине. В 1888 г. в составе семьи впервые упоминается 
жена старшего сына . (22 ) . Очевидно, в самом конце 1880-х 
или начале 1890-х гг. вся семья в ы е х а л а с острова . Но, судя 
по именному списку крестьян Александровского округа за 
ноябрь 1891 г., на остров вернулись д в а сына Ж е м а й т и с а — 
старший Федор со своей женой и сыном и средний И в а н . 

Полевой м а т е р и а л т а к ж е п о д т в е р ж д а е т эти н а б л ю д е н и я . 
Информатор из пос. Кировского А. Н . С а м а р и н а — внучка 
каторжан. Ее родители были родом из Р я з а н с к о й губернии, 
приехали со своими осужденными родителями , отец приехал 
на Сахалин в 14, мать — в 12 лет. Ч е р е з шесть лет м о ж н о 
было выехать на родину. Семья отца осталась , а матери — 
разделилась, в ы е х а л и только представители старшего поко
ления. С а м а и н ф о р м а т о р т а к говорит о С а х а л и н е : «Я при
выкла на своем С а х а л и н е . Н и к у д а не б е ж а л а . Р о д и л а с ь и 
хочу умереть здесь . И родители п р о ж и л и . В Кировском 
похоронены, здесь и родители отца» . ( 2 3 ) . 

Таких примеров достаточно и по другим селениям. В 
с. Михайловском это семьи А л ф е р о в ы х , Губиных, З о л о т о -
вых, Мицуков , Кузнецовых, другие . Е с л и п р о а н а л и з и р о в а т ь 
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именной список крестьян свободного состояния по с. Корсг-
ковскому за 1891 г., то о к а ж е т с я , что все свободные крестья
не были из детей ссыльных. (24 ) . 

П о статистической отчетности конца XIX — начала 
XX в. в особую группу населения выделяется «остальное 
(или прочее) свободное население» . И с с л е д о в а н и е вопроса 
о происхождении этой категории ж и т е л е й представляется 
делом непростым оттого, что в р а з н ы х о ф и ц и а л ь н ы х доку
м е н т а х эта группа иногда р а з б и в а е т с я на более мелкие под
группы, иногда нет. П о д ч а с неясно, кто именно стоит гг 
теми или иными ц и ф р а м и . 

П р о в е д я сравнительный а н а л и з месячных ведомостей 
н а ч а л ь н и к о в округов о переменах в списочном состазе 
крестьян свободного состояния и их семейств за 1891, 1893, 
1895 и 1896 гг., а т а к ж е годовых отчетов и ведомостей за 
эти ж е годы, мы в ы я в и л и , что это — особая группа сво
бодного полноправного крестьянского населения . В офици
альных источниках периода каторги их нередко рассматри
вают к а к вольных переселенцев с м а т е р и к а . Очевидно, и 
они могли быть в этой группе. Н о более точно этих лю
дей следует н а з ы в а т ь вольными поселенцами: в этих на
з в а н и я х есть существенная с м ы с л о в а я разница . 

В ы я в л е н н ы е м а т е р и а л ы свидетельствуют, что значитель
ную д о л ю среди вольных поселенцев с о с т а в л я л и бывшие 
сахалинские ссыльные. Уловить процесс ф о р м и р о в а н и я этой 
группы населения в о з м о ж н о только при точном учете селе
ний, данных о их ж и т е л я х , скрупулезном поименном срав
нении состава населения за р я д лет. Н а п р и м е р , в списке 
свободных ж и т е л е й слободы Александровской за 1884 г. 
перечислены 14 мужчин , 12 ж е н щ и н и 18 детей. Анализируя 
этот список, мы видим, что 10 человек из 14, т. е. 71,4 про
цента домохозяев , я в л я ю т с я с т а р о ж и л а м и острова . Верту-
лис В., Б у л г а к о в А., Кучма П., П у т р а Р. , Скородумов В., 
С ы с а к Д . и другие были с с ы л ь н о к а т о р ж н ы м и Шуйской 
к о м а н д ы или поселенцами Д у й с к о й сельскохозяйственной 
ф е р м ы еще в н а ч а л е 1870-х гг. ( 25 ) . П а р ф е н т и й Козулекко 
был прислан на работу в угольные копи в н а ч а л е 60-х гг, 
(26) . Ц и ф р а — более 71 процента — я в л я е т с я минималь
ной. И м е н н ы м и списками ж и т е л е й различных селений мы 
р а с п о л а г а е м , начиная с 1884 г. З а более ранний период 
имеются л и ш ь отрывочные сведения. Подсчет сделан ис
ходя из абсолютно точных данных. П о другим селениям 
Александровского и Тымовского округов процент бывших 
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ссыльных среди вольных крестьян несколько меньший, чем 
ъ Александровской слободе , но нигде не падает н и ж е 50 
пюцеьтов. 

Среди вольных поселенцев были т а к ж е низшие чины 
;ес:г.о; 4 военной к о м а н д ы , которые после с л у ж б ы остава-

:сь ж г т ь на острове . Архивные источники сохранили про
шения семейных низших чинов Александровской к о м а н д ы 
\г 1884 г. В них в ы р а ж а л о с ь ж е л а н и е построить дома , со
держалась просьбы об отводе земельных участков . З а м а й 
1884 г. прошения подали р я д о в ы е Р о м а ш о в , И в а н о в , Б у р ы -
! пн. Белоногих, О б л е з ц е в . Б ы л и д а н ы р а с п о р я ж е н и я об 
*тзоде земли . В Александровском посту они селились в 
:ак называемой «солдатской слободке» . ( 2 7 ) . 

В р а с с м а т р и в а е м ы й период з а в е р ш и л а с ь история с воль-
|'1><мй переселенцами в Такойской долине (Корсаковский 
'круг). Н е с к о л ь к о лет подряд крестьяне с т р а д а л и от на-
юдненин и были в ы н у ж д е н ы переселиться в район поста 
Чеппсань. В 1881 году их посетил исследователь И. П о л я -
юв. Он от ме ч а л : «. . .несмотря на то, что некоторые из них 
геребрались сюда год или два н а з а д , они успели обстроить
ся, ра зработали пашни, имеют покосы на береговой косе», 
/.озяйстзо переселенцев претерпело изменения . Крестьяне 
неплохо изучили островные особенности. Они не д е л а л и упор 
*'а хлебопашество, как п р е ж д е . В условиях С а х а л и н а т а к а я 
однобокость о к а з ы в а л а с ь губительной. « Ч а с т ь ю р ы б о л о в -
(тво, главным о б р а з о м соболиный промысел с л у ж а т под
спорьем к п о д д е р ж а н и ю существования» , — отмечал иссле
дователь. 

Не только стихийные бедствия м е ш а л и к р е с т ь я н а м . В 
начале 1880-х гг. над ними нависла угроза ра зорения . Н а ч а 
лось ЕоЬ екание денег, и зрасходованных на д о с т а в к у к месту 
гоее-.екня и за продовольствие , полученное в первые годы. 
1-. С. П о л я к о в очень высоко оценил деятельность пересе
ленцев. « Н е к о т о р ы е из местных властей у к о р я ю т крестьян 
1 лс;'Кости — я ж е , напротив , у д и в л я ю с ь их настойчивости, 
терпев} ч \ с которым они перенесли т а к у ю невероятную м а с 
су мытарств и все-таки не остались нищими, а при хозяй
стве, по местным условиям, достойным похвалы» . (28 ) . 

Равнодушие и безучастное отношение администрации к 
.'уждам такойских переселенцев в 80-е годы х а р а к т е р и з у е т 
:;сю тогдашнюю колонизационную политику. Крестьяне -
переселенцы были н у ж н ы на этапе первочачального ?а-
ссленил острова д л я укрепления русского влияния . Н о пое-
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ле того, к а к в 1875 году весь С а х а л и н был окончательно за
креплен за Россией и был взят курс на к а т о р ж н у ю колони
зацию, вольные переселенцы перестали интересовать и пра
вительство , и местную а д м и н и с т р а ц и ю . В конце 1880-х г г 
крестьяне покинули остров и переселились в Южио -Уси
рийский к р а й . 

В целом, за весь р а с с м а т р и в а е м ы й период число вол«5. 
ных поселенцев на острове тем не менее росло из года в гс; 
(см. т а б л и ц у 1) . Этот рост мы относим за счет внутренние 
а не внешних ресурсов. В а р х и в а х и п у б л и к а ц и я х нами ж 
найдено м а т е р и а л о в о прибытии на остров к а к и х - д ч б о зна
чительных групп вольных переселенцев в тот период, хотя 
нельзя о т р и ц а т ь возможности переселения мужчин-одиночек 
д л я работы на угольных копях, морских п р о м ы с л а х ил:, 
з а н я т и й торговлей . 

О том, что вольные переселенцы все-таки попадали на 
С а х а л и н , говорят и полевые н а б л ю д е н и я . И н ф о р м а т о р из 
нос. Тымовское М. И. А р и н д а р ч у к р а с с к а з а л а , что ее мат* 
приехала на остров 17-летней девушкой около 1889 г. «ло 
путевке». Их приехало трое из Харьковской губернии -
м а т ь и две дочери. Н а С а х а л и н е они пробыли меньше голз 
С т а р ш а я дочь в ы ш л а з а м у ж , а м а т ь с м л а д ш е й дочерью ];г 
смогли привыкнуть , уехали , слишком непривычно-! оказа
л а с ь обстановка . Осенью, еще с парохода , они удчзились,, 
увидев на берегу з а р о с л и «конопли». Это была тайга , кото
р а я их п о р а з и л а и испугала . (29 ) . М ы полагаем , что подоб
ные случаи неорганизованного переселения были единич
ными. 

А н а л и з и р у я вопрос о вольном переселении на Сахалин, 
необходимо п р и н и м а т ь во внимание психологические фак
торы. Трудно себе представить , что у свободных люде! 
было большое стремление переселиться на каторжный 
остров. С одной стороны — никаких льгот и правительст
венной помощи, с другой стороны — д у р н а я с л а в а саторгн. 
О б острове р а с п р о с т р а н я л и с ь с а м ы е с т р а ш н ы е слухи. Ин
тересно воспоминание человека , которому грозила высылка 
на С а х а л и н : « . . .Сахалин рисовался в нашем воображении 
с а м ы м и м р а ч н ы м и к р а с к а м и , и м ы с л ь сделаться его не
вольным обитателем пугала тем более , что мы сами были 
у б е ж д е н ы в невозможности выйти оттуда . Тюрем нее преда
ние сохранило р а с с к а з об одном только счастливчике , ко
торый будто бы в ы п л ы л с С а х а л и н а на колесе . Впоследст
вии я убедился , что т а к о е мнение о С а х а л и н е несколько 
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преувеличено, по д о тех пор, пока. . . я не ускользнул от са-
*.юп опасности гопасть на С а х а л и н , я находился в каком-то 
беспокойном, почти исступленном состоянии». (30 ) . Это 
было написано з н а ч а л е 1870-х гг., до высылки первой круп-
иг»! партии к а т о р ж а н . В последующие годы мнение об 
острове могло только ухудшиться . 

Именно в тот период широкое распространение в лите 
ратурных и д о к у м е н т а л ь н ы х источниках получает мысль «о 
зееобшем бегстве с С а х а л и н а » . Н а ч а л ь н и к Тымовского 
округа в 1896 г. у т в е р ж д а л , что к а к только поселенцы ста-
ковятсл к р е с т ь я н а м и из ссыльных, они «без долгих р а з 
мышлений все поголовно о с т а н а в л и в а ю т с я на П р и а м у р с к о м 
крае и покидают С а х а л и н » . П о его ж е «„ .глубокому у б е ж 
дению колонизация острова С а х а л и н а ссыльным элементом, 
не закрывая последнему и д а ж е его потомству пути выхода 
на материк навсегда , п р е д с т а в л я е т с я делом несбыточным». 
Всякие попытки вольной колонизации о т р и ц а л и с ь полностью 
и характеризовались не иначе , к а к «больная мысль» . Вместо 
населения п р е д л а г а е т с я «временное расселение преступни
ков по мере необходимости, в зависимости от местных 
условий и общих по сему предмету административных пред
ложении». (31 ) . Р а б о т а в ш а я на острове в 1899 г. п р а в и 
тельственная комиссия еще р а з подчеркнула : «Весь С а х а -
!ин служит пенитенциарным целям , местными центрами 
являются т ю р ь м ы , и все здесь с у щ е с т в у ю щ е е имеется ради 
тюрем и вследствип н а х о ж д е н и я их здесь.. .». ( 32 ) . 

В то ж е время нельзя было не з аметить ( м о ж н о было 
только не хотеть это видеть ) , что в составе островного на
селения произошли существенные изменения . Р а с ч л е н и в 
исследуемую совокупность на части в зависимости от ра з 
личий в степени их стабильности на н а ч а л о XX в., у б е ж д а 
емся в том, что к этому времени мы у ж е можем говорить 
о постоянном населении острова . Д а н н ы е по генезису р а з 
личных групп населения на 1900г. ( т а б л и ц а ! ) п о к а з а т е л ь н ы . 
Общая численность полноправного населения с учетом кресть 
ян из ссыльных превысила на несколько тысяч человек коли
чество с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х и ссыльнопоселенцев . Это при том, 
чго рост ссыльного населения в абсолютных ц и ф р а х про
должался. Семьи осужденных стали постоянными ж и т е л я м и 
острова. У ж е не единицы и не десятки , а сотни семей ж и л и 
в одних и тех ж е селениях д е с я т и л е т и я м и , там ж е оседали 
семьи их детей, появились местные у р о ж е н ц ы разных воз
растов. Несостоятельным, безусловно, п р е д с т а в л я е т с я 

59 



взгляд на ж и т е л е й острова н а ч а л а XX з . к а к на людей 
исключительно неполноправных. А ведь это мнениз бьло 
господствующим. К а к х а р а к т е р н о е представим вашему 
вниманию в ы с к а з ы в а н и е П. Ю. Ш м и д т а : «Население Саха
лина , за исключением небольшого количества чннозникоз 
и войска, состоит исключительно из с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х и 
ссыльнопоселенцев» . ( 3 3 ) . 

Н а процесс д а л ь н е й ш е г о ф о р м и р о в а н и я населения Саха
лина большое влияние о к а з а л и события русско-ягонско"] 
войны 1904—1905 гг., п о л о ж и в ш и е конец сахалинской кг-
торге. Н о р м а л ь н о е течение ж и з н и было прервано , вченнье 
действия принесли ж и т е л я м большие м а т е р и а л ь н ы е убытп ::. 
Н а с е л е н и ю юга острова , отошедшего к Японии, пришлось 
спешно бросать о б ж и т ы е места, имущество и эвакуировать
ся на материк . 

В тот с л о ж н ы й период появляются планы дальнейшей 
колонизации русской части острова . Д е л а л и с ь попытки за
черкнуть прошлое С а х а л и н а , а чтобы ничто не на номинале 
о пережитом, изменить и название русской част:? острова 
па область Невельского . В большинстве проектов основная 
ставка д е л а л а с ь , к а к и прежде , па развитие сельского .\с 
зяйства . Эти п р о г р а м м ы не отличались новизной. Разница 
з а к л ю ч а л а с ь л и ш ь в том, что р а н ь ш е упор дел ал .т на ози
мую пшеницу, а теперь па скотоводство и ярицу . (34 ) . 

Б ы л и более р а з у м н ы е , р а ц и о н а л ь н ы е проекты, которые 
исходили из учета природных условий. Известный исследо
ватель морей Д а л ь н е г о Востока П. Ю. Ш м и д т , развивая 
идею промысловой колонизации , отмечал : «...по пркродньп 
своим условиям С а х а л и н во всяком случае имеет гораздо 
более шансов стать богатою промысловою, чем сельскохо
зяйственной колонией, — природные богатства его вод и его 
обильные минеральные и лесные богатства о б р а з у ю т ТОУ; 
вполне н а д е ж н ы й фундамент» . ( 3 5 ) . 

Если судить о населении острова по источникам и ли
т е р а т у р е конца XIX в., то после окончания военных дей
ствий север острова д о л ж е н был остаться пустым. Однако 
этого не произошло . Численность населения у п а л а , не все-
таки в д е к а б р е 1905 г. там находилось около 5,5 тыс. че
ловек. ( 36 ) . В 1905—1907 гг. шел процесс внутренней ста
билизации населения . Ч а с т ь его еще в ы е з ж а л а , но немало 
и вернулось . Этот процесс в количественном в ы р а ж е н и и б^л 
незначителен, он был скорее качественного порядка . Ка 
остров стремились с т а р о ж и л ы , имевшие там хозяйственный 
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интерес. Основанием д л я подобного п р е д п о л о ж е н и я с л у ж а т 
материалы Переселенческого у п р а в л е н и я М В Д , з а н и м а в 
шегося устройством населения , покинувшего С а х а л и н в пе
риод военных действий. В ж у р н а л а х з а с е д а н и й губернских 
присутствий по р а з л и ч н ы м р а й о н а м России с о д е р ж а т с я 
многочисленные прошения крестьян , в о з в р а щ е н н ы х на ро
дину, о переселении их вновь на С а х а л и н . 

Характерно прошение крестьянина А. Хейзы, поданное 
в мае 1906 г. черниговскому губернатору . А. Хейза , отбыв 
наказание в 1885 г., поселился в с. Хомутовка К о р с а к о в -
ского округа . И м е л хозяйство — дом, сарай , баню, скот. В 
1895 г. ж е н и л с я на крестьянке из ссыльных М а т р е н е Д р а -
чевой, имел сына. П о з ж е он просил его переселить на ка 
зенные земли в северной части С а х а л и н а . Стоимость описан
ного при отъезде имущества — 1200 рублей . Крестьянин 
Л. Сепура находился на острове с 1894 г., в 1900 г. был 
перечислен в крестьяне . Его имущество оценивалось в 1500 
рублей, с а х а л и н ц а И. Р у б л е в а — в 800 рублей и т. д. Эти 
и другие бывшие с а х а л и н ц ы , д е л а которых р а с с м а т р и в а 
лись в мае 1906 г., п р о ж и л и на острове не менее 10 лет. Н а 
родине они ж а л о в а л и с ь на отсутствие з а р а б о т к о в , з емли , 
крайнюю нужду . (37 ) . Известный знаток Д а л ь н е г о Восто
ка П. Ф. Унтербергер писал , что во время военных дейст
вий «масса получила право вернуться в Европейскую Рос
сию и этим широко воспользовалась . Н о у ж е через несколь
ко месяцев бывшие с а х а л и н ц ы н а ч а л и в о з в р а щ а т ь с я в При
амурскую область , и з н а ч и т е л ь н а я часть их с т р е м и л а с ь 
обратно на С а х а л и н » . (38) . Многие ж и т е л и п о к и д а л и С а 
халин, д у м а я , что японцы з а й м у т весь остров. 

Что в тот период п р е д с т а в л я л о собой с т а р о ж и л ь ч е с к о е 
население, сильно ли изменилось оно по сравнению с до
военным периодом? Это м о ж н о проследить , а н а л и з и р у я со
став отдельных селений за р я д лет. М ы провели поименное 
сравнение состава ж и т е л е й д в у х старейших селений А л е к 
сандровского округа , опираясь на д а н н ы е статистических 
карточек А. П. Чехова 1890 г., переписных листов Всеобщей 
переписи 1897 г. и именных списков ж и т е л е й селений за 
1909 г. 

В количественном отношении население сократилось . В 
1898 г. в селении Н о в о - М и х а й л о в с к о м п р о ж и в а л о 472, з 
1909 г. — 277 человек. Н о было бы грубой ошибкой т р а к 
товать уменьшение абсолютных арифметических цифр, к а к 
отсутствие постоянного населения вовсе. П о д о б н ы е в ы в о д ы 
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д е л а л и многие очевидцы, посетившие остров после русско-
японской войны. Увидев опустевшие селения , заброшенные 
дома , они приходили к з а к л ю ч е н и ю , что за весь предыду
щий период не б ы л о с д е л а н о ничего полезного, колонизация 
не д а л а ре зультатов , все предстоит начинать с н а ч а л а . Если 
ж е обратиться к качественным п о к а з а т е л я м , к а р т и н а будет 
иной. 

А н а л и з именных списков показывает , что 73 процента 
ж и т е л е й с. Н о в о - М и х а й л о в с к о г о в 1909 г. — это люди, 
которые т а м осели и н а ч а л и вести хозяйство до 1895 г. Эта 
ц и ф р а м и н и м а л ь н а я , в действительности она могла быть 
и большей, если учесть, что в к а р т о ч к а х А. П. Ч е х о в а име
ю т с я пропуски и мы не р а с п о л а г а е м всеми без исключе
ния переписными л и с т а м и за 1896 г. Среди ж и т е л е й селе
ния в 3909 г. было н е м а л о тех, кто ж и л здесь с 1870-х го
дов , т. е. практически со времени основания селения . К ним 
относятся семьи Н. А л ф и м о в а , С. В а р ф о л о м е е в а , И. Жигу
лина , М. Клещевой , Н. М а т в е е в а , С. П о т е м к и н а , Е. Прохо
рова , И . Сыровой , Н . Т р о ш и н а , М. Щ е р б и н и н о й и других. 
З н а ч и т е л ь н у ю группу ж и т е л е й составляют те, кто поселился 
т а м в 1880—83 гг. ( 3 9 ) . 

В селении Корсаковском к 1909 г. численность населения 
у п а л а не т а к значительно . В 1898 г. в селении было 56 хо
зяйств и 273 ж и т е л я . В 1909 — 40 хозяйств (71,8 процента) 
и 207 ж и т е л е й (75,8 п р о ц е н т а ) . ( 40 ) . Т а м т а к ж е было проч
ное с т а р о ж и л ь ч е с к о е я д р о . Семьи А. Ж и в а г о , А. Синельни
кова поселились в К о р с а к о в с к о м в 1870-х, а П. Ж а р с к о г о — 
в конце 1860-х годов. В 1880-е гг. основали хозяйства Я. Ду-
бель, М. Ломоносов , А. Васильева , М. П а л ь к о в , М. Б а ж и н -
с к а я . 

В отчете сахалинского губернатора за 1909 г. отмечалось, 
что «население, хотя и медленно, но прирастает , занимает
с я преимущественно з е м л е д е л и е м , собирает у р о ж а й и во
о б щ е ж и в е т лучше , чем крестьяне средней России, несмотря 
на случаи н е д о з р е в а н и я хлебов , в ы р о ж д е н и я зерна , т а е ж -
ность, б е з д о р о ж ь е , слабость сбыта и недостаток заработ
ков». ( 41 ) . 

Если за годы войны население северных округов и со
кратилось , то за счет к а т о р ж н о г о населения , а не старо
жильческого . Ч а с т ь ж и т е л е й м и г р и р о в а л а на материк , дру
гая переместилась из мелких селений в более крупные, с 
юга на север. Н о с т а р о ж и л ь ч е с к о е я д р о в целом сохрани
л о с ь . 
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После окончания русско-японской войны начались р а б о 
ты по подготовке к новой волне колонизации . В 1907 г. 
выяснилось, что, несмотря на многочисленные в XIX в. экс
педиции по изучению острова , з емельный фонд т а к и не был 
учтен. А д м и н и с т р а ц и я острова смогла д а т ь только «весьма 
приблизительную, почти г а д а т е л ь н у ю » цифру — 15С0 кв. 
верст. Такой земельный фонд был признан Комитетом по 
заселению Д а л ь н е г о Востока незначительным. Комитет на
стаивал па том, чтобы «...на местах выхода переселенцев 
ходаческие свидетельства не в ы д а в а л и с ь непосредственно 
па Сахалин , но х о д а т а й с т в у ю щ и м об этом переселении 
разъяснялось, что им н а д л е ж и т ехать во Владивосток , где 
они только и могут получить от местного заведующего пере
селением все необходимые у к а з а н и я и р а з р е ш е н и я на поезд
ку в С а х а л и н с к у ю область» . Комитет отверг просьбы мест
ной администрации о субсидиях па о р г а н и з а ц и ю переселен
ческого д е л а . ( 42 ) . 

В м а р т е 1908 г. было о б ъ я в л е н о об открытии острова д л я 
вольного (неорганизованного) з аселения , но на процесс 
дальнейшего с к л а д ы в а н и я населения это событие ье ока
зало сильного влияния . В 1908—1909 гг. туда переселились 
6 семей и одна одиночка — всего 30 душ. ( 4 3 ) . Сохранилось 
прошение крестьянина П о л т а в с к о й губернии П. Тимченко 
на имя н а ч а л ь н и к а Тымовского округа : « П р и б ы в сюда 23 
июля 1909 г. в селение Усково.. . и купив дом с зег/лею, на
мерен здесь на С а х а л и н е поселиться навсегда, . , прошу вы
дать пособие на приобретение д о м а ш н е г о скота» . С е м ь я 
П. Тимченко состояла из 7 человек . К р о м е хозяина , прибыли 
его жена , 3 сыновей в возрасте от 8 до 14 лет и 2 дочери 
6 и 18 лет. ( 4 4 ) . 

Одним из путей переселения был вызов родственников 
с материка . Д в е семьи из 6 приехавших в 1908—190Э гг. бы
ли вызваны с а х а л и н ц а м и . В сентябре 1909 г. в Х а р ь к о в с к у ю 
губернскую землеустроительную комиссию о б р а т и л с я кресть
янин с. Адо-Тымово Тымовского округа В. Усатым с х о д а 
тайством о р а з р е ш е н и и его брату крестьянину с. Синявско
го Синявской волости Богодуховского у е з д а отправиться 
ходоком д л я осмотра переселенческих участков в С а х а л и н 
ской области . П а в л у Усатому было в ы д а н о «ходаческое» 
свидетельство. (45 ) . 

В те ж е годы начинается промысловое переселение на 
морское побережье . Р ы б н ы е богатства з а п а д н о г о берега 
привлекли внимание р ы б а к о в из России. Поступили п р о ш е -
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ния о переселении на з а л и в Б а й к а л , в район мыса Тымлово. 
Р ы б а к и К у б а н и просили переселить их на реку Виахту для 
артельного л о в а кеты, горбуши и осетра . ( 46 ) . 

Интересен состав ж и т е л е й промысловых селений. В 
источниках их, к а к правило , н а з ы в а ю т переселенцами-рыба
ками, п р и б ы в ш и м и с м а т е р и к а . Н о а н а л и з протоколов о 
водворении на участки показывает , что население это доста
точно пестрое, н е м а л о там было и сахалинцев , особенно из 
южного округа . 

Н а с е л е н и е промысловых селений было стабильным не
смотря на то, что р ы б а к и не были т а к п р и в я з а н ы к посто
янному месту, к а к з е м л е д е л ь ц ы . М ы произвели а н а л и з имен
ных списков ж и т е л е й селения В а л у е в о за 1909, 1913 и 
1916 гг.; о к а з а л о с ь , что первоначальный костяк их устойчиво 
с о х р а н я л с я . В 1913 г. он с о с т а в л я л 70 процентов от всех 
Жителей селения . ( 4 7 ) . 

В небольшом промысловом селении Тенгпнском за период 
с 1913 по 1917 гг. произошли некоторые изменения в числен
ном составе ж и т е л е й . Поименное сличение списочного со
става показывает , что произошли они за счет образования 
новых семей и р о ж д е н и я детей. С а м и домохозяева остались 
п р е ж н и м и . (48 ) . 

Рост населения п р о д о л ж а л с я в очень ограниченных мас
ш т а б а х . В конце 1907 г. на острове п р о ж и в а л о немногим 
более 6 тыс. человек. В 1910 г. — немногим более 7 тыс. 
человек . ( 4 9 ) . 

Ц е н н ы е сведения по населению С а х а л и н а н а ч а л а XX в. 
с о д е р ж а т с я в м а т е р и а л а х Всероссийской сельскохозяйствен
ной, поземельной и городской переписи 1917 г. ( табл . 2 ) . До 
1917 г. в области ф у н к ц и о н и р о в а л и 4 сельских общества — 
Александровское , М и х а й л о в с к о е , Р ы б н о в с к о е и Рыкозское . 
В начале 1917 г. пост А л е к с а н д р о в с к и й получил статус горо
д а , хотя население его о с т а в а л о с ь преимущественно кресть
янским. В н а ч а л е 1912 г., когда д о м о в л а д е л ь ц ы Александ
ровского сельского общества вынесли приговор о необходи
мости ввести городское с а м о у п р а в л е н и е , в посту проживало 
927 крестьян, 135 представителей чиновников, офицеров и 
духовенства , 11 м е щ а н и несколько купцов. (50 ) . Население 
поста , а т а к ж е поста Д у э прошло по городской переписи. 

Подсчет производился по трем волостям. Всего в них про
ж и в а л о 5 380 человек сельских ж и т е л е й . Н а и б о л е е заселен
ной о к а з а л а с ь Т ы м о в с к а я волость . 

В Тымовской волости население количественно осталось 
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на уровне 1910 г. Н е б о л ь ш о е его уменьшение м о ж н о о б ъ я с 
нить внутриостровными м и г р а ц и я м и , оттоком на север . Т ы -
мовская волость д а л а самое большое количество с т а р о ж и 
лов (ими считались у р о ж е н ц ы с е л е н и й ) . Н а и б о л ь ш е е их чис
ло п р о ж и в а л о в крупнейшем селении волости — Р ы к о в с к о м 
(16 с е м е й ) . С т а р о ж и л ы п р о ж и в а л и в с т а р е й ш и х селениях — 
Дербинском, М а л о - Т ы м о в с к о м , А н д р е е - И в а н о в с к о м . А н а л и 
зируя д а н н ы е переписи по р а з л и ч н ы м п е р и о д а м з а с е л е н и я 
этой волости, еще р а з м о ж н о убедиться в правильности пред
положения, что основной костяк ж и т е л е й с ф о р м и р о в а л с я т а м 
до русско-японской войны и отмены каторги . Н а и б о л ь ш е е 
число семей, осевших к н а ч а л у 1890-х гг., ж и л о в с е л е н и я х 
Рыковском и Д е р б и н с к о м — 114 из 246 по всей волости . 

С т а р о ж и л ь ч е с к и е семьи и семьи, ж и в ш и е в волости д о 
1896 г., составили 53 проц. от всего населения в 1917 г. Е с л и 
сравнивать население , которое п р о ж и в а л о т а м до 1905 г., с 
населением на момент переписи, о к а ж е т с я , что на д о л ю по
слевоенных переселенцев приходилось только 26 проц. насе 
ления. Н е о б х о д и м о учесть, и это очень существенно, что сре 
ди переселенцев были не только выходцы с м а т е р и к а , к а к о -
ЕЫМИ их ч а щ е всего н а з ы в а ю т в источниках , но и с а х а л и н ц ы , 
мигрировавшие с оккупированного юга. Т а к и м о б р а з о м , м а 
териалы переписи 1917 г. п о д т в е р ж д а ю т , что основную м а с 
су жителей Тымовской волости с о с т а в л я л о с т а р о ж и л ь ч е с к о е 
население. 

В Михайловской волости п р о ж и в а л о 818 человек ( т а б л . 2 ) . 
К группе с т а р о ж и л о в отнесены 9 семей. Это совсем немного , 
но необходимо учитывать , что д л я С а х а л и н а вообще х а р а к 
терны внутриостровные миграции . С о б и р а я во в р е м я шести 
полевых сезонов сведения о населении острова конца XIX — 
начала XX вв. , мы практически не с т а л к и в а л и с ь с ф а к т а м и 
совпадения места р о ж д е н и я и современного п р о ж и в а н и я ин
форматора. В отношении С а х а л и н а и н ф о р м а ц и я переписи 
была бы г о р а з д о интереснее, если бы понятие « с т а р о ж и л » 
трактовалось к а к у р о ж е н е ц острова , а не отдельного селе 
ния. М а л о е число с т а р о ж и л о в М и х а й л о в с к о й волости о б ъ я с 
няется т а к ж е тем, что в списки при переписи не были в к л ю 
чены жители двух старейших поселений — М а л а я А л е к с а н д 
р о в а и пост Д у э . П е р в о е было , очевидно, отнесено к посту 
Александровскому, который, к а к и пост Д у э , проходил по 
городской переписи. 

Если ж е обратиться к истории появления в волости се
мей, то выяснится , что в Михайловской волости, к а к и в Т ы -
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мовской, значительное их число осело до 1896 г. В последние 
готы XIX в. прирост населения был незначителен . С начала 
XX в. и до русско-японской войны население волости вырос
ло еще на 21 семью, если принять во внимание естественный 
прирост населения , то на д о л ю в о з м о ж н ы х переселенцев ос
тается совсем не много. В целом, и с т а р о ж и л ы , и население, 
осевшее до 1905 г., с о с т а в л я л и более 61 проц. ж и т е л е й во
лости. Н а и б о л ь ш е е число послевоенных переселенцев в Ми
хайловской волости относится к 1906—1910 гг. Очевидно, 
здесь велики миграции с юга острова . В послевоенный пери
од переселенцы оседают в* крупных селениях — Корсаков
ском и М и х а й л о в с к о м . 

Т а к и м о б р а з о м , по с т а р е в ш и м с точки зрения русского 
заселения районам С а х а л и н а — М и х а й л о в с к о й и ТымовскоГг 
волостям, — м а т е р и а л ы переписи п о д т в е р ж д а ю т стабиль
ность ж и т е л е й на н а ч а л о XX в. В послевоенный период пе
реселенцы пополнили население , но в целом оно осталось 
с т а р о ж и л ь ч е с к и м . 

Н е с к о л ь к о иная к а р т и н а с л о ж и л а с ь в Р ы б н о в с к о й воло
сти. Судя по пепеписи, основное заселение ее происходило с 
1911 по 1915 гг. Рост числа ж и т е л е й свидетельствовал о раз
витии рыбной промышленности в тот период. С к а ч о к произо
шел в основном из-за притока наемной рабочей силы. Пер
вые несколько семей пеоеселенцев отмечены в селении Рыб
ном в самом конце XIX в. 1910—1920 гг. были временем 
расцвета молодой волости. Н а северо- западном побережье 
о б р а з о в а л и с ь селения — Северо-Астраханское , Луполо?.о. Ве
рещагине , П а у м о в к а , С у в о р о в к а и др. , ежегодно увеличива
л а с ь их населенность , росло число хозяйств . 

Б о л ь ш и н с т в о ж и т е л е й Рыбновской волости действитель
но были вольными переселенцами с м а т е р и к а , что отличало 
эту «молодую» волость от «старых» , — Тымовской и Михай
ловской. И тем не менее мы все-таки не склонны переоцени
вать роль вольного переселения на остров после отмены ка
торги и русско-японской войны. Во-первых, среди жителей 
Рыбновской волости б ы л о н е м а л о и коренных сахалинцев. 
Н а п р и м е р , судя по протоколу о водворении домохозяев с 
семьями на участке Р ы б н о м Рыбновского сельского общества 
от 6 апреля 1913 г., 48 проц. домохозяев были сахалинца
ми. (51 ) . Во-вторых, многие промысловые селения просу
щ е с т в о в а л и недолго, м и г р а ц и о н н а я подвижность их жителей 
б ы л а высока , они интересуют нас г о р а з д о меньше, чем ста-
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бильное сельскохозяйственное население Тымовской и М и 
хайловской волостей. 

М а т е р и а л ы переписи 1917 г., т а к и м о б р а з о м , п о д т в е р ж д а 
ют наше положение о стабильности русского населения ост
рова в н а ч а л е XX века . Н е в е р н о утвержден и е , что ж и т е л и 
смотрели на свое пребывание на острове к а к на временное , 
а когда «...им всем, б л а г о д а р я н а ш е й войне с Японией, пре
доставилась воз можность сразу покинуть остров , они его по
кинули». (52 ) . С а х а л и н покинули преступники и та часть 
поселенцев, которые прибыли сюда в самом конце XIX века , 
а не с т а р о ж и л ы . Н е б л а г о п р и я т н о с л о ж и в ш и е с я обстоятель
ства отнюдь не привели к з апустению острова . П е р и о д с 
1906 по 1917 гг. был в а ж н ы м этапом в с к л а д ы в а н и и населе
ния, поскольку оно с т а б и л и з и р о в а л о с ь и д а ж е несколько вы
росло за счет внутренних источников, а не принудительных 
мер, как п р е ж д е . 

Основание на С а х а л и н е крупнейшей в России каторги 
привело к тому, что в колонизации острова господствовало 
административное н а ч а л о . П р а в и т е л ь с т в о в ы б р а л о принуди
тельный путь з аселения С а х а л и н а , по форме это б ы л а кри
минальная к о л о н и з а ц и я . Т ю р е м н а я а д м и н и с т р а ц и я и м е л а 
безграничную власть к а к над ссыльными, так и л и ц а м и сво
бодного состояния . Источники с к л а д ы в а н и я населения здесь 
были весьма специфическими. Поэтому , исследуя процесс 
его формирования , мы о б р а щ а л и внимание не на а б с о л ю т н ы е 
цифры роста населения , а на его генетическую структуру , 
соотношение различных категорий жителей , а н а л и з к а ж д о й 
группы, оценку уровня стабильности состава населения . Скру
пулезное поименное сравнение состава ж и т е л е й старейших 
селений позволило уловить д и н а м и к у перехода значительной 
части населения во все более и более свободное состояние, а 
также установить , что з н а ч и т е л ь н а я часть ж и т е л е й п р о ж и 
вала в этих селениях на протяжении нескольких десятилетий , 
сформировав «родовые гнезда» . В р а м к а х компактной , геог
рафически обособленной территории за исторически корот
кий срок в о з н и к л а о п р е д е л е н н а я т е р р и т о р и а л ь н а я общность 
— русское население С а х а л и н а . И с с л е д у е м а я общность сфор
мировалась в силу однородности объективных условий ж и з 
недеятельности, социально-экономической обстановки , един
ства территории. 

Анализируя пришлое население острова , мы оперируем 
таким определением, к а к «русское население», в к л а д ы в а я в 
него не столько этническую х а р а к т е р и с т и к у (русские по на-
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ц и о н а л ь н о с т и ) , сколько отличие от коренных ж и т е л е й . Воз
м о ж н о , более точным было бы н а з в а т ь всю массу переселен
цев не русскими, а российскими. М ы о т д а е м предпочтение об
щ е п р и н я т о м у в исследованиях подобного рода термину «рус
ские», тем более, что эта этническая группа на С а х а л и н е в 
р а с с м а т р и в а е м ы й период б ы л а наиболее многочисленной. 

Этнический состав населения , а т а к ж е структура его по 
р а й о н а м выхода — вопросы очень существенные под углом 
зрения процесса ф о р м и р о в а н и я населения . В источниках, за
т р а г и в а в ш и х эти проблемы, с л о ж и л с я р я д ошибочных мне
ний. Х а р а к т е р н о з а я в л е н и е одного из исследователей , сделан
ное после русско-японской войны: «В этнографическом и 
вероисповедальном отношении эта масса (население острова 
— М. И.) имеет случайный х а р а к т е р » . ( 5 3 ) . А. П. Чехов в 
IX главе своего известного труда т а к коротко и я р к о опре
делил состав с а х а л и н ц е в : « З д е ш н и е ж и т е л и — это беспоря
дочный сброд русских, поляков , ф и н л я н д ц е в , грузин, голод
ных и оборванных, сошедшихся вместе не по своей воле и 
случайно , точно после к о р а б л е к р у ш е н и я » . ( 5 4 ) . Это эмоцио
нальное в ы с к а з ы в а н и е , а несколько д а л ь ш е , в той ж е книге, 
писатель первым и практически единственным из дореволю
ционных авторов с д е л а л попытку представить картину рас
пределения жителей по р а й о н а м выхода . 

Попытка о к а з а л а с ь очень удачной . Б ы л произведен под
счет по 5 791 ж и т е л ю острова . Получилось , что «Тамбовская 
д а л а — 260, С а м а р с к а я — 201 , П о л т а в с к а я — 199, Воро
н е ж с к а я — 198, Д о н с к а я область — 168, С а р а т о в с к а я — 153, 
К у р с к а я — 151, П е р м с к а я — 148, Н и ж е г о р о д с к а я — 146, 
П е н з е н с к а я — 142, Московская — 133, Т в е р с к а я — 133, Хер
сонская — 131, Е к а т е р и н о с л а в с к а я — 125, Н о в г о р о д с к а я — 
122, Х а р ь к о в с к а я — 117, О р л о в с к а я — 115; на к а ж д у ю из 
остальных губерний приходится меньше ста. К а в к а з с к и е гу
бернии все вместе д а л и 213, или 3,6 проц. . . .Губернии Царст
ва Польского все вместе д а л и 455, или 8 проц., Ф и н л я н д и я и 
Остзейские губернии — 167, или 2,8 проц.» ( 5 5 ) . Этим автор 
и ограничился , з аметив , что приведенные ц и ф р ы точной кар
тины дать не могут. Действительно , д а н н ы е эти отрывочные, 
широких обобщений д е л а т ь не позволяют . Тем не менее, рас
пределение по регионам получилось с л е д у ю щ е е : наиболее 
з н а ч и т е л ь н а я д о л я приходилась на выходцев центрально
черноземного района — более 32 проц., на втором месте сто
яли выходцы из У к р а и н ы и Белоруссии — 18 проц. , на тре
тьем месте — ж и т е л и средне- и п и ж н е в о л ж с к о г о районов — 
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17 проц. К а к это ни удивительно , но те пять с л и ш н и м ты
сяч человек позволили писателю отразить истинную картину 
районов выхода с а х а л и н ц е в . В то ж е время известный иссле
дователь населения Д а л ь н е г о Востока А. П. Георгиевский 
в 1920-е гг., о тмечая , что С а х а л и н о т л и ч а л с я большой пест
ротой населения , у т в е р ж д а л , что «.. .основной контингент 
русского населения п р и н а д л е ж и т к в ы х о д ц а м северо-велико-
русских губерний, т а к к а к большинство губерний выхода от 
носится к северо-великорусским, частично, к средне-велико
русским и лишь в самой м а л о й степени к у к р а и н с к и м » . ( 5 6 ) . 
Необходимо отметить , что этот вывод не подкреплен в р а б о 
те никакими ц и ф р о в ы м и в ы к л а д к а м и и, на н а ш взгляд , не 
состоятелен. 

Основным источником по определению районов в ы х о д а 
пришлого населения С а х а л и н а я в л я ю т с я , на н а ш в з г л я д , 
хранящиеся в Ц е н т р а л ь н о м архиве Российской Ф е д е р а ц и и 
(бывший Ц Г А О Р С С С Р ) п о ф а м и л ь н ы е списки ссыльнока
торжных мужчин , с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х ж е н щ и н и их детей, а 
также добровольно следующих на остров семей осужденных . 
Предлагая этот вариант , мы исходим из того, что население 
Сахалина было с ф о р м и р о в а н о из ра зличных категорий о с у ж 
денных и их родственников . О происхождении немногочис
ленного свободного населения , которое переселилось на ост
ров другими путями, точных д а н н ы х ни в источниках, ни в 
литературе нет. 

Н а м и в ы я в л е н ы списки за период с 1881 по 1894 гг. Это 
наиболее в а ж н ы й д л я ф о р м и р о в а н и я населения период. Э т а 
были годы массовой высылки на остров осужденных . Имен
но население, прибывшее до н а ч а л а 1890-х гг., успело к пе
риоду русско-японской войны осесть и обзавестись к р е п к и м и 
хозяйствами. П о отдельным годам м а т е р и а л представлен не
ровно. Н е о б н а р у ж е н ы списки за 1891 г., имеются пропуски 
по отдельным п а р т и я м за 1882, 1885 гг. 

В списках с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х имеются только сведения 
о том, в какой губернии или уезде арестант о с у ж д е н . И м е н 
но эту губернию или уезд мы склонны считать и местом выхо
да будущего с а х а л и н ц а . Конечно, на стопроцентное совпаде
ние рассчитывать не приходится . Н о , сопоставив за несколь
ко лет д а н н ы е о местах высылки о с у ж д е н н ы х с местами вы
хода их семей и опираясь на воспоминания с т а р о ж и л о в , м ы 
убедились, что в основном они совпадают . 

В делах о формировании партий арестантов имеются 
списки заключенных , п р и с л а н н ы х из р а з л и ч н ы х районов 
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России в 'Одессу д л я о т п р а в к и на остров. Эти списки мы в 
расчет не берем, т. к. д а л е к о не все о с у ж д е н н ы е попадали 
на остров. В Одессе они проходили медицинский осмотр, и 
часть п р и з н а в а л а с ь негодной к морским перевозкам по со
стоянию здоровья , некоторых п р и з н а в а л и негодными к ка
т о р ж н ы м р а б о т а м , а в з аключение , не все п о п а д а л и па СУД

Н О из-за недостатка мест. М ы берем в расчет только пофа
мильные списки о т п р а в л е н н ы х на каком-то определенном па
роходе ( « Н и ж н и й Новгород» , «Кострома» , «Петербург», 
« Я р о с л а в л ь » , «Москва» или «Россия») в определенный срок. 
В этом случае человек, н а в е р н я к а , п о п а д а л на остров. 

Конечно, за долгий путь вокруг света были случаи смер
ти ссыльных, но их было немного. Так , за рейс в а п р е л е -
июне 1881 г. у м е р л и три человека . ( 57 ) . Согласно врачебным 
отчетам за 1889 г. врачей Л. Щ е р б а к а и П о п л а з с к о г о , во вре
м я первого рейса в м а р т е — м а е умерли пять человек, столь
ко ж е во время второго рейса в августе—октябре . (58) . Сре
д и причин смерти были к а к р а з л и ч н ы е з а б о л е в а н и я внут
ренних органов , т ак и т я ж е с т ь самого путешествия . Особен
но с т р а д а л и арестанты от солнечных у д а р о в . В донесении 
в р а ч а парохода « Н и ж н и й Новгород» А. Орбинского за осен
ний рейс 1888 г. это описано так : «.. .общее состояние здоро
вья с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х , отправленных из г. Одессы 15 авгус
та с. г. д л я следования па о. С а х а л и н , за время перехода до 
Адена (т. е. по 28 августа ) было вполне удовлетворитель
ным, кроме последних дней перехода по К р а с н о м у морю, 
именно 26 и 27 августа , когда вследствии сильных ж а р о в и 
полного отсутствия ветра среди ссыльных начали обнаружи
в а т ь с я случаи теплового у д а р а . 26 августа их было 15 чело
век, 27-го августа 12 человек : из числа первых один, именно 
Андрей П а к р а с т и н , в 7 с половиной час. вечера, через час 
после о б н а р у ж е н и я у д а р а , скончался , не смотря на все при
н я т ы е меры». З а весенний рейс того ж е года «...число сол
нечных у д а р о в , т р е б о в а в ш и х л а з а р е т н о г о лечения, ограничи
лось лишь 4 (и 8 с л у ч а я м и а м б у л а т о р н о г о ) , всего 14 случаев, 
м е ж д у тем к а к в п р о ш л ы й год их было 36 с д в у м я смертель
ными исходами» . (59 ) . 

В т а б л и ц е 3 представлены д а н н ы е за вторую половину 
1880-х и н а ч а л а 1890-х гг. К а р т и н а получается очень пест
р а я . Это и приведет к тому р а з н о о б р а з и ю , которое будет 
н а б л ю д а т ь с я в р а з л и ч н ы х аспектах с а х а л и н с к о й действитель
ности — в типологии ж и л и щ а , его внутренней планировке, 
з а с т р о й к е усадеб . Н а п р и м е р , 9 июня 1887 г. из Одессы от-
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правились в путь теперь у ж е бывшие ж и т е л и 54 губерний и 
5 областей России. Только один этот ф а к т помогает пред
ставить, к а к и м этнически пестрым было население к а т о р ж 
ного острова . 

Д а н н ы е т а б л и ц ы 3 п о к а з ы в а ю т , что за первые пять р а с 
сматриваемых лет основную массу о с у ж д е н н ы х составили 
выходцы юга России, К а в к а з а , К р ы м а , Б е с с а р а б и и , У к р а и 
ны. Н а их д о л ю приходилось более 40 проц. общего числа 
арестантов. Д а л е е следуют выходцы с р е д н е в о л ж с к и х и н и ж 
неволжских губерний и русского севера . Б о л е е 10 проц. при
ходилось на выходцев з а п а д н ы х окраин , П р и б а л т и к и . В ы 
ходцев из центрально-черноземного района в два р а з а боль 
ше, чем из центрально-промышленного . З н а ч и т е л ь н у ю груп
пу составляли выходцы с У р а л а , а более восточные районы,, 
как и С р е д н я я Азия , практически не представлены. 

В следующее пятилетие никаких коренных изменений не 
было. Юг России и У к р а и н а д а ю т те ж е 40 проц. И з м е н и л о с ь 
соотношение внутри районов. Н а первое место в ы ш л и к а в 
казские области и губернии. О с т а л ь н ы е регионы д а л и более 
равное представительство . В части их процент об общего чи
сла выходцев уменьшился (северные, с р е д н е з о л ж с к и е и н и ж 
неволжские губернии) . В других регионах этот процент воз
рос, но не очень значительно . В 11 регионах из 15 доля вы
ходцев с о с т а в л я л а от 2 проц. до 9 проц. от общего числа . 

Не менее в а ж н ы м я в л я е т с я выяснение районов выхода 
добровольно последовавших за о с у ж д е н н ы м и семей. П р и е з д 
на С а х а л и н семьи мы р а с с м а т р и в а е м , к а к у ж е отмечалось , 
как о п р е д е л я ю щ и й ф а к т о р в з а к р е п л е н и и населения . В по
фамильных списках семей у к а з ы в а л и с ь места их ж и т е л ь с т 
ва; таким образом , д а н н ы е по местам р о ж д е н и я и выхода 
будут более точными. П е р в а я группа добровольно следую
щих семей о т п р а в и л а с ь из Одессы на пароходе «Кострома» 
в марте 1883 г. Всего их было — 11 ж е н щ и н , 8 мальчиков и 
11 девочек. ( 60 ) . 

В т а б л и ц е 4 представлены д а н н ы е за те ж е периоды, что 
и у с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х мужчин . М а т е р и а л вполне сопоста
вим, особых р а с х о ж д е н и й не н а б л ю д а е т с я . К а к и у м у ж ч и н , 
нет абсолютного п р е о б л а д а н и я выходцев какого-либо одного 
региона, но б о л ь ш а я их часть приходится на ж и т е л е й ю ж н ы х 
губерний. П о сравнению с д а н н ы м и по с с ы л ь н о к а т о р ж н ы м , 
среди семей б о л ь ш е ж и т е л е й центрально-черноземных гу
берний. К а к у мужчин , значительное число выходцев из К р ы 
ма и Б е с с а р а б и и . В целом, центрально-черноземные губер-
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нии, а т а к ж е К р ы м , У к р а и н а и Б е с с а р а б и я д а ю т более по
ловины от общего числа переселившихся . 

В с л е д у ю щ и е пять лет н а б л ю д а е т с я у ж е отмеченная тен
денция к более ровному р а с п р е д е л е н и ю выходцев из отдель
ных регионов. В эти годы значительно снизилось число уро
женцев К р ы м а , Украины, Б е с с а р а б и и , и возросло число вы-
ходцев с У р а л а и центрально-промышленного района . 

Д л я большей убедительности выводов , рассмотрим кон
кретные д а н н ы е за отдельные годы по всем категориям на
селения , п р и б ы в а в ш е г о на остров морским путем. Например, 
за 1887 и 1889 гг. В 1887 г. на С а х а л и н прибыло 1 056 ссыль
н о к а т о р ж н ы х мужчин , 111 с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х женщин с 
детьми и 209 членов семей, добровольно последовавших за 
о с у ж д е н н ы м и . В 1889 г. распределение прибывших по тем же 
к а т е г о р и я м , что и в первом случае , было с л е д у ю щ и м : 1 052, 
121, 335. В 1887 г. у с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х м у ж ч и н на первом 
месте стояли у р о ж е н ц ы У к р а и н ы , К р ы м а и Б е с с а р а б и и — 
240 человек, на в т о р о м — К а в к а з а — 1 6 9 че юзек , на третьем— 
центрально-черноземного района — 140. Д а н н ы е по районам 
выхода добровольно последовавших семей за 1887 г. сопо
ставим!)!, особых р а с х о ж д е н и й нет. Первенство за выходцами 
с Украины, К р ы м а , Б е с с а р а б и и — 71 человек, д а л е е пред
ставлен центрально-черноземный район — 50 человек . По 
сравнению с м у ж ч и н а м и больше было у р о ж е н ц е в средне-
волжских и н и ж н е в о л ж с к и х губерний, а вот К а в к а з практи
чески не был представлен (3 ж е н щ и н ы и один ребенок) . 

Д а н н ы е за 1889 г. вполне сопоставимы. Столь ж е значи
тельным было число выходцев с У к р а и н ы , К р ы м а и Бесса
р а б и и — 2 0 проц.—у мужчин , 26 проц.—у с с ы л ь н о к а т о р ж н ы . 
ж е н щ и н и 20 проц. — у семей. С т а б и л ь н о высокий процент 
у д е р ж и в а л с я за у р о ж е н ц а м и центрально-черноземного рай
о н а (особенно среди семей) и К а в к а з а . 

Ч т о к а с а е т с я отдельных губерний и областей , то на неко
торые из них в отдельные годы приходилась значительная 
д о л я переселявшихся . Так , в первой партии арестантов 
1890 г. было много выходцев из Елисаветпольской губернии 
— 56 человек. В первой партии 1893 г. было значительное 
число ж и т е л е й С а р а т о в с к о й губернии — 78 человек. В пер
вой партии 1887 г. наиболее многочисленными были группы 
из В а р ш а в с к о й губернии (29 человек) и Киевской (28 ) . Су
щ е с т в о в а л р я д мест, который стабильно д а в а л большое чис
л о выходцев , — К и е в с к а я , В а р ш а в с к а я , П о л т а в с к а я , Орен
бургская , Т а м б о в с к а я , Х а р ь к о в с к а я , П е т е р б у р г с к а я , Таври-
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ческая губернии, а т а к ж е К у б а н с к а я и Т е р с к а я области . 
Р а с с м о т р е н н ы е т а б л и ц ы не претендуют на абсолютную 

полноту и точность представленных данных , но позволяют 
утверждать, что основными р а й о н а м и выхода переселенцев 
являлись губернии юга России, У к р а и н а , центрально-черно
земный район . Н а и б о л е е с л а б о представлены губернии 
Средней Азии и Сибири . К а к х а р а к т е р н у ю черту необходимо 
отметить ш и р о к у ю г е о г р а ф и ю районов выхода . 

В т а б л и ц е 5 п р е д с т а в л е н ы д а н н ы е о распределении ж и 
телей по месту р о ж д е н и я , з а р е г и с т р и р о в а н н ы е первой всеоб
щей переписью населения 1897 г. С г р у п п и р о в а в их в те ж е 
группы, что и в т а б л и ц а х 3 и 4, получаем практически иден
тичные н а ш и м р а с ч е т а м р е з у л ь т а т ы . Н а первом месте стоят 
уроженцы Украины, К р ы м а и Б е с с а р а б и и (21,6 проц . ) , на вто
ром— центрально-черноземных районов (14,1 проц . ) . З н а ч и 
тельное число выходцев К а в к а з а , Средней и Н и ж н е й Волги , 
центрально-промышленного района , У р а л а . 

М а т е р и а л ы переписи 1897 г. з а ф и к с и р о в а л и одно сущест
венное различие : к а с а е т с я оно Сибири. П о д а н н ы м т а б л и ц 3 
и 4 число выходцев из Сибири не п р е в ы ш а л о 1 проц., по 
данным т а б л и ц ы 5 их более 7,8 проц. Н а сибиряков , по на
шему мнению, приходилась з н а ч и т е л ь н а я д о л я вольного на 
селения, в т а б л и ц а х 3 и 4 учтенного неполностью. Это слу
жащие, военные, к а к офицеры, т а к и н и ж н и е чины, т а к ж е 
промышленники и торговцы. 

П р и н ц и п и а л ь н о е совпадение д а н н ы х т а б л и ц 3, 4 и 5 сви
детельствует о верном выделении нами основных источников 
формирования постоянного населения острова . 

Н а ц и о н а л ь н ы й состав населения С а х а л и н а в имеющихся 
источниках о т р а ж е н с л а б о . В т а б л и ц е 6 с о д е р ж а т с я сведения 
о составе ж и т е л е й острова по родному я з ы к у по переписи 
1897 г. Это о б щ а я сводка ; т а к ж е мы р а с п о л а г а е м д а н н ы м и 
переписных листов по с т а р е й ш и м селениям А л е к с а н д р о в с к о 
го округа — Н о в о - М и х а й л о в с к о м у и М а л о й А л е к с а н д р о в а . 
(61). С к о н ц е н т р и р о в а в всю и н ф о р м а ц и ю , видим, что более 
половины ж и т е л е й острова было з а п и с а н о русскими (соот
ветственно— 56,2 проц., 63 проц., 54,3 проц . ) . Н а втором месте 
стояли у к р а и н ц ы (8,4 проц., 20,7 проц. , 16,7 п р о ц . ) . И м е л о с ь 
значительное число поляков , т а т а р , немцев . А всего пере
писью на С а х а л и н е были з а р е г и с т р и р о в а н ы носители более 
25 я з ы к о в . 

Д а н н ы е по н а ц и о н а л ь н о м у составу на н а ч а л о XX в., со
д е р ж а щ и е с я в о ф и ц и а л ь н ы х источниках, не отличаются полно-
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той. В т а б л и ц е 7 подобраны ц и ф р ы на 1910 и 1912 гг. Мест
ное население в п о д а в л я ю щ е й массе было представлено как 
русское. Н о доверять т а к и м д а н н ы м трудно , ведь очень сни
ж а е т ценность зтих статистических сведений то, что подсчет 
велся только по пяти н а ц и о н а л ь н о с т я м . В группу русских 
могли попасть у к р а и н ц ы , не п р е д с т а в л е н ы и прибалты , ко
торых б ы л о н е м а л о . Н е т сомнения , что русские составляли 
значительную часть населения . В то ж е время националь
ный состав не был однороден , он был пестр, как б ы л а пест
р а каторга вообще. А. П. Чехов метко подметил , характери
зуя с а х а л и н с к о е о б щ е с т з о : «Они веруют не одинаково и го
ворят на разных я з ы к а х » . ( 6 2 ) . Н а С а х а л и н действительно 
были привнесены р а з л и ч н ы е региональные и национальные 
т р а д и ц и и — их взаимодействие , одновременное сосуществова
ние привели к тому р а з н о о б р а з и ю , которое мы позже про
с л е д и м в р а з л и ч н ы х ф о р м а х м а т е р и а л ь н о й культуры. 
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Таблица 3 

Районы выхода ссыльнокаторжных (по пофамильным спискам, 
отправленных из Одессы на Сахалин)* 

Районы 
выхода 

1 м 
00 

СО 00 
СО — 

ь 2 « 1 - С « =; 
- 3 * 

~- О — 
° о -

Е
сс

го
 

Северные губернии 460 12,3 500 7,4 960 
Верхневолжские губернии 59 1,6 156 2,3 215 
Средневолжскпе и нижне
волжские губернии 542 14,5 604 9,0 1146 
Центрально-промыш
ленный район 129 3,4 4250 6,2 549 
Центрально-черно
земный район 281 7,5 515 7,6 733 
Западные губернии 172 4,6 333 4,9 505 
Прибалтийские губернии 155 4,1 231 3,4 386 
Привислеисхие губернии 99 2,6 433 6,4 532 
Белоруссия 37 1,0 133 2,0 170 
Украина, Крым, 
Бессаробчл 1314 35,0 1317 19,5 2631 
Кавказ 264 7,6 1392 20,7 1656 
Область Войска 
Донского 44 1.2 156 2.3 200 
Урал 185 5,0 516 7.7 701 
Сибирь 4 ОД 23 0,3 27 
Средняя Азия 4 0,1 10 0,1 14 

Всего: 3749 100 6739 100 10488 

* ГАРФ. Ф. 122 Оп. 5. Д. 990. Л. 40—126, 194—197, 240—291, 
327—377, 408—429, 501—508; Д 1237. Л. 118—134; Д. 1268. Л. 164—185; 
Д 1360. Л. 231—239; Д. 1362. Л. 161 — 169; Д . 1396. Л. 132—143; Д . 1453. 
Л. 123—130; Д. 2030. Л. 113—126; Д. 2329. Л. 129—142, 357—370; 
Д. 2724. Л. 46—59, 193—206. 
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Таблица 5 

Распределение населения области (полноправного) 
по местам рождения на 1897 г.* 

Места рождения 

Северные губернии 
В е р х н е з ж с к и е губернии 
Средиеволжскне и нижне
волжские губернии 

Центрально-промышленный район 
Центрально-черноземный район 
Западные губернии 
Прибалтийские губернии 
Привислепскне губернии 
Белоруссия 
Украина, Крым, Бессарабия 
Кавказ 
Область Войска Донского 
Урал 
Сибирь 
Средняя Азия 

Всего: 

Количество I °/о от общего 

1131 5,6 
783 3.9 

1526 7,5 

1269 6,3 
2856 14,1 

850 4,2 
593 2,9 

1385 6,8 
284 1.4 

4380 21,6 
1536 7,8 
351 1,7 

1544 7,6 
1573 7,8 

187 0,9 

20248 100 

* Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. 
Т. 57. Остров Сахалин. Тетрадь 2. СПб., 1904. С. 32. 
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Таблица б 

Состав населения острова по родному языку, 1897 г.* 

Я з ы к Количество % от общего Я з ы к человек числа 

Велнкор /сский 15,807 56,3 
Малорусский 2,368 8,4 
Нивхский 1,977 7,0 
АпНСлНЙ 1,434 5,1 
Польский 1,636 5,3 
Татарский 1,523 5,5 
Орокский 788 2,5 
Немецкий 267 0,95 
ЛИТОЗОЙИЙ, 
Латышский 259 0,94 
Финский 240 0.88 
Турецкий 239 0,87 
Японский 227 0.84 
Белорусский 168 0,61 
Армянский 167 0,61 
Картельский 149 0.53 
Китайский 146 0,53 
Кавказские 138 0,48 
Еврейский 132 0,48 
Остальные 448 1.6 

Всего: 28113 100 

* Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. 
Т. 57. Остров Сахалин. Тетрадь 2. СПб., 1904. С. 34—37. 
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Т. Акидзуки 

ЯПОНЦЫ И АЙНЫ НА САХАЛИНЕ 
( П О Р У С С К И М И С Т О Ч Н И К А М 

С Е Р Е Д И Н Ы XIX В Е К А ) 

I. И С Т О Р И Ч Е С К А Я О Б С Т А Н О В К А ( 1 ) 

Вплоть до конца XVII I в. с а х а л и н с к и е айны ж и л и естест
венной ж и з н ь ю , з а н и м а я с ь охотой, рыболовством, собиратель
ством. О д н а к о к этому времени японцы основали свои рыб
ные промыслы на юге С а х а л и н а и з а с т а в и л и айнов работать 
по найму. З а свою работу айны получали рис, сакэ , т а б а к , 
одежду и другие предметы. Они постоянно терпели неспра
ведливости со стороны японцев , которые чрезвычайно низко 
оценивали их труд . Айны были практически «привязаны» к 
рыбным п р о м ы с л а м , т. к. д а ж е зимой были з а н я т ы подготов
кой к весенней путине. Вследствие этого, ранее ра збросанные 
по всему п о б е р е ж ь ю С а х а л и н а айнские селения стали сосре
доточиваться вблизи японских промыслов . Тем самым, ж и з н ь 
айнов стала всецело зависеть от японцев . Только те айны, 
которые находились д а л е к о к северу от японских рыбопро
мышленников, почти д о середины XIX в. сохранили самосто
ятельность. 

Клан М а ц у м а э еще в первой половине XVII в. с д е л а л 
Сахалин своим владением , но д а ж е в XIX в. т а м не было 
установлено а д м и н и с т р а т и в н о е управление . Влиятельные 
лица из коренных ж и т е л е й в к а ж д о й местности н а з н а ч а л и с ь 
старостами. Когда п р и е з ж а л и чиновники дайме , старосты 
проводи/п т о р ж е с т в е н н у ю церемонию встречи. Чиновники 
же. в свою очередь , н а з н а ч а л и их с т о р о ж а м и , переводчиками, 
управляющими н а д н а е м н ы м и айнскими рабочими. В пери
од с 1807 по 1821гг . Э д з о непосредственно подчинялся вла
сти сегуната, и айнам сообщили , что они стали подданными 
поавительства сегуна. П р а в и т е л ь с т в о о к а з а л о а й н а м помощь. 
Их долги с а н т а н а м ( так н а з ы в а л и п р и ш л ы х торговцев) бы
ли погашены. Н о скорее всего сфера в л и я н и я японского пра 
вительства о г р а н и ч и в а л а с ь только ю ж н ы м и з е м л я м и . 

В середине XIX в. японцы н а ч и н а ю т п р о д в и ж е н и е на се
вер с целью полного подчинения айнских земель , находив-
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шихся в южной части С а х а л и н а . Это было в ы з в а н о предло
ж е н и я м и посольства П у т я т и н а в Н а г а с а к и по вопросам о 
разграничении на С а х а л и н е . П о Нерчинскому договору 
1689 г. Россия б ы л а в ы н у ж д е н а оставить Амур . П о с л е этого 
з течение 160 лет русские не п р и б л и ж а л и с ь к устью Амура 
и С а х а л и н у . О д н а к о в середине XIX в. в связи с ослаблени
ем К и т а я Россия ( н а р я д у с другими великими державами) 
начинает проникать в эти земли . 

Русские п о я в л я ю т с я на С а х а л и н е одновременно с визи
том Путятина в Японию. Чтобы противостоять русскохму про
д в и ж е н и ю , японское правительство еще р а з издает у к а з о под
чинении Эдзо . Это достигалось не военным сопротивлением 
России, а расширением на С а х а л и н е рыбных промыслов и 
полным подчинением айнов. П о д ч е р к и в а л о с ь , что эти земли 
я в л я ю т с я японской территорией . Японская сторона в Симод-
ских переговорах у к а з ы в а л а , что айны с древности являются 
подчиненным Японии народом, а земли , на которых прожи
в а ю т айны, — японскими территориями . Н а переговорах рос
сийская сторона имела намерение оставить Японии только 
ю ж н у ю оконечность С а х а л и н а , а о с т а л ь н у ю часть , обозна
чив нераздельной территорией, фактически с д е л а т ь русским 
в л а д е н и е м . И все ж е к 1855 г. 2-й статьей Симодского трак
т а т а определялось , что на К а р а ф у т о не у с т а н а в л и в а е т с я гра
ница м е ж д у Японией и а зиатской частью России, а, значит, 
пребывание на острове не было з а п р е щ е н о ни одной из сто
рон. 

Д а н н о е определение не решило вопроса о г р а н и ц а х меж
ду обеими с т р а н а м и , но я п о н с к а я сторона и с т о л к о в а л а этот 
в а ж н ы й пункт «пребывания» к а к сохранение существующего 
положения вещей и после этого, на основе данного пункта, 
с т а л а препятствовать русским продвигаться на юг Сахалина. 
Все территории с айнскими селениями были превращены в 
японскую территорию, но что к а с а е т с я собственного продви
ж е н и я на север, они не считали это нарушением «статус-
кво». П о к а Россия была отвлечена от С а х а л и н а Крымской 
войной, японская сторона р а с ш и р я л а свои рыбные промыс
лы к северу, приступила к ассимиляции айнов. 

П о с л е 1857 г. Россия вновь н а ч а л а п р о д в и ж е н и е на юг 
С а х а л и н а . Н е б о л ь ш и е военные о т р я д ы обосновались у саха
линских мысов Кусуннай и М а н у й , п р е д с т а в л я ю щ и х собой 
ключевые позиции д л я сообщения м е ж д у з а п а д н ы м и вос
точным п о б е р е ж ь я м и острова . В 1858 г. по Айгунскому до
говору Россия получила л е в о б е р е ж ь е А м у р а , а по Пекинско-
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Аглт догозору 1860 г. — территорию П р и м о р ь я . Всего лишь за 
два года Россия , используя внутренние беспорядки и иност
ранное в м е ш а т е л ь с т в о в К и т а е , приобрела без кровопроли
тия территорию, п р е в ы ш а ю щ у ю п л о щ а д ь всей Японии в 1,6 
раза. России надо было о х р а н я т ь эти земли , и поэтому ее 
руки не доходили до С а х а л и н а . Тем временем, к концу прав 
ления сегуната , несмотря на все трудности, японцы продви
гались на север . Д о сих пор не и м е в ш и е непосредственного 
контакта с я п о н ц а м и земли з а п а д н о г о п о б е р е ж ь я Усеро н 
вплоть до восточного п о б е р е ж ь я в районе Т а р а й к а вместе с 
населявшими их айнами попали под власть японцев . 

Таким о б р а з о м , в ю ж н о й части С а х а л и н а о б р а з у е т с я 
странная смесь расселения трех народов : японцев , айнов и 
русских. Т а к а я ситуация с у щ е с т в о в а л а вплоть до з а к л ю ч е 
ния в 1875 г. договора об обмене С а х а л и н а на К у р и л ы . В это 
время начинаются волнения в с м е ш а н н ы х селениях , особен
но пссле о п у б л и к о в а н и я в 1866 г. «Временных правил по 
К а р а ^ у т о » и появления на острове крупных русских воен
ных отрядов . П с с л е целого р я д а японо-российских перегово
ров (во время посещения берегов Эдзо губернатором Вос
точной Сибири М у р а в ь е в ы м в 1859 г., переговоров в П е т е р 
бурге миссии Такэноути Симоноцукэ в 1862 г., а т а к ж е мис
сии Копдэ Я м а т о в 1866 г. и, наконец , миссии Эномото Так-
закн в 1875 г.) был проведен обмен северных Курил на Са
халин. Т а к и м о б р а з о м , С а х а л и н становится российским вла
дением. 

П р и е з ж а в ш и е в этот период на С а х а л и н ученые, врачи и 
военкье в своих з а п и с к а х и статьях неоднократно о б р а щ а л и 
внимание на в заимоотношения японцев и айнов. Среди них 
были и пристрастные оценки, о т р а ж а в ш и е интересы России. 
Однако большинство писало объективно . И д а н н ы е русских 
авторов хорошо о с в е щ а ю т те я в л е н и я , которых не х в а т а е т в 
японских записях . Русский писатель А. Чехов , побывав в 
конце XIX в. на С а х а л и н е , н а п и с а л книгу «Остров С а х а л и н » . 
Р а с с к г з ы в а я о прошлом острова , он о п и р а л с я на записи рус
ских исследователей . В своей небольшой статье я хочу по
знакомить читателя с русскими сообщениями середины XIX в. 
о японцах и айнах на С а х а л и н е . 

II. П Р И Б Ы Т И Е РУССКИХ НА САХАЛИН 

В 1849 г. русский морской о ф и ц е р Невельской о б н а р у ж и л 
южный вход в Амурский л и м а н , пригодный д л я прохожде
ния морских судов. В связи с этим вопрос о контроле н а д 
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С а х а л и н о м и устьем А м у р а приобрел стратегическое значе
ние. В своем д о к л а д е правительству Невельской неоднократ
но говорил о необходимости о б р а т и т ь в н и м а н и е на Сахалин. 
В этом вопросе Невельского п о д д е р ж а л генерал-губернатор 
Восточной Сибири М у р а в ь е в . В итоге борьба за обладание 
С а х а л и н о м становится составной частью внешнеполитичес
кого курса российского правительства . 

В а пре ле 1853 г. Р о с с и й с к о - А м е р и к а н с к а я к о м п а н и я по
лучает у к а з а н и е з а н я т ь С а х а л и н . Выполнение этого задания 
было доверено Н е в е л ь с к о м у . В сентябре 1853 г. он занимает 
Кусун-котан — г л а в н у ю б а з у японцев на берегу Анивского 
з а л и в а (ныне К о р с а к о в ) . З д е с ь на зиму о с т а в а л о с ь около 30 
японцев , с тороживших и м у щ е с т в о своих хозяев . В э глазе 
направленного на С а х а л и н русского военного о т р я д а Муравь
ев поставил м а й о р а Буссе . Последний энергично выступал 
против намерения российского п р а в и т е л ь с т в а оставить за 
Японией ю ж н у ю оконечность С а х а л и н а . И м е н н о этим и бы
л а в ы з в а н а н а с т о я т е л ь н а я просьба Невельского поставить 
Буссе во г л а в е русского с т р я д а . 

З а н я в Кусун-котан , Невельской о б р а т и л с я к японцам и 
айнам со следующим з а я в л е н и е м : « Ц е л ь нашего прибытия и 
водворения на искони п р и н а д л е ж а щ е м России острове Са
х а л и н е вполне м и р о л ю б и в а я . ( 2 ) . Государь н а ш Император, 
осведомившись , что в последнее время п л а в а е т около этих 
берегов много иностранных судов и что к о м а н д ы их делают 
р а з л и ч н ы е бесчинства и притеснения ж и т е л я м , а т а к ж е , как 
мы с л ы ш а л и , н а м е р е в а ю т с я з а х в а т и т ь некоторые из безза
щитных мест, В ы с о ч а й ш е повелеть мне соизволил , поставить 
в г л а в н ы х пунктах острова С а х а л и н а и противоположного 
ему матерого берега в о о р у ж е н н ы е посты, чтобы защищать 
обитателей и всех п р и е з ж а ю щ и х сюда японпев от иностран
ного насилия и произвольных р а с п о р я ж е н и й . Вместе с этим, 
Государь повелеть мне изволил не только не препятствовать 
промышленности и торговли японцев на острове , но напро
тив, с т р о ж а й ш е о г р а ж д а т ь их с п р а в е д л и в ы е интересы от вся
ких насилий. . . чтобы все п р о м ы ш л е н н ы е , торговые и хозяй
ственные отношения , к а к и е установились у ж е м е ж д у вами 
и айнами , не только не н а р у ш а л и с ь , но строго соблюдались». 
О). 

С самого н а ч а л а совместной ж и з н и в Кусун-котане япон
цев, русских и айнов главной заботой н а ч а л ь н и к а русского 
военного о т р я д а Буссе стали в з а и м о о т н о ш е н и я японцев и 
айнов. Русские , о п и р а я с ь на в о о р у ж е н н у ю силу, могли вер
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шить все д е л а на острове. О д н а к о они имели строгий п р и к а з 
Муравьева и Невельского не в м е ш и в а т ь с я в японские д е л а 
\\с Сахалине . Это р а с п о р я ж е н и е к а с а л о с ь п р е ж д е всего при
надлежавших я п о н ц а м рыбных промыслов . Принцип невме
шательства в рыбные промыслы японцев о з н а ч а л и невме
шательство во взаимоотношения м е ж д у а й н а м и и я п о н ц а м и . 
Ведь пепвые полностью зависели от вторых. 

Есть все основания д у м а т ь , что значительное количество 
ийнор, " о т в е р г а в ш и х с я насилию со стороны японцев , надея 
лось осгоСодиться от них после прихода русских. Айны при
ходили ч Буссе и ж а л о в а л и с ь ему на японцев . Вот что пи
шет этом Буссе в своих з а п и с к а х : «Мое положение , при
знаюсь, очень з а т р у д н и т е л ь н о — если бранить вместе с а и 
рами японцев , то последние у з н а ю т об этом от п р е д а н н ы х 
1С себе зйнов (а их есть достаточно) и тогда доверие их к нам 
сосершснно уничтожится . Опять , х в а л и т ь японцев и д е р ж а т ь 
их сторону перед айнами нельзя , не н а с т р а щ а в тем айнов, 
что мы будем притеснять их з а о д н о с японцами . Я обыкно
венно смеялся и не отвечал , когда айны, приходившие ко мне, 
начинали бранить японцев» . ( 4 ) . 

Буссе отмечает довольно с л о ж н о е положение , в котором 
оказапгсь русские м е ж д у я п о н ц а м и и айнами . Ведь и те, и 
другие имели свои собственные (часто в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и е ) 
интересы и ж е л а н и я : « И т а к , чтобы д о к а з а т ь я п о н ц а м , что 
наше присутствие на С а х а л и н е нисколько не повредит и не 
помешает их рыбным п р о м ы с л а м , мы д о л ж н ы оставить ай-
ноз по п р е ж н е м у в их рабстве и тем возбудить , хоть и не 
опасную д л я нас, ненависть последних, и вместе с тем при
знать С а х а л и н п р и н а д л е ж н о с т ь ю японцев , а их полными вла 
стелинами над ж и т е л я м и его. С другой стороны — если 
взять на себя у п р а в л е н и е островом и з а щ и щ а т ь айнов от 
японцев, з апретив им бить их и п р и н у ж д а т ь их к работе за 
произвольную плату , то это значит отнять от них всех работ
ников...». ( 5 ) . 

Буссе в ы б р а л путь н е в м е ш а т е л ь с т в а в частные отношения 
ьпсниев и айнов, предупредив японцев , чтобы они не прово
дили открыто несправедливых действии по отношению к ай
нам. Н о сам Буссе п р и з н а в а л , что этот «вооруженный ней
тралитет» р а з о ч а р о в а л айнов . Со своей стороны, японцы, 
распознавшие безвредность русских, еще более усилили 
власть над а й н а м и . Они н а ч а л и з а п р е щ а т ь а й н а м предостав
лять русским рыбу и собачьи у п р я ж к и . Кроме того, они уг
рожали айнам , что следующей весной на С а х а л и н прибудет 
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большой японский отряд , который перебьет всех русских и 
н а к а ж е т помогавших им айнов. Д о Буссе дошли сл</хи об 
этом. Он писал : « Н а к о н е ц , я о б ъ я в и л им (японцам — Ред. ) , 
что мы з в а л и их придти в Т о м а р и , ж и т ь д р у ж н о с нами; ес
ли этого они не хотят, то лучше пусть уходят из Томари^ , (6). 
Буссе , стремившийся избегать о с л о ж н е н и й во взаимоотноше
ниях с населением и не м е ш а т ь японским р ы б н ы м промыс
л а м , противился з а н я т и ю Кусун-котана . Он п р е д л а г а л рас
положить русские посты на з а п а д н о м побережье : у Найро, 
устья р. Кусуннай . ( 7 ) . 

З а м е с т и т е л ь Буссе Р у д а н о в с к и й подверг критике нереши
тельную позицию своего н а ч а л ь н и к а и потребовал занять 
Кусун-котан русскими военными силами . Он отмечал , что 
русские имеют полное право в м е ш и в а т ь с я в отношения меж
ду японцами и айнами . ( 8 ) . В то ж е самое время генерал-гу
бернатор Восточной Сибири М у р а в ь е в , к а с а я с ь вопроса о 
российско-японской границе на С а х а л и н е , у к а з ы в а л руково
дителю российской делегации а д м и р а л у П у т я т и н у «не при
чинять беспокойства японским р ы б а к а м , п р о ж и в а ю щ е м на 
юге С а х а л и н а » . Н а л и ц о неизбежное противоречие между 
намерениями правительства и самостоятельными действиям;! 
Невельского в вопросе о з анятии японских населенных пунк
тов на острове . 

В результате начавшейся Крымской войны в мае 1854 г. 
русский о т р я д был э в а к у и р о в а н из Кусун-котана . Однако в 
июне 1857 г. С а х а л и н был снова з а н я т русскими. Б ы в ш и й за
меститель н а ч а л ь н и к а М у р а в ь е в с к о г о поста Рудановский с 
отрядом численностью в 16 человек в ы с а д и л с я в Кусуннай 
(на з а п а д н о м п о б е р е ж ь е С а х а л и н а ) , где им был основан 
военный пост. Тотчас ж е к Р у д а н о в с к о м у прибыли чиновни
ки сегуната и, с с ы л а я с ь на статью 2 Симодского трактата , 
стали протестовать против строительства домов . В коние 
концов всего через полтора месяца русские у ш л и отсюда. 
Это было с в я з а н о с тем, что находившиеся под контролем 
японских чиновников айны о т к а з ы в а л и русским в помощи. 
В р е з у л ь т а т е русские не смогли заготовить продукты п пло
хо подготовились к зиме . 

В это время сегунат начинает все активнее вмешиваться в 
дело у п р а в л е н и я С а х а л и н о м . П р а в и т е л ь с т в о р а с ш и р я е т по
мощь айнам и в то ж е время полностью подчиняет их своему 
влиянию. Айнам было з а п р е щ е н о иметь какие -либо контак
ты с русскими. Это в ы з в а л о большое недовольство со сторо
ны русских. С другой стороны, японские чиновники по требо-
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ъаншо русских властей с н а б ж а л и их продовольствием, тем 
самым с п а с а я их от голода . Т а к а я ситуация особенно м е ш а 
ла ученым, приехавшим на С а х а л и н изучать я зык и традиции 
айнов. Один из таких исследователей Б р ы л к н н писал , что он 
«старался только , к а к м о ж н о ч а щ е , быть в кругу айнов, что 
во время пребывания в М а н у э мне редко у д а в а л о с ь , потому 
что мои посещения очевидно стесняли их, подвергая гневу 
японцев; они неохотно отвечали на вопросы, у к л о н я л и с ь от 
разговора и своим молчанием з а с т а в л я л и меня о с т а в л я т ь их 
, х и л и и а » . (9 ) , Д о л г о е в р е м я айнам з а п р е щ а л о с ь н а н и м а т ь с я 
к русским на работу и торговать с ними. Этот з а п р е т был 
снят Е 1866 г., после принятия японо-русских «Временных 
правил по К а р а ф у т о » , у т в е р ж д а в ш и х свободу туземцев от 
власти к а к Японии, т а к и России . 

III. В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я А Й Н О В И Я П О Н Ц Е В 

Буссе, с тавший в 1853 г. н а ч а л ь н и к о м русского военного 
отряда в Кусун-котане , писал о местных айнах : « Р а б о т н и к и 
эти склою японцев с д е л а л и с ь не вольными н а е м щ и к а м и , а 
рабами, р а б о т а ю щ и м и под страхом побоев и с н а д е ж д о ю 
полупить милость от господ своих — водку и т а б а к » . (10 ) . 
Он ж е отмечал , что торговля м е ж д у а й н а м и и японцами 
также не б ы л а свободной: «Японцы.. . выменивают от тех 
айнов, у которых они знают, что есть пушные товары, д а в а я 
л\т произвольною ценою т а б а к у , водки и рису и в т а к о м 
малом количестве , что айны только из с т р а х а с о г л а ш а ю т с я 
на мену с ними». ( И ) . 

О в заимоотношениях м е ж д у айнами и японцами писал 
также географ Ш м и д т . Он был к о м а н д и р о в а н на С а х а л и н 
Русским географическим обществом и имел возможность в 
1860 г. непосредственно н а б л ю д а т ь , что японцы па основе 
•опыта общения с айнами , приобретенного в Эдзо (Хоккай
до), г.е применяют о р у ж и е по отношению к с а х а л и н с к и м 
айнам. Д е л о в том, что они з н а л и более эффективное сред
ство д л я их полного подчинения. Ведь айны за летний пе
риод че успевали заготовить в достаточном количестве 
рыбы ра зиму. И поэтому их легко было привлечь на р а б о 
ту у японцев за еду и о д е ж д у . Д л я того, «тобы вовлечь в 
сферу з л и я н и я д а л ь н и х айноз , японцы р а с ш и р я ю т рыбные 
промыслы и поселения. Это было удобно и для айноз , т ак 
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к а к до этого им приходилось т р а т и т ь много времени для 
того, чтобы д о б р а т ь с я до японцев . ( 1 2 ) . 

То ж е самое о т м е ч а л и э т н о г р а ф Ш р е н к : «Японцы, для 
производства в больших р а з м е р а х столь выгодной по бере
гам С а х а л и н а рыбной ловли , п р и н у ж д е н ы были прибегать 
к помощи айнов. П р и и с к а т ь м е ж д у ними работников безо 
всякой платы, только за пищу и одежду , было японцам 
весьма нетрудно, т а к как. . . м е ж д у айнами всегда было 
достаточно людей , т ерпевших к р а й н ю ю нужду впоследствне 
истощения запасов . . . Весьма справедливо з а м е ч а е т Шмидт, 
что р а б о т а айнов на японцев , с н а ч а л а д о б р о в о л ь н а я , впо
следствии п р е в р а т и л а с ь в принужденную». (13 ) . Далее 
Ш р е н к пишет: «Нет сомнения, что знание я з ы к а и сбраза 
ж и з н и айнов существенно облегчили японцам запятые юж
ного С а х а л и н а . Естественным о б р а з о м , к о л о н и з а ц и я ими 
С а х а л и н а ш л а с острова Ессо». (14 ) . 

М е ж д у тем ботаник и э т н о г р а ф Брылкиы, путешествуя 
по С а х а л и н у , пришел к совершенно противоположным вы
водам. Он отмечал , что «айны р а б о т а ю т д л я японцев по 
добровольному согласию. . . П р е ж н и е п \тешественшклг (р* с-
окне — Т. Акидзуки) с негодованием сообщают о деспо
тизме японцев в отношении айнцев. Негодование это г е 
имеет никакого основания — это не что иное, к а к вздорные 
выдумки. . . К р о м е того, работа оценивается , и в известнее 
время (в я н в а р е месяце) айны получают вместо денежной 
п л а т ы необходимые д л я них товары, к а к то: рис, материи, 
т а б а к , деревянную посуду и р а з н ы е мелкие вещи. Все вещи 
правильно оцениваются , и айны берут те из них, которое 
им необходимы или нравятся . П р и выдаче , в присутствии 
всех чиновников, испытывается доброкачественность тоза-
ра» . (15 ) . 

Свидетельства Б р ы л к и н а существенно отличаются от 
сообщений других русских авторов : « Р а б о т ы айнов сезеем 
не тягостны. Они большей частью рубят дрова , помогают 
японцам ловить рыбу, пилить и строгать доски. И х нака
з ы в а ю т только за значительные проступки, и м е ж д у про
чим, за сношение с русскими. Японцы не только заботятся 
об улучшении вещественного быта айнов, но т а к ж е стара
ются и об их просвещении: многих айнов японцы у ж е осу-
чили грамоте» . ( 1 6 ) . Д а л е е он п р о д о л ж а е т : «Результаты 
японского господства на С а х а л и н е очевидны. П р е ж д е суще
ствование айнов совершенно зависело от случайных обстоя
тельств. Так , еще Р у д а н о в с к и й в свое второе путешествие 
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был свидетелем голода м е ж д у айнцами , вследствие неудач
ного у л о в а ; т а к и е примеры, вероятно , случались не редко. 
Айны, без всякого сомнения, д е л а л и с ь ж е р т в а м и с а м ы х 
обыкновенных болезней, потому что все известные им вра
чебные средства весьма ограничены числом и не действи
тельны. В н а с т о я щ е е ж е время они всегда могут пользовать
ся, в случае болезней, пособием японских врачей . З н а н и я 
последних, п о л о ж и м , оч1ень ограниченны, но тем не менее 
они, по навыку , лечат многие болезни очень удачно . С у щ е 
ствование айнов теперь совершенно обеспечено: они полу
чают от японцев рис в количестве , не только достаточном 
для их собственного продовольствия , но еще имеют в о з м о ж 
ность на и з л и ш е к в ы м е н и в а т ь т о в а р ы роскоши». (17 ) . 

В 1861 г. Б р ы л к и н первым из русских ботаников вместе 
с Гленом о б ъ е х а л рыбные промыслы японцев на юге С а х а 
лина. С точки зрения э т н о г р а ф а его подробные описания 
положения айнов п р е д с т а в л я ю т большой интерес . В 1860 г. 
путешествие Б р ы л к и и а было з а п р е щ е н о японскими чинов
никами. В связи с этим русским консульством в Х а к о д а т е 
был з а я в л е н протест, и в следующем году путешествие все-
таки состоялось . В то время японское правительство , опа
саясь, что ж е с т о к и е действия японцев по отношению к ай
нам на рыбных п р о м ы с л а х в Эдзо (и приводившие к бег
ству айнов к русским) подорвут позиции Японии на С а х а 
лине, начинает проводить активную политику заботы об 
айнах. 

В связи с этим на Ю ж н ы й С а х а л и н были о т п р а в л е н ы 
правительственные чиновники. И м и были основаны новые 
рыбные промыслы, которые впоследствии стали местами за
ключения конт ра ктов ( Д а т э б о я с и Уэмон, С у х а р а Уэмон) и 
найма айнов. Д а н н ы е промыслы с самого н а ч а л а пспали под 
контроль п р а в и т е л ь с т в а . Д л я того, чтобы и з б е ж а т ь злоупот
реблений в с н а б ж е н и и айнов, последнее т а к ж е было пере
дано под попечительство правительственных чиновников. С 
направлением на С а х а л и н чиновников с н а б ж е н и е а й н о з 
рисом, одеждой , а т а к ж е п о д а р к а м и в случае болезни, р о ж 
дений и смерти принимает регулярный х а р а к т е р . С целью 
ассимиляции айнов обучали японскому языку , меняли их 
имена, с т и м у л и р о в а л и введение новых обычаев . Т а к о в а б ы л а 
политика правительства сегуна, п р о в о д и м а я в период сов
местного японо-русского в л а д е н и я , и д е л а л о с ь это с целью 
привлечения айнов на свою сторону. Б р ы л к и н з а с т а л и м е н 
но этот момент в п о л о ж е н и и айнов . 
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И зсе ж е , говоря о политике сегуната , Б р ы л к и н отмечает 
с л е д у ю щ е е : « Н е с м о т р я на все это, айны не л ю б я т японцев 
и нетерпеливо о ж и д а ю т о с в о б о ж д е н и я из-под их ига. При
чины этого понятны: айны, к а к и всякий другой народ, до
р о ж а т своей стариной и не хотят с ней расстаться ... они ... 
не з н а л и н а д собой ничьей ч у ж о й воли и т а к у ю полную сво
боду не хотят променять ни за что; им кет д е л а до того, 
что их теперешнее п о л о ж е н и е л у ч ш е прежнего ; они хотят 
ж и т ь по-старому. «Пусть бы ж и л и здесь японцы, — гово
рят айны, — пусть ж и в у т и русские, да только не вмешива
ются з наши д е л а , и оставят нас ж и т ь , к а к мы хотим. Они 
д а в а л и бы нам рис, материи , мы бы д а в а л и им рыбу, собо
лей и было бы хорошо». (18 ) . 

П о с л е 1868 г. в период совместного японо-русского вла
дения ю ж н о й частью С а х а л и н а русский агроном Мицуль 
подробно описал р ы б н ы е п р о м ы с л ы японцев . К р о м е того, 
он оставил свои н а б л ю д е н и я о в заимоотношениях японцев 
и айнов: «Сношение японцев с туземцами-айыо сделалось 
при таких условиях н е и з б е ж н ы м ; и по мере расширения 
рыбного п р о м ы с л а связь м е ж д у ними с т а н о в и л а с ь неразрыв
ною: японцы, явившись на остров, встретили в туземцах 
дешевых работников , усердно помогавших им в заготовле
нии д р о в , л о в л е рыбы и пр.; туземцы в свою очередь, полу
чая з в о з н а г р а ж д е н и е рис, сакэ и р а з н у ю д о м а ш н ю ю утварь, 
п р и в ы к л и к этим предметам до такой степени, что сущест
вование их без японцев сделалось положительно невозмож
ным. Б л и ж а й ш и м последствием установившихся таким обра
зом сношений.. . было полное господство японцев над айна
ми, и господство это.. . распространилось . . . . выше по запад
ному п восточному берегам острова С а х а л и н а до 49 граду
сов с. л., з а х в а т и в всюду лучшие рыболовные места» . (19). 

Сведения М и ц у л я об айнах , п р о ж и в а ю щ и х на берегу 
з а л и з а Т а р а й к а , в значительной степени совпадают с по
добными сведениями, п р и н а д л е ж а щ и м и перу японских аз-
торов . «Туземцы (северные — Т. А.) неохотно идут на ра
боту к японцам, несмотря на то, что последние предлагают 
им д о з о л ь н о выгодную плату. . . при том ж е на это соглаша
ются г.йны, приходящие из более ю ж н ы х мест восточного 
берега ; орочоны и т а р а й с к и е айны вступают с японцами 
л и ш ь з торговые сношения. . .» (20 ) . К р о м е того, Мицуль за
метил п то, что несмотря на то, что айны полностью подчи
нены японцам , до сих пор пет случаев голодной смерти. 
К а с а я с ь японской политики по отношению к айнам , Мицуль 
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отмечал: «Японцы шли е щ е д а л ь ш е ; они у ж е при рождении 
мальчика д е л а л и айнской семье подарки , состоящие из рису, 
табаку и трубки ; з атем в течение 15 лет на д о л ю мальчика 
в разное в р е м я в ы д а в а л и с ь т а к и е ж е подарки. . . Этот обычай 
соблюдался и в отношении ребенка женского пола , т о ж е до 
15-летнего возраста . Возраст , с которого м у ж ч и н а и ж е н 
щина считаются полносильными рабочими д л я выполнения 
у японцев р а з н о о б р а з н ы х работ , обыкновенно с 15—13 лет; 
старее 60 лет, к а к мужчины, т а к и ж е н щ и н ы , о с в о б о ж д а 
ются от работ» . ( 2 1 ) . 

IV. Р У С С К И Е С В Е Д Е Н И Я О Б А Й Н А Х 

Г о л л а н д с к и й м о р е п л а в а т е л ь Ф р и з , исследовавший в 1643 г. 
Хоккайдо, Ю ж н ы е К у р и л ы и юг С а х а л и н а , был первым, 
кому у д а л о с ь собрать сведения о с а х а л и н с к и х айнах . В су
довых записях он с большим интересом описывает встречи 
с айнами на берегах з а л и в о в Анива и Т а р а й к а . И тот ф а к т г 

что они встретили незнакомых им ч у ж е з е м ц е в без о т ч у ж 
дения, д о б р о ж е л а т е л ь н о , произвел на г о л л а н д ц е в глубо
кое впечатление . (22 ) . Ч е р е з 144 года после Ф р и з а у за 
падного п о б е р е ж ь я С а х а л и н а (Кусуннай , Усеро) побывал 
французский м о р е п л а в а т е л ь Л а п е р у з , отметивший, что со 
времени отплытия от берегов Ф р а н ц и и он еще ни р а з у не 
встречал столь кроткий и умный народ . ( 2 3 ) . 

П о б ы в а в ш и й в Т о м а р и ( О д о м а р и — К о р с а к о в ) через 18 лет 
после Л а п е р у з а русский м о р е п л а в а т е л ь Крузенштерн не 
уступает предшественнику в восхвалении айнов: «Айны бо
лее всего отличаются добросердечием , и з о б р а ж а ю щ и м с я 
ясно в чертах л и ц а их... Т а к и е подлинно редкие качества , 
коим о б я з а н ы они не возвышенному о б р а з о в а н и ю , но одной 
только природе , возбудили во мне то чувство, что я народ 
сей почитаю лучшим из всех прочих, которые доныне мне 
известны». ( 2 4 ) . 

Многие японцы т р а д и ц и о н н о считали айнов некультур
ными в а р в а р а м и . О д н а к о среди японских путешественни
ков, которые тесно с о п р и к а с а л и с ь с айнами , было н е м а л о 
таких, которые о б р а т и л и внимание на их мягкий х а р а к т е р и: 
отметили их вежливость . Т а к , С а к а к у р у Гэндзиро , н а 
правленный в 1744 г. монетным двором Эдо д л я исследова 
ния золотых рудников в Эдзо , писал : «Бесхитростные ту
земцы не к о р ы с т о л ю б и в ы . Д е й с т в и т е л ь н о , они л ю д и д р е в -
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ности». (25 ) . И в более позднее в р е м я люди е д о б р ы м серд
цем, приходя на эти земли , отмечали у айнов те хорошие 
обычаи и м а н е р ы , которые когда-то с у щ е с т в о в а л и на япон
ской земле и были у т р а ч е н ы р а д и корысти . 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы е чиновники, н а п р а в л е н н ы е в 1785— 
1786 гг. д л я инспектирования Эдзо , писали об айнах : «Они 
хоть и бестолковы, но честны, у в а ж и т е л ь н ы и заботливы к 
с т а р ш и м . .Мужчины и ж е н щ и н ы з н а ю т свое место. Любовь 
и з а б о т а детей и родителей в з а и м н а . М л а д ш и е почитают 
старших и приучаются к этому в естественном общении». В 
то ж е Еремя А р а и Хакусэкп в «Истории Эдзо» (1720 г.) 
писал , что у айнов нет никакой р а з н и ц ы в отношениях меж
ду с т а р ш и м и и м л а д ш и м и и что они похожи на животных. 
О д н а к о все это написано человеком, который ни разу в 
ж и з н и не встречался с айнами . (26 ) . Хорошо знавший айнов 
М о г а м и Токунай в своих з а п и с к а х отмечал , что обычаи 
Э д з о просты и бесхитростны и что среди японцев гораздо 
чаще встречаются грубые и невежественные люди. (27). 
М а т е р и а л ы XVII I в. свидетельствуют о том, что данная 
оценка к а с а е т с я не только айнов Хоккайдо , по и айнов Са
х а л и н а . Особенно к р и т и к о в а л японский произвол по отно
шению к айнам М а ц у у р а Такэсиро , который во второй по
ловине XIX в. д в а ж д ы побывал на юге С а х а л и н а . Оч бы I 
обеспокоен российской экспансией на С а х а л и н е , однако, 
вместе с тем испытывал сочувствие к айнам . (28 ) . 

К а к о в о ж е было мнение об айнах у русских, которые 
п р и б ы л и на С а х а л и н в середине XIX в.? Рудановский , нахо
дившийся в Кусун-котане в 1853—1854 гг. и с небольшим 
отрядом исследовавший ю ж н у ю часть С а х а л и н а , отмечал: 
« Б о л е е мирного и скромного населения , какое мы встретили 
на ю ж н е й части С а х а л и н а , быть не может . П р о е з ж а я по 
з а п а д н о м у берегу С а х а л и н а и отыскивая японские селения, 
с н а ч а л а я было о п а с а л с я входить в те из них, которые мне 
к а з а л и с ь многолюдными. Опасения эти, как о к а з а л о с ь впо
следствии, были напрасны». Д а л е е Р у д а н о в с к и й отмечает, 
что в М а > к а русских встречали на коленях и кланялись в 
ноги. (29) . 

Зоолог Ш м и д т был полностью согласен с мнением Кру
з е н ш т е р н а о том, что ему не приходилось встречать более 
мирного народа , чем айны, не испытавшего влияния цивили
зации . (30) . Д о б р о т з о р с к и й , военный врач, работавший в 
1867—1872 гг. на С а х а л и н е , т а к ж е в о с х и щ а л с я добросерде
чием айнов, которые часто помогали ему с ночлегом, дели-
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лись рисом и рыбой, с о п р о в о ж д а л и в дороге , возили на 
своих н а р т а х и л о д к а х . ( 3 1 ) . П р и б ы в ш и й в 1871 г. на С а 
халин врач Августинович отмечал : «Все вообще айнцы крот 
кого нрава , смирные, почтительные и у с л у ж л и в ы е , ж и в у т 
между собой согласно. . .» . ( 3 2 ) . 

Д е п р е р а д о в и ч , в о з г л а в л я в ш и й в конце 60-х гг. XIX в. 
русский военный о т р я д на С а х а л и н е и не р а з к о н ф л и к т о 
вавший с японской стороной, интересовался я зыком и обы
чаями айнов. Все это он описал в своей работе «Этногра
фический очерк южного С а х а л и н а » . Д е п р е р а д о в и ч х а р а к 
теризует айнов к а к д о б р о д у ш н ы х и х р а б р ы х людей, о б л а 
дающих чувством собственного достоинства . Он отмечает и 
то, что среди айнов редки случаи воровства . Их л и ц а д о б р ы 
и о т р а ж а ю т природный ум, речь айнов приятна на слух. ( 3 3 ) . 
Русский врач Августинович говорил о внешности айнов, что 
они больше похожи на европейцев , чем на монголов. И з - з а 
густого волосяного покрова , особенно на лице , айны боль
ше похожи на русских к р е с т ь я н - м у ж и к о в . 

Вместе с тем русские исследователи отмечали , что с о 
прикосновение айнов с японцами о к а з а л о определенное в о з 
действие на х а р а к т е р айнов. К о м а н д и р русского о т р я д а в 
Кусун-ко-ане Буссе сравнивает айнов северо-западного по
бережья Н а е р о и ю ж н ы х : « К р а с и в ы е здоровые лица , густые 
волосы, прямые , открытые взоры, ясно обличали более не
зависимых айнов северных селений от их единоплеменни
ков соседей наших , болезненные лица которых, и з у р о д о в а н 
ные золотушными и венерическими р а н а м и и потерей во
лос, носят отпечаток на себе близкого сношения с я п о н ц а 
ми, деспотизм которых приучил р а б о з своих к л у к а в о - р а б о 
лепной у с л у ж л и в о с т и , которая т а к ясно в ы р а ж а е т с я в гла 
зах, с т а р а ю щ и х с я всегда избегать в з г л я д о в ваших» . ( 3 4 ) . 

В р а ч Августинович т а к ж е с р а в н и в а е т северных и ю ж н ы х 
айнов и говорит о дурном влиянии на последних японцев : 
«. . .между а й н ц а м и , ж и в у щ и м и севернее , как , н а п р и м е р , в 
Тарайке и вблизи ея, и населенными на самой ю ж н о й о к р а и 
не остроза , з а м е ч а е т с я р а з н и ц а , к а к в телосложении , т а к и в 
нравственных качествах . Северные — бодрые , р а з в и т ы е и 
более самостоятельные , н е ж е л и ю ж н ы е , которые по б о л ь ш е й 
части бывают т щ е д у ш н ы е и при том з а м е ч а е т с я в них пол
ное отсутствие самостоятельности» . (35 ) . 

С точки зрения нравственности айнов, то и Б р ы л к и н д о 
вольно негативно оценивал р е з у л ь т а т ы правительственной 
политики Японии по отношению к а й н а м : «Влияние япон-
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дев на нравы айнов з а м е т н о не менее, к а к и влияние на 
быт... Деспотизм господствующей нации, в какой бы форме 
он ни п р о я в л я л с я , всегда имеет вредное влияние т:а нрав
ственность покоренного племени. Обыкновенные следствия 
подобных отношений м е ж д у д в у м я племенами суть: раболе
пие, двуличие , л о ж ь , ябедничество , наушничество , искатель
ства , не всегда чистые, благосклонности сильных, — все это 
у ж е привилось к ю ж н ы м а й н а м . К этому еще нужно при
бавить р а з в р а т , вследствие тесных отношений с япо.щамн, 
которые почти все холосты. Ц и н и ч н ы е слова , шутки и раз
говоры д о с т а в л я ю т удовольствие как м у ж ч и н а м , та:с г жег-
щ и н а м » . (36 ) . В этом отношении взгляды Добротворского и 
Б р ы л к п н а бы ш абсолютно схожи . О д н а к о первый в каче
стве врача более тесно с о п р и к а с а л с я с айнами и японцами. 
Д о б р о т в о р с к н й отмечал , что японцы обеспечивали айнов 
необходимыми т о в а р а м и , и тем с а м ы м , не з а в о е в ы в а я их, 
превратили в рабов и вместе с тем подорвали их нравст
венность. И з н а ч а л ь н о скромные , искренние, д о б р е е айны 
под влиянием японцев постепенно стали льстивыми, скрыт
ными, ж а д н ы м и . Японцы значительно испортили и айнский 
язык , в который вошли слова , не имевшиеся з айнском 
я з ы к е , дурные словечки и в ы р а ж е н и я . (37 ) . 

V. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

И т а к , в пашем р а с п о р я ж е н и и имеются записи русских, 
которые были сделаны в середине XIX в. на С а х а л и н е . Они 
р а с с к а з ы в а ю т о положении айнов, о том, что эта малочис
ленная народность отличается миролюбием и что ей при
ходится испытывать притеснения. В русских источниках 
резко критикуется деспотизм японцев , приведший подры
ву нравственности айнов. Всо это не м о ж е т подвергаться 
какому-либо сомнению. В н а ч а л е и в середине XIX е. пра~ 
вительство Японии д в а ж д ы п ы т а л о с ь обр ати ть сеоьезноз 
внимание на у п р а в л е н и е з е м л я м и Эдзо при полном и-с под
чинении, исправить несправедливости , допущенные япенца-
ми по отношению к айнам . О д н а к о причиной этого явля
л а с ь не г у м а н н а я з а б о т а об айнах , а политика противо
стояния с Россией. Японцы на рыбных п р о м ы с л а х жестоко 
о б р а щ а л и с ь с а й н а м и с целью п р е д о т в р а щ е н и я их контак
тов с русскими. Н о вместе с тем сами русские указывают 
на то, что успешное подчинение айнов японцам создавала 
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неблагоприятные условия д л я п р о д в и ж е н и я русских на С а 
халине, т. к. ж и з н ь айнов с т а л а всецело зависеть от японцев . 
Ведь находившиеся на С а х а л и н е русские с о л д а т ы не т о л ь к о 
не могли з а щ и т и т ь айнов, но и сами испытывали недоста
ток пищи, многих необходимых т о в а р о в и находились в 
положении, когда им б ы л а необходима помощь со стороны. 
Вследствие этого японо-русские конфликты на С а х а л и н е 
смягчались . П о мере п р о д в и ж е н и я русских отрядов по ост
рову японская сторона р а с ш и р я е т контроль н а д айнами . 

П р и в е д е н н ы е выше русские сообщения в большей части 
объективно о т р а ж а ю т р а з л и ч н ы е мнения о в заимоотноше
ниях японцев и айнов на С а х а л и н е . Русские оценки япон
ской политики по отношению к айнам р а з л и ч а ю т с я м е ж д у 
собой. О д н а к о надо принять во внимание , что некоторые 
записи с д е л а н ы с чужих слов . Отсюда иногда происходили 
недоразумения . И это к а с а е т с я не только вопросов об айнах . 
Н а п р и м е р , Б р ы л к и н ошибочно считал , что «колонизацию 
С а х а л и н а о с у щ е с т в л я л и два северных японских к н я ж е с т в а 
— М а ц у м а э и Х а к о д а т э » . ( 38 ) . Б р ы л к и н понял это со слов 
чиновника из Х ^ а ц у м а э С и м а д з у Хэйсабуро , к р и т и к о в а в 
шего Д а т э и К у с у х а р а (имевшие связь с М а ц у м а э ) за их 
обращение с подчиненными им айнами Анивского з а л и в а . 
В тот период С а х а л и н находился под непосредственным 
подчинением Х а к о д а т е . Это ж е з а б л у ж д е н и е от Б р ы л к и н а 
было з а и м с т в о в а н о некоторыми советскими исследователями 
(39) . 

В конце концов айны стали з а л о ж н и к а м и японо-русских, 
а з атем и японо-советских противоречий. И мы, японцы, 
т а к ж е несем р а в н у ю с русскими ответственность за исчезно
вение с-йнов с С а х а л и н а . ( 4 0 ) . 
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В. Л. Подпечников 

РЕПАТРИАЦИЯ 

З а время , п р о ш е д ш е е с того д н я , когда на борту амери
к а н с к о г о л и н к о р а «Миссури» был подписан акт о безогово
рочной к а п и т у л я ц и и Японии, историки, военные, журнали
с т ы и политики н е м а л о н а п и с а л и к а к о самой войне на Ти
хом океане и Д а л ь н е м Востоке, т а к и о ее последствиях. 
Вместе с тем одна в а ж н а я проблема , в о з н и к ш а я в резуль
т а т е войны, а именно, переселение в Японию многих ты
сяч японских г р а ж д а н , о с т а в ш и х с я на Ю ж н о м Сахалине 
и Курильских островах после окончания боевых действий, 
в советской печати вплоть д о 1991 г. практически не обсуж
д а л а с ь . 

Вместе с тем последнее время в связи с обострением 
в н и м а н и я к территориальной проблеме , м е ш а ю щ е й нала
ж и в а н и ю российско-японских отношений, эта т е м а неодно
кратно п о д н и м а л а с ь с р е д с т в а м и массовой информации. 

О д н а к о ч а щ е всего это д е л а л о с ь без опоры на документы. 
П у б л и к а ц и и были чрезвычайно э м о ц и о н а л ь н ы . О д н а к о не 
ш л и д а л ь ш е з а я в л е н и й типа : «Сталин п р и к а з а л , и в тече
ние суток японцы были выселены». 

К моменту н а ч а л а боевых действий в августе 1945 г. на 
Ю ж н о м С а х а л и н е и К у р и л ь с к и х островах п р о ж и в а л о около 
4 0 0 тысяч человек. З н а ч и т е л ь н а я чаеть этого населения (по 
некоторым д а н н ы м , 103 тысячи человек , в основном женщин, 
детей , с тариков) в ходе боевых действий б ы л а эвакуирова
на в Японию. ( 1 ) . Вместе с тем, по сведениям Южно-Саха
линского областного г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я , на 1 июля 
1946 г. 305800 человек прежнего местного населения оста
валось на С а х а л и н е и Курильских островах . П о националь
ному составу это население р а с п р е д е л я л о с ь следующим об
р а з о м : японцев — 277649, корейцев — 27088, айнов — 406, 
ороченов — 288, эвенков — 81 , нивхов — 24, н а н а й ц е в — 11, 
китайцев — 103, поляков — 27, русских старопоселенцев — 
97 , прочих — 16 человек . ( 2 ) . 
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В 1946—1948 гг. японское население Ю ж н о г о С а х а л и н а 
и Курильских островов в ы н у ж д е н о было покинуть эти з е м л и 
и в массовом порядке было вывезено в Японию. С тех пор 
прошло почти полвека , однако вся п р а в д а о р е п а т р и а ц и и 
нам практически неизвестна. Многие о ф и ц и а л ь н ы е докумен
ты, относящиеся к перемещению на историческую родину 
сотен тысяч японцев , все еще не стали доступными д л я нас . 
Где-то в архивах они, несомненно, сохраняются , но по р а з 
личным причинам в о б р а щ е н и е пока не вводятся . 

П о с л е з а в е р ш е н и я войны Япония была оккупирована* 
американскими войсками . Н а некоторый период она л и ш и 
лась права иметь самостоятельные и непосредственные 
дипломатические , торговые , культурные и иные отношения с 
другими г о с у д а р с т в а м и . Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й о к к у п а ц и о н 
ной армией генерал М а к а р т у р с т а л фактическим правите 
лем Японии, хотя ф о р м а л ь н о с у щ е с т в о в а л о и японское пра 
вительство. ( 3 ) . 

К моменту к а п и т у л я ц и и Японии за ее г р а н и ц а м и , в 
основном в странах Юго-Восточной Азии, находилось 645 ты
сяч японских г р а ж д а н . ( 4 ) . П е р е д правительством Японии 
сразу в с т а л а п р о б л е м а р е п а т р и а ц и и этих людей на родину. 
Составной частью этой п р о б л е м ы б ы л а необходимость ре
шения судьбы японских г р а ж д а н , п р о ж и в а в ш и х на Ю ж н о м 
С а х а л и н е и Курильских островах . И хотя ж и т е л и Ю ж н о г о 
С а х а л и н а и Курильских островов с о с т а в л я л и менее двух: 
процентов от числа всех японцев, п о д л е ж а щ и х в о з в р а щ е 
нию на родину, п р о б л е м а от этого не д е л а л а с ь менее ост
рой. Ведь эти л ю д и с нетерпением о ж и д а л и решения своей 
участи. В р е з у л ь т а т е военных действий множество японских 
семей о к а з а л и с ь р а з о б щ е н н ы м и . Н а п р и м е р , т о л ь к о в Д о -
линском районе Ю ж н о - С а х а л и н с к о й области па 1 ноября 
1946 г. п р о ж и в а л о 1924 японца , г л а в ы семей которых нахо
дились в Японии. В свою очередь , здесь ж е находилось 
2125 японских рабочих , чьи семьи остались в Японии. ( 5 ) . 

Т а к и м о б р а з о м , в р е з у л ь т а т е п о р а ж е н и я Японии в войне 
и ее капитуляции , выполнения решений Ялтинской и Пот
сдамской конференций и перехода Ю ж н о г о С а х а л и н а и К у 
рильских островов под суверенитет С С С Р возникает проб
лема р е п а т р и а ц и и японских г р а ж д а н с территорий , вошед
ших в состав советского государства . С самого н а ч а л а к 
этой п р о б л е м е о к а з а л и с ь приобщенными правительство 
С Ш А и а м е р и к а н с к а я о к к у п а ц и о н н а я а д м и н и с т р а ц и я в 
Японии. В д е к а б р е 1946 г. м е ж д у С С С Р и С Ш А была д о -
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стигнута договоренность о р е п а т р и а ц и и японского населе
ния из Советского С о ю з а . ( 6 ) . 

В соответствии с этой договоренностью у ж е в директи
ве № 656 к о м а н д у ю щ е г о а м е р и к а н с к и м и оккупационными 
войск а ми в Японии г е н е р а л а М а к а р т у р а с о д е р ж а л о с ь указа
ние о р е п а т р и а ц и и г р а ж д а н Японии с Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
К у р и л ь с к и х островов . ( 7 ) . В другой директиве , направлен
ной М а к а р т у р о м японскому правительству ( № 677 от 29 
я н в а р я 1946 г . ) , однозначно у к а з ы в а л о с ь , что ю ж н ы е Ку
рильские острова , в к л ю ч а я группу островов Х а б о м а и , исклю
чены из-под юрисдикции Японии. О с н о в ы в а я с ь на этой ди
рективе , «японские власти и з д а л и р а с п о р я ж е н и е о репат
р и а ц и и японских г р а ж д а н с Ю ж н о г о С а х а л и н а и Куриль
ских островов . Р е п а т р и а ц и я б ы л а произведена на тех же 
о с н о в а н и я х и по тем ж е инструкциям, по которым репатрии
р о в а л и с ь японские г р а ж д а н е из Кореи, К и т а я , других 
стран» . ( 8 ) . 

С у щ е с т в о в а н и е советско -американской договоренности 
по вопросам р е п а т р и а ц и и японцев косвенно подтверждает 
переписка уполномоченного Совета Министров С С С Р по 
д е л а м р е п а т р и а ц и и генерал-полковника Голикова со шта
бом Дальневосточного военного округа , С а х а л и н с к и м об
комом В К П ( б ) и облисполкомом. В письме от 18 августа 
1947 г., адресованном с а х а л и н с к и м в л а с т я м , выражается 
беспокойство по поводу обеспечения полной з а г р у з к и япон
ских пароходов , перевозивших репатриируемых . В нем орга
н и з а т о р а м р е п а т р и а ц и и на С а х а л и н е у к а з ы в а е т с я , что не
п о л н а я з а г р у з к а трех таких пароходов «вызовет претензии 
со стороны ш т а б а М а к а р т у р а в соответствии имеющемуся 
с о г л а ш е н и ю по р е п а т р и а ц и и японцев» . ( 9 ) . 

С у щ е с т в о в а н и е такого с о г л а ш е н и я п о д т в е р ж д а е т в сво
их воспоминаниях и председатель репатриационной комис
сии на С а х а л и н е , н а ч а л ь н и к Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о област
ного г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я , а з атем председатель Юж
н о - С а х а л и н с к о г о о б л и с п о л к о м а Д . Н . К р ю к о в . Он пишет: 
« Р е п а т р и а ц и я японцев с Ю ж н о г о С а х а л и н а происходила по 
особо з а к л ю ч е н н о м у договору с г л а в н о к о м а н д у ю щ и м вой
с к а м и С Ш А , по существу о к к у п и р о в а в ш и м и всю Японию, 
М а к а р т у р о м . Советский Союз о б я з а л с я подготовить и сда
в а т ь на п а с с а ж и р с к и е пароходы С Ш А , п р и б ы в а ю щ и е по 
обоюдно у т в е р ж д е н н о м у г р а ф и к у в Холмский порт, японцев 
г р у п п а м и по 2 — 3 тысячи человек» . ( 1 0 ) . 

Тексты с о г л а ш е н и я по поводу р е п а т р и а ц и и японского 
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населения в С С С Р никогда не п у б л и к о в а л и с ь . О д н а к о д л я 
осуществления их Советом Министров С С С Р , Советом М и 
нистров Р С Ф С Р было принято несколько специальных , 
секретных (так н а з ы в а е м ы х номерных постановлений) по 
вопросам р е п а т р и а ц и и японского населения . В р а з н ы х источ
никах , например , встречаются ссылки на постановления 
Совета М и н и с т р о в С С С Р № 481-186 от 8 м а р т а 1947 г., 
т а к ж е на его ж е постановление № 2086-549 от 17 июня 
1947 г. по этим вопросам . К с о ж а л е н и ю , полное н а з в а н и е и 
с о д е р ж а н и е этих постановлений пока установить не уда
лось . З а ними п о с л е д о в а л о постановление Совета Минист 
ров Р С Ф С Р № 463-12 от 27 июня 1947 года «О п о р ядке 
р е а л и з а ц и и имущества японцев , р е п а т р и и р у е м ы х с терри
тории С а х а л и н а и Курильских островов» . Вскоре , 28 авгу
ста 1947 года . Совет Министров С С С Р принял еще одно по
становление под № 3014 «О р е п а т р и а ц и и из С а х а л и н с к о й 
области японских военнопленных и интернированных г р а ж 
данских л и ц и о переселении колхозников и другого с е л ь 
ского и городского населения в С а х а л и н с к у ю о б л а с т ь д л я 
работы в промышленности и на транспорте» . ( 11 ) . 

Один из авторов , писавших о р е п а т р и а ц и и японцев из 
С а х а л и н с к о й области , у т в е р ж д а е т : « Р е п а т р и а ц и я — хирур
гическое в м е ш а т е л ь с т в о с к а л ь п е л е м имперской политики в 
жизнь» . (12 ) . С к а з а н о красиво и глубокомысленно . Только 
существа д е л а , к с о ж а л е н и ю , не проясняет . В какой-то мере 
это позволяют сделать только что н а з в а н н ы е документы, а 
т а к ж е р е ш е н и я местных партийных и советских органов по 
осуществлению р е п а т р и а ц и и японского населения . Они по
могают установить и общий х а р а к т е р советско-американ
ских соглашений по р е п а т р и а ц и и , и д е т а л и осуществления 
огромной и довольно длительной работы по переселению 
японского населения с Ю ж н о г о С а х а л и н а и К у р и л ь с к и х 
островов . 

28 августа 1947 г. бюро С а х а л и н с к о г о обкома В К П ( б ) 
приняло постановление «О недостатках в проведении р е 
патриации японских г р а ж д а н » . О недостатках , отмеченных 
этим постановлением, будет с к а з а н о несколько д а л ь ш е . В 
д о к л а д е ж е по этому вопросу у к а з ы в а е т с я : «Вопрос о репат 
риации японского населения .. .был определен известными 
(только что в ы ш е н а з в а н н ы м и постановлениями Совмина 
С С С Р и С о в м л н а Р С Ф С Р от 8 м а р т а и 27 июня 1947 г . — В . П.) 
у к а з а н и я м и правительства . Этими у к а з а н и я м и были опре
делены о р г а н и з а ц и о н н ы е ф о р м ы и п о р я д о к р е п а т р и а ц и и 
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японцев, установлен т а к ж е порядок учета , использования и 
хранения имущества , о с т а в л я е м о г о японцами , и транспор
тировки р е п а т р и и р у е м ы х в т р а н з и т н ы й лагерь» . ( 13 ) . 

О с н о в ы в а я с ь на директивных у к а з а н и я х центра , админи
с т р а ц и я С а х а л и н с к о й области первое время в основу всей 
работы по р е п а т р и а ц и и японских г р а ж д а н п о л о ж и л а прин
цип добровольности . «Вместе с тем, исходя из обстановки 
(и необходимости) обеспечения рабочей силой хозяйства 
пашей области , на местные советские , партийные и хозяйст
венные органы в о з л а г а л а с ь з а д а ч а организации широкой 
агитационной, р а з ъ я с н и т е л ь н о й работы среди японских ра
бочих за оставление их на работе в пашей промышленно
сти», — писал в 1947 г. с е к р е т а р ь С а х а л и н с к о г о обкома 
В К П ( б ) Я. В. Ю ш и н . Д а л е е он п р о д о л ж а л : «Кроме этого, 
и п р е ж д е всего, о б щ а я политическая линия нашего отно
шения к японскому населению С а х а л и н а состояла и состоит 
в том, чтобы всей системой организации своей хозяйствен
ной работы, строгого соблюдения нашего трудового законо
дательства , политического воздействия на японцев и личного 
поведения (мы) несли в сознание японцев ж и в ы е примеры 
превосходства советского государственного строя над капи
талистическим, преимущества нашего социалистического 
хозяйства перед капиталистическим, чтобы вся н а ш а об
щественная и политическая р а б о т а воспитывала и развива
л а д е м о к р а т и ч е с к и е в з г л я д ы и настроения у японцев . (Не
обходимо) с д е л а т ь все д л я того, чтобы японцы у е з ж а л и в 
Японию н а ш и м и д р у з ь я м и , а не в р а г а м и » . ( 1 4 ) . 

Не в д а в а я с ь в оценку правильности и обоснованности 
р а с с у ж д е н и й с е к р е т а р я обкома В К П ( б ) о «преимуществах 
советского государственного строя» и «социалистического 
хозяйства» , м о ж н о с к а з а т ь : принципиальные подходы со
ветской стороны к осуществлению репатриации японского 
населения соответствовали общечеловеческим нормам. Как 
ж е они в о п л о щ а л и с ь на деле? 

Вскоре после окончания военных действий на Сахалине 
и Курильских островах и до момента репатриации японские 
г р а ж д а н е получили здесь все условия д л я нормальной жиз
ни. Всем им было предоставлено право на труд и отдых, 
использование 8-часового рабочего дня , на бесплатное обу
чение и медицинское о б с л у ж и в а н и е , свободное отправле
ние религиозных о б р я д о в . В случае получения инвалидно
сти японские г р а ж д а н е обеспечивались пенсией. В период 
с у щ е с т в о в а н и я карточной системы с н а б ж е н и я продоволь-
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ствием они н а р а в н е с советскими г р а ж д а н а м и обеспечива
лись п р о д у к т а м и питания . 

Р е п а т р и а ц и я не с т а л а д л я японского населения полной 
неожиданностью. Усиленные разговоры о ней начались у ж е 
с конца 1945 г. и получили особенно широкое распростра 
нение в 1946 г. О б этом свидетельствует политдонесение 
з а м е с т и т е л я н а ч а л ь н и к а по политической части К у р и л ь 
ского районного у п р а в л е н и я по г р а ж д а н с к и м д е л а м Соколь
никова , адресованное политотделу областного у п р а в л е н и я 
по г р а ж д а н с к и м д е л а м , д а т и р о в а н н о е 3 д е к а б р я 1946 г. Вот 
что писал Сокольников : « Н е к о т о р а я часть японского н а с е 
ления , у з н а в о предстоящей р е п а т р и а ц и и на собственные 
острова Японии из неизвестных источников, ведет интен
сивную подготовку к этому, в р е з у л ь т а т е резко понизилась 
дисциплина и (изменилось) отношение к работе . Среди 
японского населения н а б л ю д а ю т с я р а з н ы е толкования по 
вопросу о репатриации . Многие японцы в ы с к а з ы в а ю т м ы с л ь 
— если русские р а з р е ш а т остаться ж и т ь здесь, то мы ни
куда не поедем. Эта часть японских г р а ж д а н хорошо отно
сится к работе и стремится улучшить в заимоотношения с 
русскими. Единственное сомнение японцев сводится к тому, 
что будут ли русские обеспечивать нас рисом». (15 ) . 

После з а к л ю ч е н и я с а м е р и к а н ц а м и соглашения о репат 
риации началось регулярное официальное оповещение япон
ского населения о предстоящем отъезде в Японию. Д е л а 
лось это с н а ч а л а через японскую а д м и н и с т р а ц и ю , а з атем 
через органы г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я . В о многие районы 
и населенные пункты регулярно в ы е з ж а л и пропагандист
ские группы. В их состав входили достаточно к в а л и ф и ц и 
рованные переводчики. Они р а з ъ я с н я л и населению условия 
репатриации , отвечали на обычно многочисленные вопросы 
активно с о б и р а в ш и х с я с л у ш а т е л е й . ( 1 6 ) . Те л и ц а , из числа 
п о д л е ж а щ и х р е п а т р и а ц и и , очередь которых п р и б л и ж а л а с ь 
ко дню выезда , о п о в е щ а л и с ь о конкретной д а т е отъезда , 
к а к правило , за д в е недели. (17 ) . Р а б о т а ю щ и е своевремен
но у в о л ь н я л и с ь с р а б о т ы . 

В порядке подготовки к р е п а т р и а ц и и на Ю ж н о м С а х а 
лине и Курильских островах о р г а н а м и Г р а ж д а н с к о г о у п 
равления был проведен порайонный учет численности я п о н 
ского г р а ж д а н с к о г о населения по состоянию на 1 н о я б р я 
1946 г. Б ы л и составлены списки лиц , п о д л е ж а щ и х репат
риации. П р и их составлении р а з д е л е н и е семей не допуска -

107 



лось. О т д е л ь н ы е члены семьи не могли быть репатрииро
в а н ы ранее других. ( 1 8 ) . 

Выезд японского населения в Японию производился не
зависимо от места п р о ж и в а н и я того или иного гражданина 
или его семьи только из одного пункта — порта М а о к а , ныне 
Холмска . Д а ж е ж и т е л и Курильских островов при отправке 
их на родину привозились с н а ч а л а в Холмск. Д л я приема 
р е п а т р и и р у е м ы х и временного, в о ж и д а н и и пароходов, их 
п р о ж и в а н и я в Холмске был создан специальный транзит
ный репатриационный л а г е р ь № 379. Р а с п о л а г а л с я оп в 
помещениях бывшей японской гимназии и ряде близлежа
щих зданий, то есть, по существу, в центре города . На
чальником л а г е р я был подполковник К о м а р . (19 ) . В этот 
л а г е р ь р е п а т р и и р у е м ы е д о л ж н ы были п р и б ы в а т ь не менее 
чем за трое суток до посадки на пароход . (20 ) . 

П е р е в о з к и репатриируемых с Курильских островов, а 
т а к ж е из Углегорского и Лесогорского районов в Холмск 
производились советскими г р у з о - п а с с а ж и р с к и м и пароходами 
« С к а л а » , «Генерал П а н ф и л о в » , « Б р я н с к » и другими. (21). 
И з других районов Ю ж н о г о С а х а л и н а репатриируемые пе
ревозились по ж е л е з н о й дороге , а иногда автомобильным 
транспортом . Д о с т а в к а репатриируемых в Холмск произво
д и л а с ь за счет советского государства . Питанием они обес
печивались в 1946—1947 гг. выдачей продуктов по кар
точкам по месту постоянного ж и т е л ь с т в а . Причем нередко 
продукты на к а ж д о г о о т ъ е з ж а ю щ е г о в ы д а в а л и с ь на весь 
текущий месяц независимо от дня выезда в этом месяце. 
(22) . После отмены карточек в 1948 г. о т ъ е з ж а ю щ и е до 

момента отъезда из транзитного л а г е р я питались в орга
низованном порядке . 

Д о с т а в к а р е п а т р и и р у е м ы х из Х о л м с к а до портов Японии 
о с у щ е с т в л я л а с ь японскими п а р о х о д а м и . П о г р а ф и к у , кото
рый ш т а б Дальневосточного военного округа согласовывал 
со ш т а б о м М а к а р т у р а , два парохода с а п р е л я по ноябрь ре
гулярно (через к а ж д ы е д в а дня на третий) приходили в 
Холмск. К а ж д ы й пароход принимал на борт, к а к правило, 
1 500 человек. ( 23 ) . 

С а м ы м больным вопросом во время проведения репатриа
ции стал у щ е р б , причинявшийся японским г р а ж д а н а м в ре
зультате переселения , невольного оставления ими довольно 
хорошо о б ж и т ы х мест. Р е п а т р и и р у е м ы м приходилось доволь
но часто о с т а в л я т ь ценное имущество , н а ж и в а в ш е е с я года
ми . П р е ж д е всего это относилось к недвижимости : ж и л ы м и 
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хозяйственным постройкам , посевам, хозяйственному инвен
т а р ю , скоту и т. п. 

К с о ж а л е н и ю , в последнее время в российской прессе по
явилось н е м а л о не вполне обоснованных з а я в л е н и й о том, 
что р е п а т р и а н т а м не р а з р е ш а л о с ь з а б и р а т ь с собой никако
го личного имущества . Действительно , о т ъ е з ж а ю щ и м было 
дозволено б р а т ь с собой д а л е к о не все, что им хотелось . Н о 
у т в е р ж д е н и я о том, что японцам «при выселении р а з р е ш а л и 
в з я т ь с собой л и ш ь 20 к и л о г р а м м о в вещей на человека» или 
что «когда началось выселение , то не р а з р е ш а л о с ь ничего 
брать с собой» (24) , не находят подтверждения в имеющих
ся в нашем р а с п о р я ж е н и и документах . 

В действительности, японцам р а з р е ш а л о с ь брать с собой 
только 100 к и л о г р а м м о в личных вещей и других ценностей 
па глазу семьи и еще по 50 к и л о г р а м м о в на к а ж д о г о члена 
семьи. (25 ) . Почти не расходится с о ф и ц и а л ь н ы м и ц и ф р а м и 
и то, что сообщает по этому поводу Д . Н . К р ю к о в . Он гово
рит, что «японцам р а з р е ш а л о с ь б р а т ь с собой до центнера на 
одного человека о д е ж д ы , имущества д о м а ш н е г о обихода , иск
л ю ч а я д е н е ж н ы е знаки японские и советские, золото». (26 ) . 
Если при выезде из транзитного л а г е р я у какой-то семьи вес 
имущества о к а з ы в а л с я выше установленного предела , а у 
другой меньше, то по согласию этих семей р а з р е ш а л с я вза 
имный зачет веса груза ( 2 7 ) . Конечно, это б ы л о крайне м а 
ло, учитывая , что люди навсегда покидали о б ж и т ы е места . 
О д н а к о о б ъ я с н я е т с я это целым рядом причин и, в первую 
очередь, транспортными возможностями всех заинтересован
ных сторон. 

В ф е в р а л е 1946 г. П р е з и д и у м о м Верховного Совета С С С Р 
был принят У к а з «О н а ц и о н а л и з а ц и и земель , банков , про
м ы ш л е н н ы х и к о м м у н а л ь н ы х предприятий , ж е л е з н о д о р о ж н о 
го и водного транспорта и средств связи Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
Курильских островов». В соответствии с этим Указом были 
н а ц и о н а л и з и р о в а н ы банки , другие кредитные у ч р е ж д е н и я , 
ссудно-сберегательпые кассы, а т а к ж е ж е л е з н ы е дороги и 
водный транспорт , и средства связи , предприятия всех отрас 
лей промышленности с числом рабочих свыше 10 человек, 
все частновладельческие сельскохозяйственные ф е р м ы с зе 
мельной п л о щ а д ь ю около 50 гектаров , больницы, аптеки, 
с к л а д ы , учебные заведения , кинотеатры и театры, крупные 
д о м о в л а д е н и я , а т а к ж е дома , хозяева которых с б е ж а л и из 
южной части острова С а х а л и н а , объекты энергетического и 
.коммунального хозяйства ( 2 8 ) . 
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Все о с т а л ь н ы е мелкие предприятия и промыслы, сельско
хозяйственные фермы, л ю б о е личное имущество оставалось в 
р у к а х его в л а д е л ь ц е в . С л е д у е т отметить и то обстоятельство, 
что японское население , готовясь к р е п а т р и а ц и и , само уси
ленно и з б а в л я л о с ь от и м у щ е с т в а , р а с п р о д а в а л о его. Скот, 
инвентарь , продукты сельского хозяйства , предметы домаш
него обихода , произведения искусства — все б ы л о на база
р а х и б а з а р ч и к а х того времени. С о в е р ш а л о с ь немало сде
лок и на п р о д а ж у ж и л ы х домов и хозяйственных строений. 

К моменту р е п а т р и а ц и и у значительного числа японских 
семей и г р а ж д а н с к и х л и ц вообще не о с т а в а л о с ь имущества 
сверх пределов , установленных д л я нормы вывоза . Это вид
но на п р и м е р а х первых партий р е п а т р и и р о в а н н ы х японцев. 
И з Ю ж н о - С а х а л и н с к а к 20 я н в а р я 1947 г. у ж е было репат
риир ова но 1 742 семьи (4 068 ч е л о в е к ) . П р и этом какое-то 
имущество б ы л о оставлено только 388 г р а ж д а н а м и . Общая 
стоимость этого имущества о ц е н и в а л а с ь в 264 981 рубль. В 
д е к а б р е 1946 г. из города Х о л м с к а в л а г е р ь для репатриации 
б ы л о н а п р а в л е н о 229 семей японцев . И з них л и ш ь 107 семей 
о с т а в л я л и имущество на о б щ у ю сумму 100 024 иены. В акте 
на прием имущества , о с т а в л я е м о г о р е п а т р и и р у е м ы м и япон
ц а м и , и оценку этого имущества , составленном в городе Не-
вельске 15 н о я б р я 1946 г., п о ф а м и л ь н о у к а з а н ы 33 семьи, 
с д а ю щ и е какие -либо ценности. Стоимость этого имущества 
39 423 иены 9 сен. З д е с ь ж е отмечается : « И з числа репатри
ируемых 200 человек из Н е в е л ь с к о г о района 167 не являлись 
постоянными ж и т е л я м и г. Н е в е л ь с к а и по репатриации ни
к а к о г о имущества не оставили» . (33 ) . Подобных примеров 
н е м а л о и по другим р а й о н а м , из которых репатриировались 
японцы. С л е д о в а т е л ь н о , о с т а в л я л и , с д а в а л и какое -либо иму
щество д а л е к о не все р е п а т р и и р у е м ы е . 

Н а р я д у с этим, при у к а з а н н о й выше весьма не высокой 
норме вывоза имущества на одного человека , населению бы
л о что терять . Так , после р е п а т р и а ц и и японского населения 
из нынешнего Ю ж н о - К у р и л ь с к о г о района от него было при
нято имущества на сумму 554 730 рублей . (30 ) . 

В соответствии с постановлениями Советского правитель
ства во всех р а й о н а х Ю ж н о г о С а х а л и н а и Курильских ост
ровов на период р е п а т р и а ц и и японского населения были об
р а з о в а н ы с п е ц и а л ь н ы е р е п а т р и а ц и о н н ы е комиссии. Они не
посредственно вели учет о т ъ е з ж а ю щ и х , установили очеред
ность о т ъ е з д а , принимали по а к т а м , у ч и т ы в а л и и обеспечи
вали сохранность о с т а в л я е м о г о я п о н ц а м и имущества , забо-
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т и л и с ь о транспорте и доставке репатриируемых в транзит 
ный лагерь в городе Холмске . 

После о т ъ е з д а репатриированных оставшиеся ж и л ы е до
м а и надворные постройки в сельских местностях передава 
л и с ь переселенцам-колхозникам , приехавшим на С а х а л и н из 
различных областей страны одновременно с репатриацией 
японцев . Ж и л ы е дома и производственные з д а н и я , с л у ж е б 
ные помещения в городах и поселках , о с в о б о ж д а в ш и е с я пос
л е выезда рыбаков -японцев и японских промышленных орга
низации, п е р е д а в а л и с ь Г л а в с а х а л и н р ы б и р о м у , или, соответст
венно, другим о т р а с л я м промышленности области . Всякое 
другое имущество п е р е д а в а л о с ь за плату государственным, 
коопера гивным о р г а н и з а ц и я м и п р е д п р и я т и я м . У е з ж а ю щ и е 
о с т а в л я л и н е м а л о домашней мебели, р а з л и ч н у ю д о м а ш н ю ю 
утварь , прочее подобное имущество . Все это через торгово-
кооперагивные организации затем р е а л и з о в а л о с ь за плату 
советским переселенцам. (31) . 

Р е п а т р и а ц и я японского населения Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
Курь . . ьсм!х островоз н а ч а л а с ь несколько раньше , чем о ней 
была достигнута о к о н ч а т е л ь н а я договоренность с а м е р и к а н 
цами . П е р в ы е партии р е п а т р и и р о в а н н ы х с Ю ж н о г о С а х а л и 
на бы^и отправлены в Японию у ж е в о к т я б р е — н о я б р е 1946 г. 
В цсл^м за 1946 г с С а х а л и н а были репатриированы 8 846 
челозск . ( 32 ) . Первое упоминание о репатриации японского 
населения с Курильских островов .относится к августу 1947 г. 
8 это время с Итурупа было вывезено 316 японцев . (33 ) . 

Здесь уместно с к а з а т ь об общем количестве репатрииро
ванных японцев с Курильских островов . К о к т я б р ю 1946 г. по 
с в е д е н и я м Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о областного г р а ж д а н с к о г о уп
равления на Курильских островах оставалось и п р о ж и в а л о 
9 691 человек японских г р а ж д а н , в том числе в Ю ж н о - К у 
рильском районе — 4 600 человек, К у р и л ь с к о м — 3 685, Се-
веро-К; рильском — 1406. (34 ) . Вместе с тем, по японским 
данным численность населения Курильских островов опре
д е л я е т с я в 17 тысяч человек. ( 3 5 ) . Чем ж е о б ъ я с н я ю т с я эти 
противоречивые сведения? 

Д е л о ж е в том, что 17 тысяч человек — это о б щ е е коли
чество японских г р а ж д а н с к и х лиц, п р о ж и в а в ш и х на Куриль
ских островах до н а ч а л а т а м военных действий. Так , Д . Сте
фан ш:п.ет о том, что во время военных действий «тысячи 
людей» предпочли б е ж а т ь на Хоккайдо» . Д а ж е с островов 
Ш у м ш у и П а р а м у ш и р а 19 августа 1945 г. на рыбачьих су
дах б е ж а л о и благополучно достигло Хоккайдо «околэ 500 
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ж е н щ и н и детей». (36 ) . Тем более легкими были такие побе
ги д л я японцев с других , более близких к Хоккайдо Южного 
С а х а л и н а и К у р и л ь с к и х островов . Побеги японцев с Южного 
С а х а л и н а и К у р и л на Х о к к а й д о п р о д о л ж а л и с ь до середины 
1946 г. О том, что таких побегов было довольно много, гово
р я т многочисленные свидетельства . Так , Б о к З и Коу пишет, 
что «до 1 июля 1946 г. к а к японцы, т а к и корейцы еще име
л и в о з м о ж н о с т ь тайно к а к от советских, т ак и от японских 
в л а с т е й выехать на Хоккайдо» . О многочисленных побегах 
японцев с К а р а ф у т о на Х о к к а й д о пишет т а к ж е и корейский 
автор , п р о ж и в а ю щ и й в Японии, Ри Фе Сон. (37 ) . 

Естественно, что поэтому число японцев , репатриирован
ных с К у р и л ь с к и х островов и Ю ж н о г о С а х а л и н а , было зна
чительно меньшим, чем численность п р о ж и в а в ш е г о там до 
н а ч а л а военных действий населения . Но понятия «бежав
ший» и «репатриированный» совсем не синонимы. Отсюда и 
р а з н и ц а в в о з м о ж н о с т я х юридических последствий и правах 
м е ж д у пеовыми и вторыми. В период с 21 августа по 27 ок
т я б р я 1947 г. со всех К у р и л ь с к и х островов было вывезено 
8 4 0 0 японцев . ( 38 ) . Численность р е п а т р и и р о в а н н ы х с Курил 
в 1948 г., к с о ж а л е н и ю , пока еще установить не представи
л о с ь в о з м о ж н ы м . П о и м е ю щ и м с я в печати сообщениям толь
к о с островов нынешнего Ю ж н о - К у р и л ь с к о г о района всего 
б ы л о р е п а т р и и р о в а н о 6 337 японцев . ( 39 ) . 

П е р в ы й , основной этап массовой р е п а т р и а ц и и японских 
п о д д а н н ы х г р а ж д а н с к о г о населения с Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
К у р и л ь с к и х островов п р о д о л ж а л с я около полутора лет. Он 
н а ч а л с я в о к т я б р е 1946 и з акончился в м а е 1948 гг. З а это 
в р е м я в Японию было вывезено п о д а в л я ю щ е е большинство 
японцев и айнов, а т а к ж е некоторое количество корейцев, 
р а н е е п р о ж и в а в ш и х на Ю ж н о м С а х а л и н е и имевших япон
ское г р а ж д а н с т в о . 

Вместе с тем на С а х а л и н е и после 1948 г. оставалось не
которое , в общем-то небольшое количество л и ц японской и 
айнской национальностей . Многие из оставшихся в последую
щ и е годы приняли советское г р а ж д а н с т в о . В большинстве же 
случаев , к а к отмечается в одном из о ф и ц и а л ь н ы х докумен
тов , в ы е з д д л я некоторой части японцев был затруднен в свя
зи «с н е в о з м о ж н о с т ь ю в ы е з д а лиц корейской национальнос
ти, состоящих в б р а к а х с японцами» . (40) . Д е л о в том, что 
Япония не п р и н и м а л а корейцев , — д а ж е если они имели япон
ское г р а ж д а н с т в о . (Кстати , сейчас в Японии об этом не очень 
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л ю б я т в с п о м и н а т ь ) . У к а з а н н о е ограничение было отменено 
только во второй половине 50-х гг. 

В подписанной в о к т я б р е 1956 г. советско-японской д е к л а 
рации, кроме других вопросов, обеими сторонами в ы р а ж а л о с ь 
намерение п р о д о л ж а т ь выявление участи тех японцев , чья 
судьба неизвестна . (41 ) . В м а р т е 1957 г. газета « П р а в д а » со
о б щ и л а : «Посол С С С Р в Японии И. Ф. Тевосян посетил се
годня (16 м а р т а 1957 г. — В. П.) премьер-министра и мини
стра иностранных дел Японии Киси и сообщил ему, что со
ответствующие советские власти по просьбе Японии и в со
ответствии с совместной Д е к л а р а ц и е й С С С Р и Японии от 
19 о к т я б р я 1956 г. провели проверку и в ы я в и л и 793 человека 
японской национальности , п р о ж и в а ю щ и х на территории 
С С С Р на положении лиц без г р а ж д а н с т в а , а т а к ж е 146 чле
нов их семей корейской национальности . Всем этим л и ц а м 
было объявлено , что они по своему ж е л а н и ю могут выехать 
в Японию. ( 4 2 ) . 

В связи с этим по х о д а т а й с т в у японского правительства 
и согласно ж е л а н и ю самих японцев , п р о ж и в а ю щ и х в С С С Р , 
в 1957—1960 гг. р е п а т р и а ц и я лиц японской национальности с 
С а х а л и н а б ы л а п р о д о л ж е н а . Особенность этого второго эта 
па р е п а т р и а ц и и — менее ж е с т к и е нормы вывоза груза отъ 
е з ж а ю щ и м и , а т а к ж е в о з м о ж н о с т ь выезда лиц корейской на
циональности , состоящих в б р а к а х с японцами и я в л я ю щ и х 
ся членами их семей. П р и этом г р а ж д а н е С С С Р и К Н Д Р 
независимо от их национальности репатриации не п о д л е ж а 
ли . (43 ) . В р е з у л ь т а т е в 1957—1960 гг. из С а х а л и н с к о й об
ласти в Японию было р е п а т р и и р о в а н о всего 2 294 человека , 
и з ъ я в и в ш и х ж е л а н и е на выезд , из них японцев 592 (133 м у ж 
чины и 459 ж е н щ и н ) . Н а 1 и ю л я 1960 г. в С а х а л и н с к о й об
ласти на положении лиц без г р а ж д а н с т в а п р о д о л ж а л о про
ж и в а т ь 186 л и ц японской национальности (75 м у ж ч и н и 111 
ж е н щ и н ) . ( 4 4 ) . 

Р е п а т р и а ц и я на первом этапе (1946—1948 г г . ) , к а к писал 
руководивший ее проведением Д . Н . К р ю к о в , проходила без 
каких-либо серьезных осложнений и конфликтов . « Б ы л и л и ш ь 
случаи о п а з д ы в а н и я пароходов и прибытия по д в а п а р о х о д а 
одновременно . Н и к а к и х претензий, недоразумений м е ж д у 
комиссиями (нашей , п р е д с т а в л я е м о й К р ю к о в ы м , и а м е р и к а н 
ской — п р и н и м а в ш е й р е п а т р и и р у е м ы х на суда , перевозившие 
их в Японию — В. П.) не было . Н е было и никаких з а я в л е 
ний, кроме просьб о вещах , и со стороны репатриируемых» . 
(45 ) . 
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М е ж д у тем, к а к видно из переписки к о м а н д о в а н и я Даль 
невосточного округа с руководителями С а х а л и н с к о й области, 
сложности по ходу репатриации были . П р е ж д е всего это ка
салось вопроса сосредоточения р е п а т р и и р у е м ы х в транзит
ном лагере . Согласно договоренности, советская сторона дол
ж н а была е ж е м е с я ч н о н а п р а в л я т ь в порт отправки по 
30 000 человек репатриируемых . О д н а к о пароходы, приходив
шие в Холмск по согласованному графику , иногда оказыва
лись перед угрозой неполной з а г р у з к и из-за неравномерного 
прибытия в порт р е п а т р и а н т о в . Т а к , 9 июля 1947 г. два япон
ских парохода вместо 3 000 человек приняли только 2 500 
п а с с а ж и р о в . 21 июля 1947 г. «пароход «Такакурасан-мару» , 
простояв 36 часов в порту Холмск , ушел н е з а г р у ж е н н ы м , так 
к а к вместо 3 000 человек репатриантов было доставлено 
1 600». (46 ) . В таких ситуациях с а х а л и н с к и м в л а с т я м прихо
дилось иногда поднимать людей для репатриации в спеш
ном порядке ранее сроков, установленных для той или иной 
группы населения , того или другого населенного пункта. 

В одном из постановлений правительства С С С Р по во
просам репатриации , подписанном С т а л и н ы м , очередность ре
патриации о п р е д е л я л а с ь так : «репатриировать в первую оче
редь многосемейных, н е р а б о т а ю щ и х и з а н я т ы х на второсте
пенных работах» . (47 ) . На месте ж е это у к а з а н и е выполня
лось с л е д у ю щ и м о б р а з о м : «Отбор и о т п р а в к а репатриируе
мых по очередности, семьями был поручен н а ч а л ь н и к а м рай
онных г р а ж д а н с к и х управлений вместе с японской админи
с т р а ц и е й . Очередность б ы л а установлена т а к а я . В н а ч а л е вы
е з ж а ю т руководители и в л а д е л ь ц ы разных предприятий, тор
говцы, чиновники и другие б у р ж у а з н ы е элементы, часть ин
теллигенции и с л у ж а щ и е , лица , имеющие в Японии членов 
семей. З а т е м рабочие всех предприятий и мастерских и кре
стьяне после уборки у р о ж а я 1947 года, и часть с л у ж а щ и х на 
селе . II , наконец, врачи , учителя , и н ж е н е р ы и другие специа
листы и с в я щ е н н о с л у ж и т е л и . В особых случаях наша комис
сия д а л а р а з р е ш е н и я в к л ю ч а т ь в первую очередь на репат
р и а ц и ю лиц любых профессий и категорий. . .» . ( 4 8 ) . 

Р е п а т р и а ц и я поставила с а х а л и н с к и е власти в нелегкие 
условия . Н е с м о т р я на определенные последствия войны, про
м ы ш л е н н о е и сельскохозяйственное производство на Южном 
С а х а л и н е и Курильских островах в 1946 г. было более или 
менее н а л а ж е н н ы м . Н а 1946 и 1947 гг. Южно-Сахалинской 
области правительством были установлены плановые зада
ния по добыче угля и рыбы, з а г о т о в к а м древесины, выработ-
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ке ц е л л ю л о з ы , бумаги и к а р т о н а , производству сельскохо
зяйственной продукции и т. д. Р е п а т р и а ц и я о т б и р а л а рабо
чую силу у всех отраслей народного хозяйства области . П е 
реселенцы с Б о л ь ш о й земли — колхозники и рабочие про
мышленности , стали з авозиться на С а х а л и н и Курильские 
острова еще в 1946 г. О д н а к о первое время их б ы л о очень 
мало , и вскоре во всех о т р а с л я х производства стал о щ у щ а т ь 
ся з аметный недостаток рабочей силы и специалистов . Т а к , 
у п р а в л я ю щ и й трестом « С а х а л и н б у м п р о м » Б е л я е в с к и й в июле 
1947 г. просил С а х а л и н с к и й обком В К П ( б ) и облисполком 
пересмотреть их решение о количестве р е п а т р и и р у е м ы х из 
его отрасли . Он писал , в частности: « Р е п а т р и а ц и я в т а к и х 
количествах вызовет полную остановку всех предприятий 
треста из-за отсутствия рабочей силы». (49 ) . Подобное поло
ж е н и е с к л а д ы в а л о с ь и в других о т р а с л я х . 

Н а местах дело доходило до того, что некоторые секре
тари райкомов и горкомов партии п ы т а л и с ь вообще приос
тановить , з апретить р е п а т р и а ц и ю . Все это вынудило Д . Н . 
К р ю к о в а обратиться в Совет Министров Р С Ф С Р с просьбой 
о «сокращении темпов р е п а т р и а ц и и » , т а к как «в связи с не
достаточным з а в о з о м на С а х а л и н советских г р а ж д а н вывоз 
японцев поставит под угрозу невыполнения годовых госу
дарственных планов во всех о т р а с л я х хозяйства о б л а с т и » . 
П р а к т и ч е с к и х результатов это о б р а щ е н и е не д а л о . Р е п а т р и а 
ция п р о д о л ж а л а с ь почти п р е ж н и м и темпами . Л и ш ь на август 
1947 г. количество р е п а т р и и р у е м ы х было с о к р а щ е н о до 20 
тысяч человек. ( 50 ) . 

Б ю р о о б к о м а В К П ( б ) в августе 1947 г. о т м е ч а л о и дру
гие недостатки в ходе р е п а т р и а ц и и японского населения . Р е -
п а т р и а ц и о н н ы е комиссии в городах и р а й о н а х о б л а с т и не 
обеспечивали д о л ж н о й транспортировки японских г р а ж д а н 
к месту их отправки , то есть в город Холмск . Б ы л и случаи 
перевозки японцев в неприспособленных г р я з н ы х вагонах , 
о грабления р е п а т р и а н т о в в дороге и утери их вещей . Отдель 
ные ш о ф е р ы б р а л и у японцев д е с я т к и тысяч рублей за до
ставку их семей к сборным пунктам . (51 ) . В отношении от
дельных японских г р а ж д а н , у в о л ь н я е м ы х в связи с р е п а т р и а 
цией с работы, были допущены н а р у ш е н и я трудового з аконо
дательства . 

Б ы л и и другие ф а к т ы . О т д е л ь н ы е д о л ж н о с т н ы е л и ц а , от
в е ч а ю щ и е за р е п а т р и а ц и ю , п ы т а л и с ь использовать с л у ж е б 
ное положение д л я личного о б о г а щ е н и я и н а ж и в ы за счет 
японцев, з а н и м а л и с ь взяточничеством, вымогательством , са-
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мовольно з а н и м а л и к в а р т и р ы и дома в ы е з ж а ю щ и х японцев. 
В целях сокрытия своих преступлений т а к и е работники не
редко х о д а т а й с т в о в а л и о быстрейшей репатриации отдельных 
японских семей и лиц, д а ж е н а в я з ы в а я им досрочный выезд 
в Японию против воли и ж е л а н и я . (52 ) . Б ы л и факты , когда 
члены репатриационных комиссий на местах часть имущест
ва , о с т а в л я е м о г о я п о н ц а м и и п о д л е ж а щ е г о сдаче в торгую
щие о р г а н и з а ц и и , не в к л ю ч а л и в с о с т а в л я е м ы е описи, а фак
тически р а с п р е д е л я л и его м е ж д у собой, р а с т а с к и в а л и . 

Т а к и е преступные действия , к а к правило , получали стро
гую государственную и партийную оценку. Н а п р и м е р , дирек
тор Холмского к о м б и н а т а бытового о б с л у ж и в а н и я местной 
промышленности В. Н. Соколов за включение в список ре
патриируемых б р а л крупные взятки . С японца Сендзи Конд-
зиро за т а к у ю «услугу» он получил 4 000 рублей денег, 11 
мешков к а р т о ф е л я и другие вещи. Н а р о д н ы м судом Соко
лов был осужден к двум годам лишения свободы. З а мошен
ничество и попытку о б м а н а группы японцев , подлежавших 
репатриации , незаконное получение от них крупной суммы 
денег, одному году исправительно-трудовых работ был 
о с у ж / д - 1 корреспондент областной газеты «Красное знамя» 
П . А. Л\:.:шин. З а получение взятки от одного из репатрииру
емых ппопцев снят с работы и н а к а з а н в партийном порядке 
председатель Д о л н н с к о г о горисполкома Строилов . (53 ) . По
добные примеры м о ж н о п р о д о л ж а т ь и д а л е е . 

Р е п а т р и а ц и я японского населения Ю ж п о - о С а х а - н ^ а *? 

Курильских островов б ы л а , конечно, событием чрезвычайно 
болезненным. Она о т р ы в а л а людей от устоявшегося и как-то 
отлаженного быта и о б р а з а ж и з н и , от привычных условий, 
р а з р у ш а л а с л о ж и в ш е е с я хозяйство, с тавила перед немалыми 
трудностями в н а л а ж и в а н и и новой жизни на исторической 
родине. О д н а к о при всех н а к л а д к а х и недостатках , сопровож
д а в ш и х р е п а т р и а ц и ю японского населения в 1946—1948 гг., 
м о ж н о у т в е р ж д а т ь : она происходила в р а м к а х , обусловлен
ных м е ж д у н а р о д н ы м и с о г л а ш е н и я м и , с соблюдением элемен
тарных норм внимания к л ю д я м . 

Р е п а т р и а ц и я японского населения с Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
Курильских островов не б ы л а следствием одностороннего 
решения Советского правительства или п р и к а з а С т а л и н а . Ре
п а т р и а ц и я б ы л а следствием п о р а ж е н и я Японии в мировой 
войне и объективно вынужденной мерой правительств трех 
д е р ж а в — Японии, С Ш А и Советского С о ю з а . 

116 



П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Крюков Д. Н. Гражданское управление на Южном Сахалине и Ку
рильских островах. 1945—1948 гг. Рукопись. Научный архив Сахалин
ского областного краеведческого музея (далее — НАСОКМ). Оп. 3. 
Д . 78. Л. 142. 

2. Государственный архив Сахалинской области (далее — ГАСО). 
Ф. 171. Оп. 36. Д. 5. С. 8—10. 

3. Современная Япония. М., 1973. С. 120. 
4. Сахалинский центр документации новейшей истории (далее — 

СЦДНИ). Ф. 4. Оп. 1. Д . 364. Л. 68. 
5. ГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 
6. Бок Зи Коу. Сахалинские корейцы: проблемы и перспективы. Юж

но-Сахалинск. 1989. С. 22. 
7. Панькин И. Дюйм правды стоит милю лжи// «Позиция». 1992. 

5 июня. 
8. Латышев И. Покушение на Курилы/7 «Губернские ведомости». 1992. 

12 июня. 
9. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 361. Л. 11. 
10. НАСОКМ. Оп. 3. Д . 79. Л. 267. 
11 ГАСО. НСБ. 
12. Ищенко В. Репатриация// «Поиск». 1991. Апрель. № 16. 
13. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 306. Л. 21. 
14. Там же. Л. 20—21. 
15. СЦДНИ. Ф. 20. Оп. 1. Д. 58. Л. 16. 
16. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 364. Л. 138—140. 
17. НАСОКМ. Оп. 3. Д. 79. Л. 268. 
18. ГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д . 9. Л. 6. 
19 СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 361. Л. 18. 
20 Там же. Л. 12. 
21 Тгм же. Л. 2. 
22. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 306, Л. 41. 
23. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 361. Л. 1 — 18. 
24. Кузеванова М. И грустно, и светло...// «Советский Сахалин». 1992. 

16 мая; Воробьев И. Открыт закрытый город Немуро// «Восток России». 
1992 Июль. № 28. 

25. СЦДНИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 6—10. 
26. НАСОКМ. Оп. 3. Д. 79. Л. 267. 
27. Там же. Л. 272. 
28. ГАСО. НСБ. 
29 ГАСО. Ф. 67. Оп. 2. Д. И. Л. 8, 56, 67—68. 
30. ГАСО. Ф. 239. Оп. 1. Д. 2. Л. 155—156. 
31. ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д . 7. Л. 110—111; Ф. 233. Оп. 1. Д . 9. 

Л. 177—178. 
32. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 361. Л. 15. 
33. СИДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 364. Л. 69. 
34. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 361. Л. 68—78. 
35. Стефан Д. Курильские острова: Русско-японский рубеж на Тихом 

океане// Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1990. № 4. С. 39; 
Эдамура С. Интервью// «Советский Сахалин». 1992. 19 июня. 

36. Стефан Д. Указ. соч. С. 36. 

117 



37. Бок Зи Коу. Указ соч. С. 23, 24. 
38. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 361. Л. 13. 
39. Сквррцова Е. Курилы: надоели политики. И российские, и япон

ские.// «Советский Сахалин». 1992. 30 мая. 
40. ГАСО. Ф. 53. Оп. 2. Д . 75. Л. 8—9. 
41. ГАСО. ПСБ. 
42. К вопросу о репатриации из СССР лиц японской национальности/) 

«Правда». 1957. 17 марта. 
43. ГАСО. Ф. 53. Оп. 2. Д . 75. Л. 8. 
44. ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д . 23. Л. 51—53. 
45. НАСОКМ. Оп. 3. Д . 79. Л. 271. 
46. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 361. Л. 5, 6. 
47. ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д . 7. Л. 152. 
48. ИАСОКМ. Оп. 3. Д . 79. Л. 268. 
49. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 353. Л. 13. 
50. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 361. Л. 6, 12. 
51. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 306. Л. 23. 
52. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 299. Л. 76. 
53. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д . 306. Л. 26, 34, 35. 

118 



Исторические портреты 

И. П. Сорокина 

ОТКРЫТИЕ САХАЛИНСКОЙ НЕФТИ 

И С Т О Р И Я О Д Н О Й С Е М Ь И 

О т к р ы т и е сахалинской нефти с в я з а н о с именем Григория 
И в а н о в и ч а З о т о в а . З н а ч и т е л ь н у ю часть своей жизни Г. И . 
З о т о в посвятил р а з р а б о т к е нефтеносных районов С а х а л и н а . 

П о с к о л ь к у история почти всегда персонифицированная 
личностна , а Григорий Иванович был дедом моей матери и, 
соответственно, моим прадедом, то судьба этого человека , ес 
тественно, интересовала его потомков и, в частности, меня . 
Я постараюсь к у ж е известным и о п у б л и к о в а н н ы м д а н н ы м 
д э б а в и т ь некоторые сведения , которые могут сохраняться 
т о л ь к о з семейных архивах и в п а м я т и родственников , пере
д а в а я с ь з устных р а с с к а з а х . 

Грггорий Иванович Зотов родился в 1850 г. в Севастопо
л е з дворянской семье . И м е ю щ и е с я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и 
сведения о родителях Григория И в а н о в и ч а довольно скуд
ные. Согласно с л о в а р ю Б р о к г а у з а и Е ф р о н а , в России б ы л о 
несколько дворянских родов Зотовых . Д в а древних: один — 
род г р а ф о в Зотовых занесен в V часть книги Московской 
губернии (Гербовник V I I I , 3 ) , другой древний род внесен в 
I I I часть родословной книги Санкт -Петербургской губернии. 
Д р у г и е роды Зотовых , числом д в е н а д ц а т ь , более позднего 
происхождения . К к а к о м у из этих родов п р и н а д л е ж а л Гри
горий И в а н о в и ч Зотов , нам неизвестно. Его отец И в а н Ти
хонович З о т о в был чиновником. Он р а б о т а л в Севастополь 
с к о м порту и постепенно п р о д в и г а л с я по с л у ж б е . И . Т. З о т о в 
умер довольно м о л о д ы м (в возрасте 40 лет , достигнув чина 
всего лишь титулярного с о в е т н и к а ) , т а к что Григорий И в а 
нович рано остался без отца . М а т ь его Анна Герасимовиа 
З о т о в а р а с т и л а детей одна . С е м ь я ж е б ы л а довольно боль-

119 



ш а я — пятеро детей: А л е к с а н д р 1845 г. р о ж д е н и я , Петр 
1847 г. р., Н и к о л а й 1849 г. р., Григорий 1850 г. р . и дочь 
Вера . В н а ч а л е 60-х гг. ( у ж е после смерти отца ) семья пе
р е е з ж а е т в Петербург . 

Ж и з н ь всех сыновей была с в я з а н а с Российским военным 
флотом. Трое б р а т ь е в учились и окончили Морской кадет
ский корпус в С а н к т - П е т е р б у р г е (нынешнее Высшее военно-
морское инженерное у ч и л и щ е им. М. В . Ф р у н з е ) . Один окон
чил курс в бывших а к а д е м и ч е с к и х к л а с с а х при морском 
училище . П о с л е окончания у ч и л и щ а все они с л у ж и л и в раз
ных э с к а д р а х . Трое з н а ч а т с я в списках воспитанников Мор
ского корпуса , х р а н я щ и х с я в Ц е н т р а л ь н о м государственном 
архиве Военно-Морского Флота . С о х р а н и л и с ь прошения о 
зачислении б р а т ь е в в Морской корпус . Н и к о л а й Зотов , как 
и его б р а т Григорий, после окончания корпуса с л у ж и л в Ти
хоокеанской э с к а д р е . С т а р ш и й б р а т А л е к с а н д р в разных 
флотских э к и п а ж а х , на р а з н ы х судах п л а в а л по Балтике , а 
с 1873 г. п р е п о д а в а л в И н ж е н е р н о - а р т и л л е р и й с к о м училище 
Морского ведомства в П е т е р б у р г е в чине п р а п о р щ и к а . Затем 
был г л а в н ы м инженером Б а л т и й с к о г о судостроительного за
вода . Умер в 1902 г., похоронен в А л е к с а н д р о - Н е в с к о й лаз-
ре. Четвертый б р а т П е т р умер молодым в 1888 г., он успел 
с д е л а т ь много. Он был инженером-механиком , изобретателем. 
П о с л е окончания у ч и л и щ а он много п л а в а л . В последние 
годы, начиная с 1881 г., с л у ж и л с т а р ш и м механиком на им-
ператорской яхте « Ц а р е в н а » . У него было много изобрете
ний, которые применялись на флоте . Он изобрел а п п а р а т для 
бесшумного выпуска лишнего п а р а (до этого л ю д и на ко
р а б л е не с л ы ш а л и к о м а н д и часто от ш у м а г л о х л и ) , устрой
ство д л я в ы к а ч и в а н и я воды из т р ю м о в , а п п а р а т д л я чистки 
котлов от осадков и грязи , водоопреснитель , который ставил
ся с момента его изобретения на все строящиеся в России 
суда , и т. д. П о воспоминаниям его племянницы, дочери Гри
гория И в а н о в и ч а З о т о в а — З о и , он с л у ж и л в Кронштадте 
на императорском к о р а б л е . У нее б ы л а его фотография в во
енно-морской форме , с д е л а н н а я в К р о н ш т а д т е . Сведения о 
б р а т ь я х Зотовых имеются в списке воспитанников Морского 
кадетского корпуса , в описании дел архива Морского ми
нистерства С а н к т - П е т е р б у р г а , в послужных списках чинов 
М о р с к о г о ведомства за р а з н ы е годы. ( 1 ) . 

Д о ч ь З о т о в ы х — В е р а И в а н о в н а , до последних дней Гри
гория И в а н о в и ч а (он умер в П е т е р б у р г е 26 д е к а б р я 1907 г ) 
п р о ж и в а л а в П е т е р б у р г е по адресу: Н и к о л ь с к а я улица (в со-
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ветское время — улица М а р а т а ) , дом 77. Это — второй дом 
от угла Звенигородской по М а р а т а , недалеко от Семенов
ского п л а ц а . Он и по сей день стоит т а м . Эти д а н н ы е легко 
найти в справочниках «Весь Петербург» за 1908 и другие 
годы. Вера И в а н о в н а Зотова (она обозначена в этом спра
вочнике как вдова к а п и т а н а ) у м е р л а в 1915 г. Григорий И в а 
нович п р о ж и в а л в Петербурге по этому ж е адресу . 

Григорий И в а н о в и ч Зотов окончил VI I П е т е р б у р г с к у ю 
гимназию в 1867 г. Его отца И в а н а З о т о в а к этому времени 
у ж е не было в ж и в ы х , поэтому прошение о приеме Григория 
З о т о в а з Морской кадетский корпус п о д а в а л его с т а р ш и й 
б р а т А л е к с а н д р , который в это время был п р е п о д а в а т е л е м 
корпуса инженеров-механиков . Д а н н о е прошение хранится в 
Военно-морском архиве в деле воспитанника корпуса Гри
гория З о т о в а . (2 ) . В июне 1867 г. Григорий Зотов был зачис
л е н в корпус. В 1871 г. он его з акончил и был н а п р а в л е н на 
Д а л ь н и й Восток в Тихоокеанскую э с к а д р у д л я прохождения 
д а л ь н е й ш е й с л у ж б ы . В обзоре п р е о б р а з о в а н и й Морского ка
детского корпуса под № 11 имеется запись : в 1871 г. из М о р 
ского корпуса выпущен в г а р д е м а р и н ы З о т о в Григорий И в а 
нович (всего в списке 38 п р о и з в е д е н н ы х ) . ( 3 ) . Т а м ж е име
ется запись о выпуске в г а р д е м а р и н ы в 1870 г. его б р а т а 
Н и к о л а я И в а н о в и ч а З о т о в а . 

Всего несколько лет п р о с л у ж и л Григорий Зотов в Тихо
океанской э с к а д р е . В 1875 г. он в чине лейтенанта уходит в 
отставку и женится на дочери николаевского купца А. Е. 
И в а н о в а . Тесть Зотова был состоятельным человеком, вел 
о б ш и р н у ю т о р г о з л ю , е здил неоднократно на С а х а л и н и тор
говал с с а х а л и н с к и м и аборигенами . 

К зтому времени нивхам и я к у т а м , ж и в ш и м на острове, 
б ы л о у ж е известно, что на С а х а л и н е имеются месторожде
ния нефти. Купцу И в а н о в у неоднократно говорили о ней 
охотники-аборигены, которые видели места выхода нефти на 
поверхность . И в а н о в послал на остров своего приказчика , 
чтобы тот выяснил , где находятся нефтеносные участки , с 
целью застолбить в д а л ь н е й ш е м этот район. « Н е имея точ
ных данных о з а п а с а х нефти, И в а н о в все ж е решил рискнуть . 
В июне 1880 г. он подал на имя П р и а м у р с к о г о генерал-губер
натора А. Н . К о р ф а прошение с просьбой отвести ему тыся
чу десятин земли на С а х а л и н е д л я разведки и добычи неф
ти». ( 4 ) . Риск , по-видимому, состоял в том, что, получая пра
во на р а з в е д к у нефти, з а я в и т е л ь д о л ж е н был за это выпла 
ч и в а т ь б о л ь ш у ю пошлину, а р а з в е д к а могла дать отрица-
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тельный результат . Вполне могло о к а з а т ь с я , что з а п а с ы неф-
ти, о которой и з д а в н а з н а л и аборигены, могли не имзть про
мышленного значения . Так , в сущности, и б ы л о при том уров
не техники нефтедобычи, который существовал в кокде про-
ш л о г о века. Ни А. Е. И в а н о в , ни Г. И. З о т о в не дождались 
прибыли от своих вложеншй в н а ч а т о е ими дело . П е р з а я про
м ы ш л е н н а я нефть б ы л а получена из зотовской скзажипы 
только в 1907 г., через д в а д ц а т ь с л и ш н и м лет после смерти 
А. Е. И в а н о в а и в год смерти З о т о в а . Н о в 1880 г. Иванов 
ответа на свое прошение на имя генерал - губернатора не дож
д а л с я . В с л е д у ю щ е м году он умер . П о с л е смерти А. Е. Ива
нова его вдова п ы т а л а с ь получить р а з р е ш е н и е на заявлен
ные ее м у ж е м участки , но б ы л а недостаточно а к т и в н а и ни
чего не д о б и л а с ь . 

В 1887 г. дело п р о д о л ж и л зять И в а н о в ы х — Григорий 
Иванович Зотов . В первую очередь , он подал прошение в 
столииу с просьбой отвести ему- нефтеносные участки* около 
Охи, з а я в л е н н ы е И в а н о в ы м . Он выехал в Санкт-Петербург 
и в 1888 г. получил р а з р е ш е н и е на отвод участков близ рек 
Оха и Ноглики . С этого момента вся его ж и з н ь б ы л а связа
на с р а з р а б о т к о й и добычей нефти. Он «неоднократно посе
щ а л Охннскую и другие нефтеносные п л о щ а д и . Он первым 
о т к р ы л и описал з а л и в Уркт, на п о б е р е ж ь е которого в на
стоящее время раскинулся город северосахалинских нефтя
ников Оха , произвел г л а з о м е р н у ю съемку широкоЛ полосы 
по рекам Охинка , Б е р ю к а н , ручью Б е з ы м я н н ы й и побережью-
з а л и в а Уркт до Охотского моря , общей п л о щ а д ь ю о кола 
200 кв . километров» . ( 5 ) . Все свое состояние (а оно бы-то не
м а л ы м ) Григорий И в а н о в и ч в л о ж и л в изучение и разра
ботку нефтеносных районов С а х а л и н а . Б о л е е 20 лет он неус
танно предпринимает попытки начать добычу нефти на ост
рове. О д н а к о это б ы л о нелегко . Во-первых, Г. И. Зотову 
препятствовало местное начальство . Во-вторых, на острове 
не х в а т а л о рабочей силы, т а к что и рабочих, и оборудование 
приходилось туда перевозить , т р а т я на это много сил а 
средств . Оборудование Григорий Иванович з а к а з ы в а л в Япо
нии, неоднократно п о с е щ а я д л я этого Н а г а с а к и . 

Г. И. З о т о в о р г а н и з о в а л несколько экспедиций. Перзая 
попытка перевезти на остров рабочих и оборудование была 
предпринята им летом 1889 г. Э т а попытка о к а з а л а с ь не
удачной , т. к. экспедиция п о п а л а в шторм , и сам Григорий 
Иванович , и его люди чуть не погибли. Л о д к и выбросило на 
отмель , оборудование частично пропало . Эта отмель до сих 
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лор носит н а з в а н и е «банка З о т о в а » . О д н а к о , несмотря на все 
трудности , экспедиция все-таки д о б р а л а с ь до Охи, и ею были 
проведены первые п л а н о м е р н ы е исследования охинских неф
т я н ы х источников. В т о р а я экспедиция б ы л а предпринята 
Г. И. З о т о в ы м летом 1890 г. Е ю были описаны Н а б и л ь с к и е 
выходы нефти. И в первой, и во второй экспедиции р а з в е д 
ки П П О Е С Л горный инженер Л . Ф. Б а ц е в и ч . Впоследствии он 
о п у б л и к о в а л описание этих нефтяных месторождений . ( 6 ) . 
Т р е т ь я экспедиция б ы л а предпринята в 1892—1893 гг. 

Г. И. Зотов был очень энергичным, д е я т е л ь н ы м и о б р а 
з о в а н н ы м человеком. Он прекрасно понимал , к а к о е значение 
имеет нефть д л я р а з в и т и я Д а л ь н е г о Востока в частности, 
и для России вообще. Он был очень патриотически настро
е н н ы м человеком. И моя д в о ю р о д н а я б а б у ш к а З о я Григорь
е в н а (единственная из дочерей Григория И в а н о в и ч а , кото
рую я з н а л а ) , и моя м а м а , к о т о р а я з н а л а о деде по расска 
з а м моего отца , говорили, что это б ы л настоящий интелли
гент-дворянин, считавший, что д л я б л а г а России н у ж н о не 
ж а л е т ь сил. Он не допускал мысли о п р о д а ж е с а х а л и н с к о й 
нефти инос т ра нцам , которые у ж е тогда пытались добиться 
принятия их в компаньоны. З о я Григорьевна р а с с к а з ы в а л а , 
что в л а д е в ш и й бакинской нефтью миллионер Н о б е л ь не р а з 
л р о с и л Григория И в а н о в и ч а принять его в акционерное об
щ е с т в о «Зотов и К » . О д н а к о к а ж д ы й р а з получал катего
рический о т к а з . 

Д л я р а з р а б о т к и и р а з в е д к и с а х а л и н с к о й нефти Г. И . З о 
т о в на п р а в а х п е р в о о т к р ы в а т е л я охинской и ногликской 
нефти основал акционерное общество «Зотов и К» . У З о т о в а 
был контрольный пакет , а у компаньонов — акции этой ком
пании. Одним из активных компаньонов компании был А. Д . 
•Старцев — сын д е к а б р и с т а Н . А. Б е с т у ж е в а . К а к известно, 
Н . А. Б е с т у ж е в после отбытия каторги ж и л на поселении в 
С е л е н г ь н с к е . Т а м у него б ы л а ж е н а — б у р я т к а С а б и л а е в а , 
<брак с которой не мог быть о ф и ц и а л ь н о з а р е г и с т р и р о в а н по 
религиозным с о о б р а ж е н и я м . У них было двое детей — дочь 
Екатерина и сын Алексей . Последнего друг Н . А. Б е с т у ж е в а 
местный купец Д . Д . С т а р ц е в з а п и с а л к а к своего воспитан
ника и д а л ему свою ф а м и л и ю . ( 7 ) . Алексей С т а р ц е в и дру
гие члены компании о к а з ы в а л и Г. И. Зотову существенную 
д е н е ж н у ю п о д д е р ж к у . Ведь д л я о р г а н и з а ц и и экспедиций на 
•Сахалин т р е б о в а л и с ь н е м а л ы е средства . ( 8 ) . 

С именем Н. А. Б е с т у ж е в а с в я з а н а с в о е о б р а з н а я ювелир
н а я мода , р а с п р о с т р а н и в ш а я с я во второй половине XIX в. в 
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Сибири и па Д а л ь н е м Востоке . Когда в Чите с декабрпстоз 
сняли к а н д а л ы , Н . А. Б е с т у ж е в по п р е д л о ж е н и ю своего бра
та М и х а и л а н а ч а л д е л а т ь из звеньев цепей кольца , обложив 
их изнутри китайским золотом. М о д а на эти кольца быстро 
р а с п р о с т р а н и л а с ь , и к Н . А. Б е с т у ж е в у часто о б р а щ а л и с ь с 
просьбой сделать подобное кольцо. Н. А. Б е с т у ж е з делал 
такие кольца д л я своих братьев , ж е н своих друзей и других 
близких ему людей. (9 ) . Одно из таких колец Б е с т у ж е в по
д а р и л Алексею С т а р ц е в у , который никогда не снимал его. 
И. С. З и л ь б е р ш т е й н в книге «Художник декабрист Николай 
Б е с т у ж е в » приводит сведения из воспоминаний народоволь
ца И. И. Попова : «А. Д . Старцев , который о б о ж а л Николая 
А л е к с а н д р о в и ч а , никогда не снимал кольца , оправленного в 
золоте и выполненного Н и к о л а е м Александровичем» . (10) . 

Интересно , что в нашей семье сохранилось такое кольцо, 
которое было подарено Г. И . З о т о в ы м м у ж у своей старшей 
дочери О л ь г и — А л е к с а н д р у Федоровичу Лобысевичу . По внут
ренней, золотой поверхности кольца в ы г р а в и р о в а н о : «А Ф. 
Л о б ы с е в и ч 9 августа 1899 года» . В нашей семье бытует ле
генда, что это одно из колец, сделанных Б е с т у ж е в ы м и по
д а р е н н ы х С т а р ц е в ы м Зотову . 

П о с л е смерти Г. И. Зотова в 1907 г. р а з р а б о т к у нефти 
п р о д о л ж а л о вести С а х а л и н с к о е нефтепромышленное товари
щество , п р и н а д л е ж а в ш е е его н а с л е д н и к а м . В 1910 г. горно
п р о м ы ш л е н н и к В. А. Кузнецов , входивший в это товарище
ство, получил на Охе первую п р о м ы ш л е н н у ю нефть из сква
жины З о т о в а . В то время на С а х а л и н е было л и ш ь несколько 
буровых с к в а ж и н . 

Теперь коротко о судьбе н а с л е д н и ц Г. И. Зотова . У Гри
гория И в а н о в и ч а было три дочери. С т а р ш а я О л ь г а (моя ба
б у ш к а ) родилась в 1877 г., средняя Вера — в 1880 г. и 
м л а д ш а я З о я — в 1883 г. С н а ч а л а вся семья ж и л а в Нико
лаевске -на -Амуре , з атем Григорий И в а н о в и ч купил большой 
дом во Владивостоке , и вся семья ж и л а т а м . Н о к а к только 
девочки достигали гимназического возраста , их отправляли 
в Петербург . Все они окончили одну ж е н с к у ю гимназию на 
Вознесенском и получили институтское о б р а з о в а н и е . Мать 
какое-то время ж и л а с дочерьми, но потом у е х а л а во Вла
дивосток. У м е р л а она в 1905 г. во В л а д и в о с т о к е . Григорий 
И в а н о в и ч постоянно ездил в П е т е р б у р г в Министерство гео
логии и с дочерьми виделся довольно часто. О д н а к о все его 
дела и помыслы были с в я з а н ы с сахалинской нефтью, и в Пе
тербурге он д о л г о не з а д е р ж и в а л с я . 
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В 1899 г. с т а р ш а я дочь Ольга в ы ш л а з а м у ж за молодого 
офицера А л е к с а н д р а Федоровича Л о б ы с е в и ч а , происходяще
го из старого дворянского рода . В роду Л о б ы с е в н ч е й было 
много военных, литераторов , э тнографов . Среди предков мо
его деда А л е к с а н д р а Федоровича был один из родоначальни
ков украинской л и т е р а т у р ы А ф а н а с и й К и р и л л о в и ч Л о б ы с е -
вич. (11 ) . 

С р е д н я я дочь Вера после окончания Смольного институ
та в ы ш л а з а м у ж за бельгийца Д е л ь т а н р а . П о воспоминаниям 
моей матери , он строил в Средней Азии ж е л е з н у ю дорогу . 
С л е д ы этой семьи были потеряны во время революции. М о я 
м а т ь помнит, что они у е х а л и в Б е л ь г и ю . 

М л а д ш а я дочь З о я п р о ж и л а долгую ж и з н ь . В 1901 г. в 
в о з р а с т е 17 лет она в ы ш л а з а м у ж за о ф и ц е р а Георгия Хо-
мутова . В молодости была балериной . В 1918 г. Г. Хомутов 
э м и г р и р о в а л за границу, но З о я Григорьевна с ним не пое
х а л а . В 20-е годы она т о ж е у е х а л а в Европу . Т а м в ы ш л а 
второй р а з з а м у ж за англичанина Г а м и л ь т о н а , но в 1924 г. 
вернулась на Родину , т. к. здесь в имении родителей Хому-
товых о с т а в а л а с ь ее дочь. И м е н и е Хомутовых находилось 
около Киева (Хомутовка — Т р е м б и н о в к а ) в районе П я т и -
хатки . З а б р а в дочь, З о я Григорьевна п р и е х а л а в Л е н и н г р а д , 
но б ы л а арестована и в ы с л а н а на четыре года на Соловец
кие острова . В д а л ь н е й ш е м она ж и л а с дочерью на К а в к а з е , 
з а т е м в 1946 г. из -за мучившей ее м а л я р и и п е р е е х а л а в У ж 
город, а последние годы ж и з н и н а х о д и л а с ь в семье внука в 
Д о н е ц к е . Б о л ь ш у ю часть своей ж и з н и З о я Григорьевна про
р а б о т а л а медсестрой. Умерла в Д о н е ц к е в 1977 г. в возрасте 
9 3 лет. 

У Ольги Григорьевны и А л е к с а н д р а Федоровича Л о б ы с е -
вичей были две дочери: Л а р и с а 1903 г. р . и М а р и н а ( м о я 
м а т ь ) 1910 г. р . ; у З о и Григорьевны и Георгия Хомутова 
б ы л а дочь З о я 1904 г. р . ; от второго б р а к а детей у З о и Гри
горьевны не было . П о т о м к и Григория И в а н о в и ч а З о т о в а от 
Ольги ж и в у т в Петербурге , потомки З о и Григорьевны ж и в у т 
в Д о н е ц к е . 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Описание дел архива Морского министерства. СПб., 1891: Послуж
ные списки чинов Морского ведомства. СПБ., 1885—1в89; Общий мор
ской список. (Центральный государственный архив Военно-Морского 
Флота [далее — ЦГАВМФ]. Ф. 406. Оп. 9. Д . 1470). 

2. ЦГАВМФ Ф. 432. Оп. 7. Д . 5599. 

125 



3. Коргуев Н. А. Обзор преобразований Морского кадетского корпуса 
с 1852 г. СПб., 1897. С. 271, 273. 

4. Панфилов И. Ф. Нефть Сахалина// Вопросы истории. 1977. № 8. 
5. Там же. С. 107. 
6. Баиевич Л. Ф. Описание сахалинских нефтяных месторождений// 

Горный журнал. Т. III. 1890. № 7. 
7. Барановская М. Ю. Декабрист Николай Бестужев. М., 1954. 

^ 8.̂  Панфилов И. Ф. Судьба сына декабриста// Вопроеы истории. 1980. 

9. Барановская М. Ю. Указ. соч. С. 113; Воешжинания Бестужевых. 
М . - Л . , 1951. 

10. Зильберштейн И. С. Художник декабрист Николай Бестужев. М., 
1977; Попов И. И. Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 лет. Си
бирь и эмиграция. Л., 1924. С. 32—33. 

11. Петров Н. И. Очерки из истории украинской литературы XVII и 
XVIII веков. Киев, 1911. 

126 



Настоящей публикацией «Краеведческий бюллетень» начинает серию 
статей сахалинского историка Н. И. Колесникова, посвященных людям> 

которые в 1945—1991 гг. занимали пост первого секретаря Сахалинского 
обкома Коммунистической партии Советского Союза (до 1952 г. — Все
союзной коммунистической партии (большевиков). Можно по-разному 
относиться как к партийной номенклатуре, так и к коммунистическому 
режиму в целом. Однако вплоть до 1990 г. фигура первого секретаря 
обкома была ключевой в администрации любой области на всей огром
ной территории СССР. И не зная о тех людях, которые в силу тех или 
иных причин оказывались во главе Сахалинского обкома, мы никогда не 
сможем разобраться в механизме власти, под тотальным контролем ко
торой находились практически все стороны жизни как области в целом, 
так и отдельных ее жителей. К тому же изучение опыта предшественни
ков (как негативного, так и позитивного) было чрезвычайно полезно во 
все времена. 

Н. И. Колесников 

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ 
К П О Л И Т И Ч Е С К О М У П О Р Т Р Е Т У Д М И Т Р И Я 

Н И К А Н О Р О В И Ч А М Е Л Ь Н И К А 

Р а с с к а з о Д м и т р и и Н и к а н о р о в и ч е М е л ь н и к е хочется на
чать с несколько необычного словосочетания : «Он был первым 
первым». Д е й с т в и т е л ь н о , судьба Д . Н. М е л ь н и к а с л о ж и л а с ь 
так , что именно ему в ы п а л а эта ответственная роль — стать 
с а м ы м первым первым секретарем С а х а л и н с к о г о о б к о м а 
В К П ( б ) (1) в единой С а х а л и н с к о й области , созданной У к а 
зом П р е з и д и у м а Верховного Совета С С С Р от 2 я н в а р я 1947 г. 
В соответствии с этим У к а з о м в состав С а х а л и н с к о й о б л а с т и 
(в которую д о этого входила только северная часть С а х а л и 
на) б ы л а включена т а к ж е территория Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
Курильских островов . 

Д . Н. М е л ь н и к п р о ж и л недолгую (всего 56 л е т ) , но очень 
насыщенную ж и з н ь . Е г о трудовой с т а ж составил 36 лет , и 
из них 6 лет (причем в с а м о м творческом возрасте ) он о т 
д а л нашей единственной в стране островной о б л а с т и . 

НАЧАЛО Ж И З Н Е Н Н О Г О ПУТИ 

Д м и т р и й Н и к а н о р о в и ч М е л ь н и к родился 7 о к т я б р я 1912 г . 
на У к р а и н е в семье к р е с т ь я н и н а - б е д н я к а села С н и т о в к а К а 
менец-Подольской области . В 1928 г. вступил в к о м с о м о л . 
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В 1929 г. 17-летним юношей поступил на учебу в Красно-
градский агрохимический техникум, который успешно закон
чил в о к т я б р е 1932 г. ( 2 ) . П о окончании техникума работал 
по специальности ассистентом-агрономом Артемовской сель
скохозяйственной опытной станции. В я н в а р е 1933 г. возгла
вил отдел производства и з а р п л а т ы областного комитета 
профсоюза работников зерновых совхозов . С ноября 1934 г. 
до ф е в р а л я 1937 г. с л у ж и л в р я д а х Красной Армии. После 
д е м о б и л и з а ц и и остался р а б о т а т ь на Д а л ь н е м Востоке . В ян
в а р е 1932 г. вступил в к а н д и д а т ы , а в я н в а р е 1937 г. — в 
члены В К П ( б ) . 

В период учебы и д а л ь н е й ш е й работы, во время службы 
в армии Д . Н . М е л ь н и к п о к а з а л з а м е т н ы е организаторские 
способности, умение р а б о т а т ь с м о л о д е ж ь ю . Поэтому в кон
це 1937 г. (вскоре после д е м о б и л и з а ц и и ) он был направлен 
на работу в комсомольские органы. 25-летний Д . Н . Мельник 
становится первым секретарем Хабаровского горкома, а за
тем — первым секретарем Х а б а р о в с к о г о обкома и крайкома 
В Л К С М . 

В мае 1939 г. Х а б а р о в с к и й к р а й к о м В К П ( б ) направил 
его на работу в город Комсомольск -на -Амуре . Здесь он ра
б о т а в с н а ч а л а секретарем горкома В К П ( б ) по к а д р а м , а за
т е м (с июня 1940 г.) председателем Комсомольского-на-Аму-
ре горисполкома . З а т е м Д . Н . Мельник сравнительно непро
д о л ж и т е л ь н о е время (в д е к а б р е 1944 — июле 1945 гг.) ра
ботал з а ме с т ит е лем п р е д с е д а т е л я Х а б а р о в с к о г о крайиспол
к о м а . 

НА С Е В Е Р Н О М С А Х А Л И Н Е 

Л е т с м 1945 г. т р и д ц а т и д в у х л е т н и й Д . Н . Мельник был 
н а п р а в л е н д л я выполнения ответственного поручения на Са
х а л и н . К этому времени он имел довольно неплохое образо
вание и опыт работы в комсомольских , партийных, советских 
и профсоюзных органах . 

26 июня 1945 г., за 2 недели до н а ч а л а войны с империа
листической Японией и за 5 недель до освобождения Южно
го С а х а л и н а и Курильских островов, бюро Сахалинского об
кома З К П ( б ) приняло постановление «О первом секретаре 
обкома В К П ( б ) » . Б ю р о утвердило Д м и т р и я Никаноровича 
М е л ь н и к а первым секретарем С а х а л и н с к о г о обкома В К П ( б ) 
и ввело его в состав членов бюро обкома В К П ( б ) . ( 3 ) . Та
ким о б р а з о м , п р е ж д е чем стать «первым первым» секретарем 
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партийной организации С а х а л и н с к о й области , существующей 
в нынешних границах , Д м и т р и ю Н и к а н о р о в и ч у довелось бо
л е е полутора лет проработать во главе областного комитета 
п а р т о р г а н и з а ц и и Северного С а х а л и н а . 

Первое , что предстояло сделать новому руководителю об
л а с т и , — это в к р а т ч а й ш и й срок з а в е р ш и т ь подготовку к пре
в р а щ е н и ю Северного С а х а л и н а в прифронтовой район. Во 
время короткой войны с Японией и воинские части, дислоци
рованные на Северном С а х а л и н е , и г р а ж д а н с к о е население 
островного к р а я хорошо исполнили свой долг. И в этом, не
сомненно , есть з а с л у г а и Д . Н. М е л ь н и к а . ( 4 ) . 

После победоносного з а в е р ш е н и я войны с Японией и вто
рой мировой войны в целом советские л ю д и (в их числе и 
с а х а л и н ц ы ) сосредоточились на з а д а ч а х мирного строитель
с т в а . В эту работу с головой ушел и новый секретарь С а х а 
линского обкома . 

Р е з у л ь т а т ы усилий с а х а л и н ц е в с к а з а л и с ь довольно быст
ро. И хотя ни рыбная , ни лесная промышленность не выпол
нила план 1946 г., другие отрасли народного хозяйства у ж е 
в первый послевоенный год с р а б о т а л и неплохо. Так , веду
щ а я Б то время о т р а с л ь — нефтяная промышленность , впер
вые ряд лет не только выполнила , но и перевыполнила 
плановое з а д а н и е . При плане 800 тысяч тонн б ы л о добыто 
811,9 тысячи тонн (или 101,5 процента годового з а д а н и я ) ; 
план по добыче газа был выполнен на 100 процентов; п л а н 
по добыче угля — на 109, 7 процента (при плане 366 тысяч 
тонн было добыто 401,7 тысячи т о н н ) . ( 5 ) . Б ы л и выполнены 
и перевыполнены все планы в сельском хозяйстве , местной 
и пищевой промышленности . (6 ) . Улучшились культурно-
бытовые условия жизни 93-тысячного населения Северного 
С а х а л и н а . 

Во всем этом б ы л а б о л ь ш а я л и ч н а я з а с л у г а Д . Н . М е л ь 
ника , з аметно поднявшего уровень руководства о б л а с т ь ю . И 
мне к а ж е т с я , что авторы предвыборной листовки к а н д и д а т а 
в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р по С а х а л и н с к о м у из
б и р а т е л ь н о м у округу № 176 Д . Н. Мельника не кривили ду
шой, когда писали : «Со всей своей кипучей энергией Д м и т 
рий Н и к а н о р о в и ч Мельник взялся за дело послевоенного 
восстановления хозяйства области. . . он п о к а з а л себя прекрас 
ным о р г а н и з а т о р о м и руководителем. . . оперативно руководит 
хозяйственно-политической ж и з н ь ю области. . . В 1946 году — 
первом году сталинской пятилетки — С а х а л и н с к а я о бл асть 
под его руководством успешно с п р а в и л а с ь с выполнением ос-
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новных государственных заданий. . . Д . Н . М е л ь н и к повседнев
но заботится об улучшении культурно-бытовых условий ж и з 
ни т р у д я щ и х с я » . ( 7 ) . 

9 ф е в р а л я 1947 г. первый с е к р е т а р ь С а х а л и н с к о г о обкома 
В К П ( б ) становится депутатом Верховного Совета Россий
ской Ф е д е р а ц и и . 

Н О В Ы Й ЭТАП Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

В 1947 г., после о б р а з о в а н и я С а х а л и н с к о й области в ее 
нынешних т е р р и т о р и а л ь н ы х г р а н и ц а х и выделением ее из 
состава Х а б а р о в с к о г о к р а я , Ц К В К П ( б ) д а е т Д . Н . Мель
нику новое ответственное з а д а н и е : стать во г л а в е партийной 
о р г а н и з а ц и и новой области . П о с т а н о в л е н и е м Ц К В К П ( б ) от 
7 м а р т а 1947 г. было о б р а з о в а н о бюро С а х а л и н с к о г о обкома 
партии , а Д . Н. М е л ь н и к у т в е р ж д е н в качестве первого сек
р е т а р я и члена бюро о б к о м а . 20 о к т я б р я того ж е года пленум 
Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о горкома В К П ( б ) , и з б р а н н ы й I город
ской партийной конференцией , и з б р а л его и первым секре
т а р е м Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о горкома партии . А 29 октября 
п л е н у м С а х а л и н с к о г о о б к о м а В К П ( б ) внозь и з б р а л его на 
пост первого секретаря обкома партии . 

Т а к и м о б р а з о м , с м а р т а 1947 до июня 1951 г. Д . Н . Мель
ник р а б о т а л в качестве первого с е к р е т а р я Сахалинского об
к о м а В К П ( б ) (8 ) , а с о к т я б р я 1947 г. до м а я 1950 г. — и в 
д о л ж н о с т и первого с е к р е т а р я Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о горкома 
партии , в о з г л а в л я я одновременно с областной непосредст
венно и «столичную» партийную о р г а н и з а ц и ю . ( 9 ) . В 1947— 
1951 гг. он д в а ж д ы и з б и р а л с я депутатом областного Совета 
д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я , а т а к ж е депутатом Верховного Сове
та Р С Ф С Р и Верховного Совета С С С Р . 

Н а посту первого с е к р е т а р я областного и «столичного» 
партийных комитетов Д . Н . М е л ь н и к у пришлось работать в 
такой ситуации, в какой не мог о к а з а т ь с я ни один из более 
поздних руководителей области . Ведь и ему самому , и его 
к о л л е г а м пришлось начинать свою деятельность в чрезвычай
но с л о ж н ы х условиях , р е ш а я в одно и то ж е время огромное 
количество с л о ж н е й ш и х народнохозяйственных и социаль
ных проблем. И р е ш а т ь их в условиях р е п а т р и а ц и и больших 
м а с с населения японской национальности и одновременного 
перемещения в область большого количества советских лю
дей из р а з л и ч н ы х регионов страны . К тому ж е существовав
ш и й тогда сезонный х а р а к т е р добычи рыбы, заготовки й 
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с п л а в а леса требовал по нескольку р а з в течение года моби
л и з а ц и и и переброски значительных контингентов л ю д е й : в 
осенне-зимний период в лесную промышленность (в том чис
л е из рыбной промышленности и сельского х о з я й с т в а ) , вес
ной — в рыбную промышленность (в том числе из лесной 
п р о м ы ш л е н н о с т и ) . 

Молодой и энергичный руководитель С а х а л и н с к о й о б л а с 
ти прекрасно понимал , что в с л о ж и в ш е й с я в тот период си
туации решить все с т о я щ и е перед о б л а с т ь ю з а д а ч и без по
стоянной помощи ц е н т р а л ь н ы х партийных и государствен
ных органов практически невозможно . П о э т о м у Д . Н . М е л ь 
ник систематически ставил перед центром серьезные вопро
сы, с в я з а н н ы е с освоением и р а з в и т и е м С а х а л и н а и К у р и л , 
постоянно д о б и в а л с я их решения . Так , при его активном уча
стии 4 о к т я б р я 1948 г. было принято постановление О р г б ю р о 
Ц К В К П ( б ) «О мерах по укреплению и д а л ь н е й ш е м у р а з в и 
тию народного хозяйства С а х а л и н с к о й области» . ( 1 0 ) . Д . Н , 
М е л ь н и к прекрасно использовал большие возможности , ко 
торые открылись во время его личной встречи с И. В. С т а 
л и н ы м 26 м а р т а 1950 г. 

В С а х а л и н с к о м центре документации новейшей истории 
с о х р а н и л а с ь стенограмма выступления Д . Н. М е л ь н и к а пе
ред а п п а р а т о м С а х а л и н с к о г о обкома В 1 \ П ( б ) 17 апреля 
1950 г. Эта с т е н о г р а м м а передает с о д е р ж а н и е беседы пер
вого секретаря С а х а л и н с к о г о обкома с всесильными руково
дителями страны. Д . Н . М е л ь н и к р а с с к а з а л , что И. В . С т а 
лин принял его поздно вечером (после 10 ч а с о в ) . Б е с е д а бы
ла довольно п р о д о л ж и т е л ь н о й ( д л и л а с ь примерно 1 час 20 
м и н у т ) . К р о м е Д . Н . М е л ь н и к а , у С т а л и н а находились чле 
ны П о л и т б ю р о Ц К В К П ( б ) : Г. М. М а л е н к о в , В . М. М о л о 
тов, Л . П. Б е р и я , Л . М. Каганович , А. И. М и к о я н , И . А. Б у л -
ганин, Н. С. Хрущев . П е р в ы й секретарь С а х а л и н с к о г о обко
ма отмечал , что «тов. Сталин подробно интересовался всеми 
д е л а м и С а х а л и н с к о й области. . . и больше всего интересовал
ся ж и з н ь ю и бытом людей. . . чувствовалось , что тов. С т а л и н 
знает д е л а С а х а л и н а и что он был подготовлен. . . меня нес
колько раз п о п р а в л я л в ответах. . .» . ( 1 1 ) . 

З а т е м Д . Н . М е л ь н и к сообщил , что в ходе этой беседы, 
проходившей в б л а г о ж е л а т е л ь н о й атмосфере , он поставил 
перед высшим руководством партии и п р а в и т е л ь с т в а пять 
больших вопросов, т р е б у ю щ и х решения . Р а с с м о т р е н и е этих 
вопросов было поручено группе руководителей под председа
тельством Г. М. М а л е н к о в а . Этой группой, в работе которой 
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активное участие принимал и Д . Н . Мельник , были подготов
лены (с учетом состоявшегося у И. В. С т а л и н а о б с у ж д е н и я ) , 
а з атем Советом Министров С С С Р приняты постановления : 

— о мероприятиях по улучшению ж и л и щ н ы х и культурно-
бытовых условии рабочих и с л у ж а щ и х С а х а л и н с к о й области ; 

— о помощи исполкомовскому местному хозяйству С а х а 
линской области со стороны правительства ; 

— о мерах помощи сельскому хозяйству С а х а л и н с к о й об
л а с т и ; 

— о развитии товарооборота и о к а з а н и и помощи в тор
говле С а х а л и н с к о й области ; 

— о мероприятиях , обеспечивающих выполнение плана 
добычи нефти в 1950 году. 

З н а ч е н и е д а н н ы х решений трудно переоценить. В них бы
ли определены конкретные пути дальнейшего развития об
ласти к а к крупной экономической и оборонной б а з ы страны, 
предусмотрено выделение необходимых финансовых и мате
р и а л ь н ы х средств . Вместе с тем, к а к у ю бы помощь и под
д е р ж к у ни о к а з ы в а л и С а х а л и н с к о й области центральные ор
ганы, основная часть работы б ы л а п р о д е л а н а на местах. И 
г л а в н а я ответственность за о р г а н и з а ц и ю всех сторон жизни 
в области нес первый секретарь обкома партии . Д . Н . Мель
ник прекрасно понимал и свою ответственность , и свои права 
и возможности . Ведь будучи первым секретарем обкома , он, 
как и все работники подобного уровня , фактически о б л а д а л 
неограниченной в л а с т ь ю на территории области . 

По свидетельству коммунистов , которые в процессе сво
ей деятельности о б щ а л и с ь непосредственно с Д . Н. Мельни
ком, м о ж н о попытаться реконструировать некоторые формы 
и методы его работы . В тот период наиболее значительные 
проблемы р а с с м а т р и в а л и с ь на регулярно проходивших пле
нумах обкома и собраниях областного актива , на партийных 
конференциях , на е ж е н е д е л ь н о проводимых з а с е д а н и я х бюро 
обкома . Б о л ь ш у ю часть вопросов инициировал первый секре
тарь . Вопросы обстоятельно и критично р а с с м а т р и в а л и с ь , по 
ним (о чем свидетельствуют документы) принимались тол
ковые решения . 

Н е к о т о р ы е из решений могли быть приняты в оператив
ном порядке . Д . Н . Мельник , по свидетельству Н. А. Козло
ва (12 ) , о б з в а н и в а л членов бюро обкома партии и говорил: 
«У меня находится т о в а р и щ ( с л е д о в а л а ф а м и л и я ) , он ставит 
вопрос о ( следовала ф о р м у л и р о в к а в о п р о с а ) , я — «за», а 
ты?» Ответ был однозначным: «Я т о ж е — «за» . З а т е м Д . Н. 
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Мельник в ы з ы в а л к себе з а в е д у ю щ е г о общим сектором и 
поручал ему оформить решение бюро обкома партии по н у ж 
ному вопросу. Справедливости ради надо с к а з а т ь , что т а к и е 
формы работы были лишь эпизодами в его многогранной и 
многолетней деятельности . К тому ж е протоколы бюро о б к о 
ма свидетельствуют, что как бы ни принимались р е ш е н и я : 
непосредственно на з аседании бюро или методом опроса,, 
среди них нет таких , которые могли бы свидетельствовать а 
в о л ю н т а р и з м е , амбициозности , с амоуправств е . Очевидно, ч т а 
их принятие диктовалось з д р а в ы м смыслом, интересами д е л а . 

Многочисленные документы С а х а л и н с к о г о центра д о к у 
ментации новейшей истории, Государственного архива С а х а 
линской области , С а х а л и н с к о г о областного краеведческого 
музея , публикации того времени, воспоминания работавших 
с Д . Н. Мельником людей , собственные впечатления автора 
(работавшего в те годы в рыбной промышленности , в ш к о л е 
и райкоме В Л К С М , учившегося в учительском институте) 
д а ю т основание с большой долей достоверности у т в е р ж д а т ь , 
что, хотя Д . Н. М е л ь н и к и о б л а д а л в области практически 
неограниченной властью, однако , в силу своих положитель 
ных личных качеств стремился к коллективным ф о р м а м ра
боты. 

Д . Н . Мельник стремился сочетать партийную работу с 
хозяйственной, но не подменяя хозяйственников , а о к а з ы в а я 
влияние на развитие народного хозяйства области через под
бор, расстановку и воспитание к а д р о в . О д н а к о подмены хо
зяйственных и иных организаций в полной мере и з б е ж а т ь не 
у д а в а л о с ь . В этом нетрудно убедиться , п р о а н а л и з и р о в а в хо
тя бы небольшую часть вопросов, рассмотренных бюро С а 
халинского обкома В К П ( б ) под руководством Д . Н . Мель
ника. Так , в 1948 и 1949 гг. были приняты с л е д у ю щ и е поста
новления: о государственном п л а н е восстановления и р а з в и 
тия сельского хозяйства С а х а л и н с к о й области на 1948 г. (со
вместное постановление бюро обкома и о б л и с п о л к о м а ) ; о 
проведении л е с о с п л а в а в н а в и г а ц и ю 1948 г. (принималось в 
р а с с м а т р и в а е м ы й период практически е ж е г о д н о ) ; о р е н т а б е л ь 
ности Чеховского ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о г о к о м б и н а т а ; о соз
дании з а п а с о в топлива на зимний период 1948—1949 гг. 
(совместное с о б л и с п о л к о м о м ) ; о подготовке школ , меди
цинских и культурно-просветительных у ч р е ж д е н и й к зиме 
( аналогичные постановления принимались е ж е г о д н о ) ; о со
стоянии торговли в области ; о ходе коммунального и ж и 
лищного строительства ; о проведении общественного смотра 
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внедрения в производство изобретений и р а ц и о н а л и з а т о р с к и х 
предложений ; о готовности к работе в зимних условиях и 
подготовка к борьбе со с н е ж н ы м и з а н о с а м и ; об осенне-зим
них л е с о з а г о т о в к а х в сезон 1948—1949 гг.; о м е р а х помощи 
п р е д п р и я т и я м рыбной промышленности в проведении весен
ней путины; о с н а б ж е н и и населения области рыбой; об обес
печении рыбьим ж и р о м медицинских у ч р е ж д е н и й области ; о 
состоянии в ы п л а т ы з а р п л а т ы рабочим и с л у ж а щ и м ; о рабо
т е С а х а л и н с к о й областной конторы « П р о м б а н к а » и многие 
другие . 

Конечно, все н а з в а н н ы е вопросы были жизненно в а ж н ы 
ми. О д н а к о они входили в компетенцию других органов и 
о р г а н и з а ц и й . Н е случайно за ф а к т ы подмены хозяйственных 
о р г а н и з а ц и й и ведомств Д . Н. М е л ь н и к а критиковали това
р и щ и по партии . Т а к , на собрании областного партийного 
а к т и в а в ноябре 1950 г. редактор газеты «Советский Саха
лин» А. Л . Аверичев к р и т и к о в а л обком партии за то, что он 
« з а н и м а е т с я хозяйственными вопросами и предает забвению 
партийно-политическую работу» . (13 ) . Д . Н. М е л ь н и к при
з н а л эту критику, одновременно у к а з а в на причины данного 
я в л е н и я : «.. .было с л о ж н о полтора-два года назад . . . шло бы
строе становление области , мы д о л ж н ы были принять боль
шое количество советского населения . П р и н и м а л и их в чрез
вычайно т я ж е л ы х условиях , не было хлебопекарен , не было 
торгующих и иных о р г а н и з а ц и й , не было к о м м у н а л ь н ы х пред
приятий. . . в таких условиях мы в ы н у ж д е н ы были занимать 
ся вопросами хозяйства . . . на первых порах. , мы имели очень 
с л а б ы е хозяйственные и советские кадры. . . были в ы н у ж д е н ы 
л о д м е н я т ь их, р е ш а т ь целый р я д хозяйственных дел» . (14) . 

Конечно, обком В К П ( б ) н е м а л о з а н и м а л с я и собственно 
партийно-политическими вопросами . Н а бюро рассматрива 
лись проблемы совершенствования деятельности и сокраще
ния штатов партийного а п п а р а т а ; вопросы подготовки кад
ров партийных, советских и хозяйственных руководителей 
р а з н о г о уровня , н а п р а в л е н и я их на учебу в партийные шко
л ы и на многомесячные курсы переподготовки; вопросы дея
тельности печатного о р г а н а обкома В К П ( б ) и областного 
Совета депутатов т р у д я щ и х с я — газеты «Советский Саха 
лин» и повышения действенности публикуемых в газете ма
т е р и а л о в ; з а д а ч и организационного укрепления первичных 
партийных о р г а н и з а ц и й и повышения их роли и активности 
во всей хозяйственной, политической и культурной ж и з н и об
ласти и т. п. Н о ф а к т ы , когда обком партии вместо осущест-
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вления политического руководства б р а л на себя администра 
т и в н о - р а с п о р я д и т е л ь н ы е функции в д е л е хозяйственного 
строительства , п р о д о л ж а л и иметь место. 

Вместе с тем, если о б ъ е к т и в н о оценивать р е з у л ь т а т ы д е я 
тельности Д . Н. М е л ь н и к а на посту руководителя области , 
с л е д у е т признать , что система у п р а в л е н и я , когда обком и его 
первый секретарь д е р ж а л и в поле зрения весь огромный ком
п л е к с проблем, инициировали , координировали , контролиро
вали их разрешение , б ы л а д л я тех лет достаточно э ф ф е к 
тивной . О б л а с т ь быстро р а з в и в а л а с ь , она все больше д а в а 
л а и стране , и своим ж и т е л я м . 

Д а н н о е положение м о ж н о п р о и л л ю с т р и р о в а т ь р е з у л ь т а 
т а м и решения трех с л о ж н е й ш и х вопросов: з а с е л е н и я С а х а 
л и н а и К у р и л ь с к и х островов советскими л ю д ь м и при одно
временной репатриации японского населения ; восстановления 
и развития народного хозяйства молодой о б л а с т и ; с о з д а н и я 
ж и л и щ н о - б ы т о в ы х и культурных условий д л я жителей . 

В соответствии с трехсторонней договоренностью С С С Р , 
С Ш А и Японии в довольно короткий срок (с весны 1947 до 
конца весны 1948 гг . ) , б ы л а осуществлена р е п а т р и а ц и я с 
Ю ж н о г о С а х а л и н а и К у р и л ь с к и х островов 357 тысяч поддан
ных. (15 ) . Одновременно на С а х а л и н и К у р и л ы было переме
щено более 350 тысяч советских людей . ( 1 6 ) . К 1949 г. чис
ленность прибывших составила у ж е более 450 тысяч чело
в е к (37) , а о б щ а я численность населения ( в к л ю ч а я ж и т е л е й 
северной части С а х а л и н а ) — 580 тысяч человек . ( 18 ) . Эта 
огромная работа позволила ( п р а в д а , л и ш ь к концу пятилет
ки, в 1949—1950 гг.) в основном обеспечить рабочей силой 
все предприятия области , подготовить к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
к а д р ы для б у м а ж н о й , лесной, рыбной, угольной и других от
раслей промышленности , создать достаточно с т а б и л ь н ы е ра
бочие коллективы, которые обеспечивали увеличение выпус
к а продукции при одновременном повышении ее качества и 
снижении себестоимости. 

Переселение на С а х а л и н и К у р и л ь с к и е острова сотен 
тысяч советских людей способствовало становлению и р а з 
витию народного хозяйства , в первую очередь , промышлен
ности, поскольку и в новых т е р р и т о р и а л ь н ы х р а м к а х о б л а с т ь 
о с т а в а л а с ь я р к о в ы р а ж е н н ы м и н д у с т р и а л ь н ы м районом. П р о 
мышленность д а в а л а с в ы ш е 9/10 всей продукции народного 
х о з я й с т в а области и з а н и м а л а н е м а л о в а ж н о е место в ж и з н и 
к а к советского Д а л ь н е г о Востока , т ак и всей страны. Особое 



значение имели т а к и е отрасли промышленности , к а к р ы о н а я , 
н е ф т я н а я , б у м а ж н а я , у г о л ь н а я , л е с н а я . 

Несмотря на то, что, начиная с 1946 г., о бл асть постоянно 
н а р а щ и в а л а производство , государственные планы по про
мышленности в первые годы не выполнялись . Так , план 
1947 г. по объему валовой продукции в целом по области 
был выполнен всего на 88,2 процента . Не был выполнен и 
план 1948 г. (19 ) . Иного и не могло быть, так к а к на осу
ществление планов 1947 и 1948 гг. отрицательное влияние 
о к а з а л а о с у щ е с т в л я в ш а я с я именно в эти годы массовая ре
п а т р и а ц и я японского населения с одновременным массовым 
перемещением сотен тысяч советских людей . Механическое 
з а м е щ е н и е специалистов японской национальности советскими 
людь ми было невозможно . П е р е с е л е н ц а м с материка требо
валось время , чтобы овладеть необходимыми производствен
ными н а в ы к а м и и техникой безопасности, а т а к ж е адаптиро
ваться к с л о ж н ы м климатическим и непривычным ж и л и щ н о -
бытовым условиям. 

У ж е в 1949 г. в развитии народного хозяйства С а х а л и н 
ской области наметился ощутимый сдвиг. В этом году объ
ем валовой продукции промышленности на 8 процентов пре
высил уровень 1947 г. С л е д у ю щ и й , 1950 г., стал д л я С а х а 
линской области годом подъема всех отраслей народного хо
зяйства . В целом ж е за последние три года работы Д . Н. 
М е л ь н и к а на посту первого с е к р е т а р я С а х а л и н с к о г о обкома 
В К П ( б ) (1949, 1950, 1951 гг.) в а л о в а я продукция всей про
мышленности выросла на 37 процентов , добыча угля — на 
32, УЛОВ рыбы — на 35, выпуск бумаги — на 33 , картона — 
на 56, производство электроэнергии — на 21 , вывозка леса 
— на 38. Ж е л е з н о д о р о ж н ы е перевозки увеличились на 256, 
а перевозки морским транспортом — на 213 процентов. (20) . 

Б о л ь ш о е внимание Д . Н. Мельник у д е л я л л ю д я м с их не
о т л о ж н ы м и н у ж д а м и . Это проявилось в создании в области 
многочисленных учреждений социальной сферы, в решении 
ж и л и щ н о й проблемы, в з аботе о росте материального и куль
турного уровня жителей области . В д о к л а д е на IV пленуме 
С а х а л и н с к о г о обкома В К П ( б ) отмечалось , что в области 
только за 1946—1948 гг. построено и открыто более 600 ма
газинов , пекарен и столовых, открыты 584 школы, 306 ин
тернатов при ш к о л а х , 5 детских домов , 101 детский сад, & 
средних специальных учебных заведений, 8 школ Ф З О и РУ„ 
54 больницы, 268 лечебно-профилактических и других меди
цинских учреждений , 181 клуб , 55 библиотек , 17 домов к у л ь -
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туры, 20 кинотеатров , 2 музея , п л а н е т а р и й и десятки других 
учреждений. О р г а н и з о в а н о более 50 коммунально-бытовых 
предприятий, бань , гостиниц и т. п. ( 2 1 ) . И з года в год воз
растали объемы ввода нового ж и л ь я р а з л и ч н ы м и организа 
циями области . Так , в 1947—1950 гг. было построено свыше 
365 тысяч к в а д р а т н ы х метров ж и л ь я , в том числе в 1947 — 
30,2 тысячи, в 1948 — 70,8 тысячи, в 1949 — около 100 тысяч 
и в 1950 — около 165 тысяч. З н а ч и т е л ь н а я часть к а р к а с н о -
засыпного ж и л ь я б ы л а переделана , переоборудована , капи
тально отремонтирована . (22 ) . 

Ж и л и щ н у ю проблему своей семьи Д . И . М е л ь н и к решил 
для себя довольно не обычно. Он не стал п е р е е з ж а т ь в по
строенный для него особняк, а остался ж и т ь в непереобору-
дованной холодной японской квартире . П о свидетельству 
Н. А. Козлова , Д . Н. Мельнику и членам его семьи приходи
лось топить «буржуйки» , с ж и г а я за зиму до 16 тонн угля . 

В эти годы происходило быстрое и устойчивое увеличение 
товарооборота , роста покупательной способности населения . 
В 1948 г. по сравнению с 1947 г. месячное потребление по 
отдельным в а ж н ы м продуктам питания на одного ж и т е л я об
ласти возросло в 2—5 раз . ( 2 3 ) . Н а III сессии областного 
Совета депутатов трудящихся отмечалось : «Если до отмены 
карточной системы трудно б ы л о приобрести к и л о г р а м м м а с 
ла , мяса , муки (сверх положенного по к а р т о ч к а м — Н. К . ) , 
то сейчас эти продукты приобрести легко и без очереди». ( 2 4 ) . 
В 1950 г. по сравнению с 1948 г. абсолютное увеличение то
варооборота составило 42 процента . П р о д а ж а в а ж н е й ш и х 
продуктов и товаров соответственно выросла : м я с а и м я с о 
продуктов — на 190 процентов, ж и р о в — на 150, с а х а р а и 
кондитерских изделий — на 221 , п р о м ы ш л е н н ы х т о в а р о в — 
на 183 процента . ( 25 ) . 

З а этот ж е период значительно увеличилось потребление 
продуктов и промышленных товаров в расчете на к а ж д о г о 
ж и т е л я С а х а л и н а и К у р и л : с а х а р а и кондитерских изделий 
— на 8 к и л о г р а м м о в , или почти в 2 р а з а ; мяса и мясопро
дуктов — на 2,5 к и л о г р а м м а , или на 30 процентов, рыбы — 
на 25 процентов, промышленных товаров — более чем на 30 
процентов. (26 ) . Р а с ш и р и л с я ассортимент товаров . В 1950 г. 
на б а з а х и в торговых точках было около 100 н а и м е н о в а н и й 
ткани , 12—15 видов обуви (в 1948 г. соответственно — 40—50 
наименований ткани и 6—7 видов о б у в и ) . ( 2 7 ) . 

З а м е т н о снизились цены на с а х а л и н с к и х рынках . В 1949 г . 
председатель облисполкома А. О. Е м е л ь я н о в с удовлетворен 
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пнем о т м е ч а л : « Д в а года н а з а д цена на С а х а л и н е на молоко 
б ы л а 20 рублей за литр , сейчас во многих р а й о н а х 6—7, а в 
Анивском, Холмском р а й о н а х — 4—5 рублей за литр . Д в а с 
половиной года н а з а д свиное мясо на рынке г. Ю ж н о - С а х а 
линска было 300 рублей за к и л о г р а м м , сейчас 40—50 рублей 
за к и л о г р а м м » . ( 2 8 ) . З а этот ж е период на р ы н к а х более 
чем вдвое снизились цены на овощи. ( 2 9 ) . 

Особое в н и м а н и е о б р а щ а л о с ь на з а я в л е н и я , з апросы, ж а 
л о б ы г р а ж д а н . Д . Н . М е л ь н и к считал , что «вопросы р а з б о р а 
ж а л о б т р у д я щ и х с я , вопросы приема и удовлетворения н у ж д 
т р у д я щ и х с я стоят и д о л ж н ы стоять в центре повседневной 
работы» . Он требовал от всех руководителей «по-партийно
му, по-человеческому, по-государственному относиться к раз
бору ж а л о б , к приему людей» . ( 3 0 ) . С а м он п о д а в а л пример 
в этом, еженедельно п р и н и м а я по личным вопросам д о 40—50 
человек . ( 31 ) . 

Г л а в н ы е итоги деятельности Д . Н . М е л ь н и к а на посту 
фактического руководителя С а х а л и н с к о й области довольно 
объективно подведены в его д о к л а д а х , речах и статьях . «За 
пять послевоенных лет, — отмечал он, — т р у д я щ и е с я Саха
линской области п р о д е л а л и большую работу по развитию 
народного хозяйства и культуры области . С д е л а н о главное : 
проведена коренная реконструкция промышленности и сель
ского хозяйства в ю ж н ы х районах области , оснастили пред
приятия , колхозы и совхозы новейшей отечественной техни
кой, создали устойчивые производственные коллективы, кад
ры партийных, советских, хозяйственных работников , спо
собных р е ш а т ь поставленные з а д а ч и . Н а б а з е коренной пе
рестройки народного хозяйства созданы возможности д л я ро
ста производительных сил, и эти возможности у ж е воплоща
ются в конкретные дела коллективов. . . многое сделано. . . по 
созданию ж и л и щ н о - б ы т о в ы х условий л ю д я м . Значительное 
развитие получили народное о б р а з о в а н и е , здравоохранение , 
культура и искусство». ( 3 2 ) . 

О личном в к л а д е Д . Н . М е л ь н и к а в достижение этих ре
з у л ь т а т о в , м о ж е т быть, несколько патетично, но по сути верно 
с к а з а н о в предвыборной листовке , изданной в связи с выдви
ж е н и е м его в 1950 г. к а н д и д а т о м в депутаты Верховного Со
вета С С С Р : «В этой чрезвычайно сложной обстановке , когда 
н у ж н о было организовать з а в о з и р а з м е щ е н и е сотен тысяч 
л ю д е й , поднимать из руин и пепла предприятия , города и ра
бочие поселки, н а л а ж и в а т ь личную работу шахт , ф а б р и к и 
з а в о д о з , повсеместно с о з д а в а т ь партийные , советские и хо-
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з я й с т в е н н ы е органы, Д м и т р и й Н и к а н о р о в и ч Мельник пока
з а л себя прекрасным о р г а н и з а т о р о м и руководителем, уме
ющим Сыстро ориентироваться в с л о ж н о й обстановке , опера
тивно принимать решения . Вдумчиво и всесторонне вникая 
в детали к а ж д о г о вопроса , часто в ы е з ж а я на места , он на
п р а в л я е т деятельность партийных комитетов , советских и хо
з я й с т в е н н ы х органов на решение в а ж н е й ш и х з а д а ч хозяйст
венного и культурного строительства» . ( 3 3 ) . 

НА З Е М Л Е П Р И М О Р С К О Й И Л И П Е Ц К О Й 

15 июня 1951 г. V пленум С а х а л и н с к о г о о б к о м а В К П ( б ) 
освободил Д . Н . М е л ь н и к а от обязанностей первого с е к р е т а р я 
о б к о м а и члена бюро о б к о м а партии в связи с в ы е з д о м его 
на учебу на годичные курсы при Ц К В К П ( б ) . З а т е м он б ы л 
о т о з в а н в С е к р е т а р и а т Ц К , где р а б о т а л в качестве инструк
т о р а Ц К В К П ( б ) . 

В августе 1952 г. Д . Н . М е л ь н и к был рекомендован на ра
боту в П р и м о р ь е в качестве первого с е к р е т а р я П р и м о р с к о г о 
к р а й к о м а К П С С . Н а этом посту он п р о р а б о т а л до м а р т а 
1955 г. П о воспоминаниям его т о в а р и щ а по работе и друга 
Д м и т р и я Н и к о л а е в и ч а К р ю к о в а ( р а б о т а в ш е г о в 1945—1947 гг. 
начальником Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я , 
а з а т е м до 1949 г. — первым п р е д с е д а т е л е м С а х а л и н с к о г о 
о б л и с п о л к о м а ) Д . Н . М е л ь н и к довольно успешно р а б о т а л в 
П р и м о р с к о м к р а е . О д н а к о был снят с работы по п р я м о м у 
у к а з а н и ю Н . С. Х р у щ е в а , находившегося с визитом в П р и 
морье . Причиной смещения Д . Н . М е л ь н и к а п о с л у ж и л а его 
н е з а в и с и м а я позиция и острая критика в адрес Первого сек
ретаря Ц К К П С С . 

После этого Д . Н . М е л ь н и к учился в Высшей партийной 
ш к о л е при Ц К К П С С , а з а т е м , с о к т я б р я 1957 г. и до конца 
своей жизни , р а б о т а л в Л и п е ц к о й области . З д е с ь он р а б о т а л 
с н а ч а л а з качестве с е к р е т а р я обкома К П С С , в 1963 г. — заме 
стителем председателя облисполкома , а с д е к а б р я 1963 г . — 
снова секретарем Л и п е ц к о г о областного комитета партии . 
Д о последнего дня своей ж и з н и он р а б о т а л с большим на
п р я ж е н и е м . О д н а ж д ы , находясь в к о м а н д и р о в к е в одном из 
районов области , Д . Н . М е л ь н и к почувствовал себя плохо, 
выехал в Л и п е ц к и в тот ж е день , 5 ф е в р а л я 1969 г., скоро
постижно скончался . 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 
1 В 1952—1991 — обком КПСС. 
2. В фондах Сахалинского краеведческого музея (далее СОКМ) хра-



нится коллекция материалов о жизни и деятельности Д. Н. Мельника, 
(СОК'М. № 3474). 

3. Сахалинский центр документации новейшей истории (далее СЦДНИ). 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 225. Л. 66. (В ряде изданий о Сахалинской области, 
включая книгу «Область на островах» (3-е изд. М., 1979. С. 242), допу
щена неточность — указано, что Д. Н. Мельник возглавил Сахалинский 
обком партии в октябре 1945 г.). 

4. Наиболее обстоятельно этот период исслещоваи видным сахалин
ским краеведом Алексеем Николаевичем Рыжковым, см.: Рыжкоз А. Н. 
«Бои за родные острова». Южно-Сахалинск, 1980; и многие другие его 
работы. 

5. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 258. Л. 2. 
6. Там же. Л. 3. 
7. СОКМ. № 3474-5. Предвыборная листовка кандидата в депутаты 

Р « т ' о ч ! т г о Сонета РСФСР по Сахалинскому избирательному округу 
№ 176 Д. Н. Мельника. 

8. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 288. Л. 7- Д. 292. Л. 2; Ф. 4677. Оп. Ь 
Д. 18. Л. 17. 

9 СПЛИИ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 2. Л. 2; Д. 125. Л. 2. 
10. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1'. Д. 570. Л. 11. 
П. ГЦДНИ. Ф. 210. Оп. 1. Д. 57. Л. 80. 
12. Николай Андреевич Козлов окончил учительский институт л Выс

шую партийную школу, работал учителем, участвовал в Великой Отече
ственной войне. Войну закончил на Сахалине в августе 1945 г. После 
демобилизации остался в Сахалинской области и работал на комсомола 
о^он. партийной и советской работе. В настоящее время — сотрудник 
Государственного архива Сахалинской области. 

13. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1, Д. 617, Л. 11-5. 
14. Там же. Л. 120. 
15. Научный архив Сахалинского областного краеведческого музея 

(далее НАСОКМ). Оп. 3. Д. 79. Л. 273. 
16. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 376. Л. 128. 
17. Государственный архив Сахалинской области (далее ГАСО). Ф. 53. 

Оп. 25 Д. 189 Л. 188. 
18. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д . 190. Л. 5. 
19. СЦДНИ. Ф 4. Оп. 1. Д. 570. Л. 12. 
20. Советский Сахалин. 1951. 26 декабря. 
21. Советский Сахалин. 1948. 19 ноября. 
22. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 190. Л. 6; Д. 379. Л. ПО. 
23. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 82. Л. 183. 
24. Там же. Л. 199. 
25. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 294. Л. 40. 
26. Там же. Л. 21. 
27. Там же. 
28. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д . 189. Л. 188. 
29. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 190. Л. 5. 
30. СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 404. Л. 37, 38. 
31. Там же. Л. 39. 
32. Советский Сахалин. 1950. 3 декабря; СЦДНИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 570. 

Л. П. 
33. СОКМ. № 3474-6. Предвыборная листовка кандидата в депутаты 

Верховного Совета СССР по Александровскому избирательному округу 
№ 279 Д. Н. Мельника. 
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ЮБИЛЕЙ 

К 70-ЛЕТИЮ Л. М. ДЕМИНА 

Многим сахалинцам хорошо знакомо имя Льва Михайловича Демина 
— участника боев за освобождение Южного Сахалина от японских 
дечлитаристов в августе 1945 года, историка, писателя и журналиста. 
После войны Л. М. Демин неоднократно посещал наш остров. В резуль
тате глубокого изучения истории и людей Сахалина появились кки и 
«За Татарским проливом» (М., 1965) и «Сахалинские записки» (М., 1985), 
многочисленные газетные и журнальные статьи. Кстати, самая первая 
публикация Л. М. Демина (это были стихи) появилась на страницах 
газеты «Советский Сахалин» в 1946 г. 

Лев Михайлович Демин родился в Костромской области 1 марта 
1923 г. Как и многие его ровесники, участвовал в Великой Отечествен
ной войне. Конец войны встретил на Сахалине. Кал пытливый иссле
дователь, Л. М. Демин сформировался в стенах исторического факуль
тета Ленинградского государственного педаго!ического института и 
восточного факультета Высшей дипломатической школы МИД СССР. 
Более шести лет он провел на практической журналистской работе в 
странах Юго-Восточной Азии. Ему удалось посетить многие интересней
шие уголки этого региона: Западный Ириан, Калимантан, Северную Су
матру, Сингапур, Малакку, Бруней. Богатые личные впечатления позво
лили Л. ОД. Демину написать целую серию книг, посвященных Индонезии 
м другим странам Юго-Восточной Азии. Опыт журналиста-международ-
ниха позволил Льву Михайловичу работать со студентами университета 
Дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московского государствен
ного университета. С начала 60-х годов он работает в системе Акаде
мии наук СССР (преимущественно в институте востоковедения). 

Перу Л. М. Демина принадлежит около 20 книг и большое количе
ство публикаций в газетах, журналах, сборниках, альманахах. Ряд книг 
он посвятил истории русского Дальнего Востока. В последние годы 
«Я. М. Демин особенно тяготеет к биографическому жанру. Героями его 
книг стали Семен Дежнев, русские путешественники Щербатовы, замеча
тельный мореплаватель В. А. Римский-Корсаков (старший брат великого 
композитора Н. А. Римского-Корсакова), художник, писатель, общест
венный деятель и путешественник В. В. Верещагин, яванский худож
ник и просветитель Раден Салех Бустаман. 

Мы искренне желаем Льву Михайловичу Демину в день его юбилея 
крепкого здоровья, новых работ, счастья и благополучия в личной 
жизни. 

А. М. ЛОПАЧЕВ. 
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Археологические исследования 
в Сахалинской области в 1992 г. 

В. О. Шубин 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 
САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В 1992 ГОДУ 

В соответствии с планом научно-исследовательских р а 
бот летом 1992 г. С а х а л и н с к и й областной краеведческий 
музей о р г а н и з о в а л и провел д в е м е ж д у н а р о д н ы е экспеди
ции, которые охватили почти все районы Северного С а х а 
лина . 

3 м а я по п р и г л а ш е н и ю музея в С а х а л и н с к у ю область 
прибыл доктор биологических наук , профессор ветеринарии 
университета А з а б у (Япония) Ю. Т а н а б е и его ассистент 
Е . К а в а н о . П р о ф е с с о р Ю . Т а н а б е — автор нескольких моно
графи й и примерно сорока научных статей — я в л я е т с я круп
нейшим специалистом в области молекулярной биологии. Он 
специализируется на изучении серологии и генетики собак. 
Полученные в р е з у л ь т а т е исследования выводы ш и р о к о ис
пользуются им не только в биологии, но и в с м е ж н ы х дис 
циплинах , в частности: в антропологии, при решении проб
лемы происхождения древнего и современного населения 
Японии. Поэтому в состав экспедиции от С а х а л и н с к о г о музея 
вошли археологи В. О. Ш у б и н и С. В. Ткаченко . 

Б а з и р у я с ь на известных ф а к т а х о в з а и м о в л и я н и и древних 
культур С а х а л и н а и Японских островов, профессор Ю. Та
набе поставил перед собой з а д а ч у — п р о в е с т и выборочный сбор 
образцов крови собак , причем и з н а ч а л ь н о п р е д п о л а г а л о с ь со
средоточить основное внимание на обследовании собак , при
н а д л е ж а щ и х представителям коренной народности Северно
го С а х а л и н а — нивхам . П о возможности , а н а л и з ы крови 
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о т б и р а л и с ь только у тех особей, которые, по данным в л а 
дельцев , я в л я л и с ь потомками ездовых и охотничьих собак. 
Всего было обследовано 55 животных , у 54 из них было ото
б р а н о по 3 кубических сантиметра крови д л я последующего 
л а б о р а т о р н о г о а н а л и з а . Все собаки п р и н а д л е ж а л и к мест
ной породе лаек , к о т о р а я о б р а з о в а л а с ь в результате бес
контрольного (вольного) с м е ш и в а н и я аборигенных собак и 
завезенных отродий, ж и в у щ и х в поселках Ч и р - У н в д Тымов-
ского района , в Н о г л и к а х , Венское , В а л ; Пильтун , Н о в ы е 
Л а н г р ы , Р о м а н о в к а , Н е к р а с о в к а — в Охинском районе . 

З а девять дней работы экспедиция преодолела свыше 2 
тыс . километров на автомобиле , причем работа б ы л а в з н а 
чительной степени о с л о ж н е н а погодными условиями: глубо 
кий циклон 1—2 м а я обрушил на о. С а х а л и н п о л у т о р а м е 
сячную норму осадков в виде мокрого снега, усугубившего 
весеннюю распутицу и сделавшего и без того т р у д н ы е до
роги Северного С а х а л и н а совершенно не п р о е з ж и м и . 

Экспедиция благополучно з а к о н ч и л а с ь 11 м а я . Р е з у л ь 
т а т ы будут опубликованы. 

В период с 14 по 31 августа 1992 г. С а х а л и н с к и й о б л а с т 
ной краеведческий музей совместно с Н а ц и о н а л ь н ы м этно
графическим музеем Японии (г. О с а к а ) п р о д о л ж и л этногра
фические исследования в области изучения м а т е р и а л ь н о й и 
духовной культуры аборигенов Северного С а х а л и н а — оро-
ков, эвенков и нивхов. 

П о приглашению С а х а л и н с к о г о музея в состав экспедиции 
вошли: доктор наук , профессор К. Оцука , его ассистент и 
ж е н а Т. О ц у к а (г. О с а к а ) и представители частной телеви
зионной компании «Саппоро эзо п р о д а к ш е н К ° Л Т Д » во гла 
ве с продюсером С. И в а з у м и . 

От С а х а л и н с к о г о музея в состав экспедиции вошли: 
В. О. Шубин , Т. Г. М и р о м а н о в ( А л е к с а н д р о в с к - С а х а л и н с к п й 
ф и л и а л ) , Г. Д . Л о к (Ногликский ф и л и а л ) . Н е о ц е н и м у ю по
мощь экспедиции о к а з а л и : Л . Д . Кимова (пос. Н о г л и к н ) , 
X. О г а в а (г. П о р о н а й с к ) , 3 . Агнюн и М. Погнюн (пос. Р о м а 
новка) и многие другие . 

Основной целью экспедиции я в л я л о с ь : изучение т р а д и ц и 
онного и современного способов приготовления националь 
ной пищи у ороков, эвенков и нивхов и с ъ е м к а докумен
тального этнографического телевизионного ф и л ь м а . 

П е р в ы м объектом изучения и д о к у м е н т и р о в а н и я был 
процесс приготовления традиционной летней пищи ороков 
из рыбы, лесных дикоросов и морепродуктов , организован
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ный и н ф о р м а т о р о м Х а ц у к о О г а в а на живописном берегу 
р . Порона й , недалеко от одноименного районного центра . 
Всего было приготовлено 9 национальных блюд. 

Вторым объектом изучения был процесс приготовления 
н а ц и о н а л ь н о й пищи из оленины, организованный в полевом 
л а г е р е пастухов-эвенков на реке Виахту , примерно в 12 км 
к северу от одноименного поселка А л е к с а и д р о в с к - С а х а л и н -
ского района . Специально д л я экспедиции был забит , р а з 
д е л а н и приготовлен дикий олень. 

Д а л е е экспедиция по з а б р о ш е н н ы м лесовозным д о р о г а м 
пересекла З а п а д н о - С а х а л и н с к и е горы и п р о д о л ж и л а изуче
ние нивхской традиционной кулинарной традиции в пос. 
Ч и р - У н в д Тымовского района . Эта работа б ы л а п р о д о л ж е 
на в пос. Ноглики , В а л и, наконец, в пос. Р о м а н о в к а (Лу-
н о л о в о ) ; местными ж и т е л я м и в течение трех дней было при
готовлено т р и н а д ц а т ь национальных блюд, причем докумен
т и р о в а л с я весь процесс: от сбора сырья ( ягоды, дикоросы, 
р ы б а ) до приготовления и употребления пиши. 

Н а обратном пути, в районе пос. Ноглики , изучались спо
собы приготовления национальных блюд нивхской кухни 
из нерпы. 

В целом, экспедиция прошла очень успешно, и был собран 
с о в е р ш е н н о у н и к а л ь н ы й этнографический м а т е р и а л . Резуль 
т а т ы полевых наблюдений будут опублико в ан ы. Кроме это
го , в научный оборот будет введен фильм на русском и 
японском я з ы к а х . 
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